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Выпускники и сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета внесли 
значительный вклад в развитие эмбриологии. В XX в. впервые в истории СПбГУ появляются 
самостоятельные подразделения с исследованиями эмбриологической тематики. Число под-
разделений, их кадровый и материальный состав достигают своего расцвета во второй поло-
вине прошлого столетия. При созданной в 1948 г. кафедре эмбриологии были организованы 
две научно-исследовательские лаборатории, входившие в состав Биологического института 
ЛГУ. Сотрудники лабораторий выполняли разнообразные практические и теоретические 
задачи. Организация и развитие лаборатории экспериментальной эмбриологии связаны с 
именем Арчила Карпезовича Дондуа. В лаборатории исследовали иммунитет эмбрионов, 
взаимосвязь клеточной пролиферации и дифференцировки, механизмы молекулярно-гене-
тической регуляции развития. Становление и функционирование лаборатории регенерации 
и соматического эмбриогенеза (позднее — онтогенеза) связаны с именами Галины Павловны 
Коротковой и Софьи Михайловны Ефремовой. Коллективом лаборатории проведены срав-
нительные исследования явлений регенерации и эмбриогенеза у животных. Благодаря со-
трудникам лабораторий кафедры эмбриологии были отработаны методики работы с эмбри-
онами ряда позвоночных и беспозвоночных животных; организованы филиалы лабораторий 
при Морской биологической станции Университета на Белом море; созданы научные шко-
лы по исследованию губок (Porifera) и спиралий (Spiralia); защищены десятки диссертаций, 
опубликовано множество научных статей и несколько монографий.
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Предисловие

При сборе и анализе материалов, касающихся истории деятельности научных 
эмбриологических лабораторий Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (СПбГУ), сами собой обозначились три различных временных периода. 
Их границы определились переломными историческими событиями в России и в 
мире, решительным образом повлиявшими на судьбы сотрудников и подразделе-
ний Университета, а также деятельностью отдельных ученых, оказавших значитель-
ное влияние на развитие российской эмбриологии. Таких периодов выделяется три: 
первый («сталинский» период) — лаборатория эмбриологии при кафедре экспери-
ментальной зоологии и генетики, от формирования (1919–1922) до начала Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., военные годы и работа лаборатории в 1944–
1948 гг.; второй период отражает историю научных лабораторий при сформированной 
в 1948 г. кафедре эмбриологии — от 1954 г. до 1990-х гг. («советский» период); тре-
тий — от переломных 90-х через нулевые годы и до наших дней. Каждый из этих пе-
риодов заслуживает отдельного подробного рассказа. В предлагаемом вниманию чи-
тателя тексте речь пойдет о втором — «советском» периоде работы эмбриологических 
научно-исследовательских лабораторий Биологического института СПбГУ (ЛГУ).

Предыстория

В 1920 г. на территории бывшей усадьбы герцогов Лейхтенбергских Сергиевка 
в Петергофе состоялось официальное открытие Естественно-научной станции 
Петроградского государственного университета, впоследствии преобразованной 
сначала в Петергофский естественно-научный институт (ПЕНИ, 1920), а затем в 
Биологический научно-исследовательский институт (БиНИИ ЛГУ, 1930). История 
создания и функционирования Биологического института подробно описана его 
директором А.К. Дондуа (Дондуа, 1970). В довоенные годы Биологический инсти-
тут «состоял из нескольких первоклассных лабораторий, работы которых создавали ему ши-
рокую известность как в СССР, так и за рубежом» (Дондуа, 1970).

Биологический факультет Ленинградского государственного университета 
(ЛГУ), сформированный как отдельная структурная единица в 1930 г., включил в 
себя несколько научных кабинетов и лабораторий, большинство из которых нахо-
дились в составе Петергофского естественно-научного института. С момента обра-
зования и до настоящего времени Биологический факультет ЛГУ (СПбГУ) объеди-
няет в себе кафедры, располагающиеся по разным адресам на Васильевском остро-
ве, и научно-исследовательские лаборатории, находящиеся в Петергофе. Структура 
биологического факультета, взаимоотношения кафедр и научно-исследовательских 
лабораторий — тема самостоятельного исторического исследования. Здесь уместно 
лишь заметить, что хотя научно-исследовательские лаборатории в Петергофском 
биологическом институте и обладали известной автономией (в силу географиче-
ской обособленности и особенностей администрирования), они все же были нераз-
рывно связаны с кафедрами биофака, можно сказать, принадлежали определенным 
кафедрам факультета.

В годы войны (1941–1945) по территории дворцово-паркового ансамбля 
«Сер гиевка» проходила передовая линия Ораниенбаумского плацдарма оборо ны 
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Ленинградского фронта. Здания, в которых располагались лаборатории Биологи че-
ского института, в том числе и дворец герцогов Лейхтенбергских, были полностью 
разрушены, уничтожено все лабораторное и инженерно-техническое оборудование 
(Осипов, 2020).

Восстановление научной и образовательной деятельности биологического фа-
культета ЛГУ в послевоенном Ленинграде происходило в стенах кафедр и на тер-
ритории усадьбы Сергиевка, где до войны располагалась научно-исследовательская 
база биофака — Биологический институт.

Создание самостоятельного эмбриологического подразделения в 
Петербургском/Ленинградском университете имеет долгую историю и яв-
ляется плодом трудов многих выдающихся российских ученых — К.М. Бэра, 
А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова, П.П. Иванова, П.Г. Светлова, И.И. Соколова, 
Л.Н. Жинкина и др. (см.: Дондуа и др., 2017). На протяжении почти четверти века 
при кафедре зоологии и экспериментальной генетики функционировал кабинет 
(лаборатория) эмбриологии, а в 1948 г. на его базе формируется кафедра эмбрио-
логии. Организация преподавательской и научной деятельности кафедры эмбри-
ологии ЛГУ в послевоенные годы связана с именем профессора Бориса Петровича 
Токина. Он возглавил кафедру в сентябре 1949 г. и руководил ею до своей кончины 
в 1984 г. (Дондуа и др., 2017).

Лаборатория экспериментальной эмбриологии (цитологии) 
Биологического научно-исследовательского института ЛГУ (СПбГУ)

О кадровом составе кафедры эмбриологии в начале 50-х гг. ХХ в. и о начале 
формирования группы научных сотрудников можно судить по записке заведующе-
го кафедрой Б.П. Токина на имя декана биофака от 19 февраля 1954 г., в которой 
кратко и образно описано положение дел на кафедре: «…Давно назревшая потреб-
ность предоставления кафедре (*Эмбриологии) вакансии научного сотрудника известна ин-
ституту и факультету <…> кафедра работает лишь в составе трех педагогов: проф. Соколов, 
асс. Короткова, проф. Токин, имеющие педагогические поручения выше “верхнего потолка” 
нагрузки» (из личного дела А.К. Дондуа1) (рис. 1).

Задача создания научной эмбриологической лаборатории в составе восстанав-
ливающегося Биологического института была возложена на одного из первых по-
слевоенных выпускников кафедры эмбриологии, Арчила Карпезовича Дондуа, ко-
торому в 1954 г. исполнилось 25 лет. Защитив в 1954 г. кандидатскую диссертацию 
по теме «Фагоцитоз и воспаление на разных стадиях онтогенеза курицы», Арчил 
Карпезович был зачислен в штат Биологического института старшим научным со-
трудником, где по поручению кафедры эмбриологии приступил к организации ла-
боратории. Вот как характеризовал его в своей записке на имя декана факультета 
заведующий, профессор Б.П. Токин:

<...> Биолого-почвенному факультету известны исключительная работоспособность и та-
лантливость А.К. Дондуа. Еще в студенческие годы он выполнил два научных исследования. 
Он работал на Мурманской биологической станции и биологической станции на Белом море, 
а также в составе научной экспедиции Зоологического института АН СССР.

1 Архив СПбГУ.



158	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2024.	Том	16.	№	1

Рис 1. Преподаватели, сотрудники и аспиранты кафедры эмбриологии ЛГУ.  
Фотография 1953 (1954?) г. 

Слева направо. Нижний ряд: А.П. Крылова, Ф.Н. Еричева, Б.П. Токин, И.И. Соколов, 
О.М. Иванова-Казас (стала доцентом кафедры эмбриологии в 1954 г.). 

Второй ряд: Н.С. Габаева, Г.П. Короткова, Ю.А. Остромецкая, Н.И. Орехова. 
Третий ряд: М. Ибрагимов, Е.Б. Кричинская, Бела Месарош, Л.С. Приезжева, А.К. Дондуа. 

Подпись из статьи А.К. Дондуа и др., 2017
Fig. 1. Professors, staff and postgraduate students of the Department of Embryology.  

Photo 1953 (1954?). 
From left to right. Bottom row: A.P. Krylova, F.N. Ericheva, B.P. Tokin, I.I. Sokolov, 

O.M. Ivanova-Kazas. Middle row: N.S. Gabaeva, G.P. Korotkova, Y.A. Ostrometskaya, 
N.I. Orekhova. Top row: M. Ibragimov, E.B. Krichinskaya, Bela Mesarosh, L.S. Priezzhaeva, 

A.K. Dondua

В 1953 году А.К. Дондуа был начальником эмбриологической экспедиции на Белом море. 
Эта и другая его научная и организационная работа не мешала А.К. Дондуа успешно выпол-
нять его аспирантские обязанности (из личного дела А.К. Дондуа2).

Процесс интенсивного восстановления Биологического института начался в 
1954 г., и полное восстановление его как научного учреждения завершилось к 1962 г. 
(Дондуа, 1970). Среди 20 лабораторий, входивших в состав Биологического инсти-
тута в 1962 г., была и лаборатория эмбриологии. 4 июля 1961 г. старший научный 
сотрудник А.К. Дондуа был назначен заведующим организованной им лаборатории 
эмбриологии. Необходимо отметить, что в официальных документах биологиче-

2 Архив СПбГУ.
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ского института 1961–1965-х гг. чаще употребляется именно название лаборатория 
эмбриологии (например: протокол о заседании УС ЛГУ № 6 от 30 июня 1961 г. об 
избрании Дондуа А.К. на должность руководителя лаборатории эмбриологии3). В 
характеристике А.К. Дондуа (1965 г., личное дело А.К. Дондуа) используется назва-
ние лаборатория экспериментальной эмбриологии. Именно так предпочел называть 
лабораторию ставший в 1965 г. директором БиНИИ А.К. Дондуа, это название за-
крепилось и воспоминаниях сотрудников лаборатории.

Владимир Иванович Ефремов, пришедший в лабораторию после окончания 
университета в 1962 г., вспоминает, что коллектив в то время состоял из 5 человек: 
возглавлявший лабораторию старший научный сотрудник — Арчил Карпезович 
Дондуа, младший научный сотрудник — Елена Борисовна Кричинская, лабо-
рант — Инесса Петровна Кострубаева (после замужества Николаева) и одновре-
менно поступившие в лабораторию после окончания ЛГУ (кафедра эмбриологии) 
Жанна Егоровна Федорова и Владимир Иванович Ефремов (должность препарато-
ра, в основном фотодело). Одним из первых восстановленных после войны зданий 
Биологического института был Гофмейстерский корпус4. Именно в нем, на пер-
вом и втором этажах, в восточном крыле, располагалась лаборатория эмбриологии 
(рис. 2, 3).

Рис. 2. Петергоф, усадьба Сергиевка, Гофмейстерский корпус (Корпус Б по современной 
номенклатуре). Вид с западной стороны. Фото апрель 2023 г. 

На втором этаже стрелками отмечены окна «инкубаторной» и «доцентской» комнат 
лаборатории экспериментальной эмбриологии. На первом этаже два окна «лаборантской» 

комнаты, в которой располагались термостаты и другое гистологическое оборудование
Fig. 2. Peterhof, Sergievka, Chamberlain's Building (Building B according to modern 

nomenclature). View from the west side. April 2023. 
On the first floor, arrows mark the windows of the "incubator" and "docent" rooms of the Laboratory 

for Experimental Embryology. On the ground floor: two windows of the "technical" room that 
housed thermostats and other histological equipment

3 Архив СПбГУ.
4 По личному сообщению Д.В. Осипова, Гофмейстерский корпус восстановлен в 1953–

1954 гг. с использованием кирпича полуразрушенного дворца герцогов Лейхтенбергских.



160	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2024.	Том	16.	№	1

Рис. 3. Петергоф, усадьба Сергиевка, Гофмейстерский корпус (корпус Б по современной 
номенклатуре). Вид с восточной стороны. Фото апрель 2023 г. 

Стрелками отмечены окна помещений лаборатории экспериментальной эмбриологии.  
Два верхних левых окна — комнаты сотрудников, третье с левой стороны — кладовая (?).  

Крайнее левое окно на первом этаже — у рабочего стола А.К. Дондуа, следующее — 
В.И. Ефремова, третье слева на первом этаже — окно фотокомнаты

Fig. 3. Peterhof, Sergievka, Chamberlain's Building (Building B according to modern 
nomenclature). View from the east side. April 2023. 

The arrows mark the windows of the Laboratory for Experimental Embryology. The two upper left 
windows of the staff room, the third from the left is the stockroom. The leftmost window  

on the ground floor is by the desk of A.K. Dondua, the next one is by the desk of V.I. Efremov, 
the third window from the left on the first floor is the photo room

31 января 1964 г. произошло открытие отреставрированного (по сути отстроен-
ного заново) дворца усадьбы Сергиевка. По воспоминаниям очевидца этих событий 
профессора Д.В. Осипова, в этот день была проведена торжественная коллегия ин-
ститута, на которой присутствовали сотрудники и преподаватели ЛГУ.

Лаборатория эмбриологии переехала во дворец, заняв помещения на втором 
и третьем этажах юго-западной его половины. Лаборатория была одной из самых 
крупных в институте, а ее заведующий А.К. Дондуа занимал и должность учено-
го секретаря Биологического института, а с 1965 г. стал его директором (Ефремов 
и др., 2009).

В первые годы организации и функционирования лаборатории эмбриологии 
ее сотрудники продолжают сравнительно-эмбриологические исследования по ди-
намике иммунологических реакций в ходе развития организма, начатые под ру-
ководством профессора Б.П. Токина на кафедре эмбриологии. Базой для этих ра-
бот послужили классические исследования И.И. Мечникова и А.О. Ковалевского, 
развивая которые Б.П. Токин сформулировал проблему иммунитета эмбрионов 
как самостоятельную главу сравнительной эмбриологии и общей зоологии и ар-
гументировал основные направления исследований (Токин, 1955; Токин, 1969). 
Сотрудниками лаборатории были проведены обширные исследования процессов 
фагоцитоза и воспаления в эмбриогенезе ряда позвоночных животных (млекопи-
тающие, птицы, амфибии), исследовалось иммунологическое значение яйцевых 
оболочек птиц, разрабатывались подходы к изучению иммунологических аспек-
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тов имплантации у млекопитающих (Кричинская, 1958, 1959, 1967; Кричинская, 
Николаева, 1968; Дондуа, 1955, 1959, 1962; Дондуа, Заварзин, 1957, 1958; Дондуа, 
Тиллинг, 1963; Дондуа и др., 1961; и др.).

В первой половине XX в. интерес ученых к различным аспектам эмбриональ-
ного развития организмов приводит к преобразованию описательной эмбриологии 
в комплексную науку — биологию развития. Попытки понять причины и механиз-
мы развития (механика развития) организмов потребовали междисциплинарного 
подхода и совершенствования экспериментальных методик (Филипченко, 1932; 
Светлов, 1978). Научной общественностью обсуждались работы Г. Шпемана и его 
коллег, сформулировавших понятия об эмбриональной индукции и организаторах. 
Желание объяснить возникновение полярности и симметрии структур в развитии 
привели к разработке Ч.М. Чайлдом теории «физиологических градиентов». Ставятся 
вопросы о механизмах, управляющих детерминацией зачатков органов зародыша и 
дифференцировкой клеток в развитии. Накопление знаний в области генетики и на-
следственности, с одной стороны, и данных о механизмах развития, с другой, при-
вели к стремлению свести воедино усилия генетиков и эмбриологов для целостного 
понимания причин и следствий развития живого (Уоддингтон, 1964; Короткова, 
Токин, 1977; Светлов, 1978). Приведем цитату из монографии П.Г. Светлова: «В но-
белевской лекции (1934) Морган говорил: <…> “Данные об организаторах не помогли до 
сих пор разрешить самого главного: взаимоотношения между генами и дифференциацией”. 
Можно было бы сказать, что не только не помогли, но пока даже затруднили» (Светлов, 
1978, т. 1, с. 203). Обзор научных проблем, волновавших эмбриологов того времени, 
можно найти в первом и последующих изданиях учебника «Общая эмбриология» 
Б.П. Токина (Токин, 1966 и др.).

Задачи, возникавшие вследствие естественного прогресса науки перед эмбрио-
логами 60-х гг. XX в., привели к разработке нового направления исследований в 
лаборатории экспериментальной эмбриологии. Одной из задач механики развития 
было выявление взаимосвязи формообразования, клеточной дифференцировки и 
наследственного материала клетки. Наблюдения над эмбриональным развитием 
показывали, что деления клеток могли быть средством для их дифференциации при 
развитии. Предполагалось, что различия клеточных популяций зародыша по воз-
растным категориям могли обусловливать специфическое соотношение продуктов 
генов в различных зачатках, т. е. генный баланс. Наполнялось фактами и оригиналь-
ное в то время представление о функции клеточного размножения как механизме 
своеобразных биологических часов, о том, что изменение транскрипции и диффе-
ренцировка взаимосвязаны с числом клеточных циклов, пройденных клеткой (см.: 
Дондуа, 1983).

Так была сформулирована основная научная цель коллектива лаборатории 
экспериментальной эмбриологии: исследование клеточного цикла и кинетики 
клеточных популяций в эмбриогенезе животных. Одним из первых в СССР кол-
лектив осваивает метод радиоавтографии. Руководитель лаборатории А.К. Дондуа 
работает в тесном взаимодействии со своим учителем, последним заведующим 
расформированной в 1948 г. кафедрой экспериментальной зоологии и генетики 
П.Г. Светловым, и первым заведующим кафедрой эмбриологии ЛГУ (1948–1949), 
профессором Львом Николаевичем Жинкиным, возглавлявшим в то время лабора-
торию морфологии клетки в институте Цитологии АН СССР. В.И. Ефремов вспо-
минает, что сотрудники лаборатории экспериментальной эмбриологии (цитологии) 
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БиНИИ и коллектив лаборатории морфологии клетки института цитологии были, 
по сути, единым научным сообществом (рис. 4).

Рис. 4. Сотрудники и студенты лаборатории экспериментальной цитологии, в помещениях 
дворца Лейхтенбергских. Петергоф, усадьба Сергиевка. 1970 г. Слева направо.  

Нижний ряд: Елена Ивановна Калинина, Арчил Карпезович Дондуа, Лев Борисович 
Хайкин, (?), Юрий Николаевич Городилов. Верхний ряд: Жанна Егоровна Федорова, 

Александр Николаевич Пахомов, Александр Аронштам, Борис Александрович Маргулис, 
Владимир Иванович Ефремов, Евгений Чумасов

Fig. 4. Staff and students of the Laboratory for Experimental Cytology, on the premises of the 
Leuchtenberg Palace. Peterhof, Sergievka. 1970. From left to right, bottom row: Elena Ivanovna 

Kalinina, Archil Karpezovich Dondua, Lev Borisovich Khaikin, (?), Yuri Nikolaevich Gorodilov.  
Top row: Zhanna Egorovna Fedorova, Alexandr Nikolaevich Pakhomov, Alexandr Aronshtam, 

Boris Alexandrovich Morgulis, Vladimir Ivanovich Efremov, Evgenii Chumasov

В 60-е гг. XX в. значительно увеличивается штат, создается и модернизируется 
материально-техническая база Биологического института. Новые научные зада-
чи предполагали работу специалистов из разных областей биологии. В коллектив 
лаборатории в разное время входили выпускники кафедры эмбриологии (Елена 
Борисовна Кричинская, Жанна Егоровна Федорова, Валерия Васильевна Исаева, 
Елена Ивановна Калинина, Владимир Иванович Ефремов, Наталья Александровна 
Лукина), кафедры цитологии и гистологии (Алексей Григорьевич Десницкий, 
Полина Андреевна Сидорова, Валерий Юрьевич Сидоров, Ольга Борисовна 
Лаврова, Владимир Владимирович Кучко), кафедры биохимии (Татьяна Федоровна 
Андреева, Александр Николаевич Пахомов, Борис Александрович Маргулис, 
Андрей Петрович Перевозчиков), кафедры генетики (Людмила Федоровна 
Андреева), кафедры физиологии (Юрий Николаевич Городилов), кафедры ихтио-
логии и гидробиологии (Тамара Николаевна Свимонишвили), кафедры зоологии 
позвоночных (Елена Романовна Гагинская) (рис. 5).
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В 1970–1980-е гг. штат сотрудников лаборатории составлял в среднем полтора 
десятка человек, не считая аспирантов и студентов. Перечень докторских и канди-
датских диссертаций, защищенных сотрудниками лаборатории экспериментальной 
эмбриологии (цитологии), приведен в таблице 15.

Рис. 5. Петергоф, усадьба «Сергиевка». 1979 год. Сотрудники лаборатории 
Экспериментальной цитологии, в помещении дворца герцогов Лейхтенбергских. 

Слева направо. Нижний ряд: Тамара Николаевна Свимонишвили,  
Елена Ивановна Калинина, Полина Андреевна Сидорова, Жанна Егоровна Федорова,  

Ия Михайловна Петрова. 
Верхний ряд: Валерий Юрьевич Сидоров, Арчил Карпезович Дондуа,  

Алексей Григорьевич Десницкий, Юрий Николаевич Городилов, Сергей Пискунов, 
Владимир Иванович Ефремов.

Fig. 5. Staff of the Laboratory for Experimental Cytology, on the premises of the Leuchtenberg 
Palace. Peterhof, Sergievka. 1979. From left to right.  

Bottom row: Tamara Nikolaevna Svimonishvily, Elena Ivanovna Kalinina, Polina Andreevna 
Sidorova, Zhanna Egorovna Fedorova, Iya Mikhailovna Petrova.  

Top row: Valeri Yurievich Sidorov, Archil Karpezovich Dondua, Alexey Grigorievich Desnitsky, 
Yuri Nikolaevich Gorodilov, Sergey Piskunov, Vladimir Ivanovich Efremov

Сотрудники лаборатории экспериментальной эмбриологии (цитологии) со-
здали адекватную экспериментальную и методическую базу для применения мето-
да радиоавтографии к динамическим эмбриологическим системам (Дондуа, 1974; 
Дондуа, Ефремов, 1974; Ефремов и др., 2009) (рис. 6).

5 Вследствие особенностей делопроизводства составлять перечень диссертаций при-
шлось по воспоминаниям сотрудников, и он может быть не полным.
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Рис. 6. В авторадиографической комнате лаборатории экспериментальной эмбриологии 
(цитологии). Е.И. Калинина, В.И. Ефремов, Ж.Е. Федорова за работой  
(введение меченых нуклеотидов под бластодерму куриного зародыша)

Fig. 6. In the autoradiographic room of the Laboratory for Experimental Embryology (Cytology). 
E.I. Kalinina, V.I. Efremov, Zh.E. Fedorova at work (injection of labeled nucleotides  

under the blastoderm of chick embryo)

В исследованиях использовался широкий круг лабораторных и морских объек-
тов: курица, аксолотль, костистые рыбы, иглокожие, полихеты, стрекающие, фито-
флагелляты. Исследовались особенности клеточных циклов на разных стадиях он-
тогенеза (Андреева, 1970а, б; Андреева, Андреева, 1982; Десницкий, 1974, 1984, 1989; 
Дондуа и др., 1966; Ефремов, 1968, 1977; Ефремов, Серговская, 1979; Dondua et al., 
1966; Дондуа, 1967, 1980; Дондуа и др., 1977; Городилов, Лильп, 1978; Сидорова, 
1883; Калинина и др., 1983; Лаврова, Андреева, 1982, 1983; и др.). Результаты иссле-
дований были обобщены в коллективной монографии «Клеточное размножение и 
процессы дифференциации» (1983) и в докторской диссертации А.К. Дондуа, кото-
рую он защитил в 1980 г. (табл. 1). Научные исследования сотрудников лаборатории 
экспериментальной эмбриологии (цитологии) внесли значительный вклад в пони-
мание взаимосвязи процессов пролиферации клеток, клеточного цикла, реплика-
ции ДНК и дифференцировки клеток в развивающемся зародыше, начиная от са-
мых ранних стадий дробления и заканчивая процессами органогенеза.

Е.Б. Кричинская и В.И. Ефремов разработали и детально описали технику ра-
боты с куриными зародышами, до сих пор с успехом используемую при проведении 
практических занятий для студентов-эмбриологов СПбГУ (Кричинская, Ефремов, 
1974а, б).

Ю.Н. Городилов многие годы занимался изучением прикладных и фундамен-
тальных проблем развития костистых рыб. Им было исследовано влияние темпе-
ратурных параметров на развитие рыб. В ходе многочисленных экспедиций по раз-
личным акваториям России им были выполнены наблюдения над развитием по-
чти полутора десятка представителей семейства лососевых рыб. В подвале дворца 
Лейхтенбергских была сконструирована оригинальная установка для культивиро-
вания икры рыб в контролируемых температурных режимах (рис. 7а, б). После ава-
рии 1986 г. Ю.Н. Городилов 8 раз ездил в экспедиции в район Чернобыльской атом-
ной станции, собирая материал по развитию рыб в зоне радиационного поражения.
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Рис. 7а. Сотрудница лаборатории экспериментальной эмбриологии (цитологии)  
Людмила Федоровна Андреева, 1985 г.

Fig. 7. Researcher at the Laboratory for Experimental Embryology (Cytology)  
Ludmila Fedorovna Andreeva, 1985

Рис. 7б. Сотрудник лаборатории экспериментальной эмбриологии (цитологии)  
Юрий Николаевич Городилов у созданной им установки для культивирования икры рыб 
в контролируемых температурных режимах. Подвал дворца герцогов Лейхтенбергских, 

Петергоф, усадьба Сергиевка, 1991 г.
Fig. 7. Researcher at the Laboratory for Experimental Embryology (Cytology),

Yuri Nikolaevich Gorodilov at the experimental facility he devised for the cultivation of fish roe 
in controlled temperature conditions. Basement of the Palace of the Dukes of Leuchtenberg,  

Peterhof, Sergievka, 1991
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«Используя эту установку, Ю.Н. уточнил и детализировал периодизацию эмбрионального 
развития многих видов рыб, а также дал новое толкование биологическому времени онтоге-
нетического развития» (цитата из: Хлебович, 2019). Результаты многолетних исследо-
ваний и теоретических раздумий обобщены в докторской диссертации (см. табл. 1) 
и в монографии, посвященной вопросам происхождения типов многоклеточных 
животных (Городилов, 2019). Ю.Н. Городилов являлся автором оригинальной ги-
потезы об онтогенетической взаимосвязи организатора Шпемана и гипофиза у по-
звоночных животных (Городилов, 2003; Gorodilov, 2000).

А.Г. Десницкий, сейчас профессор кафедры эмбриологии, начинал свою науч-
ную деятельность в стенах лаборатории экспериментальной эмбриологии (цитоло-
гии). После защиты кандидатской диссертации (табл. 1) он переключился на анализ 
эволюционных преобразований онтогенеза. Результаты его собственных наблюде-
ний обобщены в докторской диссертации, посвященной исследованию эволюции 
онтогенеза у ценобиальных вольвоксовых водорослей (табл. 1). Им опубликован 
ряд обзоров, в которых обобщен материал об особенностях онтогенеза различных 
позвоночных и беспозвоночных животных (см. страничку кафедры эмбриологии 
СПбГУ: https://bio.spbu.ru/faculty/departments/embryology/).

В лаборатории экспериментальной эмбриологии (цитологии) над своей канди-
датской диссертацией, посвященной ядерным структурам в ооцитах птиц, работала 
Елена Романовна Гагинская (табл. 1). Эта работа положила начало научной тематике 
впоследствии созданной ею лаборатории структуры и функции хромосом БиНИИ.

Одной из самых интересных и значительных страниц в научной и педагогиче-
ской деятельности сотрудников лаборатории было участие в создании Морской био-
логической станции ЛГУ на Белом море (остров Средний). Морской филиал лабора-
тории экспериментальной эмбриологии (цитологии) организовывался при личном 
руководстве и трудами директора БиНИИ и руководителя лаборатории эксперимен-
тальной эмбриологии (цитологии) А.К. Дондуа и его заместителя в лаборатории и 
бессменного помощника, научного сотрудника В.И. Ефремова, сотрудников лабора-
тории Ж.Е. Федоровой, В.В. Исаевой. Именно они, как вспоминает В.И. Ефремов: 
«первые бросили рюкзаки на доски пирса заброшенного лесозавода на о. Средний» (рис. 8а, 
б). Некоторые сведения об организации и работе беломорской биостанции ЛГУ 
можно найти в литературе (Дондуа и др., 2005; Ефремов и др., 2009; Горяшко, 2022).

В беломорском филиале лаборатории экспериментальной эмбриологии (ци-
тологии) был создан и отработан метод культивирования зародышей беломорской 
полихеты Nereis virens (сейчас Alitta virens), сделавший это замечательное существо 
модельным объектом, на котором выполнено (и до сих пор выполняется!) множе-
ство работ по эмбриологии и биологии развития Спиралий (Сидорова, 1983; Дондуа 
и др., 1996; Dondua et al., 1997; и др.) (рис. 9). Основная заслуга в разработке ме-
тода лабораторного культивирования N. virens принадлежит П.А. Сидоровой и 
Ж.Е. Федоровой (Дондуа и др., 1996) (рис. 10).

Следует упомянуть о людях, в разные годы выполнявших в лаборатории и осо-
бенно на строящейся беломорской морской биологической станции «мужскую» 
работу, — научные сотрудники В.И. Ефремов, В.Ю. Сидоров, В.В. Кучко, инже-
неры Константин Викторович Малахов и Борис Иванович Фроленков. В мужской 
функционал входили поддержание рабочего состояния всего лабораторного обору-
дования, холодных комнат, обслуживание и вождение плавсредств, погрузочные и 
разгрузочные работы и многое другое (рис. 11, 12). 
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Рис. 8а, б. Отъезд эмбриологического отряда на Белое море.  

Московский вокзал г. Ленинграда, 1967 г. 
8а. В вагоне поезда Ленинград — Мурманск: Арчил Карпезович Дондуа,  

Владимир Иванович Ефремов, Валерия Васильевна Исаева, Жанна Егоровна Федорова. 
8б. Провожающие на платформе: Людмила Егоровна Дондуа, Диана Григорьевна Полтева, 

Софья Михайловна Ефремова, Галина Алексеевна Карцева
Fig. 8a, b. Embryological group’s departure to the White Sea.  

Moskovsky Railway Station in Leningrad, 1967 
8a. In the carriage of the Leningrad — Murmansk train: Archil Karpezovich Dondua,  
Vladimir Ivanovich Efremov, Valeria Vasilyevna Isaeva, Zhanna Egorovna Fedorova. 

8b. Sees-off : Lyudmila Egorovna Dondua, Diana Grigoryevna Polteva,  
Sofya Mikhailovna Efremova, Galina Alekseevna Kartseva

Рис. 9. Шарж В.И. Ефремова — лов полихеты Nereis virens на Белом море.  
В катере: Ж.Е. Федорова (с сачком), П.А. Сидорова, В.И. Ефремов

Fig. 9. Vladimir I. Efremov’s drawing — fishing the polychaete Nereis virens in the White Sea.  
In the boat: Zhanna E. Fedorova (with a net), Polina A. Sidorova, Vladimir I. Efremov
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Рис. 10. Сотрудницы лаборатории экспериментальной эмбриологии П.А. Сидорова 
и О.Б. Лаврова на палубе «Нектохеты». Белое море, 1990 г.

Fig. 10. Researchers at the Laboratory for Experimental Embryology: Polina A. Sidorova  
and Olga B. Lavrova on the deck of the “Nektokheta”. The White Sea, 1990

Рис. 11. Разгрузочно-погрузочные работы. Владимир Владимирович Кучко,  
Дмитрий Константинович Обухов, Арчил Карпезович Дондуа,  

Владимир Иванович Ефремов. Белое море. На палубе мотоневодника «Нереис», 1976 г.
Fig. 11. Unloading and loading works. Vladimir Vladimirovich Kuchko, Dmitry Konstantinovich 

Obukhov, Archil Karpezovich Dondua, Vladimir Ivanovich Efremov. The White Sea.  
On the deck of the “Nereis”, 1976

Период перестройки в СССР, открытие «железного занавеса», распад страны 
в 1991 г. оказали влияние на все сферы гражданского общества. По отношению к 
лабораториям ЛГУ (СПбГУ) в этот период произошло значительное сокращение 
финансирования научных исследований, уменьшался штат научных сотрудников 
и сокращались доли занятости (доли ставки), сотрудникам выплачивалась мизер-
ная заработная плата, на которую прожить было практически невозможно. В конце 
80-х — начале 90-х гг. в стране действовала карточная система. Вместе с тем в об-
ществе царил оптимизм, было ощущение полной свободы, все ожидали перемен к 
лучшему и испытывали чувство начала чего-то большого и важного. Это было время 
узнавания множества закрытых и запрещенных коммунистической цензурой имен 



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2024.	Volume	16.	No.	1	 169

Рис. 12. Морская биологическая станция ЛГУ на о. Среднем, Белое море.  
Научные сотрудники В.И. Ефремов и В.В. Кучко перемешивают песчано-цементную смесь 

для заливки фундамента. 1977 г.
Fig. 12. LSU Marine Biological Station on the island Sredny, White Sea.  

Researchers Vladimir I. Efremov and Vladimir V. Kuchko are mixing a cement-sand mixture 
for pouring the foundation. 1977

и литературных произведений, фильмов, появления новых направлений во всех 
видах искусства. После многих лет изоляции от внешнего мира каждый советский 
гражданин вдруг почувствовал себя частью прогрессивного мирового сообщества, 
протягивающего нам руку помощи и дружбы. Здесь не место анализировать, какие 
из этих упований сбылись, а какие оказались обманчивыми. Но все трудности, с ко-
торыми столкнулись тогда граждане России, и в частности научные сотрудники, 
преодолевались с вдохновением и оптимизмом, навевавшимися «ветром перемен».

Исследования механизмов генетической регуляции развития привели в 90-е гг. 
XX столетия к открытию генов, ответственных за спецификацию различных отде-
лов тела у животных — был описан кластер Hox-генов у плодовой мухи Drosophila 
(Нобелевская премия в области физиологии и медицины 1995 г.). А.К. Дондуа по-
чувствовал важность и перспективы исследований в этой области (Дондуа, 1997). 
В сложнейшие для российской науки 90-е гг. он инициирует исследования генети-
ческой регуляции эмбриогенеза в лаборатории экспериментальной эмбриологии, 
используя в качестве объекта беломорскую полихету N. virens. Его научные идеи 
сумела воплотить в жизнь научный сотрудник лаборатории экспериментальной 
эмбриологии Татьяна Федоровна Андреева (рис. 13). Неоднократные поездки в 
Кембридж, самоотверженная работа в экспедициях, организация работы в условиях 
практически отсутствующего финансирования привели к серии публикаций в ве-
дущих мировых журналах (De Rosa, 1999; Andreeva et al., 2001; Kulakova et al., 2002). 
Т.Ф. Андреевой с сотрудниками был отработан метод гибридизации нуклеиновых 
кислот in situ (это потребовало около двух лет упорного труда), клонированы класте-
ры Hox и ParaHox генов у полихеты Nereis virens, проведен анализ экспрессии этих ге-
нов в развитии и при регенерации. Трудами А.К. Дондуа и Т.Ф. Андреевой на кафе-
дре эмбриологии впервые появляется теоретический курс лекций «Молекулярные 
механизмы развития». Комплексное исследование биологии развития Spiralia, на-
чатое А.К. Дондуа и Т.Ф. Андреевой, привело к формированию научной школы, 
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представители которой активно работают в настоящее время на кафедре эмбриоло-
гии СПбГУ (см. страницу кафедры эмбриологии СПбГУ: https://bio.spbu.ru/faculty/
departments/embryology/).

Рис. 13. В кабинете № 40 заведующего кафедрой эмбриологии на Менделеевской линии, 
д. 5. 1988 г. Татьяна Федоровна Андреева и Арчил Карпезович Дондуа. На заднем плане 

Елена Ивановна Калинина
Fig. 13. In the office No. 40 of the head of the Department of Embryology at 5 Mendeleevskaya line. 

1988. Tatyana Fedorovna Andreeva and Archil Karpezovich Dondua. Elena Ivanovna Kalinina  
is in the background

Рис. 14. Шарж В.И. Ефремова на событие перехода лаборатории эскпериментальной 
эмбриологии под кураторство кафедры цитологии и гистологии.  

Слева — Алексей Алексеевич Заварзин (заведующий кафедрой цитологии и гистологии), 
справа — Арчил Карпезович Дондуа

Fig. 14. V.I. Efremov’s cartoon of the transfer of the Laboratory for Experimental Embryology 
under the supervision of the Department of Cytology and Histology.  

On the left, Alexey Alekseevich Zavarzin (Head of the Department of Cytology and Histology),  
on the right, Archil Karpezovich Dondua
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Рассказ об истории лаборатории не будет полным, если не вспомнить о времен-
ном переходе лаборатории экспериментальной эмбриологии в ведение кафедры ци-
тологии и гистологии, произошедшем в 1968 г. и продолжавшемся до назначения 
А.К. Дондуа заведующим кафедрой эмбриологии в 1987 г. Причиной этого события 
единогласно признаются противоречия, возникшие между заведующим лаборато-
рией экспериментальной эмбриологии А.К. Дондуа и заведующим кафедрой эм-
бриологии Б.П. Токиным.

Переход к другой кафедре лаборатории экспериментальной эмбриологии (в эти 
годы называвшейся лабораторией экспериментальной цитологии) привел к важ-
ным последствиям: при кафедре эмбриологии организуется новая лаборатория — 
регенерации и соматического эмбриогенеза. О ней речь и пойдет ниже.

Лаборатория регенерации и соматического эмбриогенеза (онтогенеза) 
Биологического научно-исследовательского института ЛГУ (СПбГУ)

Лаборатория регенерации и соматического эмбриогенеза — вторая научная 
лаборатория в составе БиНИИ, организация которой инициирована заведующим 
кафедрой эмбриологии профессором Б.П. Токиным. Название этой лаборатории 
повторяет название монографии Б.П. Токина, изданной им в 1959 г. (Токин, 1959). 
В ней обобщены результаты многолетних исследований, проводимых автором в 
лабораториях в Москве, Томске и Ленинграде. Основным научным направлени-
ем, определившим работу лаборатории, было соотношение процессов бесполого 
размножения, регенерации и соматического эмбриогенеза с уровнем интеграции 
организмов и особенностями их организации. Заметим, что термин «соматиче-
ский эмбриогенез», широко используемый в современной международной науч-
ной литературе, был впервые предложен профессорами кафедры эмбриологии ЛГУ 
Г.П. Коротковой и Б.П. Токиным (Токин, 1959).

Сотрудниками вновь организованной лаборатории стали выпускники, аспи-
ранты и преподаватели кафедры эмбриологии. Ирина Владимировна Пылило, на-
учный сотрудник лаборатории с первых дней ее формирования, вспоминает, что 
первое время основной объем работ проводился в помещениях кафедры эмбриоло-
гии на Васильевском острове, и лишь позднее, в 70-х гг., часть сотрудников пере-
брались в помещения лаборатории на территории усадьбы Сергиевка в Петергофе.

Первые годы лаборатория помещалась в корпусе С (современная номенкла-
тура) (рис. 16), а с вводом в эксплуатацию лабораторного корпуса молекулярной 
биологии и молекулярной генетики БиНИИ («Молекулярного» корпуса) в 1987 г. 
переехала в новые помещения, ранее занимаемые генетиками (современный кор-
пус Н).

Научная и преподавательская жизнь сотрудников лаборатории регенерации и 
соматического эмбриогенеза была неразрывно связана с кафедрой эмбриологии. 
В официальных документах Биологического института 1968–1970 гг. руководителем 
лаборатории значится заведующий кафедрой эмбриологии профессор Б.П. Токин. 
В 1970 г. руководителем избирается профессор Галина Павловна Короткова. 
А с 1984 г., когда Г.П. Короткова перешла на должность заведующей кафедрой эмб-
риологии, лабораторию возглавила выпускница кафедры эмбриологии и ученица 
Г.П. Коротковой Софья Михайловна Ефремова.
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Рис. 15. Коллектив кафедры эмбриологии и лаборатории регенерации и соматического 
эмбриогенеза — преподаватели, научные сотрудники, студенты и аспиранты. Март 1977 г. 

Слева направо. Нижний ряд: Евгений Тополовский, Ирина Георгиевна Маликова, Марина 
Александровна Волкова, Софья Михайловна Ефремова. Средний ряд: Ирина Владимировна 

Пылило, Наталья Сергеевна Габаева, Елена Борисовна Кричинская, Галина Павловна 
Короткова, Борис Петрович Токин, Ольга Михайловна Иванова-Казас, Диана Григорьевна 

Полтева. Верхний ряд: Раиса Павловна Анакина, Людмила Геннадьевна Маркова, Хасан 
Насер Эль-Дин, Фараг Карам Азиз, Герман Петрович Святогор, Наталья Петровна 

Алексеева, Лев Александрович Баденко, Людмила Апалькова, Людмила Николаевна 
Святогор, Николай Сергеевич Никитин

Fig. 15. The staff of the Department of Embryology and the Laboratory for Regeneration and 
Somatic Embryogenesis: teachers, scientific researchers, undergraduates and postgraduates.  

March 1977. From left to right, bottom row: Eugenii Topolovsky, Irina Georgievna Malikova, 
Marina Alexandrovna Volkova, Sofia Mikhailovna Efremova. Middle row: Irina Vladimirovna 

Pylilo, Natalia Sergeevna Gabaeva, Elena Borisovna Krichinskaya, Galina Pavlovna Korotkova, 
Boris Petrovich Tokin, Olga Mikhailovna Ivanova-Kazas, Diana Grigorievna Polteva.  

Top row: Raisa Pavlovna Anakina, Ludmila Gennadievna Markova, Hasan Naser El-Din,  
Farag Karam Asis, German Petrovich Sviatogor, Natalia Petrovna Alexeeva,  

Lev Alexandrovich Badenko, Ludmila Nikolaevna Svyatogor, Nikolay Sergeevich Nikitin

Явления регенерации, соматического эмбриогенеза и бесполого размноже-
ния присутствуют в онтогенезе и позвоночных, и беспозвоночных животных. 
Наибольшее разнообразие этих процессов свойственно беспозвоночным живот-
ным и особенно выражено у представителей низших типов — губок, кишечнопо-
лостных и плоских червей. Пионерские работы по регенерации губок на кафедре 
эмбриологии были выполнены Г.П. Коротковой. В начале 1960-х гг. появляются 
ее первые публикации на эту тему (Короткова, Волкова, 1960; Короткова, 1960, 
1961, 1963; Korotkova, 1961, 1962), а уже в 1969 г. она защищает докторскую дис-
сертацию, посвященную регенерации и соматическому эмбриогенезу у известковых 
губок (табл. 2). Губки (Spongia), обладая рядом замечательных особенностей, стали 
прекрасной моделью для изучения процессов регенерации, соматического эмбрио-
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генеза, полового и бесполого размножения. В составе научной группы «губочни-
ков», или спонгиологов, в разное время работали Софья Михайловна Ефремова, 
Алина Николаевна Суходольская, Николай Сергеевич Никитин, Наталья Петровна 
Алексеева, Елена Леонидовна Авенирова, Наталья Олеговна Ермолина, Марина 
Владимировна Папковская (рис. 17).

Рис. 16. Петергоф, усадьба Сергиевка, корпус С. Фотография сделана в апреле 2023 г. В этом 
корпусе до 1987 г. располагалась лаборатория регенерации и соматического эмбриогенеза. 
Стрелкой указан вход в лабораторию, а два окна слева и два или три справа принадлежали 

лабораторным помещениям. Первое окно справа от двери — кабинет Г.П. Коротковой
Fig. 16. Peterhof, Sergievka, Building C. April 2023. The Laboratory for Regeneration and Somatic 

Embryogenesis was located in this building until 1987. The arrow indicates the entrance to the 
laboratory, and two windows on the left and two or three on the right belonged to the laboratory 

rooms. The first window to the right of the door is G.P. Korotkova’s office

Рис. 17. Петергоф, усадьба Сергиевка, корпус Н. Сотрудницы лаборатории онтогенеза 
в комнате № 2. Слева направо: С.М. Ефремова, Н.О. Ермолина, М.В. Папковская, 

И.В. Пылило, Н.П. Алексеева. Июнь 1991 г.
Fig. 17. Peterhof, Sergievka, building N. Scientific researchers at the Laboratory for Ontogenesis 
in the room No. 2. From left to right: Sofia Mikhailovna Efremova, Natalia Olegovna Ermolina, 

Marina Vladimirovna Papkovskaya, Irina ladimirovna Pylilo, Natalia Petrivna Alekseeva. June 1991
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Следует упомянуть и ряд выпускников и сотрудников кафедры эмбриоло-
гии, которые хотя и не числились в штате лаборатории, но в разные годы явля-
лись частью группы «губочников»: Маргарита Андреевна Гуреева, Раиса Павловна 
Анакина, Людмила Викторовна Иванова, Марина Александровна Волкова (рис. 15). 
Исследования биологии развития губок привели к формированию в Санкт-
Петербурге одной из ведущих мировых спонгиологических школ, существующей 
и поныне. Сотрудниками лаборатории были впервые описаны разнообразные 
аспекты репаративной регенерации известковых и обыкновенных губок, проведе-
ны сложнейшие в методическом отношении экспериментально-морфологические 
исследования процессов восстановления целостности из конгломератов сома-
тических клеток у губок (Волкова, Золотарёва, 1981; Ефремова, 1972; Ефремова, 
Никитин, 1973; Ефремова, Шехтман, 1974; Короткова, 1969, 1972; Короткова и др., 
1965; Короткова, Никитин, 1969а, б; Короткова, Соколова, 1974; Никитин, 1973, 
1974; Суходольская, 1973; Суходольская, Золотарёва, 1976; Суходольская, Иванова, 
1980; Суходольская, Столяров, 1974 и др.).

Явления регенерации и соматического эмбриогенеза изучались и на других 
типах беспозвоночных животных. Диана Григорьевна Полтева проводила иссле-
дования регенерации стрекающих (Полтева, 1963, 1967). Ирина Владимировна 
Пылило впервые в мире провела сложнейшее в методическом отношении исследо-
вание регенерации у гребневиков на разных стадиях онтогенеза (виды Beroe cucumis, 
Balenopsis infundibulum, Mertensia ovum, Баренцево море), выполнив эксперимен-
тальную и гистологичекую работу и защитив по этой теме кандидатскую диссер-
тацию (Пылило, 1965, 1968, 1970а, б, 1975; Короткова, Пылило, 1970; Pylilo, 1973; 
табл. 2). Елена Борисовна Кричинская с коллегами изучала регенерацию плоских 
червей (Кричинская, 1973, 1980; Кричинская, Ефимова, 1978; Кричинская, Леник, 
1968; Кричинская, Маликова, 1969 и др.). Ирина Георгиевна Маликова выполнила 
серию работ по регенерации полихет, впервые изучив особенности этого процесса 
в зависимости от стадии онтогенеза (Маликова, 1973, 1975, 1885; Маликова, Плющ, 
1980; Маликова, Соколова, 1990 и др.). Александр Павлович Сидельников создал в 
лаборатории культуру гигантских моллюсков Achatina fulica, что дало возможность 
изучать не только феноменологию регенерации, но и тонкую регуляцию клеточно-
го размножения и дифференцировки с участием нейрогуморальных факторов в за-
висимости от возраста улитки (Сидельников, 1991; Сидельников, Степанов, 1992, 
1996а, б).

Результаты научных исследований сотрудников лаборатории регенерации и 
соматического эмбриогенеза вошли в несколько коллективных монографий, вы-
пущенных совместно с преподавателями кафедры эмбриологии («Бесполое раз-
множение, соматический эмбриогенез и регенерация», 1972; «Морфогенетические 
процессы при бесполом размножении, соматическом эмбриогенезе и регенера-
ции», 1973; «Морфогенезы у Губок», 1981). В 1997 г. вышла в свет монография 
Галины Павловны Коротковой «Регенерация у животных» (Короткова, 1997), 
в которой обобщены имеющиеся на то время литературные данные и результаты 
исследований сотрудников лаборатории, был дан исторический обзор исследо-
ваний регенерации, предложена оригинальная классификация регенерационных 
явлений, высказаны гипотезы об эволюции восстановительных процессов у жи-
вотных. Размышления о теоретических аспектах восстановительных морфогене-
зов, принципах целостности и эволюции онтогенеза были изложены профессо-
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ром Г.П. Коротковой в нескольких статьях и монографиях (Короткова, 1979, 1985, 
1988, 1991).

Сравнительный подход к изучению процессов регенерации, широкий круг объ-
ектов, использование описательных и экспериментальных подходов внесли зна-
чительный вклад в появление таких современных направлений научных исследо-
ваний, как: клеточные источники регенерации; учение о стволовых клетках и кле-
точных линиях; механизмы клеточной дифференцировки; клеточные механизмы 
морфогенеза; жизненный цикл и его регуляция.

Научные интересы лаборатории со временем вышли за рамки направления, за-
данного первоначальным названием, и 1981 г. она стала называться лабораторией 
онтогенеза. Будучи выпускниками кафедры эмбриологии и работая как единый 
коллектив, сотрудники лаборатории изучали гаметогенез и эмбриональное разви-
тие, впервые описав эти процессы у ряда видов губок (Ефремова и др., 1987а, б; 
Ефремова, 1988; Ефремова и др., 1988; Короткова, Айзенштадт, 1976; Короткова, 
Апалькова, 1975; Короткова, Ересковский, 1984; Короткова, Ермолина, 1882; 
Короткова, Ермолина, 1986; Ересковский, 1985, 1986; Токина, 1985; и др.).

Отдельной и значительной страницей истории научных исследований сотруд-
ников лаборатории онтогенеза является изучение биоразнообразия и размноже-
ния отдельных эндемичных представителей фауны Байкала — уникального озера 
России. Основным участником байкальских экспедиций была С.М. Ефремова. 
Многие годы она работала в тесном сотрудничестве с коллегами из Иркутского 
лимнологического института СО РАН. С 1970 г. в течение 20 лет она регулярно уча-
ствовала в экспедициях, в том числе кругобайкальских. С.М. Ефремовой была про-
ведена масштабная ревизия систематики байкальских губок. Были описаны 5 но-
вых видов и один новый род губок сем. Lubomirskiidae (Ефремова, 2001). В 1990 г. 
Софья Михайловна работала на глубоководных обитаемых аппаратах Pisces, лично 
участвуя в погружениях. При участии С.М. Ефремовой были изучены и описаны 
уникальные сообщества гидровента в районе бухты Фролиха. При сборе проб с по-
мощью дистанционно управляемого манипулятора в районе пади Черная вблизи 
пос. Большие Коты (Южный Байкал) в июне 1990 г. ею были сделаны две уникаль-
ные находки: редчайшие сублиторальные виды Reznikovia arbuscula и Swartschewskia 
irregularis (Ефремова, 2001, 2004).

На основании изученного материала Софьей Михайловной была предложена 
гипотеза о возникновении сем. Lubomirskiidae. Она предположила, что предками 
любомирскиид являются представители сем. Spongillidae, которые утратили гемму-
ляцию и приобрели типичные для Lubomirskiidae черты в ходе эволюции в уникаль-
ных «морских» условиях Байкала (Ефремова, 1982, 1986; Ефремова, Гуреева, 1989). 
Именно эта точка зрения подтвердилась позднее при помощи молекулярно-генети-
ческих исследований и на сегодняшний день является общепринятой среди спонги-
ологов всего мира (Itskovich et al., 1999, 2006, 2008; Schröder et al., 2002 и др.).

Под руководством и при непосредственном участии С.М. Ефремовой были 
подготовлены три диссертационные работы, посвященные байкальским губкам 
(табл. 2).

Сотрудниками лаборатории онтогенеза были выполнены описания гамето-
генеза и развития эндемичных видов байкальских губок Lubomirskia baicalensis и 
Baikalospongia bacillifera (Алексеева, 1980; Ефремова, 1981, 1982, 1986; Ефремова, 
Папковская, 1976а, б; Ефремова, Ефремов 1980; Efremova, Efremov, 1979; Ефремова, 
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Папковская, 1980 и др.). И.В. Пылило исследовала оогенез и сперматогенез уни-
кальной эндемичной пресноводной байкальской полихеты Manayunkia baicalensis 
(Пылило, Вишняков, 1992).

Развитие материально-технической базы лаборатории онтогенеза связано с 
именем С.М. Ефремовой, которая освоила метод электронной микроскопии во вре-
мя годовой стажировки во Франции (1969–1970) и трудами которой этот метод был 
внедрен в исследования коллектива кафедры эмбриологии и лаборатории онтоге-
неза (Ефремова, 1973).

В 1982 г. усилиями Маргариты Степановны Манохиной на базе лаборатории он-
тогенеза создается центр структурно-химического анализа морфогенезов (ЦСХА), 
приборная база которого способствовала внедрению в исследования новейших на 
то время методов. К работе в центре привлекались выпускники ЛГУ (биологи и фи-
зики) и Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО). Их чис-
ло временами достигало 10 человек. Основными сотрудниками были В.Т. Винник, 
С.А. Лохматова, Л.А. Горяинова, И.Я. Болтунов, Е.В. Мурашова, А.Л. Семашко, 
Ю.Р. Пастухова, А.Р. Прочуханова, В.Н. Каменцев, C.А. Власов и др. Под кура-
торством сотрудников ГОИ была сформирована приборная база центра, а опыт 
М.С. Манохиной был использован в организации современных гистохимических 
исследований с использованием количественных методов анализа микроизображе-
ний, цитофотометрии. На приборных комплексах центра структурно-химического 
анализа имели возможность работать студенты и ученые из разных подразделений. 
Сотрудники ЦСХА, кроме методической помощи пользователям, вели собственные 
исследования в области восстановительных морфогенезов у животных при экстре-
мальных воздействиях, разрабатывали подходы к долговременному сохранению ге-
номов растений и животных редких и исчезающих видов в криобанках (темы ГКНТ 
СССР, 1980–2000 гг.), а также выполняли хоздоговорные работы.

В 90-е гг. работа лаборатории онтогенеза осуществлялась подвижнически-
ми усилиями оставшихся в штате сотрудников (рис. 18). В 90-е гг. смог защитить 
кандидатскую диссертацию Александр Павлович Сидельников, зарабатывавший 
себе на жизнь и возможность заниматься наукой работой тренером модного тогда 
культуризма. Работами по оогенезу моллюска Sphaerium некоторое время занимал-
ся Владимир Лилле. В самые трудные времена не оставила лабораторию Ирина 
Владимировна Пылило, продолжавшая исследования на байкальских полихетах и 
принимавшая участие в исследованиях развития губок.

В 1990-е гг. в штате лаборатории был ученик А.К. Дондуа — Роман Петрович 
Костюченко, в настоящее время занимающий должность заведующего кафедрой 
эмбриологии. Его работы над изучением сегрегации и обособления клеточных ли-
ний в развитии полихеты N. virens оформились в серию специальных статей и об-
зоров и вошли в кандидатскую диссертацию (табл. 2) (Костюченко, Дондуа, 2000; 
Дондуа и др., 1996; Dondua et al., 1997) (см. страницу кафедры эмбриологии СПбГУ: 
https://bio.spbu.ru/faculty/departments/embryology/).

Благодаря научным контактам С.М. Ефремовой со спонгиологами Франции 
и Испании группа петербургских спонгиологов в 1997 г. вошла в международный 
проект, финансируемый фондом INTAS, в рамках которого сотрудники кафедры 
и лаборатории опубликовали серию работ по сравнительной эмбриологии и га-
метогенезу у губок. В 1996 г. усилиями петербургских спонгиологов был проведен 
Всероссийский съезд спонгиологов, результаты которого представлены в сборнике 
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Рис. 18. Петергоф, усадьба Сергиевка, корпус Н. Cотрудники лаборатории онтогенеза. 
18а. Cлева направо: Александр Павлович Сидельников, Ирина Владимировна Пылило, 

Роман Петрович Костюченко, Софья Михайловна Ефремова,  
Юлия Рудольфовна Пастухова. 1995 г. 

18б. Элеонора Львовна Мордунова, июнь1998 г.
Fig. 18. Peterhof, Sergievka, building N. Staff of the Laboratory for Ontogenesis. 

18а. From left to right: Alexander Pavlovich Sidelnikov, Irina Vladimirovna Pylilo, Roman 
Petrovich Kostyuchenko, Sofya Mikhailovna Efremova, Yulia Rudolfovna Pastukhova. 1995. 

18b. Eleonora L’vovna Mordunova, June 1998

статей, вышедшем в свет в 1997 г. Участие в этих проектах дало возможность науч-
ного развития многим молодым ученым, в том числе А.В. Ересковскому, ставшему 
теперь профессором кафедры эмбриологии (рис. 19) (см. страницу кафедры эмбри-
ологии СПбГУ: https://bio.spbu.ru/faculty/departments/embryology/).

Отдельно следует упомянуть имена сотрудников, в разное время исполнявших 
обязанности материально ответственных лиц в лабораториях экспериментальной 
эмбриологии (цитологии) и онтогенеза, оставивших о себе светлую и благодарную 
память: Лев Борисович Хайкин (рис. 4), Ия Михайловна Петрова (рис. 5), Анна 
Григорьевна Синицина (рис. 22а), Элеонора Львовна Мордунова (рис. 18б).

История эмбриологических лабораторий в 50–90-е гг. XX в. не ограничивается 
перечнем научных достижений. Сотрудники лабораторий свидетельствуют об уди-
вительно дружной, радостной и сплоченной атмосфере, которая царила в научных 
коллективах того времени. По их мнению, она определялась равенством и непритя-
зательностью в материальном отношении, бескорыстием, увлеченностью научным 
поиском и верой в плодотворность всеобщих усилий, направленных на восстанов-
ление страны после Великой Отечественной войны и смерти И.В. Сталина (период 
оттепели).

Как видно из перечня биологических объектов научных исследований, боль-
шинство из них составляли разные типы морских беспозвоночных. Сборы материала 
проходили в ежегодных экспедициях на различные моря России: Белое (биостанция
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Рис. 19. Члены международного научного проекта INTAS у здания лаборатории онтогенеза 
БиНИИ на территории усадьбы Сергиевка, Петергоф. Апрель 1999 г.  

Слева направо. С.М. Ефремова, Мария Уриц (Испания), А.В. Ересковский  
(каф. эмбриологии СПбГУ), Николь Бури-Есно (Франция), С.И. Беликов 

(Лимнологический институт СО РАН, Иркутск), Р.П. Анакина (ЗИН РАН, Санкт-
Петербург) и В.Б. Ицкович (Лимнологический институт СО РАН, Иркутск)

Fig. 19. Members of the INTAS international scientific project near the Laboratory for Ontogenesis, 
Sergievka, Peterhof. April 1999. From left to right. Sofia M. Efremova, Maria Uriz (Spain), 

Alexandr V. Ereskovsky (Department of Embryology, St. Petersburg State University),  
Nicole Boury-Esnault (France), Sergey I. Belikov (Limnological Institute SB RAS, Irkutsk),  

Raisa P. Anakina (ZIN RAS, St. Petersburg) and Valeria B. Itskovich  
(Limnological Institute SB RAS, Irkutsk)

Зоологического института АН СССР «Картеш», Морская биологическая станция 
ЛГУ на о. Среднем), Баренцево (филиал Мурманского морского биологического 
института АН СССР, поселок Дальние Зеленцы), Японское (о. Путятин). Красота 
приморской природы, удивительная флора и фауна морей, романтика путешествий, 
труд и проживание в неблагоустроенных условиях оставили самые яркие и благо-
дарные впечатления у научных сотрудников. Очень характерное для того времени 
воспоминание о пребывании на острове Путятин в 1964 г. сотрудников кафедры эм-
бриологии И.В. Пылило, Д.Г. Полтевой, М.С. Манохиной, О.М. Ивановой-Казас 
и А.В. Иванова. Биостанции на острове не было. Морских животных отбирали из 
конвейера, по которому весь улов с борта рыболовного сейнера поступал на терри-
торию местного рыбокомбината. И.В. Пылило вспоминает, что все жили в одной 
небольшой деревянной избе, которую снимали у местной жительницы. Женщины 
спали в единственной комнате, а академик Артемий Васильевич Иванов ютился 
на раскладушке в коридорчике. Само собой разумеется, что все бытовые вопросы 
решались самими сотрудниками. Оптику (бинокуляры) и необходимые для сборов 
реактивы и посуду возили в собой в ручной клади.

Важной стороной жизни научных работников 60–90-х гг. XX в. были обще-
ственные «повинности», облекавшиеся в формы субботников, поездок на совхоз-
ные поля и дежурств в парке усадьбы Сергиевка в праздничные дни (рис. 20, 21).
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Рис. 20. Возвращение после субботника, 197? г. Слева направо: А.Н. Суходольская, 
А.В. Балахонов, аспирантка Вера Чеснокова, И.В. Пылило, аспирантка Елена Васильева, 

Н.П. Алексеева, инженер Ильдар Болтунов, С.М. Ефремова
Fig. 20. Returning from the ‘subbotnik’, 1972. From left to right: Alina Nikolaevna Sukhodolskaya, 

Alexey Viktorovich Balakhonov, postgraduate student Vera Chesnokova, Irina V. Pylilo, 
postgraduate student Elena Vasilieva, Natalia P. Alekseeva, engineer Ildar Boltunov,  

Sofia M. Efremova

Рис. 21. Рабочий момент, 198? г. Сотрудница лаборатории онтогенеза Наталья Петровна 
Алексеева, конюх БиНИИ Гавриил Андреевич Никешин и институтская кобыла Зорька, 

рядом с корпусом Н (где сейчас находится лаборатория онтогенеза).  
На заднем плане видно здание «птичника»

Fig. 21. 198?. Natalia Petrovna Alekseeva, scientific researcher at the Laboratory for Ontogenesis, 
Gavriil Andreevich Nikeshin, the Biological Institute’s groom, and the Institute’s mare Zorka, near 
of building H (where the Laboratory for Ontogenesis is now located). The «poultry house» building 

is in the background
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Самые добрые воспоминания остались о праздниках, отмечавшихся в коллек-
тивах лабораторий и кафедр (сейчас их называют корпоративами), на которые со-
бирались студенты и преподаватели, готовились остроумные капустники и инте-
ресные подарки, звучал искрений смех и дружеские пожелания (рис. 22). Особенно 
отмечались Новый год и Международный женский день 8 Марта.

Рис. 22. Празднование юбилея лаборатории онтогенеза. 1980 г. 
22а. Любовь Алексеевна Карпычева, Наталья Сергеевна Габаева, Анна Григорьевна 

Синицина, Галина Павловна Короткова, Дмитрий Владимирович Осипов, на переднем 
плане слева — Маргарита Степановна Манохина. 

22б. Заведующая лабораторией Галина Павловна Короткова и директор Биологического 
института Дмитрий Владимирович Осипов за праздничным столом

Fig. 22. Celebration of the anniversary of the Laboratory for Ontogenesis. 1980 
22а. Lyubov Alekseevna Karpycheva, Natalia Sergeevna Gabaeva, Anna Grigoryevna Sinitsyna, 

Galina Pavlovna Korotkova, Dmitry Vladimirovich Osipov, in the foreground on the left, Margarita 
Stepanovna Manokhina. 

22в. Head of the laboratory Galina Pavlovna Korotkova and Director of the Biological Institute 
Dmitry Vladimirovich Osipov
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И, конечно, обязательные походы на демонстрации, ежегодно совершавшиеся 
7 ноября (годовщина Октябрьской социалистической революции 1917 г.) и 1 мая 
(День международной солидарности трудящихся).

Расположение лабораторий на территории обширного прекрасного парка на 
южном побережье Финского залива во многом определяло атмосферу в научных 
коллективах. Традицией, сохранившейся и до сего дня, стали футбольные мат-
чи между сотрудниками разных лабораторий. Когда позволяла погода, мужчины, 
а иногда и спортивные девушки участвовали в футбольных матчах на поле возле 
экспериментальных генетических посадок.

В завершение еще раз отметим, что сотрудники научных лабораторий БиНИИ 
были частью коллектива кафедр Ленинградского (теперь Санкт-Петербургского) 
университета. На базе лабораторий выполняли дипломные исследования много-
численные студенты, приобретая бесценный опыт работы в научных коллекти-
вах своих преподавателей. Теоретические обобщения научных сотрудников и их 
практический опыт реализовывались в курсах лекций и практических занятиях 
Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета. Профессиональный и лич-
ный рост многих преподавателей и научных сотрудников, работающих теперь в 
разных городах и странах мира, начинался со студенческих и лаборантских работ в 
стенах лабораторий Биологического института.

Таблица 1. Перечень докторских и кандидатских диссертаций, защищенных 
 сотрудниками лаборатории экспериментальной эмбриологии (цитологии)

№ Ф. И. О. Тема диссертации Год защиты, специальность
1 Дондуа Арчил Кар-

пезович
Клеточные циклы и кинетика 
клеточных популяций в раннем 
развитии животных

1980 г. 03.00.30 — эмбрио-
логия и гистология; доктор-
ская диссертация

2 Городилов Юрий 
Николаевич

Исследования раннего онтогенеза 
в связи с проблемами филогении 
и происхождения позвоночных 
животных

2003 г. 03.00.30 — биология 
развития, эмбриология; 
докторская диссертация

3 Десницкий Алек-
сей Григорьевич

Эволюционные перестройки он-
тогенеза у родственных видов (на 
примере ценобиальных вольвоксо-
вых водорослей)

2007 г. 03.00.30 — биология 
развития, эмбриология; 
докторская диссертация

4 Городилов Юрий 
Николаевич

Изучение механизмов теплового 
повреждения зародышей рыб на 
различных стадиях развития

1970 г. 03104 — цитология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководители: д. б. н. 
Н.Л. Гербильский, к. б. н. 
А.К. Дондуа

5 Гагинская Елена 
Романовна

Ядерные структуры в ооцитах по-
ловозрелых птиц

1972 г. 03104 — цитология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
А.К. Дондуа

6 Эль Заяд Махмуд 
Абдель Фаттах 

Кинетика репродукции клеток в 
производных энтодермы и мето-
дические особенности ее анализа 
у куриных эмбрионов 4–6-х суток 
инкубации

1974 г. 03-00-17 — цитоло-
гия; кандидатская дис-
сертация. Руководитель: 
В.И. Ефремов
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№ Ф. И. О. Тема диссертации Год защиты, специальность
7 Десницкий Алек-

сей Григорьевич
Клеточные циклы в раннем разви-
тии мексиканского аксолотля

1974 г. 03.00.17 — цитоло-
гия; кандидатская дис-
сертация. Руководитель: 
к. б. н. А.К. Дондуа

8 Керкис Александр 
Юльевич

Ультраструктура пролифериру-
ющей и дифференцирующейся 
культуры ткани

1974 г. 03.00.17 — цитоло-
гия; кандидатская дис-
сертация. Руководители: 
к. б. н. Н.Б. Христолюбова, 
к. б. н. А.К. Дондуа

9 Ефремов Владимир 
Иванович

Некоторые закономерности про-
лиферации в раннем эмбриогенезе 
птиц (опыты на курином зароды-
ше)

1976 г. 03.00.11 — гисто-
логия и эмбриология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
А.К. Дондуа

10 Лукина Наталья 
Александровна

Исследование митотических ци-
клов гониев при дифференцировке 
пола у куриного эмбриона

1980 г. 03.00.11 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
А.К. Дондуа

11 Андреева Людмила 
Федоровна

Синтез ДНК и клеточные циклы в 
раннем эмбриогенезе морского ежа

1985 г. 03.00.11 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: д. б. н 
А.К. Дондуа 

12 Калинина Елена 
Ивановна

Морфо-функциональная характе-
ристика ядер ооцитов на прелеп-
тотенной стадии профазы мейоза у 
домашней курицы

1987 г. 03.00.30 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
Е.Р. Гагинская

13 Андреева Татьяна 
Федоровна

Особенности репликации раз-
личных по частоте повторяемости 
нуклеотидных последовательно-
стей фракций генома морского ежа 
Strongylocentrotus droebachiensis во 
время раннего эмбриогенеза

1988 г. 03.00.04 — биохи-
мия; кандидатская диссер-
тация. Руководитель: д. б. н. 
А.К. Дондуа

14 Эль Али Мохэддин 
Шабан

Влияние колхамина на сегмента-
цию параксиальной мезодермы 
куриного эмбриона

1993 г. 03.00.11 — эмб-
риология, гистология и 
цитология, кандидатская 
диссертация. Руководитель: 
к. б. н. В.И. Ефремов

15 Кулакова Милана 
Анатольевна

Экспрессия ParaHox-генов в 
онтогенезе полихеты Nereis virens 
(Annelida, Polychaeta)

2008 г. 03.00.30 — биология 
развития, эмбриология, 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
Т.Ф. Андреева

Окончание табл. 1
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Таблица 2. Перечень докторских и кандидатских диссертаций, защищенных 
 сотрудниками лаборатории онтогенеза

№ Ф. И. О. Название диссертации Год защиты, специальность
1 Короткова Галина 

Павловна 
Регенерация и соматический 
эмбриогенез у Губок

1969 г. 099 — эмбриология 
и гистология; докторская 
диссертация 

2 Ефремова Софья Ми-
хайловна

Морфофизиологический 
анализ развития пресноводных 
губок из диссоциированных 
клеток

1969 г. — кандидатская 
диссертация. Руководитель: 
д. б. н. Г.П. Короткова

3 Суходольская Алина 
Николаевна

Влияние некоторых биоло-
гически активных веществ на 
регуляторные морфогенезы 
пресноводных губок

1974 г. — кандидатская 
диссертация. Руководитель: 
д.б.н. Г.П. Короткова

4 Никитин Николай 
Сергеевич

Экспериментально-морфоло-
гическое исследование фор-
мообразовательных потенций 
соматических клеток пресно-
водной губки Ephydatia fluviati-
lis L. 

1975 г. 03.00.11 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: д. б. н. 
Г.П. Короткова

5 Пылило Ирина Влади-
мировна

Регуляционные явления у греб-
невиков

1975 г.; 03.00.11 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссертация. 
Научный руководитель: 
д. б. н. Б.П. Токин

6 Святогор Герман Пе-
трович

Экспериментальная полиэм-
бриония у амфибий и птиц 

1975 г. 03.00.11 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: д. б. н. 
Б.П. Токин 

7 Маликова Ирина Ге-
оргиевна

Исследование регенерации у 
Dynophilus taeniatus H. на раз-
ных стадиях онтогенеза

1978 г. 03.00.11 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: д. б. н. 
Г.П. Короткова

8 Насер Эль-Дин Хасан Новые материалы по экспери-
ментальной полиэмбрионии у 
рыб и амфибий

1979 г. 03.00.11 — эмбрио-
логия и гистология. Руко-
водитель: д. б. н. Б.П. То-
кин, к. б. н. Г.П. Святогор

9 Балахонов Алексей 
Викторович

Влияние циклофосфана на 
некоторые морфогенетические 
процессы у амфибий и птиц

1979 г. 03.00.11 — эмб-
риология и гистология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: д. б. н. 
Б.П. Токин

10 Хамидех Саид Анализ анатомических и гисто-
логических признаков губок 
сем. Lubomirskiidae. К вопросу 
о систематике байкальских 
губок

1991 г. 03.00.08 — зоология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
С.М. Ефремова
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11 Лохматова Светлана 
Александровна

Морфологический и гистоэн-
зимологический анализ био-
эффектов электромагнитных 
полей СВЧ-, ВЧ-, ОНЧ-диапа-
зонов в репродуктивной систе-
ме самцов млекопитающих

1994 г. 03.00.11 — эмб-
риология, гистология, 
цитология; кандидатская 
диссертация. Руководитель: 
д. б. н. А.К. Дондуа

12 Сидельников Алек-
сандр Павлович

Регенерация глазного щупаль-
ца у улитки Achatina fulica и ее 
регуляция

1997 г. 03.00.11 — эмб-
риология, гистология и 
цитология. Руководитель: 
к. б. н. С.М. Ефремова

13 Костюченко Роман 
Петрович

Процессы ооплазматической 
сегрегации и формирование 
клеточной линии трохобластов 
в раннем развитии Nereis virens

1999 г. 03.00.11 — эмб-
риология, гистология, 
цитология; кандидатская 
диссертация. Руководитель: 
д. б. н. А.К. Дондуа

14 Вейнберг Елена Вла-
диславовна

Спонгиофауна плиоцен-чет-
вертичных отложений Байкала

2005 г. 03.00.08 — зоология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
С.М. Ефремова

15 Гонобоблева Елизавета 
Львовна

Развитие губки Halisarca dujar-
dini Johnston 1842 (Demospongi-
ae, Halisarcida) из Белого моря

2005 г. 03.00.30 — биология 
развития, эмбриология; 
кандидатская диссерта-
ция. Руководитель: к. б. н. 
А.В. Ересковский
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The history of St. Petersburg State University’s embryology 
research laboratories in the “Soviet” period:  

from post-World War II to the end of the 1990s
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St. Petersburg State University graduates and researchers made significant contributions to the 
development of embryology. The first research laboratories for comparative and experimental 
embryology at St. Petersburg (Leningrad) State University emerged in the early 20th century. The 
history of these laboratories can be divided into three periods. The first Laboratory of Embryology 
was founded by Professor Petr P. Ivanov at the Department of Genetics and Experimental Zoology 
around 1922. The second period, which is the focus of this article, spans from 1948 to the 1990s. 
The Department of Embryology was established in 1948, coinciding with the post-war recovery 
of Leningrad University. In the 1960s and 1970s, two scientific laboratories were created at the 
Department of Embryology: the Laboratory for Experimental Embryology and the Laboratory for 
Regeneration and Somatic Embryogenesis. The former was led by Archil Karpezovich Dondua and the 
scope of its research included embryonic immunity, cell cycle, cell proliferation and differentiation, 
and molecular and genetic regulation of development. The latter laboratory, first headed by Galina 
Pavlovna Korotkova who was succeeded by Sofia Mikhailovna Efremova, was engaging in comparative 
studies of regeneration and embryogenesis in various metazoans. The most important contributions 
included developing the methods for manipulating different vertebrate and invertebrate embryos; 
setting up the branches of the laboratories at the White Sea Marine Biological Station; establishing 
scientific schools of Porifera and Spiralia research; dozens of dissertations defended and numerous 
scientific articles and several monographs published.

Keywords: history of embryology, St. Petersburg State University, Department of Embryology, 
Biological Institute, scientific laboratories, Soviet period.
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