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Организация нашего инсти�
тута совпала с интенсивным

освоением Сибири, созданием но�
вых промышленных комплексов,
строительством Братской ГЭС, раз�
витием Сибирского отделения АН
СССР, призванного обеспечить опе�
режающее развитие науки при ос�
воении природных богатств и раз�
витии индустрии громадного реги�
она. Возглавил Восточно�Сибирский
биологический институт (вначале он
имел такое название) известный
физиолог растений, профессор, в
дальнейшем член�корреспондент
АН СССР Ф.Э. Реймерс.

Среди работ раннего периода
можно отметить фундаментальные
исследования флоры и раститель�
ных ресурсов, проведенные под ру�
ководством известного ботаника
проф. М.Г. Попова и продолженные
его учениками, докторами наук Л.И.
Малышевым, Л.В. Бардуновым и др.
В 1972 г. Президиум Академии наук
СССР за серию научных работ по
высокогорной флоре Южной Сиби�
ри присудил доктору биологичес�
кеих наук Л.И. Малышеву премию
им. В.Л. Комарова. Были заверше�
ны почвенно�географические ис�
следования, для сельского хозяй�
ства региона разработаны рекомен�
дации по применению нового в то
время азотного удобрения — ам�
миачной воды. Почвенно�агрохи�
мические исследования проводи�
лись под руководством проф. Б.В.
Надеждина и кандидатов наук И.Н.
Рынкса, В.Т. Колесниченко. С.Г. Гре�
бельским был разработан ряд цен�
ных рекомендаций по борьбе с кро�
вососущими насекомыми в зоне
строительства Братской ГЭС. Нуж�
но помнить, что строительство ГЭС
и города осуществлялось среди
тайги, и борьба с гнусом была тог�
да очень актуальна.

Профессором А.С. Рожковым
были проведены глубокие исследо�
вания биологии, экологии и лесо�
хозяйственного значения сибирс�
кого шелкопряда. Двухтомная моно�
графия учёного стала фундамен�
тальным вкладом в разрешение
проблемы. В те же годы в институ�
те успешно трудился и известный
учёный�одонатолог проф. Б.Ф. Бе�
лышев, председатель Всемирного
одонатологического общества.

Таким образом, уже первый пе�
риод работы института был отме�
чен решением важных научных и на�
роднохозяйственных проблем. Бла�
годаря тому, что во главе института
стоял физиолог растений Ф.Э. Рей�
мерс, постепенно происходило про�
филирование института в направ�
лении физиологии и биохимии ра�

стений. Возникли новые направле�
ния в области физиологии устой�
чивости экосистем к промышлен�
ным выбросам, агрохимии и агро�
экологии, резистентности растений
и их адаптации, физиологии клет�
ки, технической биохимии, эколо�
гии фотосинтеза, физиологии про�
дуктивности растений.

Был спроектирован и создан
первый отечественный фитотрон —
станция искусственного климата.
Главную роль здесь сыграли д.б.н.
А.И. Коровин и основной разработ�
чик конструкции фитотрона В.К. Ку�
рец — ныне тоже доктор наук. Си�
бирский фитотрон значительно
расширил экспериментальные воз�
можности не только лабораторий
института — с самого начала он был
задуман как инструмент общего
пользования.

С 1976 по 2002 год институт
возглавлял профессор Р.К. Саляев
(с 1984 г. — член�корреспондент АН
СССР), который сосредоточил уси�
лия коллектива на развитии совре�
менных направлений биологии ра�
стений. Молодёжь составила ядро
молекулярно�биологических иссле�
дователей, развила такие новые
направления, как комплексные ис�
следования физиологии клетки и
функционирования биологических
мембран, биохимии фитогормонов,
биохимии морфогенеза, физиоло�
гической генетики. Появилось но�
вое направление в физиологии ус�
тойчивости — изучение стрессовых
белков. Развились исследования по
генной инженерии, фитоиммуноло�
гии. Значительно расширились
комплексные работы по агроэколо�
гии и экологии наземных природ�
ных комплексов.

Вставший во главе института в
2002 году доктор биологических
наук, профессор В.К. Войников ак�
тивно развивает как молекулярно�
биологические направления, так и
комплексные эколого�физиологи�
ческие исследования. По его ини�
циативе реконструируется фито�
трон, который войдет составной ча�
стью в Байкальский биотехнологи�
ческий центр, организуемый в на�
стоящее время при институте для
исследований в области биоинже�
нерии и биотехнологии.

В лаборатории физиологии
 клетки, используя нанораз�

мерные частицы благородных ме�
таллов и методы электронной мик�
роскопии, удалось визуализиро�
вать так называемое «свободное
пространство клетки» и установить
его локализацию. В итоге впервые
экспериментально обоснована кон�
цепция единой системы свободно�

го пространства в растении и его
роли в поглощении веществ и кле�
точном гомеостазе. Последнее ока�
залось весьма важным в исследо�
вании неспецифического иммуни�
тета растений, роли клеточного и
тканевого гомеостаза в защите ра�
стений от кислых промышленных
выбросов.

Многолетний цикл работ был
связан с изучением строения и
функции биологических мембран
растений. Большой группой моло�
дых учёных под руководством Р.К.
Саляева выполнены комплексные
исследования вакуолярных мемб�
ран и изучены механизмы транс�
порта метаболитов и ионов через
мембрану. Получена уникальная ин�
формация, которая послужила ос�
новой для серии приоритетных ста�
тей в отечественных и международ�
ных научных журналах. Главный итог
— экспериментальное подтвержде�
ние концепции механизма транс�
порта молекул сахарозы через ва�
куолярную мембрану в антипорте с
протоном. Эти исследования, поми�
мо фундаментального значения,
имели и существенный практичес�
кий интерес, т.к. открывали возмож�
ность регуляции накопления саха�
розы в клетках.

Ещё об одном результате, к ко�
торому пришлось продвигаться бо�
лее десятка лет. Речь идёт о нео�
бычном способе поглощения ве�
ществ клеткой — эндоцитозе, когда
поверхностная мембрана клетки
образует углубления, которые, смы�
кая края, как бы заглатывают сверх�
микроскопические капельки жидко�
сти. Этот способ поглощения широ�
ко распространен в тканях живот�
ных и человека и тесно связан с им�
мунитетом. У растений он не был
известен, и «поймать» процесс ока�
залось очень сложно. Только через
несколько лет упорного труда уда�
лось не только установить эндоци�
тоз у растений, но и изучить многие
важные стороны удивительного яв�
ления. Две монографии, которые
написаны Р.К.Саляевым и А.С. Ро�
маненко по этой проблеме, до сих
пор являются единственными свод�
ками об эндоцитозе у нас в стране.

Изучение роста и развития ра�
стений связано с именем чл.�корр.
АН СССР Ф.Э. Реймерса. В лабо�
ратории биохимии фитогормонов,
руководимой в то время В.В. Поле�
вым, наиболее важным достижени�
ем было установление механизма
связи между действием одного из
главнейших регуляторов роста —
индолилуксусной кислоты и ростом
клеток растяжением. Продолжил
исследования регуляторов роста
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д.б.н. К.З. Гамбург, который сосре�
доточил внимание на использова�
нии в физиологических экспери�
ментах культуры растительных кле�
ток и тканей, выращиваемых на ис�
кусственных питательных средах.
Тогда эти методы только входили в
широкое применение. В лаборато�
рии же активно велись работы по
клонированию растений, изучению
ауксиновой активности агробакте�
риальных плазмид.

Лабораторией биохимии
развития растений под ру�

ководством д.б.н. Э.Е. Хавкина ис�
следованы особенности формиро�
вания метаболических систем в ра�
стущих клетках растений.

В лаборатории физиологии он�
тогенеза растений чл.�корр. АН СССР
Ф.Э. Реймерсом, д.б.н. И.Э. Илли и
другими сотрудниками изучены
важные особенности формирова�
ния зародыша семян пшеницы в
суровых условиях Сибири. На ос�
новании этих работ были разрабо�
таны рекомендации для семеновод�
ческих хозяйств.

Традиционно в институте ве�
лись исследования устойчивости
растений к низким температурам и
заморозкам, начатые ещё проф.
А.И. Коровиным. Впоследствии они
были продолжены д.б.н. О.П. Род�
ченко, д.б.н. А.К. Глянько и др. Пред�
ложены пути смягчения отрицатель�
ного действия низких температур
путём регулирования условий ми�
нерального питания. Сотрудниками
лаборатории под руководством
д.б.н. О.П.Родченко была изучена
роль ростовых процессов клетки в
холодоустойчивости культурных ра�
стений, на основе чего разработа�
на обобщенная схема отбора селек�
ционного материала на холодо� и
морозоустойчивость. В последнее
время коллектив лаборатории под
руководством д.б.н. А.К. Глянько и
к.б.н. Г.П. Акимовой успешно рабо�
тает над особенностями азотфик�
сации у бобовых растений в усло�
виях Сибири.

Проблема устойчивости расте�
ний и температурной резистентно�
сти нашла интересное развитие в
работах лаборатории физиологи�
ческой генетики под руководством
д.б.н., проф. В.К. Войникова. Речь
идет о стрессовых белках растений.
Сотрудниками обнаружены десят�
ки стрессовых белков. Один из них
— БХШ�310 — выделен в чистом
виде д.б.н. А.В.Колесниченко. Было
выяснено, что если к инактивиро�
ванным митохондриям, утерявшим
дыхательную функцию, добавить
раствор, содержащий стрессовые
белки, то дыхательная функция вос�

станавливается на 60—80 %.
В настоящее время активно изу�

чается сложная система молекуляр�
ных механизмов защиты растений
от повреждающего действия пони�
женных температур, связанная с ак�
тивностью как стрессовых белков,
так и белков�дегидринов, шаперо�
нов, антифризных белков, белков�
разобщителей.

В лаборатории генетической
инженерии под руководством
д.б.н., проф. Ю.М. Константинова
проводятся исследования митохон�
дриального генома злаков. Основ�
ная задача — разработать новые
генетические векторы и попытать�
ся обогатить геном пшеницы, с тем,
чтобы получить новые формы пше�
ницы с повышенной устойчивостью
к низким температурам.

Глубокое изучение механизмов
импорта ДНК в митохондрии и в
целом внутриклеточного переноса
митохондриальных и хлоропласт�
ных генов у растений привели к по�
ниманию функционирования гори�
зонтального переноса генов в ми�
тохондрии растений, что открыва�
ет новые возможности генетичес�
кой трансформации энергетичес�
ких органелл клетки.

Институт расширил связи с
Восточно�Сибирским цен�

тром РАМН. Изучаются возможно�
сти использования стрессовых бел�
ков, в частности, при патологии ми�
окарда и печени и в ряде других
проектов. Работы ведутся под руко�
водством д.б.н. Г.Б. Боровского.

В лаборатории физиологии
клетки под руководством Р.К. Саля�
ева отработаны методы получения
каллусных культур дикорастущих
злаков и пшеницы. Установлено,
что все клетки подразделяются на
две большие категории: «сахар�
ные» (с преобладанием сахаров в
клеточном соке) и «солевые» — с
преобладанием солей, в основном
солей калия. От наличия тех или
иных клеток в ткани, оказывается,
зависит регенеративная способ�
ность растительных тканей. Полу�
ченные результаты, помимо их об�
щебиологического значения, от�
крывают возможность регулиро�
вать морфогенез в культурах тканей
путем варьирования состава пита�
тельных сред.

Р.К. Саляевым была создана так�
же оригинальная конструкция ген�
ной пушки, работающей на сжатом
воздухе. Широкие исследования в
области генной инженерии велись
в лаборатории биохимии фито�
гормонов под руководством д.б.н.
Н.И. Рекославской. В результате полу�
чен целый ряд трансгенных растений,
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