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Abstract. The article provides an overview of the regions, objects, goals, 
methods and results of zoological and related research conducted  at the  All-
Union Institute of Plant Protection in 1946–1990. In 1946, the Institute 
established the Laboratory for Forecasting the Reproduction of Mass Pests 
of Agricultural Crops. The new laboratory focused on zoological research. 
The article provides information on the research teams, their leaders and 
leading researchers that, in those days, explored various areas of applied 
zoology and plant protection.
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Введение
Зоологические исследования в ВИЗР 

проводятся с 1929 г., т. е. с момента обра-
зования института. Историческому обзору 
этих исследований вплоть до 1941 г. посвя-
щена отдельная публикация (Карлик, Гри-
чанов 2022). Следующий этап зоологиче-
ских исследований связан с образованием 
в 1946 г. лаборатории прогнозов размно-
жения массовых вредителей сельскохозяй-
ственных культур (далее — лаборатория 
прогнозов либо лаборатория). Руководи-
телем лаборатории был назначен канди-
дат биологических наук, старший научный 
сотрудник И. Я. Поляков1. Лаборатория и 
ее экспериментальная база (виварий) на-
ходились в главном здании института по 
адресу: Ленинград, ул. Герцена, д. 42 (в 
наст. вр. — Большая Морская ул.). В 1974 г. 
лаборатория переехала в новое здание, по-
строенное специально для ВИЗР в г. Пуш-
кине (шоссе Подбельского, д. 3).  

Первый состав лаборатории, включая 
аспирантов, можно считать «зоологиче-
ским»: почти все — выпускники кафедры 
зоологии позвоночных биологического 
факультета Ленинградского государствен-
ного университета (ЛГУ). С созданием но-
вой лаборатории зоологические исследо-
вания в ВИЗР, прерванные войной, возоб-
новились и на многие годы стали масштаб-
ными и обязательными при выполнении 
тематических планов и диссертационных 
работ. Среди учеников только руково-
дителя лаборатории не менее 40 человек 
защитили кандидатские диссертации. В 
1970–1980-е гг. лаборатория достигла пика 
своего развития как по количественным, 
так и по качественным показателям, став 
крупнейшим структурным подразделени-
ем института по штату сотрудников, по ко-
личеству публиковавшейся научной и ме-
тодической литературы, а зоологические 
исследования вышли далеко за рамки про-
гнозной тематики (Гричанов 2018).
1И. Я. Поляков (1912–1992) — выпускник и аспи-
рант кафедры зоологии Крымского педагогического 
института (г. Симферополь), впоследствии д-р с.-х. 
наук, проф., заслуженный деятель науки РСФСР.

Обзор исследований
Впечатляет география экспедиций, ко-

торые проводились зоологами лаборато-
рии в различных регионах страны: Север-
ный Кавказ и Закавказье, Северный Ка-
захстан и Средняя Азия, Украина, Крым, 
Нижнее Поволжье, Алтай, Тува и Красно-
ярский край. 

Районы исследований отличались по 
природно-климатическим условиям, по 
уровню сельскохозяйственного производ-
ства и его основным направлениям (спе-
циализации). В дальнейшем материалы 
многолетних исследований использова-
лись при районировании земледельческой 
территории страны по степени вредонос-
ности (экономической значимости) грызу-
нов. 

Объектами исследований были тради-
ционно изучаемые группы грызунов2:

– полевки: обыкновенная (Microtus arvalis 
Pall.) и ее вид-двойник — восточноевропей-
ская (Microtus rossiaemeridionalis Ognev), 
общественная (Microtus socialis Pall.), узкоче-
репная (Lasiopodomys gregalis Pall.), степная 
пеструшка (Lagurus lagurus Pall.);

– мыши: домовая (Mus musculus L.), 
полевая (Apodemus agrarius Pall.), лесная 
(Sylvaemus sylvaticus L.);

– песчанки: большая (Rhombomys opimus 
Lich.), краснохвостая (Meriones libycus 
Lich.), малоазийская (Meriones tristrami 
Thomas); 

– суслики: малый (Spermophilus 
pygmaeus Pall.), крапчатый (Spermophilus 
suslicus Güld.), краснощекий (Spermophilus 
erythrogenys Brandt), азиатский длиннохво-
стый (Urocitellus undulatus Pall.). 

Все названные виды грызунов были в 
послевоенные годы массовыми и особо 
опасными вредителями посевов, пастбищ 
и насаждений.

Общая цель всех зоологических иссле-
дований в течение многих лет, по сути, 
оставалась неизменной: «Экологическое 
обоснование прогнозов численности мы-
2 Полевок и мышей разных видов в прикладной зоо-
логии принято объединять в одну группу — «мыше-
видные грызуны» либо «мелкие грызуны». 
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шевидных грызунов и сусликов». Под та-
ким названием первый тематический план 
лаборатории был представлен в общем 
плане научно-исследовательских работ 
(НИР) института на 1947 г. 

Методологическая основа исследова-
ний менялась по мере развития экологи-
ческой науки: от описательных методов 
жизнедеятельности отдельных видов — к 
всестороннему анализу их популяций. Ди-
апазон современных методов зоологиче-
ских исследований довольно широкий: от 
индивидуального мечения зверьков и сле-
жения за их перемещением — до аэрофо-
тосъемки следов их роющей деятельности 
(выбросов земли из норовых отверстий). 
Cовершенствовались и методы относи-
тельного учета численности мышевидных 
грызунов, которые применяются в практи-
ке защиты растений по настоящее время. 

Теоретической основой исследований 
служила концепция, в которой первосте-
пенное значение в динамике численности 
грызунов придавалось взаимосвязанному 
влиянию на их популяции внешних факто-
ров — погодных условий, состояния кор-
мовой базы, агротехники и хозяйственной 
деятельности человека (Поляков 1949; 1950; 
1954). К этому следует добавить сложившие-
ся в ходе многих экспедиций представления 
о фазовой цикличности в изменениях чис-
ленности мышевидных грызунов. В полном 
многолетнем цикле (особенно у полевок ро-
дов Microtus, Lasiopodomys и Lagurus) при-
нято различать фазу депрессии, расселения, 
массового размножения, пик численности 
и спад (Громов, Поляков 1977). Для каждой 
из названных фаз характерны существен-
ные отличия в пространственном (стаци-
альном) распределении, возрастной и поло-
вой структуре, фенологии и интенсивности 
размножения грызунов. Поэтому основной 
задачей полевых исследований было полу-
чение объективных (фактических) данных о 
количественных и качественных показате-
лях состояния популяций на разных фазах 
динамики их численности.

Исследования обычно проводились на 
полевых стационарах весной и осенью. Ис-

пользовались общепринятые в экологии 
наземных позвоночных методики (Нови-
ков 1953; Формозов, Исаков 1963). Видо-
вой состав грызунов определялся путем 
многодневных отловов; по числу зверь-
ков одного вида, удельный вес которых 
значительно преобладал, устанавливался 
основной (фоновый) вид, в отношении ко-
торого проводились все дальнейшие ис-
следования. У пойманных зверьков опре-
делялся вес и линейные размеры тела, вес 
отдельных внутренних органов, состояние 
генеративной системы: у самцов — разме-
ры семенников, у самок — отсутствие или 
наличие эмбрионов, темных пятен в рогах 
матки. С учетом этих морфофизиологиче-
ских показателей пойманные зверьки раз-
делялись на условные возрастные группы: 
«молодые», «полувзрослые», «взрослые», 
а также «половозрелые» и «неполовозре-
лые». Относительный учет численности 
грызунов по норовым отверстиям про-
водился маршрутным способом, а также 
на площадках установленного размера по 
стандартной методике (Методические ука-
зания… 1978). 

После завершения полевого сезона ис-
следования продолжались в институте в 
лабораторных условиях. Особи основных 
видов вредных грызунов, отловленные в 
разных частях ареала, содержались в ви-
варии. Постоянное размножение зверь-
ков, создание лабораторных «популяций» 
(линий) и так называемого «контроля» 
поддерживалось оптимальными условия-
ми содержания. Таким образом, в опытах 
были задействованы особи одного вида 
(подвида, одной географической популя-
ции), строго определенного пола и воз-
раста в количестве, необходимом для ста-
тистической обработки данных. В ходе 
тщательно спланированных и подготов-
ленных экспериментов изучались вопро-
сы экологии и физиологии грызунов, не-
посредственно связанные с изменением 
численности их популяций (см. ниже). В 
первую очередь это касалось условий пи-
тания (кормовой специализации), водного 
и теплового обмена, существенно меня-
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ющихся по сезонам года у разных видов 
и возрастных групп. В этих целях искус-
ственно создавались неблагоприятные (уг-
нетающие) условия содержания грызунов, 
во-первых, за счет недостаточно влажного 
корма — единственного источника воды 
в их рационе, во-вторых, за счет изменяе-
мого диапазона температур, доходящих до 
критической точки (градусов) выживания 
зверьков. Все это приводило к нарушению 
основных физиологических процессов 
(терморегуляции, интенсивности обмена 
веществ), что отражалось на размножении 
и жизнеспособности потомства. 

В результате большой эксперименталь-
ной работы удалось установить (уточнить) 
критерии прогноза динамики численности 
популяций грызунов, а также выявить за-
кономерности (механизмы) влияния окру-
жающей среды на этот многофакторный 
процесс. С конца 40-х по 80-е гг. иссле-
дования в этом направлении проводили 
Т. М. Мокеева, Н. Ю. Ченцова, Р. М. Ка-
ганцова, Е. В. Аликина, Н. Н. Голенищев, 
М. Н. Мейер, Е. Д. Схолль, В. И. Тимофеев 
и другие сотрудники зоологической груп-
пы3 (Мокеева 1949; Ченцова 1949; Каган-
цова 1953; Аликина 1954; Голенищев 1954; 
Мейер 1956; Схолль 1956; Тимофеев 1985).

Наряду с мышевидными грызунами про-
водились опыты на сусликах различных 
видов (Ипатьева 1968; Саулич 1972). Изу-
чалось влияние температурного режима, в 
котором проходила искусственная спячка 
зверьков, на их выживание и размножение 
после пробуждения. Также изучалась роль 
витаминов в процессах жизнедеятельно-
сти зверьков в период спячки.

С середины 1950-х гг. на протяжении поч-
ти 25 лет проводилась плановая работа по 
изучению приспособительной изменчиво-
сти (адаптации) грызунов (Гладкина 1969а; 
1969б; 1980). Необходимость исследований 
в этом направлении была вызвана масштаб-
ными преобразованиями на больших терри-
ториях в послевоенное время, а именно:
3Руководитель зоологической группы — Т. С. Глад-
кина (1919–2011), выпускница кафедры зоологии по-
звоночных биофака ЛГУ, ст. науч. сотр., канд. биол. 
наук (1952), д-р биол. наук (1980).

— освоение целины, мелиорация (осу-
шение, обводнение, орошение) земель и 
ввод их в хозяйственный оборот;

— увеличение площади посевов мно-
голетних трав в севооборотах, создание 
долговременных культурных пастбищ, по-
лезащитных лесополос, что привело к рас-
ширению стаций резервации, где мыше-
видные грызуны выживают в неблагопри-
ятные сезоны года.

К этому следует добавить постепенное 
повышение урожайности основных сельско-
хозяйственных культур, в том числе зерно-
вых и пропашных, что обеспечивало грызу-
нам постоянную кормовую базу; регулярные 
истребительные мероприятия, увеличение 
их объемов и эффективности, а также общее 
повышение культуры земледелия.

В результате этих масштабных преобра-
зований радикально менялись условия суще-
ствования грызунов в различных частях их 
ареала. Перед зоологами ВИЗР была постав-
лена задача — дать научное обоснование для 
многолетнего прогноза изменения уровня 
численности, распространения и, соответ-
ственно, экономического значения грызунов 
в основных зонах их вредоносности. 

Для решения этой задачи проводились 
сопряженные полевые и эксперименталь-
ные исследования. В полевых условиях 
использовались обычные экологические 
методики, связанные с отловами и вскры-
тием зверьков. Изучались пространствен-
ная, возрастная и половая структура вну-
трипопуляционных группировок, динами-
ка их численности, а также условия суще-
ствования грызунов: состояние кормовой 
базы, микроклимат убежищ (нор). В экспе-
риментальной работе применялись мето-
ды морфофизиологических индикаторов и 
гибридизация (скрещивание) разных гео-
графических форм основных видов вред-
ных грызунов: серые полевки и степная 
пеструшка (Гладкина и др. 1963; 1966). 

Именно в условиях экспериментов 
стало возможным установить, а главное 
— понять адаптивный характер измене-
ний основных морфофизиологических 
показателей: вес и размеры тела, вес от-
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дельных внутренних органов, интенсив-
ность метаболизма (через особенности 
газообмена), теплопроводность меха 
зверьков. Для этих целей создавались 
экстремальные условия содержания, 
имитирующие засуху: высокая темпера-
тура в сочетании с недостатком влаж-
ного корма. Затем грызуны помещались 
в оптимальные условия содержания для 
непрерывного размножения. На несколь-
ких поколениях изучались последствия 
искусственной засухи как фактора есте-
ственного отбора. Выявленные законо-
мерности проверялись и уточнялись на 
статистически достоверном количестве 
лабораторных генераций, полученных от 
размножения различных географических 
форм подопытных зверьков. Их устойчи-
вость к воздействию неблагоприятных 
факторов рассматривалась как объек-
тивный показатель внутривидовой при-
способительной изменчивости в непре-
кращающемся процессе микроэволюции 
в популяциях грызунов. Таким образом, 
помимо практического применения, эта 
работа имела и теоретическое (фунда-
ментальное) значение, так как вносила 
определенный вклад в развитие эволю-
ционной теории. 

Результаты многолетних эколого-
физиологических исследований, вы-
полненных на единой теоретической и 
методической основе, анализ и обобще-
ние выявленных закономерностей по-
зволили создать необходимую научную 
базу для логического моделирования 
(построения) прогнозов. Логика такого 
прогнозирования заключалась в следую-
щем. Выявленные закономерности, при-
чинно-следственные связи между агро-
климатическими факторами, влияющи-
ми на грызунов прямо или косвенно (че-
рез кормовую базу) в предшествующие 
сезоны, позволяют оценить состояние 
популяций и прогнозировать динамику 
их численности (распространения) в бу-
дущем сезоне или году. 

В 1960–1980-е гг. в состав лаборатории 
входила группа зоотоксикологов: А. А. Яков-

лев, Н. В. Бабич, Е. Г. Богданова, И. Р. Грингоф4 
(Богданова 1990; Яковлев 1994; Бабич 2002). 
Сфера деятельности небольшого коллекти-
ва всегда была достаточно объемной. В экс-
периментах изучались поведенческие реак-
ции различных половых и возрастных групп 
на отравленные приманки. Решались задачи 
по испытанию, организации производства 
и внедрению в практику новых родентици-
дов, в том числе из группы антикоагулянтов 
крови и бактериальных препаратов. Для по-
вышения эффективности истребительных 
мероприятий разрабатывались экспресс-ме-
тоды оценки состояния популяций грызу-
нов. Все исследования проводились с учетом 
влияния обработок на окружающую среду и 
нецелевые виды диких животных. В резуль-
тате совместной работы с Ленинградским 
химико-технологическим институтом был 
создан эффективный (на то время) препарат 
Глифтор, обладавший высокой избиратель-
ной токсичностью, — для борьбы с грызу-
нами на сельскохозяйственных угодьях и в 
лесном хозяйстве (Быковский 1969). Руково-
дителем группы проводилась большая науч-
но-методическая и практическая работа по 
обмену опытом использования нового пре-
парата; эта работа выполнялась в том числе 
и за границей: Индия, Индонезия, Монголия. 
Совместно с другими специалистами ВИЗР 
зоотоксикологи участвовали в разработке 
комплексных зональных систем мероприя-
тий по защите зерновых колосовых культур. 
Для Государственной службы защиты расте-
ний регулярно подготавливались методиче-
ские указания, инструкции, правила по без-
опасному применению родентицидов.  

С приходом в лабораторию Э. Н. Голо-
вановой5 (1968 г.) возникло новое направ-
ление зоологических исследований — изу-
чение изменений численности и экономи-

4Руководитель группы зоотоксикологов — В. А. Бы-
ковский (1918–1994), выпускник кафедры зоологии 
позвоночных биофака ЛГУ, ст. науч. сотр., канд. биол. 
наук (1954).
5Э. Н. Голованова (1927–1999) — руководитель орни-
тологической группы, выпускница кафедры зоологии 
позвоночных биофака ЛГУ, ст. науч. сотр., канд. биол. 
наук (1956), автор многих научно-популярных книг 
по охране животного мира, особенно птиц, живущих 
рядом с человеком; известный фотограф-анималист. 
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ческого значения (вредной деятельности) 
птиц, обитающих в условиях агроценозов. 
В задачи орнитологической группы (Ано-
хина 1984; И. И. Дедкова) входили также 
разработка и внедрение в практику защи-
ты растений методов привлечения отдель-
ных видов птиц как энтомофагов (Голова-
нова 1980).

Наряду с грызунами проблема прогно-
зов размножения и развития массовых 
вредителей изучалась и на энтомологиче-
ских объектах. С 1946 по 1951 гг. в соста-
ве лаборатории активно работала группа 
специалистов по саранчовым (Л. А. Яхи-
мович, Е. П. Цыпленков, А. И. Проценко 
и др.)6. Впоследствии, в 1960-е гг., с прихо-
дом в лабораторию выпускников кафедры 
энтомологии биофака ЛГУ, кафедры сель-
скохозяйственной энтомологии ЛСХИ 
(Ленинградский сельскохозяйственный 
институт) и других вузов, объектами ис-
следований становились практически все 
массовые вредители основных сельскохо-
зяйственных культур7. Исследования про-
водились также широко по всей стране 
(в основных земледельческих регионах) в 
полном соответствии с уже сложившейся 
в лаборатории общей теоретической кон-
цепцией динамики численности массовых 
вредителей и факторов, ее определяющих. 

Учитывая определяющее значение по-
годных условий в динамике развития и 
распространения всех видов вредных ор-
ганизмов, при составлении прогнозов спе-
циалистами всегда использовалась агроме-
теорологическая информация. Основным 
источником информации о погодных ус-
ловиях служили декадные агрометеобюл-
летени и агроклиматические справочники, 
составленные Гидрометеорологической 
службой по всем областям и краям СССР. 

6Руководитель группы — Е. М. Шумаков (1910–1997), 
позднее зам. директора ВИЗР по научной работе, д-р 
биол. наук, проф., известный в нашей стране и за ру-
бежом специалист по саранчовым.
7Многие годы состав энтомологической группы поч-
ти не менялся: Т. С. Дружелюбова (руководитель 
группы), Л. П. Кряжева, В. О. Хомякова, Е. С. Ники-
шина, О. Н. Букзеева, Е. И. Овсянникова, Е. П. Бы-
кова.

Сбор, обработку и всесторонний анализ 
такой информации обеспечивала группа 
специалистов-агрометеорологов (Г. М. До-
ронина, Л. П. Бергер, Н. А. Назина)8.

Агрометеорологи плодотворно сотруд-
ничали с экологами, участвовали во мно-
гих исследованиях, что позволило вывести 
прогнозирование на качественно новый 
уровень знаний о массовых вредителях и 
болезнях сельскохозяйственных культур. 
В результате такого сотрудничества поя-
вились новые научные направления в при-
кладной энтомологии (Дружелюбова, Ма-
карова 1972) и фитопатологии (Макарова, 
Минкевич 1977).

Важным этапом на пути совершенствова-
ния прогнозов стало использование в этих 
целях математических методов, что отвеча-
ло требованиям объективности (достовер-
ности) и оперативности, предъявляемым ко 
всем видам прогнозов по мере интенсифи-
кации и специализации сельскохозяйствен-
ного производства. При разработке матема-
тических формул прогноза в качестве био-
логического обоснования использовались 
логические модели динамики численности 
грызунов. Математическая обработка боль-
ших массивов самой разнообразной инфор-
мации9 стала возможной с появлением оте-
чественных электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ). Знаменательным событием 
в истории института можно считать реше-
ние о создании в лаборатории прогнозов 
группы математических методов (1974 г.)10. 
Благодаря энтузиазму специалистов новой 
группы — С. В. Васильев, И. И. Косенков, 
В. Р. Жаров, С. И. Левина  — во Всесоюзном 
институте защиты растений стал действо-
вать вычислительный комплекс на базе двух 
8 Руководитель группы — Л. А. Макарова (1927–2011), 
выпускница кафедры ботанической географии гео-
графического факультета ЛГУ, ст. науч. сотр., канд. 
с.-х. наук.
9Информация для прогнозов регулярно поступала от 
Службы защиты растений, агрометеорологической 
службы Госкомгидромета СССР и из других ведом-
ственных источников.
10Руководитель группы — Г. Е. Сергеев, выпускник 
кафедры зоологии позвоночных биологического фа-
культета ЛГУ, ст. науч. сотр., канд. биол. наук (1968).

Ф. А. Карлик, И. Я. Гричанов
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ЭВМ СМ-4 (Жаров 1975; Косенков 1978; 
Левина 1979; Васильев 1982). Новое подраз-
деление заняло лидирующие позиции по 
разработке и внедрению математических 
методов в защите растений в нашей стране 
(Поляков 1976).

Помимо постоянной и разноплановой 
научной работы все без исключения со-
трудники лаборатории занимались состав-
лением прогнозов различной заблаговре-
менности. Прогнозы предназначались для 
сельскохозяйственного производства в 
практических целях и рассматривались как 
неотъемлемая часть управления всей си-
стемой защиты растений, как основа стра-
тегии и тактики защитных мероприятий.

Информационной базой для прогнози-
рования служили «Обзоры распростра-
нения вредителей и болезней сельскохо-
зяйственных культур». В форме отчетных 
документов ежегодно их подготавливали 
все областные, краевые и республикан-
ские станции защиты растений (СТАЗР). 
Обязательный экземпляр такого обзора 
направлялся в ВИЗР, в лабораторию про-
гнозов. В обзорах были представлены 
результаты контрольных обследований 
(весной и осенью) сельскохозяйственных 
угодий на заселенность их основными ви-
дами вредителей. Приводились сведения 
о состоянии популяций вредителей и ос-
новных сельскохозяйственных культур, о 
структуре посевных площадей, об объемах 
и эффективности защитных мероприятий, 
а также оценивалась агроклиматическая 
обстановка в зоне обслуживания СТАЗР.

Обследования по конкретному вреди-
телю проводились в соответствии с мето-
дическими указаниями, которые в прак-
тике защиты растений применялись и 
применяются до сих пор как нормативные 
документы. Научно-методическое обеспе-
чение в форме методических указаний (ре-
комендаций, руководств) всегда входило в 
рабочие планы лаборатории. Материалы 
НИР, предназначенные для практического 
использования, предварительно обсужда-
лись на методических комиссиях по зооло-
гии и энтомологии, затем утверждались на 

ученом совете ВИЗР либо научно-техни-
ческом совете ВАСХНИЛ. Методические 
указания постоянно совершенствовались 
и многократно переиздавались по мере на-
копления новых знаний об объектах иссле-
дований. 

Дальнейшее развитие методологии 
обследовательской работы в целях про-
гнозирования было связано с переходом 
Службы защиты растений на автоматизи-
рованную систему управления (АСУ). Су-
ществовавшая практика трудоемких, вы-
борочных обследований уже не соответ-
ствовала требованиям индустриального 
сельскохозяйственного производства по 
информационному обеспечению фито-
санитарной безопасности. Поэтому весь 
процесс сбора, передачи, накопления и 
анализа информации о вредителях пред-
полагалось автоматизировать (Поляков 
и др. 1979; Поляков 1980). Осуществить 
переход на АСУ представлялось возмож-
ным при резком увеличении фактически 
обследуемой площади, без снижения точ-
ности экспертных оценок, без расшире-
ния штата специалистов; при этом вся 
информация должна была поступать опе-
ративно, в реальном масштабе времени, 
то есть очень приближенно к моменту на-
блюдений. 

Для решения этих сложных задач одним 
из перспективных направлений было при-
знано использование в обследовательской 
работе дистанционных методов (Егураз-
дова 1982). Суть их заключается в том, что 
сбор информации об исследуемом объекте 
и среде его обитания проводится либо ви-
зуально с самолета (вертолета) сельскохо-
зяйственной авиации, либо посредством 
аппаратуры специального назначения, 
установленной на аэрокосмических но-
сителях. Именно в ВИЗР на базе лабора-
тории прогнозов впервые в нашей стране 
начались исследования по разработке и 
внедрению дистанционных методов в ин-
тересах Службы защиты растений. Для 
работы по новой научной тематике была 
создана группа из специалистов — зооло-
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гов-экологов11, поскольку знание экологии 
вредителя — это биологическая основа 
достоверной интерпретации (дешифриро-
вания) материалов дистанционного зонди-
рования (Карлик 1985).  

Вопросами прогнозирования занима-
лись и в других лабораториях института — 
специалисты по фитопатологии, вирусоло-
гии, вредным саранчовым (Гричанов 2018). 
Такой разносторонний подход в изучении 
этой сложной проблемы способствовал 
выполнению общих задач, стоящих перед 
институтом. При этом необходимо отме-
тить выдающуюся роль руководителя ла-
боратории И. Я. Полякова как ученого и 
организатора. Он разработал научные ос-
новы для Службы сигнализации и прогно-
зов, постоянно оказывал всестороннюю 
научно-методическую помощь Службе за-
щиты растений, ее руководящим органам. 
На протяжении многих лет координиро-
вал исследования по прогнозной темати-
ке как в нашей стране, так и за рубежом, 
в странах — членах Совета экономической 
взаимопомощи (Поляков, Эберт 1982). 

Сотрудники лаборатории принимали ак-
тивное участие в работе международных и 
всесоюзных совещаний, съездов, конгрессов, 
а также конференций по проблеме прогнозов 
вредителей и болезней, массовых размноже-
ний животных, сами регулярно проводили 
научно-методические совещания, семинары, 
курсы повышения квалификации для специ-
алистов Службы сигнализации и прогнозов. 
Профессиональный уровень научных сотруд-
ников лаборатории всегда был высоким — 
все с ученой степенью кандидата наук. Не-
которые из числа аспирантов и сотрудников 
впоследствии успешно защитили докторские 
диссертации: М. А. Булыгинская, Т. С. Глад-
кина, М. Н. Мейер, С. Г.  Пегельман (Пегель-
ман 1966; Гладкина 1980; Булыгинская 1982; 
Мейер 1984). 

Заключение
Обзор зоологических исследований 

в лаборатории был бы незаконченным, 
11Руководитель — М. И. Саулич (1937–2022), выпуск-
ник кафедры зоологии позвоночных биофака ЛГУ, ст. 
науч. сотр., канд. биол. наук (1972).

если не сказать несколько слов о лю-
дях — участниках и создателях ее исто-
рии. Большинство сотрудников, особенно 
из первого состава, навсегда связали свою 
жизнь с лабораторией. Несмотря на раз-
ные, порой противоречивые характеры, 
этих людей объединяло и сближало нечто 
общее, присущее всему коллективу: не-
поддельный интерес, увлеченность, целе-
устремленность, особое чувство долга и 
ответственности за выполняемую работу; 
удивительная работоспособность в любых 
жизненных ситуациях, в любых условиях, 
особенно в продолжительных экспедици-
ях послевоенного времени; высокий про-
фессионализм и постоянное его совершен-
ствование без какого-либо стремления к 
материальному благополучию.

Вот в такой коллектив попадали моло-
дые специалисты — выпускники вузов, 
аспиранты, стажеры. Кто-то оставался в 
лаборатории, сохраняя ее традиции и пре-
емственность поколений прогнозистов. 
Кто-то в силу разных причин уходил, но 
всегда вспоминал время, проведенное 
в лаборатории, и, конечно, людей, по-
настоящему преданных науке. 

Вплоть до 90-х гг. прошлого века в ла-
боратории прогнозов преобладало зоо-
логическое направление, связанное с из-
учением грызунов как вредителей сель-
скохозяйственных культур. Постепенно 
в лабораторию вливалось все больше 
энтомологов, затем была создана группа 
фитопатологов. Позднее к лаборатории 
присоединилась в полном составе группа 
гербологов из одноименной лаборатории 
в результате ее реорганизации. Учитывая 
масштабы исследований, огромный объем 
накопленных знаний, неоценимый вклад в 
развитие фитосанитарной диагностики и 
прогнозов, история энтомологического и 
других направлений заслуживает особого 
внимания и отдельных публикаций. 
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