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ОСНОВОПОЛОЖНИКИ НАУЧНОГО 

ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ТУВЕ 

В год 100-летия со дня образования ТНР представляет интерес становление и 

развитие науки в Туве. На примере одного из научных направлений, объектом 

которого являются насекомые (энтомос с латыни — насекомое), проанализиро-

вано, благодаря кому в XX веке в Туве сформировался собственный научный 

потенциал исследователей. Продемонстрировано, что во многом это было свя-

зано с организацией в Сибири отделения Академии наук, а затем с деятельно-

стью сибирских учѐных, активно участвовавших в подготовке научных кадров 

для Тувы. Отмечено, что с 1955 г. интенсифицировались собственно энтомоло-

гические исследования Сибири, в том числе и Тувы, когда директором Медико-

биологического института (позже Биологического института) стал 

А.И. Черепанов. Именно его можно считать основоположником энтомологиче-

ской науки в Туве. Под его руководством была организована первая научная 

комплексная энтомологическая экспедиция в Туву, результаты которой были 

опубликованы в 1956 г. Энтомологи этого института (ныне Институт система-

тики и экологии животных (ИСиЭЖ) Сибирского отделения Российской Акаде-

мии наук) до сих пор участвуют в изучении наземных насекомых Тувы. Второй 

составляющей становления энтомологической науки в Туве оказался Новоси-

бирский государственный университет в лице профессора И.В. Стебаева. Под 

его руководством в 1996 г. была защищена первая в Туве докторская диссерта-

ция Ч.Т. Сагды. По его же рекомендации автор этой статьи с 1988 г. стал участ-

ником Советско-Монгольской программы «Эксперимент Убсу-Нур» Академии 

наук СССР, а с 1993 г. возглавил лабораторию природопользования (ныне лабо-

ратория биоразнообразия и геоэкологии) Тувинского института комплексного 

освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской Академии 

наук, в которой в настоящее время сформирован работоспособный коллектив 

энтомологов. 
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FOUNDERS OF THE SCIENTIFIC ENTOMOLOGICAL 

DIRECTION IN TUVA 

The formation and development of science in Tuva is of interest in the year of the 

100th anniversary of the formation of the Tuvan National Republic (TNR). One of the 
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scientific directions the object of which is insects (entomos means an insect in Latin) 

are analyzed thanks to whom in the XX century in Tuva formed its own scientific po-

tential of researchers. It is demonstrated that in many respects this was due to the or-

ganization of the branch of the Academy of Sciences in Siberia, and further with the 

activities of Siberian scientists who actively participated in the training of scientific 

personnel for Tuva. It is noted that since 1955 the entomological studies of Siberia in-

cluding Tuva have intensified when the director of the Medical and Biological Insti-

tute (later Biological Institute) became A.I. Cherepanov.  A.I. Cherepanov can be con-

sidered as the founder of entomological science in Tuva. The first scientific complex 

entomological expedition to Tuva was organized under his direction, the results of 

which were published in 1956. Entomologists of the mentioned institute (now the In-

stitute of Systematics and Ecology of Animals of Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences) are still involved in the study of terrestrial insects of Tuva. The 

second component of the formation of entomological science in Tuva was the Novo-

sibirsk State University in the person of Professor I.V. Stebayev. The first in Tuva 

doctoral dissertation of Ch.T. Sagdy was defended in 1996 under the direction of 

I.V.Stebayev. Since 1988 the author of this article became a participant in the USSR-

Mongolia program «Еxperiment Ubsu-Nur» of the USSR Academy of Sciences due 

to I.V.Stebaev’s own recommendation, further, since 1993 the author of this article 

headed the laboratory of Nature management (now the laboratory of Biodiversity and 

Geoecology) of Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian 

Branch of the Russian Academy of Sciences where the team of entomologists is cur-

rently formed. 

Keywords: Tuva, development of entomological research, Institute of Systematics and 

Ecology of Animals of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosi-

birsk State University, A.I. Cherepanov, I.V. Stebaev. 
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Вв    и . В год 100-летия со дня образования ТНР интересно знать с чего начина-

лось и как происходило становление и развитие уникального этноса. Неотъемлемой 

частью этих процессов на современном уровне является показатель охвата научными 

исследованиями основных сфер деятельности человека. На примере одного из науч-

ных направлений, объектом которого являются насекомые (энтомос в переводе с ла-

тыни — насекомое), мы попытались продемонстрировать, как происходило станов-

ление научной составляющей тувинского общества. Это направление выбрано, по-

скольку из всего животного мира именно насекомые считаются основными конку-

рентами человека на нашей планете и окружают нас во всех проявлениях нашей жиз-

ни. Именно они являются переносчиками возбудителей различных заболеваний, сре-

ди них много вредителей сельскохозяйственных культур. И, наконец, всем известные 

производители мѐда пчѐлы тоже являются насекомыми. Именно всѐ выше перечис-

ленное объясняет развитие этого научного направления в Туве.  

НАЧАЛО АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ В СИБИРИ. Тува сравнительно длительное время 

была самодостаточным государством и к настоящему времени сохранила уникаль-

ность не только в своеобразном этносе, но и в первозданной природе. На еѐ террито-

рии представлены практически все внетропические природные зоны. Это предопре-

делило высокое биоразнообразие растений и животных, что, по мнению Вячеслава 

Генриховича Мордковича (докт. биол. наук, ведущего научного сотрудника ИСиЭЖ 

СО РАН), выводит еѐ на первое место в Сибири по данному параметру (Мордкович, 

2004). Не случайно в Туву уже с конца XIX в. стремились учѐные за новыми откры-

тиями не только «из-за Саян», но и из других, часто далѐких стран (Заика, 2021). Уже 

в XX в. в Туве сформировался собственный научный потенциал исследователей, по-

явление которого во многом было связано с организацией в Сибири отделения Ака-

демии наук и, благодаря сибирским учѐным, активно участвовавшим в подготовке 

научных кадров для Тувы. Об этом и хочется рассказать в этой статье. 
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Начать следует с Постановления СНК СССР от 21 октября 1943 г. об организа-

ции в Новосибирске Западно-Сибирского филиала АН СССР в составе четырѐх ин-

ститутов: Горно-геологического, Химико-металлургического, Транспортно-

энергетического, Медико-биологического (фото 1). Затем появилось Постановление 

Президиума АН СССР «Об организации Западно-Сибирского филиала АН СССР» 8 

февраля 1944 г. (фото 2). В нѐм были назначены директора институтов. А уже в ап-

реле 1944 г. начал функционировать Медико-биологический институт. 

 

Фото 1. Постановление № 1149 Совнаркома СССР от 21 октября 1943 г. «Об организации 
Западно-Сибирского филиала Академии 

наук СССР»
 1

 

 

                                                           
1
 Музей СО РАН: ф. 4, оп. 150, д. 230, л. 19. Копия.  
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Фото 2. Постановление Президиума АН СССР 

«Об организации Западно-Сибирского филиала АН СССР» 1 

Почему же в тяжѐлые годы Великой Отечественной войны Правительство озабо-

тилось организацией научного Центра в Сибири? Не случайно — ведь страна в этот 

период остро нуждалась в древесине, лекарственных растениях, в пушнине, дичи и 

других природных ресурсах, которыми была богата именно Сибирь, и которые всѐ 

ещѐ оставались мало исследованными и неоценѐнными. Поэтому основными направ-

лениями научных исследований данного института было изучение животного и рас-

тительного мира Сибири, разработка методов борьбы с вредителями сельского и лес-

ного хозяйства, с переносчиками инфекционных заболеваний.  

Первый директор, докт. биол. наук 

Виктор Владимирович Ревердатто (фо-

то 3), будучи геоботаником, больше всего 

уделял внимание изучению лекарственных 

растений. Зоологические же исследования, 

в частности, в области таксономии и систе-

матики, териологии, энтомологии, были 

начаты под руководством Сергея Ульяно-

вича Строганова (директор с 1951 по 

1953 гг.), а с 1955 г. уже под руководством 

Алексея Игнатьевича Черепанова интенси-

фицировались собственно энтомологиче-

ские исследования Сибири, в т.
 
ч. и Тувы.  

 

 

 

                                                           
1 Научный архив СО РАН: ф. 1, оп. 1, д. 2, л. 5–5 об. Машинописная заверенная копия на бланке постанов-

ления Президиума АН СССР. 

 

Фото 3. Доктор биологически наук 
В.В. Ревердатто (museum.sbras.ru) 
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А.И. ЧЕРЕПАНОВ И ЕГО УЧЕНИКИ (фото 4). 

Именно Алексея Игнатьевича можно счи-

тать основоположником энтомологической 

науки в Туве. Под его руководством была 

организована первая научная комплексная 

энтомологическая экспедиция в Туву, ре-

зультаты которой были опубликованы в 

1956 г. в виде статьи «Насекомые Тувин-

ской автономной области» (Черепанов, 

1956). На фото 5 Алексей Игнатьевич за-

печатлѐн во время экспедиции на Алтае 

вместе со своей женой, которая была ему 

верной помощницей как в науке, так и в 

жизни (к сожалению, фото в период работы 

в Туве не сохранились). Именно она ухажи-

вала за огромной коллекцией образцов дре-

весины из разных уголков Сибири, содер-

жащих в себе развивающихся личинок жу-

ков-усачей, поддерживая необходимый 

влажностно-температурный режим. Благода-

ря этому осуществился длительный экспе-

римент по выведению взрослых жуков. 

В дальнейшем Алексей Игнатьевич описал много новых для науки видов, в т.
 
ч. и для 

Тувы, что было отражено в шеститомной монографии (Черепанов, 1979, 1981, 1982, 

1983, 1984, 1985). Эти жуки, личинки которых питаются древесиной, являются вре-

дителями наших лесов, приводя материал в непригодность для использования в 

строительстве и мебельном производстве, что делает важным знание их биологии и 

экологии. 

Жизнь Алексея Игнатьевича началась с его рождения 14 марта 1913 г. в де-

ревне Картухай Качугского района Иркутской области. В  1939 г. он окончил Ир-

кутский университет. Дальнейшая его судьба во многом схожа с судьбой большин-

ства учѐных этой эпохи. В начале Великой Отечественной войны он окончил курсы 

младших лейтенантов и с января 1942 г. служил в действующих войсках помощни-

ком командира пулемѐтной роты стрелковой дивизии. Воевал на Северо-Западном 

фронте, был тяжело ранен, награждѐн орденом Красной Звезды 04.03.1943. Вернув-

шись с фронта, он преподавал в Новосибирском пединституте. Затем в 1946 г. защи-

тил кандидатскую диссертацию, а в 1958 г. ему была присвоена степень доктора био-

логических наук за монографию «Жуки-щелкуны Западной Сибири» (Черепанов, 

1957). Более двадцати лет (с 1955 по 1978 гг.) занимал пост директора Биологическо-

го института СО АН СССР (ныне Институт систематики и экологии животных СО 

РАН). В 1981–1983 гг. был заведующим Сибирского зоологического музея при том 

же институте. 

 

Фото 5. Комплексная 
зоологическая экспедиция 
на Алтай (1964 г.) во главе 
с директором института 

профессором 
А.И. Черепановым 

(из: Добротворского, 2004) 

 

Фото 4. А.И. Черепанов (1913–1985) 
(из: Глупов, 2014) 
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В Туве работал в 1947–1949, 1970 и 1976 гг. Автор свыше 100 публикаций и 

9 монографий (в т.
 
ч. упомянутых выше). В его статьях также описаны вредители 

сельскохозяйственных растений и лесных насаждений Тувы.  

Продолжая традиции, заложенные Алексеем Игнатьевичем Черепановым, прак-

тически все энтомологи ИСиЭЖ СО РАН по-прежнему остаются основными иссле-

дователями наземных насекомых Тувы. Почти 20 учѐных непосредственно работали 

в Туве или использовали в своих монографиях материал из республики. Их усилиями 

постоянно пополняются данные о видовом разнообразии насекомых Тувы, что про-

ливает свет на исторические процессы формирования фаун в целом. Некоторые из 

них являются авторами статей о насекомых во всех изданиях Красной книги живот-

ных Тувы (Красная книга…, 2002, 2020). Основные их публикации, посвящѐнные 

Туве, были включены в библиографию о насекомых Тувы, которая непрерывно по-

полняется (Заика, 2021). ИСиЭЖ выполняет ещѐ одну важную для тувинской науки 

функцию — способствует подготовке молодых научных кадров, участвуя в консуль-

тациях по защите диссертаций, выступая оппонентами и рецензентами статей, 

направляемых в «Евроазиатский энтомологический журнал», который выпускается 

при содействии этого института. 

И.В. СТЕБАЕВ И ТУВИНСКАЯ ЭНТОМОЛО-

ГИЯ (фото 6). Если Биологический инсти-

тут — Институт систематики и экологии 

животных — оказывал и оказывает внешнее 

участие в развитии энтомологии в Туве, то 

Новосибирский университет оказал суще-

ственное влияние на этот процесс. Это свя-

зано с именем Игоря Васильевича Стебаева, 

профессора этого университета. Именно он 

оставил заметный след в становлении энто-

мологических исследований в Туве и в под-

готовке энтомологических кадров для Ту-

вы. Его научная биография в Сибири нача-

лась также как и А.И. Черепанова — с Био-

логического института. Далее приведено 

краткое описание жизненного пути Игоря 

Васильевича, факты для которого частич-

но почерпнуты из статьи, посвящѐнной 

его 90-летию (Стриганова и др., 2015). 

Родился Игорь Васильевич 26 декабря 

1925 г. в Москве. Школу ему не довелось 

окончить, т.
 
к. это совпало с предвоенным и 

военным временем. 8 класс он заканчивал в 

эвакуации в г. Казани. В конце 1942 г. его 

направили в Ленинградское училище связи, 

где он до 1946 г. находился на военной 

службе и тогда же окончил среднюю шко-

лу. В 1947 г., после окончания школы, он 

поступил в МГУ. Во время учѐбы в 1947–1952 гг. Игорь Васильевич специализиро-

вался на кафедре энтомологии. После окончания МГУ поступил в аспирантуру Зоо-

логического института АН СССР, где под руководством Григория Яковлевича Бей-

Биенко — известного советского учѐного-энтомолога, автора монографий и учебни-

ков, по которым воспитано не одно поколение отечественных энтомологов, он за-

вершил работу над кандидатской диссертацией «Фауна и экология прямокрылых 

насекомых Северо–Западного Прикаспия. К биогеографическому познанию ланд-

шафтов Ергеней и Прикаспийской низменности», защищѐнной в Ленинграде в 

1956 г. (Стебаев, 1956).  

 

Фото 6. И.В. Стебаев (1925–2009) 
(фото автора статьи) 
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В этом же году Игорь Васильевич начал работать в только что сформированной 

лаборатории почвенной зоологии Института морфологии животных 

им. А.Н. Северцова АН СССР (ныне — Институт проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН). Здесь под руководством другого своего учителя — буду-

щего академика Меркурия Сергеевича Гилярова он одним из первых участвовал в 

становлении новой для того времени науки — почвенной зоологии, родиной которой 

до сих пор считается Россия. Одновременно Игорь Васильевич по-прежнему зани-

мался энтомологией. 

В 1960 г. он поступил на работу в Биологический институт, где возглавил не-

большое подразделение — Зоологический музей.  

После трѐхлетнего периода работы в этом институте он перешѐл в Новосибир-

ский университет. Уже университетский период (с 1964 по 2009 гг.) был посвящѐн 

Игорем Васильевичем изучению насекомых Южной Сибири, в т.
 
ч. и Тувы (фото 7).  

Им опубликовано свыше 200 научных трудов, из которых 24 посвящены Туве. 

В докторской диссертации «Экологическое своеобразие и пространственная структу-

ра почвенно-зоологических комплексов каштановых и сопутствующих им почв гор 

юга Сибири», защищѐнной в 1971 г. (Стебаев, 1971), широко использован научный 

материал, полученный в экспедициях по Туве. Кроме того, в 1993 г. в соавторстве 

вышли 2 монографии: «Общая и биогеосистемная экология» и «Биогеосистемы лесов 

и вод России» (Стебаев и др., 1993 а, б). Эти работы до сих пор используются в каче-

стве учебников при подготовке экологов в университете и как справочные моногра-

фии для специалистов широкого профиля.  

 

Фото 7. И.В. Стебаев в экспедиции в Туве на берегу 
реки Шивилиг-Хем (фото автора статьи) 

 

Наибольший вклад Игорь Васильевич внѐс в разви-

тие энтомологической науки в Туве, будучи руководите-

лем нескольких проектов, в т.
 
ч. соруководителем Совет-

ско-Монгольской программы «Эксперимент Убсу-Нур 

(об этом подробно рассказано в статье (Заика, 2020), 
подготовив целую плеяду новосибирских и тувинских 

учѐных. Удостоен звания «Заслуженный работник выс-
шей школы». 

Под руководством Игоря Васильевича была защищена 

первая в Туве докторская диссертация. Доктором биологи-

ческих наук стала Чечекмаа Тулуш-ооловна Сагды  (фо-

то 8). Еѐ диссертация была посвящена жукам чернотел-

кам, выполняющим большую роль в наших степных эко-

системах, способствуя превращению опада растений в гу-

мус, повышая тем самым плодородие почв (Сагды, 1996).  

 

Фото 8. Ч.Т. Сагды 
(из личного архива Ч.Т. Сагды) 
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При его участии был подготовлен ещѐ ряд кандидатских диссертаций, основанных 

на тувинском материале: З.А. Жигульская «Муравьи горно-степных ландшафтов Тувы 

и Южной Хакасии» (1969); В.Г. Мордкович «Герпетобий котловинных степей юга Си-

бири» (1970), В.Э. Колпаков «Экоморфы почвообитающих беспозвоночных и их зна-

чение при сукцессиях в долинах горно-степных рек» (1997), Ж.И. Резникова «Межви-

довые и внутривидовые отношения степных муравьѐв в Западной Сибири и сопредель-

ных районах» (1977), М.Г. Сергеев «Эколого-географическая специфика и районирова-

ние фауны прямокрылых насекомых Южной Сибири и сопредельных территорий» 

(1984). 

Многие учѐные энтомологи Тувы активно пользовались консультациями Игоря 

Васильевича при выполнении своих научных тем.  

Существенную роль в судьбе автора этой статьи также сыграл Игорь Васильевич.  

После защиты диссертации в 1982 г. (Заика, 1982), в 1988 г. получил от Игоря 

Васильевича приглашение, стать участником Советско-Монгольской программы 

«Эксперимент Убсу-Нур» АН СССР в Туве (подробно об эксперименте см. Заика, 

2020). С этого началась моя научная деятельность в Туве. По мнению Игоря Василь-

евича, Тува всегда была и остаѐтся уникальной страной, в которой идут интенсивные 

процессы видообразования из-за сосредоточения в ней разнообразных природных 

зон от пустынь до тайги. Это представляло широкое поле для изучения особенностей 

существования насекомых в самом центре Азии с его резко континентальным клима-

том. Основные работы по изучению насекомых, в т.
 
ч. связанных в своѐм развитии с 

водной средой, начались уже в Тувинском комплексном отделе (теперь это ТувИ-

КОПР СО РАН) с 1993 г. Именно в этот год мне доверили возглавить лабораторию 

природопользования (ныне лаборатория биоразнообразия и геоэкологии), в которой 

удалось сформировать научный коллектив, в т.
 
ч. энтомологов, из выпускников Ту-

винского государственного университета. К настоящему времени двое выпускников 

аспирантуры уже защитили кандидатские диссертации: А.Д. Саая (2010) и 

С.В. Кужугет (2017). Двое сотрудников готовят диссертации к защите.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Хотя насекомые, по мнению многих не сведущих людей, столь малы, 

что их воздействие на окружающий мир незначительно и потому изучение их не сто-

ит внимания, реальная их роль в экосистемах неоценима. Кроме упомянутого ранее 

во введении, насекомые являются пищей для рыб и птиц, участвуя в пищевых связях 

многих экосистем; прекрасными показателями загрязнения природных комплексов. 

Именно поэтому энтомологические исследования являются составляющей частью 

тематики работ лаборатории биоразнообразия и геоэкологии и соответствуют основ-

ному направлению работ ТувИКОПР СО РАН и Базовым проектам, цель которых —  

выявление изменений природных комплексов Тувы под воздействием антропогенных 

факторов и глобальных изменений климата. 

Небольшой коллектив энтомологов ТувИКОПР СО РАН объединѐн в Тувинское 

отделение Российского энтомологического общества и является частью Российского 

сообщества энтомологов со всеми перспективами дальнейшего развития научных 

исследований на благо России, в т.
 
ч. и Тувы. 
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