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института им. В.Л. Комарова РАН. 
Ключевые слова: Сытин А.К., ботаник, Паллас. 
 
Bakiev A.G. Botanist and historian of science Andrey Kirillovich Sytin – 65 
years – The jubilee article is devoted to Andrey Kirillovich Sytin - doctor of 
biological sciences, leading researcher of Botanical Institute of RAS named after V. 
L. Komarov. 
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 30 июня 2017 г. доктору биологических наук, ведущему научному 

сотруднику Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН Андрею 
Кирилловичу Сытину исполнилось 65 лет. Он родился в Москве в интеллигентной 
семье: мать Марина Евгеньевна Сыроечковская (1926-2010) – детский 
невропатолог, кандидат медицинских наук; отец Кирилл Юрьевич Сытин (1925-
2013) – инженер-автомобилист, кандидат технических наук. В 1978 г. Андрей 
Кириллович закончил биолого-химический факультет Московского 
педагогического института им. В.И. Ленина, затем работал лаборантом на кафедре 
ботаники. Окончив аспирантуру (научный руководитель А.Г. Еленевский), стал 
ассистентом на той же кафедре. В 1988 г. он переехал в Ленинград, будучи 
зачисленным в штат Гербария БИН РАН. Некоторые подробности жизни и научной 
деятельности можно найти в автобиографических заметках Андрея Кирилловича 
(2014, 2017).  

Один из его родственников – В.П. Сытин – в книге «История рода Сытиных в 
XVIII–XX веках» дает краткую и верную характеристику Андрею Кирилловичу, 
консультанту-редактору этой книги: «Человек широкого круга знаний и интересов, 
человек интеллектуальный» (2014, с. 6). 

                                                           
  Бакиев Андрей Геннадьевич, старший научный сотрудник, кандидат биологических 

наук, доцент, herpetology@list.ru 
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Ботаникам же А.К. Сытин 
известен в первую очередь как 

«монограф-астрагальщик», 
специалист по систематике 
астрагалов (Astragalus L., сем. 
бобовые – Fabaceae). Проблемам 
видообразования и эволюции этого 
крупнейшего рода цветковых 
посвящены кандидатская (1984) и 
докторская (2009) диссертации 
Сытина. Им описаны следующие 
таксоны Astragalus: секция 
Baldaccia Sytin et Podlech, 
подсекция Occidentalia Kamelin et 
Sytin; виды – A. aktjubensis Sytin, A. 
astrachanicus Sytin et Laktionov, A. 
balcaricus Sytin, A. varius subsp. 
eupatoricus Sytin (Sect. Dissitiflori); 
A. bijarensis Podlech et Sytin, A. 
bithynicus Podlech et Sytin, A. 
jelenevskyi Sytin, A. sufianicus 
Podlech et Sytin (Sect. Onobrychoidei); 

A. khokhrjakovii Sytin et Podlech (Sect. Hololeuce); A. circumlacustris Podlech et Sytin 
(Sect. Ornithopodium); A. ergenensis Kamelin et Sytin (Sect. Сystium); A. teskhemicus Sytin 
et Shaulo (Sect. Trachycercis); A. rubicundus Podlech et Sytin (Sect. Synochreati); A. 
pseudoarvatensis Podlech et Sytin, A. baerii Sytin et Laktionov (Sect. Ammodendron). 
Кроме астрагалов им описаны еще два вида растений – эспарцет Тахтаджяна 
Onobrychis takhtadzhjanii Sytin (семейство бобовых Fabaceae) из Армении и 
дербенник Лидии Lythrum lydiae Sytin (семейство дербенниковых Lythraceae) из 
Оренбургской области. Последний вид назван им в честь Лидии Васильевны 
Рязановой, на которой он женился 31 мая 1991 г. В честь А.К. Сытина названы три 
вида растений, которые относятся к роду Astragalus: A. andreji-sytinii Podlech, A. 
neosytinii Ranjbar, A. sytinii V. Belous et A. Laktionov. 

И ботаникам, и специалистам других естественнонаучных дисциплин 
известны публикации А.К. Сытина, относящиеся к истории науки, особенно – к 
биографии и научному творчеству П.С. Палласа. Великому натуралисту посвящена 
его книга «Петр Симон Паллас – ботаник», вышедшая в 1997 г. и переизданная с 
дополнениями в 2014 г. под названием «Ботаник Петр Симон Паллас».  

Всего А.К. Сытиным опубликовано около 300 работ, две из которых вышли в 
нашем журнале «Самарская Лука» (2007, 2016). Первая касается научного 
творчества Линнея, вторая – Палласа. 

С Самарским краем Андрея Кирилловича связывает его родословная. Бабушка 
по материнской линии Мария Николаевна Сыроечковская-Сергеева родилась в 
предместьях Самары, на Сорокином хуторе (ныне территория Сорокин Хутор 
относится к Красноглинскому району г. Самара), где ее отец Николай Сергеев 
владел большим яблоневым садом. Первые посещения Андреем Кирилловичем 

 
Рис. 1. А.К. Сытин на Российско-казахстанской 
научной конференции «Палласовские чтения» 

делает доклад «Петр Симон Паллас как 
ботаник» (Волгоградская область, 

Палласовский район, г. Палласовка, 2011 г.) 
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Самарской области прошли по приглашению С.В. Саксонова (ныне зам. директора 
по науке Института экологии Волжского бассейна РАН). В 1980-х гг. Андрей 
Кириллович несколько раз приезжал в Жигулевский заповедник, причем один раз 
со своими студентами для проведения полевой практики. В августе 1999 г. он 
участвовал в экспедиции-конференции по маршрутам Палласа на Самарской Луке 
(Саксонов, Сытин, 2000).  

Еще несколько слов об А.К. Сытине в связи с проектом «Люди "Флоры 
СССР"», который определенным образом связан с Самарской областью. Данный 
проект ведет начало с одноименного доклада профессора до Г.П. Яковлева, 
который он сделал в Тольятти на Международной конференции, посвященной 
вековому юбилею Русского Ботанического общества, в 2015 г. Это – серия 
видеофильмов о создателях тридцатитомной сводки высших растений, 
населяющих огромную территорию Евразии. Сытин освещает биографическую 
канву замечательных советских ботаников, а лично знавший многих из них – Г.П. 
Яковлев комментирует, добавляя весьма острые и забавные наблюдения. Идея 
проекта заключается в том, чтобы представить авторов таксономических обработок 
как живых людей, не лишенных слабостей и недостатков, избегая хрестоматийного 
глянца официальных биографических очерков. Это способствует связи поколений 
ботаников и преемственности научного знания. В настоящее время полностью 
готовы программы о И.Т. Васильченко, Андрее А. Федорове. Записаны диалоги о 
Е.Г. Боброве, Б.А. Федченко и его учениках – Н.Ф. Гончарове, А.Г. Борисовой, а 
также большое интервью с последним из ныне живущих авторов «Флоры СССР» – 
О.В. Черневой, весьма живое и познавательное 
(https://www.youtube.com/watch?v=AsxCkWXKFBk).  

Много труда и знаний Сытин вложил в подготовку экспозиции юбилейной 
выставки о Палласе (2011 г.), которая состоялась в Зоологическом музее РАН в 
сотрудничестве со Н.В. Слепковой, А.Г. Абайдуловой и др. (Слепкова, 2012). 
Экскурсия по выставке записана на видео и выложена в Интернете 
(https://www.zin.ru/museum/exhibitions.html). 

С Андреем Кирилловичем я познакомился и задружился в сентябре 2011 г. в г. 
Палласовка Волгоградской области на «днях Палласа» (рис. 1), куда мы с ним 
попали по приглашению одного из организаторов мероприятия – Л.Я. Боркина – 
герпетолога, историка герпетологии, председателя Правления Санкт-
Петербургского союза ученых (Бакиев, 2012). Одним из первых моих вопросов к 
Сытину был типа: «Палласа называют немцем Петром СимОном ПаллАсом, а 
может он все-таки – не немец, а полунемец-полуфранцуз; не Пётр, а Петер; не 
СимОн, а Симон; не ПаллАс, а ПАллас?» С тех пор мои экспедиционные поездки 
вместе с Сытиным (по Татарстану, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, 
Самарской и Саратовской областям) стали почти ежегодными (рис. 2-7). 

Надо заметить, что первая научная экспедиция Андрея Кирилловича 
проходила в 1971 г. по Восточной Чукотке в составе отряда под руководством 
известного ботанико-географа Б.А. Юрцева (рис. 8). Тогда отряд посетил и самый 
восточный пункт СССР – остров Ратманова. По результатам этой экспедиции 
вышла первая научная публикация Сытина (Юрцев и др., 1973; рис. 9). В 1973-1979 
гг. Андрей Кириллович также участвовал в чукотских экспедициях (рис. 10-12). 
Пусть чукотские фотографии напомнят Андрею Кирилловичу молодые годы.  

https://www.youtube.com/watch?v=AsxCkWXKFBk
https://www.zin.ru/museum/exhibitions.html
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Рис. 3. Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка, 2012 г. Слева направо: 

Р.А. Горелов, М.А. Храмова, А.К. Сытин, А.Г. Бакиев 
 

 
Рис. 2. А.К. Сытин в Краснокутском районе Саратовской области, 2012 г. 

 



246 

 

 
Рис. 4. Астраханская область, Ахтубинский район, Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
2014 г. Слева направо: А.К. Сытин, Д.А. Гордеев и А.А. Клёнина фотографируют полоза 

 

 
Рис. 5. Самарская область, Сергиевский район, с. Старое Якушкино, 2015 г. Слева 

направо: Л.В. Сидякина, Н.С. Раков, А.К. Сытин, С.В. Саксонов, Р.А. Горелов, М.К. 
Рыжов, Е.И. Соломайкин, С.А. Сенатор, А.Г. Бакиев 
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Рис. 6. А.К. Сытин в Татарстане (Бугульминский район, с. Спасское, 2015 г.) 

 

 
Рис. 7. Оренбургская область, Беляевский район, участок «Буртинская степь» 

Оренбургского заповедника, 2017 г. А.К. Сытин и А.Г. Бакиев 
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Рис. 8. Восточная Чукотка, залив Лаврентия, 1971 г. Лагерь 
экспедиционного отряда, в котором под руководством Б.А. 

Юрцева работали А.К. Сытин и Н.А. Секретарева 

Рис. 9. Первая страница 
сообщения (Юрцев и др., 

1973) по результатам 
чукотской экспедиции 

1971 г. 
 

 
 

Рис. 10. Западная Чукотка, 1973 г. Слева направо: А.К. Сытин, Е.В. Зубакова, Б.А. Юрцев, 
В.Ю. Разживин, С.А. Баландин 
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Рис. 11. Восточная Чукотка, пос. Янракыннот, 1978 г. Слева направо: Б.А. Юрцев, Н.А. 

Секретарева, А.К. Сытин, Е.В. Кулинская  
 

 
 

Рис. 12. Восточная Чукотка, пролив Сенявина, 1979 г. А.К. Сытин и Н.А. Секретарева  
 
 
 

Поздравляю моего друга Андрея Кирилловича Сытина с круглой датой. 
Желаю ему научных успехов, здоровья и благополучия. 
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