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Член-корреспондент АН СССР, академик АМН СССР, профессор
О.Н. Подвысоцкая вошла в историю отечественной медицины не толь
ко как один из формальных и неформальных лидеров советской дерма
товенерологии, но и как одна из двух женщин (вместе с Л.С. Штерн) -  
членов-учредителей АМН СССР, что свидетельствует о ее весомом 
вкладе в развитие отечественной науки в целом, и медицинской науки 
и практики в России, в частности.
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Выдающийся ученый и талантливый педагог 
(памяти Г.И. Поплавской)

И.Д. Сукачева, И.С. Антонова

Генриетта Ипполитовна Поплавская (1885-1956) -  первая в Рос
сии женщина-ботаник, в область основных интересов которой входи
ли геоботаника и экология растений. Ее исследования растительности 
России начались в начале XX века. Они проходили как в центральной 
России, так и в труднодоступных, далеких районах Сибири, Кавказа, 
Крыма и тундры Хибин.

Первыми научными работами Г.И. были опубликованные в 
1907 г. результаты палеоботанических исследований четвертичных 
отложений в Рязанской губернии [1] и исследований в 1908 г. сооб-
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Г.И. Поплавская, 1911, Забайкалье (Личный архив семьи Сукачевых)

ществ луговой растительности в Псковской губернии. Учет произво
дился по новой для того времени фитоценологической методике точ
ного количественного учета травостоя, позже получившей повсемест
ное распространение [2].

В 1909-1913 гг. Г.И. участвовала (совместно с В.Н. Сукачевым) в 
экспедициях, организованных Переселенческим Управлением в уда
ленные степные районы Восточного Забайкалья, Южную Якутию, Се- 
ленгинскую Даурию и в бассейны Амура и Верхней Ангары. Эти мало
населенные территории, расположенные на границе с Китаем, даже в 
настоящее время не имеют хорошей дорожной сети, кроме Трансси
бирской магистрали. В экспедиции по Селенгинской Даурии Г.И. при
нимала участие уже как начальник ботанического отряда. Результатом 
этих исследований явились работы по степной и предгольцовой расти
тельности Забайкалья [3, 4, 5, 6]. Для таких малодоступных мест это 
были первые геоботанические описания с фитоценологическим анали
зом растительности, и хотя с тех пор прошло более 100 лет, эти иссле
дования не потеряли своего значения, особенно работа «На северной
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окраине Селенгинской Даурии» [7]. В 1914 и 1915 гг. совместно с
В.Н. Сукачевым Г.И. Поплавская участвовала в экспедициях, органи
зованных Академией Наук и Русским Географическим обществом на 
северо-восточном побережье Байкала в районе будущего Баргузинско- 
го заповедника. В последующие годы Г.И. изучала растительность 
Крыма, Кавказа, Хибинских гор и северной части Казахстана. Особен
но интересны многолетние ботанические исследования в Сибири и в 
Крымском Государственном заповеднике.

В своих исследованиях растительности Сибири Г.И. обратила 
внимание научной общественности на исследования польских уче
ных, сосланных в Сибирь царским правительством после восстания 
1863 г. Жизнеописанию и научному вкладу ссыльных (А. Чекановско- 
го, И. Черского, Б. Дыбовского, В. Годлевского и др.) в изучении фло
ры, фауны, геологии и палеонтологии Забайкалья, Бурятии, бассейна 
реки Амур и особенно озера Байкал посвящены специальные работы 
Г.И. Поплавской [8, 9].

Все флористические и систематические работы Г.И. Поплавская 
проводила в неразрывной связи с геоботаническими исследованиями. 
Особенно интересна в этом отношении работа о формообразовании у 
растений под влиянием своеобразного эколого-географического ре
жима на гольцах Восточной Сибири [3]. Аналогичную экологическую 
направленность также имеет работа, посвященная влиянию Байкала на 
прибрежную растительность [10]. Впервые сказано о его охлаждаю
щем влиянии на береговую флору в течение длительного геологичес
кого периода. С одной стороны, было доказано, что оно приводит к 
стабильным изменениям общего характера растительности по бере
гам, сближая ее состав с составом высокогорного пояса. С другой сто
роны, выяснилось, что в заметном количестве появляются новые фор
мы и сохраняются формы эндемичные. Следовательно, по мнению 
Г.И., на побережье Байкала появляется, скорее всего, особый центр 
молодого прогрессивного эндемизма.

Этими работами Г.И. было положено начало изучению экотипов 
растений, что внесло значительный вклад в представление о внутриви
довых систематических делениях. Г.И. рассматривала три разные тен
денции формирования экотипов -  климатических, эдафических и био
тических. К последним относятся ценотипы, связанные с определен
ными растительными группировками. Эти представления вошли и в ее 
учебник по экологии растений.
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Изучение степной растительности Г.И. Поплавская проводила в 
различных регионах России. Например, в 1923 и 1924 гг. в известном 
степном заповеднике Аскания-Нова и в причерноморских степях 
Украины. Ею был проведен подробный анализ фитоценотической 
структуры цельного степного покрова и рассмотрены статистические 
закономерности в структуре степных ассоциаций [11]. Подтвердилась 
гипотеза Г.И. о выработке различий между микроассоциациями, где 
особую роль играет конкуренция главнейших создателей ассоциа
ций -  растений эдификаторов, то есть функциональных доминантов. 
«Ею сделана первая попытка классификации компонентов раститель
ного покрова по их роли в сообществах растений (система фитоцено- 
типов). Это позволило успешно обсуждать вопросы взаимоотношений 
между растениями» [12].

Многие годы Г.И. изучала горную часть Крыма, которой она зани
малась с 1924 по 1934 гг. Особое внимание при этом уделялось буковым 
лесам [13], крымским березнякам и растительности Чатырдага [14]. Ее 
работы впервые дали представление о фитоценологии крымских буко
вых лесов, их высотном распреде
лении, о верхнем пределе бука в 
Крыму. В эти годы Г.И. была науч
ным сотрудником Крымского Го
сударственного заповедника и в те
чении всех лет проводила актив
ные геоботанические исследова
ния. В результате были написаны 
сводные работы о растительности 
горного Крыма [15, 16, 17], в кото
рых «дана общая схема вертикаль
ной поясности и впервые обстояте
льно описаны главнейшие группы 
растительных ассоциаций» [18].
Кроме того, получены новые дан
ные, доказывающие естественное 
безлесье Крымской Яйлы. «Ею 
описано несколько новых для нау
ки видов растений, предложено 
рассматривать крымский бук как 
отдельный вид, экспериментально 
изучались экотипы растений, выяс

Г.И. Поплавская, 
начало 30-х годов, Ленинград 

(Личный архив семьи Сукачевых)
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нялись закономерности состава, строения и распределения раститель
ных сообществ» [19].

«Работы Г.И. по экологии растений и фитоценологии Крымских 
гор являются до настоящего времени отправными при всех ботаниче
ских исследованиях этого района и образцовыми при исследованиях 
других регионов» [12].

Помимо геоботанических, Г.И. вела и чисто экологические иссле
дования. Изучались связи анатомо-морфологических особенностей 
некоторых растений и их географического распространения. Подоб
ные работы проводились как в экспедициях, так и на специальных ста
ционарах. Например, изучался водный режим арктических (Хибин
ских) и высокогорных (Кавказских) растений [20, 21]. В результате 
впервые были получены совершенно новые интересные данные. В том 
числе при изучении устьичного аппарата, осмотического давления, 
транспирации и ряда других экологических особенностей горно-тунд
ровых и альпийских растений. После войны Г.И. Поплавская, будучи 
сотрудником Института Леса АН СССР, занималась изучением эколо
гии лесных мезофитов для выяснения их роли в строении лесного фи
тоценоза. Эти исследования велись в окрестностях Москвы, в Москов
ской области и близ г. Серпухова в Приокско-Террасном заповеднике, 
а также в Таллермановском опытном лесничестве Воронежской облас
ти. Был получен новый материал по содержанию воды в листьях лес
ных травянистых растений, выявивший целый ряд новых особенно
стей в экологии лесных мезофитов [22].

Еще одной областью интересов Г.И. была палеоботаника, вернее, 
изучение растительных остатков, сохранившихся исключительно в 
четвертичных отложениях. Она изучала их, как уже говорилось, в Ря
занской губернии в 1907 г. [1] и в Свердловске во время эвакуации 
(1942-1944 гг.). По приезде она сразу же включилась в работу экспеди
ции Уральского Геологического управления по изучению сапропелей, 
занимаясь пыльцевым анализом.

Помимо полевых и лабораторных исследований, начиная с 1911 г. 
Г.И. Поплавская вела большую педагогическую работу. Вначале на 
Стебутовских высших сельскохозяйственных курсах (г. Петербург), 
затем в Сельскохозяйственном Университете (г. Ленинград), в Ленин
градском и Московском университетах.

Как педагог она отличалась умением сочетать преподавание с ис
следовательской работой в области экологии растений, использовать 
при подготовке лекций данные собственных исследований, привле
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кать студентов к участию в научной работе. Впервые преподавание 
экологии растений стало сопровождаться лабораторными эксперимен
тальными работами учащихся. Под руководством Генриетты Ипполи
товны были организованы студенческие экспедиции для экологичес
кого изучения растений в природных условиях (в горах Кавказа, Хи
бин и др.) с применением новых точных эколого-физиологических и 
морфологических методов. Важную и особенно трудную работу она 
выполняла в связи с подготовкой студентов заочного отделения в Ле
нинградском Университете в 30-х годах. Г.И., как и другие преподава
тели, читала им лекции по вечерам, проводила практические занятия и 
практикумы. Вероятно, благодаря этому, многие студенты биологи
ческого отделения пошли на кафедру геоботаники, которую возглав
лял В.Н. Сукачев. Лекции Г.И. были интересны и насыщены фактами 
из экспедиций по Якутии, Прибайкалью, Ангаре и в Нерчинских сте
пях, где она участвовала вместе с В.Н. Сукачевым. Доброжелательное 
и внимательное отношение, любовь и доброта Г.И. запоминались сту
дентам на всю жизнь.

Чтение курса по экологии растений позволило Г.И. проработать и 
систематизировать собственные наблюдения и литературные данные 
и опубликовать первый отечественный учебник «Экология растений» 
[23], вышедший вторым изданием в 1948 г. [24]. Вопросы экологии из
лагаются в геоботаническом аспекте, а сама книга служит как бы вве
дением в общую геоботанику. «Учебник замечателен массой наблюде
ний и опытов автора, знакомящих с основными положениями эколо
гии на примерах из нашей природы, рассмотренных с применением 
точных методов» [12].

Почти 50 лет посвятила Г.И. научной деятельности, она стала 
первой женщиной, «избравшей геоботанику своей специальностью в 
годы, когда только-только начали применяться более точные методы 
изучения растительного покрова. Именно Г.И. была в числе тех бота
ников энтузиастов, которые во многом способствовали распростране
нию новых методов и дальнейшему их развитию» [18].

За время всех экспедиционных исследований Генриеттой Иппо
литовной Поплавской и другими сотрудниками ее полевых отрядов 
были собраны богатейшие гербарии. Сибирские материалы и дублеты 
Крымского гербария находятся в Ботаническом институте РАН 
(г. С.-Петербург) и в Институте Леса СО РАН (г. Красноярск). К сожа
лению, основной Крымский гербарий был уничтожен немцами во 
время войны. Экологические материалы сборов 1930-1940 гг. хранят
ся в ЛГУ и МГУ (кафедра биогеографии).
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Одной из последних работ Г.И. был перевод с польского языка 
учебника «Основы общей географии растений» ботаника В. Шафера 
[25]. Этот труд внес большой вклад в отечественную географию расте
ний, фитоценологию и биогеографию.

По совокупности научных работ Г.И. Поплавской была в 1935 г. 
присуждена сразу научная степень доктора биологических наук по 
специальности ботаника, а в 1945 г. -  ученое звание профессора.

Г.И. была членом Ленинградского общества естествоиспытате
лей при ЛГУ, Московского общества испытателей природы при МГУ 
(МОИП), Всесоюзного Ботанического общества и Всесоюзного Гео
графического общества (с 1916 г.).

Скончалась Г.И. Поплавская после тяжелой болезни 18 августа 
1956 г.

Первая женщина-геоботаник -  Г.И. Поплавская в начале XX века 
посвятила себя исследованию труднодоступных районов России. Вер
хом на лошади, часто только с проводником, она прошла, собирая рас
тения, сотни километров. Не только прошла, но и вдумчиво проанали
зировала закономерности возникновения растительных сообществ и 
их эволюцию.

Многие работы Г.И. Поплавской неразрывно связаны с идеями ее 
учителя В.Н. Сукачева. Ряд его научных начинаний осуществлялся 
при творческом сотрудничестве с Генриеттой Ипполитовной, внима
тельным и преданным его другом, работавшим всегда с большим увле
чением. Она не представляла своей жизни без научного труда по спе
циальности, избранной ею еще в ранней юности.

Как человек, Г.И. Поплавская отличалась редкой скромностью, 
добротой и непритязательностью.

Ее имя останется в истории ботаники не только увековеченное в 
печатных работах и в собранных материалах, но и в названиях новых 
видов растений, найденных ее учениками на Кавказе и в Забайкалье.
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Евгения Николаевна Иванова: жизненный путь 
женщины-почвоведа на переломе эпох

А.В. Собисевич, В.А. Снытко

В истории отечественного почвоведения личность Евгении Нико
лаевны Ивановой (1889-1973) занимает особое место. В 1935 г. она 
стала первой женщиной-профессором по специальности почвоведе
ние. В 1972 г. была награждена Золотой медалью имени В.В. Докучае
ва, также став первой женщиной, удостоенной этой высокой награды. 
С 1954 г. по 1971 гг. была руководителем отдела географии, генезиса, 
картографии и классификации почв Почвенного института им.
В.В. Докучаева, который как раз был показателен тем, что в его стенах 
работало большое количество женщин-руководителей подразделений. 
Жизненный путь Е.Н. Ивановой подробно описан в воспоминаниях ее 
учеников, однако документы из Архива Российской академии наук по
зволяют дополнить эти сведения.

Евгения Николаевна родилась 12 декабря 1889 г. в Санкт-Петер
бурге. Ее отец служил в Конюшенном ведомстве губернским секрета
рем и в 1896 г. вышел в отставку. В 1908 г. Е.Н. Иванова окончила жен
скую гимназию принцессы Ольденбургской в Санкт-Петербурге, а в 
1912 г. физико-математический факультет женского педагогического 
института. Выйдя в отставку, отец Е.Н. Ивановой получал 25 рублей в 
месяц, по всей видимости, денег его семье не хватало, поэтому детям 
рано пришлось начать работать. С 1906 по 1913 гг. Е.Н. Иванова дава
ла частные уроки, занимаясь с малоуспевающими детьми. В 1913 г. ее 
отец умер, поэтому мать взяли на иждивение дети (в семье было четы
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