
Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 8 (74), 2024
Специальный выпуск
www.izvestia.komisc.ru

6

Институт биологии Коми научного 
центра Уральского отделения 
Российской академии наук. 
Вехи истории и взгляд в будущее

The Institute of Biology, Komi Science 
Centre of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences: 
Historical milestones and future 
outlook

И. Ф. Чадин I. F. Chadin

Аннотация
В работе представлена история становления и изменения 
направлений биологических исследований в Коми науч-
ном центре Уральского отделения Российской академии 
наук и перспектив развития данного направления науки 
в Институте биологии. Впервые представлена попытка 
периодизации истории биологической науки в академи-
ческом учреждении Республики Коми. Выделено четыре 
периода, для каждого из которых характерно изменение 
баланса между прикладными и фундаментальными науч-
ными исследованиями. Первый период – вторая половина 
1930-х–1950-е гг. – пионерные работы по описанию есте-
ственных производительных сил Республики Коми. Второй 
период – 1960-е–первая половина 1980-х гг. – возрастание 
роли фундаментальных исследований. Институт биоло-
гии – координирующий центр исследований по интродук-
ции новых видов силосных растений. Проблема перебро-
ски части стока северных рек на юг. Третий период – вторая 
половина 1980-х–первое десятилетие 2000-х гг. – переход 
к экологической тематике. Резкая интенсификация меж-
дународных исследований. Возрастание роли прикладных 
исследований и инновационных разработок. Четвертый 
период – с начала 2000-х гг. и до наших дней – время 
реформ в Российской академии наук. Сохранение ключе-
вых направлений исследований при усилении внимания 
к фундаментальным работам. Показано, что сформирован-
ный к 2024 г. спектр тем классической и эксперименталь-
ной биологии, по которым работают сотрудники Института, 
соответствует приоритетам государства, и кардинальная 
смена направлений исследований в ближайшие 10 лет 
не предполагается. Повышение конкурентоспособности 
научного учреждения на российском и международном 
уровне главным образом предполагается за счет освоения 
и применения передовых методов исследований.

Abstract
The paper examines the history and evolution of biological re-
search at the Komi Science Centre of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences, as well as the development of 
biological science at the Institute of Biology FRC Komi SC UB 
RAS. This is the first attempt to periodise the history of biologi-
cal science within the academic institution in the Komi Republic. 
The paper identifies four distinct periods, each characterized by 
a shift in the balance between applied and fundamental scientif-
ic research. The first period, from the second half of the 1930s to 
the 1950s, was marked by pioneering work on the description of 
the natural productive forces of the Komi Republic. The second 
period, from the 1960s to the first half of the 1980s, saw an in-
creasing role of basic research. During this time, the Institute of 
Biology served a coordinating research centre dealed with the 
issues on introduction of new silage plant species and trans-
ferring part of the flow of northern rivers to the south. The third 
period, from the second half of the 1980s to the first decade of 
the 2000s, was characterised by a transition to environmental 
issues and a sharp intensification of international research. The 
role of applied research and innovations also increased signifi-
cantly during this period. The fourth period, from the first deca-
de of the 2000s to the present, has been marked by reforms of 
the Russian Academy of Sciences. During this time, the focus 
of research has remained largely unchanged, while the role of 
basic research has increased. The range of topics in classical 
and experimental biology formed by 2024, the employees of the 
Institute of Biology are working on, aligns with the priorities 
of the scientific and technological development of the Russian 
Federation, and a radical shift in research directions is not ex-
pected in the next ten years. Improving the competitiveness of 
the scientific institution at the Russian and international level is 
expected primarily through the development and application of 
advanced research methods.
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Автор настоящей статьи осознает, что ограниченность 
времени на подготовку рукописи и полное отсутствие те-
оретической подготовки в области методов исторической 
науки ни в коей мере не позволяет ему претендовать на 
полноту и точность описания истории Института биологии 
Коми научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук. Становление и развитие биологических 
исследований в Республике Коми, включая период ее 
нахождения в составе Северного края (1929–1936), были 
отражены в серии публикаций, подготовленных как про-
фессиональными историками, так и непосредственными 
участниками описываемых событий [1–17]. Тем не менее 
80-летний юбилей академической науки в Республике 
Коми, отмечаемый по дате организации Базы АН СССР 
в Коми АССР – 03.06.1944, это важный повод вспомнить 
вехи истории, предопределившие современный облик 
Института биологии, и попытаться заглянуть в будущее 
исследовательской работы, фундамент которой заложили 
наши предшественники.

Ниже представлена попытка разделить историю Ин-
ститута биологии на несколько периодов, основываясь 
на изменениях в тематике научных исследований, про-
водимых его сотрудниками, а также на организационных 
преобразованиях, непосредственно связанных с эти-
ми изменениями. Важно отметить, что временные рамки 
между этими периодами являются условными, поскольку 
процессы, приводящие к смене направлений исследова-
ний, часто занимают несколько лет. Новые направления, 
которые определяют особенности каждого из описанных 
периодов, зарождались на предыдущих этапах, чаще все-
го без их официального оформления.

Первый период – вторая половина 1930-х–1950-е гг. 
Пионерные работы по описанию естественных произво-
дительных сил Республики Коми.

Во второй половине 30-х гг. XX в. на территории Ре-
спублики Коми начались активные научные исследова-
ния. Эти работы были вдохновлены идеями, которые еще 
в 1915 г. выдвинул В. И. Вернадский, возглавлявший Ко-
миссию по изучению естественных производительных сил 
России. Исследовательские экспедиции, проведенные для 
реализации этих идей, оказали непосредственное влияние 
на становление академической науки в нашем регионе. 
В соответствии с концепцией «естественных производи-
тельных сил» В. И. Вернадского, особое внимание необхо-
димо уделять изучению геологических и биологических 
ресурсов осваиваемых территорий. При этом исследова-
ния геологической истории и ресурсов региона занимают 
лидирующие позиции как по продолжительности, так и по 
объему проводимых работ по сравнению с биологически-
ми исследованиями. Эта логика нашла прямое отражение в 
становлении нашего научного учреждения.

Великая Отечественная война создала условия для 
более активного изучения производительных сил Респу-
блики Коми. В 1941 г. в Сыктывкар были эвакуированы две 
базы Академии наук СССР: Северная База АН СССР из Ар-
хангельска и Кольская База АН СССР из Кировска. На их 
основе была создана новая организация – База Академии 
наук СССР по изучению Севера, которая просуществовала 

в Сыктывкаре до 1944 г. Этот год стал одним из несколь-
ких критических периодов времени, когда существование 
и дальнейшее развитие академической научной орга-
низации на территории Республики Коми были под во-
просом. В 1944 г. ученые, работавшие в эвакуации, стали 
возвращаться в Мурманскую и Архангельскую области. 
Решающим действием, позволившим продолжить работу 
академической структуры в Сыктывкаре, стало обраще-
ние партийно-правительственных структур Коми АССР 
в Совнарком СССР. Руководство Коми АССР осознало, что 
результаты научной деятельности могут иметь важное 
практическое значение для развития региона. Благодаря 
их упорству в 1944 г. в республике была основана База АН 
СССР в Коми АССР (с 1949 г. — Коми филиал АН СССР).

С этого года начинаются активные работы по изучению 
растительного покрова, животного мира, земельных ресур-
сов. Биологи приступили к составлению геоботанической 
и почвенной карт, фаунистического районирования реги-
она. Первой крупной работой того времени, обобщившей 
исследования в различных областях, стала многотомная 
монография «Производительные силы Коми АССР», вы-
шедшая в трех томах и пяти частях в 1953–1954 гг. В этом 
труде были собраны результаты геологических, фаунисти-
ческих, геоботанических и почвенных изысканий.

Состояние биологических ресурсов было обобщено 
в двух частях третьего тома «Производительных сил Коми 
АССР»: «Растительный мир» (часть 1) и «Животный мир» 
(часть 2) [16, 17]. Первая часть содержит описание истории 
ботанических исследований региона и основных типов 
растительности, геоботаническое районирование терри-
тории. Вторая – описание истории изучения фауны Ре-
спублики Коми и животного населения (преимущественно 
видов, имеющих экономическое значение в качестве био-
логических ресурсов или вредителей сельского и лесного 
хозяйства).

Эти работы стали итогом многочисленных исследо-
вательских экспедиций, проведенных в период Великой 
Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Они 
содержат ключевые сведения о биологических ресурсах 
региона, которые неоднократно применялись при раз-
работке и реализации планов экономического развития, 
а также при охране и рациональном использовании при-
родных богатств региона. Эти фундаментальные труды до 
сих пор остаются актуальными для исследователей, изу-
чающих флору и растительность, фауну и животный мир 
Республики Коми.

Печально известная августовская сессия ВАСХНИЛ 
1948 г., по уровню подготовки и последствиям напоминав-
шая операцию спецслужб, не могла не оказать влияния 
на биологические исследования в Коми филиале Акаде-
мии наук СССР. С одной стороны, возросшие требования 
к приближению научной тематики к практике производ-
ства привели к закладке первых опытов по интродукции 
новых кормовых культур, включая борщевик Сосновского. 
С другой – именно в это время в филиале Академии наук, 
расположенном на значительном удалении от центров со-
ветской науки, начали развиваться наши радиобиологи-
ческие и генетические исследования.
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Второй период – 1960-е–первая половина 1980-х гг. 
Возрастание роли фундаментальных исследований. Ин-
ститут биологии – координирующий центр исследований 
по интродукции новых видов силосных растений. Пробле-
ма переброски части стока северных рек на юг.

В 1959 г. академическая наука могла прекратить свое 
существование в Коми АССР. В июне 1959 г. состоялся Пле-
нум ЦК КПСС, на котором было принято решение рефор-
мировать Академию наук, передав все ее организации, 
выполнявшие преимущественно прикладные научные 
исследования, в управление соответствующих отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, высшего образо-
вания. В этой ситуации Президиум АН СССР счел наиболее 
целесообразным пожертвовать сетью своих филиалов. 
Так, Коми филиал АН СССР «…предполагалось разделить 
следующим образом: Институт геологии, отделы экономи-
ки и энергетики передать Совнархозу; отделы биологии 
растений и животных, почвоведения и леса – отраслевым 

институтам; отделы языка, 
литературы и истории, этно-
графии и археологии – Коми 
государственному педаго-
гическому институту» [12, с. 
102]. Руководству Коми фи-
лиала при полной поддерж-
ке партийного руководства 
Коми АССР удалось дойти 
до инициатора реформы – 
Первого секретаря ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева, и убедить его 
в необходимости не про-
сто сохранения филиала, но 
и дополнительных мер его 
поддержки.

Так, вслед за созданным 
в 1958 г. в Коми филиале АН 
СССР Институтом геологии, 
в 1962 г. был организован Ин-

ститут биологии. Для сохранения статуса академического 
научного учреждения необходимо было демонстрировать 
способность к разработке теоретических вопросов био-
логии, а также занимать лидирующие позиции по той или 
иной научной тематике в масштабах всего Советского Со-
юза. При этом высокий уровень поддержки региональной 
власти можно было сохранить, только проводя исследо-
вания, которые могли найти непосредственное примене-
ние в народном хозяйстве.

Как это ни удивительно, но наши предшественники 
смогли решить эту противоречивую задачу. Начатые во 
второй половине 1950-х гг. пионерские исследования ре-
акции экосистем и их компонентов на повышенный уро-
вень радиации были признаны АН СССР приоритетными 
для Института биологии. Разработка методологии поиска 
и интродукции перспективных кормовых видов растений 
привела к безоговорочному признанию всесоюзного ли-
дерства Института в сфере акклиматизации и внедрения 
в сельскохозяйственное производство новых силосных 
культур.

Учеными-ботаниками для введения в культуру были 
предложены новые кормовые культуры (мальва, бор-
щевик, горец и др.), которые ранее не выращивались на 
территории республики, а также отработанная технология 
их выращивания. Высокий методический уровень про-
веденных работ и полученных результатов был оценен 
участниками Третьего Всесоюзного симпозиума по новым 
силосным культурам, прошедшего в Сыктывкаре в 1965 г. 
В постановлении симпозиума отмечено, что научные ис-
следования Института биологии Коми филиала АН СССР 
по новым силосным растениям заслуживают всесоюзного 
признания, и по примеру Коми АССР они будут проводить-
ся и в других республиках и областях СССР. Институт био-
логии был признан центром координации научно-иссле-
довательской тематики по новым силосным растениям. По 
результатам этой работы сотрудникам Института биоло-
гии в 1984 г. была присуждена премия Совета Министров 
СССР. 

Исследования биоло-
гических ресурсов евро-
пейского северо-востока 
России переросли в пла-
номерное изучение флоры 
и растительности, фауны 
и животного населения это-
го региона с развитием те-
оретических основ отече-
ственных школ флористики, 
геоботаники, фаунистики 
и экологии животных. Фун-
даментальная сводка «Фло-
ра Северо-Востока европей-
ской части СССР», четыре 
тома которой вышли с 1974 
по 1977 гг. в издательстве 
«Наука» (Ленинград), про-
должают сохранять актуаль-

ность и востребованность до сегодняшнего дня как для 
теоретических обобщений исследований в области био-
логического разнообразия и экологии, так и для решения 
прикладных задач рационального использования расти-
тельных ресурсов и охраны природы.

Почвоведы Института в этот период продолжали кро-
потливую и сложнейшую работу по составлению и публи-
кации листов Государственной почвенной карты (масштаб 
1:1 000 000), отображающие широтную зональность почв, 
различия почвенного покрова, связанные с рельефом, 
естественным дренажем, характером растительного по-
крова, материнских пород и другими условиями почвооб-
разования: листы Р39 (Сыктывкар, 1958), Q39 (Нарьян-Мар, 
1977), Q40 (Печора, 1982). Эта работа продлится до кон-
ца XX в., лист Р40 (Красновишерск) будет опубликован 
в 1988 г., лист Q41 (Воркута) в 1999 г. Активно начали раз-
рабатываться теоретические вопросы классификации 
почв и почвообразования. Осваивались современные ме-
тоды химического и физического анализа почв. Доказан 
подзолообразовательный процесс на Европейском Севе-
ро-Востоке, который долгое время оспаривался зарубеж-

Доктор сельскохозяйственных 
наук, проф., чл.-корр. АН СССР 
П. П. Вавилов. Директор Инсти-
тута в период с 1962 по 1966 г.
Dr. Sci. (Agric.), Prof., USSR Acade-
my of Sciences corresp. member P. 
P. Vavilov. Director of the Institute 
from 1962 to 1966.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, проф. И. В. Забоева. Дирек-
тор Института в период с 1966 по 
1985 г.
Dr. Sci. (Agric.), Prof. I. V. Zaboeva. 
Director of the Institute from 1966 
to 1985.



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 8 (74), 2024
Специальный выпуск

www.izvestia.komisc.ru
9

ными исследователями, и правомочность выделения на 
почвенных картах мира ареалов распространения подзо-
листых почв на территории Европейского Северо-Востока.

Ресурсные исследования лесных фитоценозов стали 
активно дополняться исследованием биопродукционно-
го процесса, круговорота основных элементов в лесных 
экосистемах. Специалисты, занимающиеся проблемами 
леса, активно осваивали самые современные методы ис-
следований, включая электронную микроскопию и авто-
матические приборы для измерения газообмена основных 
лесообразующих пород таежной зоны.

Наиболее ярким результатом, повлиявшим на экономи-
ческое развитие не только Коми АССР, но и значительной 
части СССР, стало обоснование необходимости отказа от 
реализации масштабного проекта – переброски части сто-
ка р. Печоры в бассейн р. Волги. Было показано, что ущерб 
сельскому хозяйству, биологическим ресурсам и экоси-
стемам региона, наносимый в результате реализации лю-
бого из нескольких предложенных вариантов переброски, 
значительно превысит ожидаемые выгоды от реализации 
проекта. Результаты этой работы привели к отказу от 
дальнейшего проведения проектных и подготовительных 
работ по переброске стока северных и сибирских рек.

Выполнение этой работы и активное участие биологов 
в развитии региональной сети особо охраняемых терри-
торий знаменуют постепенный переход от исследований, 
направленных на инвентаризацию биологических ресур-
сов и изучение факторов, влияющих на их формирование 
в естественных условиях и в культуре, к более глубокому 
изучению биологического разнообразия и функциони-
рования экосистем. На практике это выразилось в воз-
растающем участии сотрудников института в принятии 
и реализации природоохранных решений как на уровне 
отдельных крупных предприятий (проектов), так и на ре-
гиональном уровне.

Третий период – вторая 
половина 1980-х–первое де-
сятилетие 2000-х гг. Пере-
ход к экологической темати-
ке. Резкая интенсификация 
международных исследова-
ний. Возрастание роли при-
кладных исследований и ин-
новационных разработок.

Авария на Чернобыль-
ской АЭС (далее – ЧАЭС) 
стала значимой вехой в раз-
витии радиоэкологических 
исследований в институте. 
Высокая квалификация на-
ших радиоэкологов была 

востребована с первых дней ликвидации аварии для 
дозиметрической разведки территории вокруг ЧАЭС, для 
цитогенетических обследований лиц, подвергшихся об-
лучению во время аварии и при ее ликвидации (биоло-
гической дозиметрии). Помимо непосредственного уча-
стия в ликвидации последствий аварии наши сотрудники 
максимально использовали предоставившуюся возмож-

ность для развертывания 
многолетних наблюдений 
за влиянием радиоактив-
ного загрязнения на флору 
и фауну, травянистые и лес-
ные сообщества, природные 
популяции мышевидных 
грызунов, дрозофил [18]. 
В 1986-1990 гг. специалиста-
ми отделов радиоэкологии 
и лесобиологических про-
блем Севера была иссле-
дована степень поражения 
сообществ и экосистем и 
дан прогноз их возможного 
естественного изменения; 
дана оценка распределения 
радионуклидов в природных 
экосистемах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; изучен и дан прогноз влия-
ния различных дозовых нагрузок на животные организмы; 
проанализировано накопление радионуклидов растени-
ями и лишайниками; выявлена радиочувствительность 
доминантных видов растений; изучено влияние радио-
нуклидов на видовой состав, структуру и продуктивность 
фитоценозов. Учеными Института разработаны и пред-
ложены рекомендации по стабилизации радиационной 
обстановки в 30-километровой зоне отчуждения вокруг 
Чернобыльской АЭС.

Авария на ЧАЭС резко обострила внимание совет-
ского общества к экологическим проблемам. Выход этих 
проблем в число приоритетных тем в средствах массовой 
информации, их включение в актуальную повестку дня 
руководящих органов создали мощную волну востребо-
ванности научных исследований, связанных с оценкой 
накопленного экологического ущерба, прогнозированием 
последствий функционирования промышленных объек-
тов для окружающей среды. После некоторых внутренних 
обсуждений Институт биологии активно поддержал эту 
тенденцию. К концу XX в. Институт накопил значительный 
опыт в изучении биологических систем в их естественном 
и культивируемом состоянии с целью максимального ис-
пользования в производственной деятельности человека. 
Переориентация исследований на решение задач по ми-
нимизации негативного воздействия человека на окружа-
ющую среду и восстановлению природы не потребовала 
существенных изменений в работе институте. Подготов-
ленные специалисты, собранные и обобщенные данные, 
а также отработанные методики исследований были не-
посредственно применены к новой тематике. Ниже приве-
дем только некоторые из наиболее значимых и имевших 
практическое применение результатов этих работ.

В 1994 г. в Усинском районе Республики Коми произо-
шла крупная авария на нефтепроводе «Возей – Головные 
сооружения». В результате аварии на сотни гектаров зем-
ли вылилось около 200 тыс. т нефти. Загрязнение нефтью 
и нефтепродуктами затронуло реки Колву, Усу и Печору. 
Институт биологии активно участвовал в реализации рес-
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в период с 1985 г. по 1988 г.
Dr. Sci. (Biol.) M. V. Getsen. Director 
of the Institute from 1985 to 1988.

Кандидат биологических наук 
А. И. Таскаев. Директор Института 
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публиканского «Проекта ликвидации последствий аварий-
ных разливов нефти в Усинском районе Республики Коми», 
который длился с 1994 по 2004 гг. В 1997–1999 гг. Институт 
проводил мониторинг окружающей среды в зоне аварии. 
Результаты этих исследований имели важное значение 
для организации экологического мониторинга окружаю-
щей среды в зоне аварии. Кроме того, были разработаны 
методы восстановления и рекультивации нефтезагрязнен-
ных территорий и акваторий. 

По заказу Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми были выполне-
ны исследования по ландшафтно-геохимической оценке 
фонового содержания тяжелых металлов, радионуклидов 
и углеводородов в таежных и тундровых почвах Респу-
блики Коми. Полученные нормативы используются при 
составлении проектов по инженерно-экологической экс-
пертизе территорий, экологических изысканиях, оценке 
загрязнения окружающей среды при возможном промыш-
ленном и сельскохозяйственном производстве.

Была проведена инвентаризация видового и ценоти-
ческого разнообразия природных комплексов особо охра-
няемых природных территорий (далее – ООПТ). Оценено 
современное состояние исследованных объектов при-
родно-заповедного фонда, показана их роль в системе 
ООПТ Республики Коми, сформулированы предложения 
для уточнения положений о заказниках, сохранения ме-
стообитаний редких видов. Собрана информация, необ-
ходимая для ведения «Красной книги Республики Коми». 
Сотрудниками Института были подготовлены три издания 
Красной книги Республики Коми (1998, 2009, 2019).

Лаборатория биомониторинга (г. Киров) в рамках Фе-
деральной целевой программы «Уничтожение запасов хи-
мического оружия в Российской Федерации» выполнила 
большой комплекс работ по проведению биологического 
мониторинга окружающей среды на территории санитар-
но-защитной зоны по хранению и уничтожению химиче-
ского оружия в Кировской области.

Как и в период становления академической нау-
ки в Республике Коми, резкие изменения в жизни стра-
ны в конце XX в. дали новый импульс организационным 
преобразованиям в Коми филиале АН СССР. В 1987 г. было 
организовано Уральское отделение АН СССР, и вошедший 
в его состав филиал стал Коми научным центром Ураль-
ского отделения. На следующий (1988) год на базе отдела 
экологической физиологии Института биологии был орга-
низован Институт физиологии Коми научного центра УрО 
АН СССР. В 1989 г. все институты Коми научного центра 
получили статус юридических лиц, а также возможность 
самостоятельно распоряжаться своими финансовыми 
средствами, принимать кадровые решения, заключать 
договора на выполнение заказных научных исследований 
с внешними контрагентами, решать значительную часть 
хозяйственных вопросов.

Такая самостоятельность в принятии решений, воз-
можность принимать на себя ответственность за их по-
следствия позволила Институту биологии не только 
успешно преодолеть период катастрофического сниже-
ния объемов бюджетного финансирования в 1990-е гг., 

но и увеличить численность научных работников, аспи-
рантов, укрепить материальную базу. В этот период рез-
ко возросла роль внебюджетных источников финансиро-
вания. Внебюджетные средства Институт зарабатывал 
преимущественно за счет двух источников: во-первых, 
заключая хозяйственные договоры с заказчиками внутри 
страны (преимущественно с теми, кто вел свою деятель-
ность на территории Республики Коми); во-вторых, за счет 
активного участия в международных научных проектах.

Договоры с предприятиями и органами власти на-
шего региона преимущественно выполнялись по тема-
тике, связанной с оценкой возможных или фактических 
последствий воздействия на окружающую среду. Эти 
прикладные работы хорошо сочетались с обновленными 
направлениями фундаментальных научных исследований, 
ориентированных на изучение биологического разнообра-
зия и механизмов функционирования экосистем и их от-
дельных компонентов.

В этот период среди прикладных работ выделилась 
группа инициативных разработок, которые позднее стали 
называться «инновационными проектами». Предполага-
лось, что, в отличие от стандартных хозяйственных дого-
воров, в рамках инновационных проектов будут произво-
диться наукоемкие продукты, востребованные на рынке. 
Следует упомянуть три относительно крупных проекта, 
реализованные Институтом в то время: 1. разработка ав-
томатизированной системы определения объема кру-
глых лесоматериалов, известная под маркой «Фотоскан»; 
2. разработка технологии восстановления территорий 
и акваторий после разливов нефти на основе оригиналь-
ного бактериального препарата «Универсал»; 3. разработ-
ка технологии получения фармацевтической субстанции 
«Серпистен» из экдистероидсодержащего растительного 
сырья для производства фармпрепаратов и биологически 
активных добавок.

Период с начала 1990-х гг. до окончания первого деся-
тилетия 2000-х гг. был отмечен особым феноменом в исто-
рии мировой науки – активной работой на территории 
стран, входивших ранее в состав СССР, международных 
научных фондов. Развал Советского Союза, катастрофи-
ческое падение экономики и немедленно последовавшее 
резкое сокращение фактических расходов государства на 
научные исследования создало серьезные угрозы и одно-
временно возможности для экономически развитых стран 
Европы и США. Приоритетной угрозой считали возмож-
ность эмиграции высококвалифицированных исследова-
телей в страны, активно ищущие возможности для созда-
ния собственного оружия массового поражения и средств 
его доставки. Второй по значимости угрозой считали 
замедление прогресса в фундаментальных научных ис-
следованиях из-за выбытия из мирового научного ланд-
шафта всей совокупности научных школ СССР, по многим 
направлениям вышедшим на уровень лучших научных 
центров США и Европы после Второй мировой войны.

Институт биологии активно использовал возможности 
привлечения дополнительного финансирования за счет 
грантов крупнейших зарубежных фондов и организаций, 
работавших в тот период на территории России: ИНТАС, 
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TACIS, ISTC (МНТЦ), Глобальный экологический фонд, 
Программа развития ООН. Большое число проектов было 
посвящено исследованию экосистем бассейна р. Печо-
ры. Крупнейшим международным проектом, связанным 
с этим регионом, который оказал значительное влияние 
на развитие всей сети ООПТ Республики Коми, стал Меж-
дународный проект ПРООН/ГЭФ № 00059042 «Укрепление 
системы особо охраняемых природных территорий Респу-
блики Коми в целях сохранения биоразнообразия первич-
ных лесов в районе верховьев реки Печора», выполняв-
шийся с 2009 по 2016 г.

Значительная доля проектов была посвящена про-
блемам глобального изменения климата и оценке роли 
экосистем Севера в балансе поглощения и выбросов угле-
кислого газа. Всего было выполнено 19 международных 
проектов по этой тематике, в том числе в рамках упомя-
нутого выше проекта ПРООН/ГЭФ. Десятки выполненных 
сотрудниками Института биологии проектов, финанси-
руемых (софинансируемых) из-за рубежа, были связаны 
с оценкой состояния биологического разнообразия и био-
логических ресурсов, оценкой острых (катастрофических) 
воздействий человека на окружающую среду.

Таким образом, можно выделить две основные черты 
третьего периода в истории исследований, проводимых 
Институтом биологии. Во-первых, это изменение основ-
ной цели большинства работ. Если раньше целью было 
оценить состояние биологических и почвенных ресурсов 
и выявить факторы, влияющие на продуктивность живых 
систем, то теперь акцент сместился на изучение законо-
мерностей функционирования экосистем, формирования 
биоразнообразия европейского северо-востока России, 
последствий антропогенного воздействия на экосистемы 
и разработку мер по охране окружающей среды. Во-вто-
рых, это увеличение доли прикладных работ. Это произо-
шло из-за резкого сокращения финансирования научных 
исследований из федерального бюджета, с одновремен-
ным повышением самостоятельности Института и относи-
тельным ослаблением контроля над его деятельностью.

Четвертый период – с начала 2000-х гг. и до наших 
дней. Время реформ в Российской академии наук. Сохра-

нение ключевых направ-
лений исследований при 
усилении внимания к фунда-
ментальным работам.

Экономический рост 
2000-х гг. создал возмож-
ность увеличить бюджетное 
финансирование фундамен-
тальной науки. Эти дополни-
тельные средства, в первую 
очередь, предполагалось 
направить на повышение 
заработной платы ученых. 
Правительство России од-
новременно с увеличением 
бюджетных расходов во всех 
сферах деятельности стави-
ло задачу оценки эффектив-

ности использования бюджетных средств. Обе тенденции 
нашли отражение в Постановлении Правительства РФ от 22 
апреля 2006 г. № 236 «О реализации в 2006–2008 годах пи-
лотного проекта совершенствования системы оплаты труда 
научных работников и руководителей научных учреждений 
и научных работников научных центров Российской акаде-
мии наук» (далее – «Пилотный проект»).

Данное постановление положило начало продолжаю-
щимся до сегодняшнего дня реформам Российской акаде-
мии наук и сети академических учреждений, находивших-
ся под ее управлением. На данном этапе реформ условиями 
увеличения финансирования Российской академии наук 
было требование кратного увеличения заработной платы 
всех сотрудников научно-исследовательских учрежде-
ний при одновременном введении жестких требований 
по оценке результативности научной деятельности уче-
ных. До 60 % от дополнительного финансирования фонда 
оплаты труда должно было распределяться в форме сти-
мулирующих выплат. Половина стимулирующих выплат 
должна была распределяться среди научных работников 
на основе количественного учета формальных показате-
лей результативности. Одновременно должно было прой-
ти сокращение численности научных работников по ито-
гам аттестации, которая проводилась по ужесточенным 
требованиям.

Основным показателем эффективности (результатив-
ности) работы отдельного научного работника, научного 
подразделения, института в целом стало количество на-
учных публикаций в рецензируемых научных журналах 
и уровень этих журналов, оцениваемый по наукометри-
ческим показателям. Одновременно начало происхо-
дить усиление контроля над расходованием бюджетных 
средств. Бюджетные средства должны были направлять-
ся строго на выполнение фундаментальных научных ис-
следований, их использование для выполнения приклад-
ных работ, создание опытных образцов инновационных 
продуктов стало невозможным.

Несмотря на то, что объем внебюджетного финанси-
рования в рассматриваемый период оставался примерно 
на уровне 15–20 % от общего объема финансирования, 
среди внебюджетных проектов значительно возрос вес 
фундаментальных научных исследований, выполнявших-
ся при поддержке Российского научного фонда и (до его 
реорганизации) Российского фонда фундаментальных 
исследований. Важным стимулом для привлечения вне-
бюджетного финансирования является дефицит бюджет-
ных средств, выделяемых на приобретение оборудования, 
расходных материалов, реактивов, оплату командировоч-
ных расходов. Начиная с реализации «Пилотного проек-
та» большая часть средств, выделяемых на темы государ-
ственного задания (до 95–97 %), уходит на оплату труда.

Такие мощные управляющие сигналы со стороны Пра-
вительства России не могли быть проигнорированы на 
всех уровнях: от руководства РАН до отдельных подраз-
делений в научно-исследовательских институтах. Прои-
зошло очередное изменение баланса фундаментальных 
и прикладных исследований в пользу фундаментальных 
работ. Рациональный выбор тематики теперь должен учи-
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тывать «публикабельность» проводимых исследований 
в зарубежных научных журналах. Востребованным обо-
снованием актуальности выбранного направления науч-
ной работы стал анализ тенденций мировой публикацион-
ной активности с помощью наукометрических баз данных.

Общее направление большинства тем Института прин-
ципиально не изменилось. По-прежнему в центре внима-
ния исследователей находится поиск закономерностей 
функционирования экосистем и инвентаризация био-
логического разнообразия и прогноз их изменений под 
действием естественных и антропогенных воздействий. 
Мировая конъюнктура научных тематик поощряет про-
ведение исследований, связанных с участием экосистем 
в круговороте климатически активных веществ, их адап-
тации к глобальным изменениям климата. Эти тенденции 
нашли отражение в спектре работ, проводимых специа-
листами большинства научных подразделений Института.

Второй блок направлений, активно развиваемых в ин-
ституте в последние десятилетия, относится к экспери-
ментальной биологии. Изучение генетических механизмов 
действия малых доз ионизирующей радиации, которое 
было начато еще в 1980-х гг., привело к появлению ак-
тивно развивающегося в настоящее время направле-
ния – изучения молекулярно-генетических механизмов 
старения и адаптации организма животных к стрессу. 
Исследования физиологических механизмов, определяю-
щих продуктивность растений и способов ее повышения 
в условиях Севера, привели к развитию фундаментальных 
исследований механизмов адаптации к стрессу растений. 
Эти исследования также проводятся с использованием 
современных молекулярно-генетических методов: оцен-
ка уровня экспрессии отдельных генов методами поли-
меразно-цепной реакции в реальном времени, изучение 
генно-модифицированных модельных видов живых орга-
низмов, редактирование геномов с помощью технологии 
CRISPR/CAS.

Взгляд на будущее исследований, проводимых Инсти-
тутом биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Изменение направлений, смена тематик исследова-
ний – это сложный процесс, обусловленный как развитием 
самой науки (расширение «горизонта непознанного»), так 
и запросами со стороны главного заказчика фундамен-
тальных научных исследований в России – государства.

Рассмотрим приоритетные направления научно-техно-
логического развития и важнейшие наукоемкие технологии, 
утвержденные Указом Президента Российской Федерации, 
по которым уже ведет или может вести исследования кол-
лектив Института биологии с учетом подготовленных ка-
дров, научного оборудования, накопленного опыта.

Как указывалось выше, всю актуальную темати-
ку Института можно разделить на две большие группы: 
а) «классическая биология» — исследования экосистем 
(компонентов экосистем, включая почву и почвенную био-
ту) и биологического разнообразия; б) экспериментальная 
биология — исследования молекулярно-генетических ме-
ханизмов адаптации растений и животных к стрессовым 
воздействиям, механизмов старения и геропротекторных 

технологий, разработка биотехнологий ремедиации не-
фтезагрязненных территорий.

Выполняемые нами исследования биологического 
разнообразия и экосистем соответствуют приоритетному 
направлению «Адаптация к изменениям климата, сохра-
нение и рациональное использование природных ресур-
сов». Выполняемые и планируемые к выполнению в нашем 
Институте исследования соответствуют важнейшим нау-
коемким технологиям:

– «Мониторинг и прогнозирование состояния окру-
жающей среды и изменения климата (в том числе клю-
чевых районов Мирового океана, морей России, Арктики 
и Антарктики), технологии предупреждения и снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, негативных социально-экономических 
последствий»;

– «Технологии сохранения биологического разнообра-
зия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами жи-
вотных, растений и микроорганизмов».

Фундаментальные исследования механизмов старения 
человека и животных, механизмов адаптации к стрессу 
соответствуют приоритетным направлениям: «Превентив-
ная и персонализированная медицина, обеспечение здо-
рового долголетия» и «Высокопродуктивное и устойчивое 
к изменениям природной среды сельское хозяйство». Раз-
виваемые нами исследования будут способствовать раз-
витию следующим важнейшим наукоемким технологиям:

– «Технологии, основанные на методах синтетической 
биологии и генной инженерии»;

– «Биомедицинские и когнитивные технологии здоро-
вого и активного долголетия»;

– «Биотехнологии в отраслях экономики».
Таким образом, как минимум по формальным критери-

ям, большая часть тематики наших текущих и планируе-
мых исследований соответствует приоритетам государ-
ства. Можно предположить, что в ближайшие 5–10 лет не 
произойдет кардинальной смены ведущих направлений 
нашей работы. Более вероятно изменение интерпрета-
ции и применения получаемых «классической биологи-
ей» данных о состоянии биоразнообразия и компонентах 
экосистем. Превалирующим направлением станет исполь-
зование результатов таких работ для прогнозирования 
реакции экосистем на изменение климата, а также для 
оценки прямого влияния экосистем на климат Земли за 
счет участия в поглощении (выделении) климатически 
активных веществ.

Работы Института в области экспериментальной био-
логии также будут продолжены в выбранных еще деся-
тилетие назад направлениях. Спектр вопросов, поднятых 
на текущем уровне знаний о молекулярно-генетических 
механизмах старения многоклеточных организмов и их 
адаптации к стрессу, еще потребует значительного объ-
ема исследовательской работы для получения ответов. 
Прогресс в этой сфере будет стимулироваться как спросом 
на такие знания, так и повышением доступности (удешев-
лением) методов анализа нуклеиновых кислот и белков, 
методов редактирования генома, развитием компьютер-
ных методов анализа больших массивов данных.
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Несмотря на сохранение неизменным основного поля 
исследований Института биологии, мы можем отметить 
несколько новых тенденций. В области изучения биораз-
нообразия:

– применение филогенетического разнообразия в ка-
честве ключевой метрики оценки в этой области;

– выявление и описание биоразнообразия фауны, 
водорослей, мико- и микробиоты в водной среде и поч-
ве с использованием методов высокопроизводительного 
анализа ДНК окружающей среды (метабаркодинг);

– использование функциональных параметров (func-
tional traits) для классификации растительных сообществ 
и моделирования их сукцессий для изучения почвенных 
зооценозов, моделирования потоков энергии, протека-
ющей через отдельные компоненты почвенной пищевой 
сети;

– моделирование популяционных процессов и изме-
нения ареалов редких, ресурсных и инвазионных видов 
под воздействием абиотических и биотических факторов, 
разработка методов управления численностью таких по-
пуляций.

В области экспериментальной биологии:
– разработка с помощью методов машинного обучения 

моделей, позволяющих предсказывать свойства клеток 
(например, стрессоустойчивость) на основе их транс-
криптома (данных о последовательностях всех молекул 
матричной РНК, которые синтезируются в клетке в опре-
деленный момент времени).

Конкурентоспособность (соответствие мировому уров-
ню) наших исследований и в классических отраслях 
биологии, и в экспериментальной биологии будет опре-
деляться не за счет значительных изменений в тематике 
работ, а нашей способностью осваивать новые методы 
сбора, анализа и интерпретации данных, методов предо-
ставления доступа к собранным данным для других ис-
следователей, предприятий, органов власти.

В ближайшее десятилетие продолжится расширение 
применения молекулярно-генетических методов биологи-
ческого разнообразия, включая высокопроизводительное 
секвенирование метагеномов. Уже ставшие традиционны-
ми для изучения биоразнообразия и экосистем спутнико-
вые снимки будут дополняться аэрофотосъемкой с помо-
щью беспилотных летательных аппаратов. Существенный 
вклад в интенсификацию исследования биологического 
разнообразия внесет оцифровка (создание баз данных) 
наших биологических коллекций и наблюдений в природе, 
применение машинного обучения для анализа собствен-
ных и опубликованных в свободном доступе оцифрован-
ных массивов данных, спутниковых и аэрофотоснимков, 
разработка систем автоматической идентификации ви-
дов, подсчета численности и биомассы по серии цифро-
вых изображений.

Применение современных технологий моделирова-
ния экосистем и их компонентов будет использовано для 
разработки методов управления ими. Нам (обществу, го-
сударству, человечеству в целом) необходимо получение 
возможности количественной оценки последствий разных 
вариантов эксплуатации экосистем, разработки проектов 

по повышению продуктивности экосистем (в том числе 
так называемых «климатических проектов»), методов 
контроля численности чужеродных видов, представля-
ющих опасность для человека, и сохранения локального 
биоразнообразия.

История биологических исследований в Коми научном 
центре Уральского отделения Российской академии наук 
показывает, что, несмотря на сильные «возмущения внеш-
ней среды», в которой работали и работают ученые-био-
логи, нам до сих пор удавалось не только преодолевать 
сложности в организации нашей работы, но и использо-
вать периоды перемен как импульс для развития. В то же 
время никакое выживание и развитие не гарантировано 
и невозможно без интенсивных, целенаправленных уси-
лий. Мы признательны нашим предшественникам за зало-
женный ими надежный фундамент комплекса биологиче-
ских исследований и осознаем, что сохранение и развитие 
биологической науки в Сыктывкаре – это теперь полно-
стью наша зона ответственности, и мы должны передать 
эту эстафету будущим поколениям исследователей.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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