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О выдающемся отечественном ботанике Вла-
димире Леонтьевиче Комарове (1869–1945) напи-
сано немало. Его жизни и творчеству посвящены
специальные статьи, написанные главным обра-
зом к тем или иным юбилейным датам (Vavilov,
1939; Schischkin, 1939; Tolmachev, Fedorov, 1969;
Kurentsova, 1971; Samoilov, 1971; Lipsсhitz, 1972; и
др.). Эти публикации, с учетом специфики их
жанра, а также того, что с середины 1930-х годов
президент Академии наук СССР В.Л. Комаров
стал “лицом советской науки”, неизбежно ком-
плементарны и во многом односторонни, хотя в
них часто и содержится интересная биографиче-
ская информация. Комарову посвящен вполне
добротный биографический очерк (Pavlov, 1951),
изданный в академической биографической се-
рии, а также книги (или главы в книгах) научно-
популярного характера (Lebedev, 1963; Chernov,
1969; и др.). Из новейших работ необходимо от-
метить статью Р.В. Камелина (Kamelin, 2017),
представляющую собой очень точный и образ-
ный анализ биографии и научного наследия уче-
ного.

В последние годы появились публикации,
критически анализирующие деятельность Кома-
рова, особенно на посту вице-президента и пре-
зидента АН СССР в контексте общей истории со-
ветской науки (Savina, 2005; Vorontsova, Rybkina,
2016; и др.). Однако эти работы, как правило,
не затрагивают более ранние периоды его дея-
тельности.

Несмотря на обилие различных публикаций,
до сих пор нет обстоятельной научной биографии
Комарова, снабженной полными и корректными
ссылками на источники информации. В упомя-
нутом биографическом очерке (Pavlov, 1951) нет
даже списка использованной литературы, указа-
ния на немногочисленные литературные источ-
ники рассеяны по тексту, а к “закавыченным”
цитатам обычно не приводятся необходимые
ссылки.

Задача данной работы – проанализировать де-
ятельность Комарова в Ботаническом институте
им. В.Л. Комарова (БИН)2 и его предшественни-
ках – Императорском Санкт-Петербургском бо-
таническом саде (ИСПБС), с 1918 г. ставшем
Главным ботаническим садом РСФСР (с 1925 г. –
СССР) (ГлБС)3 и Ботаническом музее Импера-

1 Статья подготовлена по материалам пленарного доклада
на Всероссийской конференции “Инновации и традиции
в современной ботанике” (21–25 октября 2019 г., Санкт-
Петербург), посвященной 150-летию со дня рождения ака-
демика В.Л. Комарова.

2 Краткий очерк истории БИНа и его предшественников см.
Geltman (2014a).

3 В мае 1930 г. – сентябре 1931 г. – Ботанический сад Акаде-
мии наук СССР.

ИСТОРИЯ НАУКИ
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торской Санкт-Петербургской Академии наук
(с 1917 г. – Российской академии наук, с 1925 г. –
Академии наук СССР) (БМ АН). Особый акцент
сделан на аспекты деятельности, которым ранее
уделялось недостаточно внимания, в частности,
характеру его должностных обязанностей, усло-
виям труда, в том числе в контексте повседневной
жизни учреждений, где он работал. Также затро-
нут ряд событий из биографии Комарова, кото-
рым ранее уделялось недостаточно внимания.

В работе, помимо цитированных литератур-
ных источников, использованы фонды Архива
Российской академии наук (АРАН)4, Санкт-Пе-
тербургского филиала Архива Российской акаде-
мии наук (СПФ АРАН), Архива Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН (Архив БИН
РАН) и фотоархива этого же института, Цен-
трального государственного архива историко-по-
литических документов Санкт-Петербурга
(ЦГАИПД СПб), Российского государственного
исторического архива (РГИА), а также Государ-
ственного центрального музея современной ис-
тории России (ГЦМСИР). При составлении био-
графических характеристик использованы мате-
риалы энциклопедического словаря “Биология в
Санкт-Петербурге (1703–2008)” (Biologiya…,
2011).

Детство и юность. Санкт-Петербургский 
университет. Первые экспедиции

В.Л. Комаров родился 1 (13) октября 1869 г. в
Санкт-Петербурге. Интересно, что в официаль-
ных документах о его службе5 указано, что он
происходит “из дворян Витебской губернии”. Та-
кое указание связано с тем, что его дед – Виссари-
он Саввич Комаров (1792–ок.1860) был в 1832 г.
внесен в “Родословную книгу Витебской губер-
нии”, т.к. владел имением в ее Велижском уезде
(ныне Смоленская обл.)6.

О детстве и юности Комарова написано нема-
ло, хотя в наших знаниях и об этом периоде его
жизни до сих остаются белые пятна. К ботанике и
другим естественным наукам он пристрастил-
ся, по-видимому, в гимназическое годы во вре-
мя пребывания в имении Ровное-Михайлов-
ское (Боровичский уезд Новгородской губер-
нии), принадлежавшем деду по линии матери

4 Фонд В.Л. Комарова в АРАН полностью оцифрован и на-
ходится в свободном доступе
(http://www.ras.ru/lvkomarovarchive/about.aspx).

5 Основным документом, отражавшим карьеру российского
государственного служащего, был формулярный список, в
котором также указывались основные биографические
сведения (“персональные данные” в нынешнем понима-
нии). Мне известны два формулярных списка В.Л. Кома-
рова, заполненных в 1899 г. (СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1.
Д. 349. Л. 30–34) и 1913 г. (АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 34).

6 См. http://alexander-apel.narod.ru/komarovy.htm.

М.К. Линденбауму7, хотя, возможно, этому были
и иные причины8. После окончания гимназии с
довольно посредственными оценками он запи-
сался на курс естественного отделения физико-
математического факультета Санкт-Петербург-
ского университета. Уже во время учебы совер-
шил ряд экспедиций, в том числе в Среднюю
Азию в 1892–1893 гг., причем одна из поездок бы-
ла поддержана Императорским Русским геогра-
фическим обществом (РГО). Закончил универси-
тет в 1894 г. с дипломом первой степени. Как от-
мечал сам Комаров, в 1894 г. “по окончании
университета занимался около года в Ботаниче-
ском саду определением туркестанских расте-
ний9”, однако пока неясно, оплачивалась эта ра-
бота или нет.

Следующим местом приложения сил Комаро-
ва стало участие в экспедиции по обследованию
региона, предназначавшегося для проектируемой
Амурской железной дороги. В многочисленных
публикациях отмечается (только с его же слов),
что такое решение было вынужденным, т.к. он
считался политически неблагонадежным и нахо-
дился под полицейским надзором из-за участия в
студенческих марксистских кружках. На сего-
дняшний день этому не найдено документальных
подтверждений. В упомянутых выше формуляр-
ных списках Комарова в соответствующей графе
(привлекался ли к ответственности, не состоял ли
под следствием или судом) написано “не был”.
Нет указаний на какие-либо ограничения в пра-
вах и в его университетских документах (Bubyreva,
Byalt, 2020).

Скорее всего, решение Комарова отправиться
в Амурскую область в 1895 г. было его сознатель-
ным и вполне разумным выбором. Штатных по-
зиций, на которые в то время мог претендовать
выпускник университета, даже очень талантли-
вый, было мало, освобождались они редко. Уча-
стие в экспедиции давало возможность посетить
весьма удаленные и малоисследованные регионы
(к чему Комаров, разумеется, стремился) и
предоставляло известную свободу действий, не-
возможную на низших ступенях карьеры в госу-
дарственных учреждениях. Кроме того, по то-
гдашнему законодательству Российской Импе-
рии участие в экспедициях РГО приравнивалось
к государственной службе (а у Комарова уже был
опыт такой экспедиции в 1893 г.).

7 Линденбаум Михаил Карлович (1813–?1894) – генерал,
тайный советник. После выхода в отставку в 1870 г. приоб-
рел усадьбу Ровное-Михайловское. О нем: Podobed (2006).

8 В анкете о наследственности ученых Петрограда, запол-
ненной Комаровым, скорее всего, в начале 1920-х годов,
отмечено: “Возможно, что влечение к естествознанию уна-
следовал от брата отца Александра Виссарионовича Кома-
рова – страстного и разностороннего коллекционера”
(АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 35. Л. 28).

9 СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 349. Л. 25.
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Вслед за экспедициями по Амуру последовали
знаменитые путешествия 1896–1897 гг. по Мань-
чжурии и Корее. Отметим, что Комаров получил
всю необходимую поддержку от военных и граж-
данских властей Приморской области и русского
посольства в Сеуле10, что вряд ли было бы воз-
можно в случае серьезного полицейского пресле-
дования. Эти экспедиции вскоре принесли славу
молодому исследователю. По возвращении в Пе-
тербург он в 1898 г. был оставлен для “подготовки
к профессорскому званию” (некоторый аналог
современной магистратуры и аспирантуры) при
кафедре ботаники без стипендии на два года, а
17 мая 1899 г. утвержден сверхштатным (т.е. тоже
без оплаты) хранителем Ботанического кабинета
Санкт-Петербургского университета11 (рис. 1).
В 1902 г. в этом же университете защитил маги-
стерскую диссертацию.

Императорский Санкт-Петербургский 
ботанический сад (1899–1917)

15 сентября 1899 г. Комаров обратился с про-
шением о приеме на службу в ИСПБС (рис. 2) и
1 ноября 1899 г. был зачислен в его штат12. Он по-
лучил должность младшего консерватора, осво-
бодившегося после перехода занимавшего ее

10АРАН. Ф. 277. Оп. 2, Д. 1. Л. 5, 6, 8, 15, 17.
11АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 34. Л. 2–4.

Г.И. Танфильева13 на позицию главного ботаника
(заведующего гербарием), которая, в свою оче-
редь, оказалась вакантной после ухода из сада
С.И. Коржинского14 (Lyubimov, 1913).

Консерваторы не были жестко прикреплены к
какому-то отделу сада, хотя больше всего были
связаны с его гербарием. В их служебные обязан-
ности входило определение коллекции живых
растений, “приведение в научный порядок” кол-
лекций гербария, а также и научная работа, кото-
рая, однако, не считалась основным занятием15.
Согласно отчету сада за 1900 г. младший консер-
ватор Комаров занимался определением живых

12Все работники ИСПБС делились на “штатных” и “по
вольному найму”. Штат и размеры “содержания” (зара-
ботной платы) утверждались императорским указом. По
указу 1900 г. штатных служащих было 18 (Lyubimov, 1913).
Основная научная должность именовалась “консерватор”
(старший, младший, помощник консерватора).

13Танфильев Гавриил Иванович (1858–1928) – ботанико-
географ, почвовед. В 1895–1904 гг. – младший консерва-
тор, главный ботаник ИСПБС. С 1905 г. – в Одессе. О нем:
Belozorov (1951); Migunova (2008); и др.

14Коржинский Сергей Иванович (1861–1900) – систематик
растений, ботанико-географ, эволюционист. Заведующий
БМ АН (1892–1900), главный ботаник ИСПБС (1892–
1899). О нем: Berdyshev, Siplivinskii (1961); Lyubarskii, Sit-
nikov (2013); и др.

15Согласно инструкции, утвержденной советом сада в 1910 г.,
“все служебное время посвящается главным образом рабо-
там по приведению в научный порядок гербария сада”
(Lyubimov, 1913: 311).

Рис. 1. В.Л. Комаров в 1899 г. Фотоархив БИН РАН.
Fig. 1. V.L. Komarov in 1899. Photoarchive of the Komarov Botanical Institute.
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растений (528 “нумеров” – из Centrospermae,
Ranales, Rhoeadales, Sarracentiales, Rosales и Ge-
raniales), привел в систематический порядок
Cyperaceae русского гербария16, инсерировал
различные семейства русского гербария, преиму-
щественно из коллекции Р.Э. Траутфеттера17

(Izvlechenie…, 1901).

16“Русский гербарий” включал в 1900–1910 гг. образцы из
европейской части Российской Империи (кроме Санкт-
Петербургской губернии), Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, выделялись еще “гербарии” (сектора в ны-
нешнем понимании): низших растений, общий, японо-
китайский (его также называли монголо-китайским, ки-
тайским и др.), туркестанский, арктический (существовал
в 1904–1914 гг.) и Санкт-Петербургский, а также справоч-
ные гербарии Европейской России, полезных и вредных
растений (Fedtschenko, 1913; Lyubimov, 1913). Существен-
ное переформатирование “гербариев” произошло в 1914 г.
при переезде коллекции в новое здание.

В 1902 г. Комаров был переведен на должность
старшего консерватора; ее до этого занимал
В.И. Липский18, который стал главным ботани-
ком по отделу живых растений вместо скончав-
шегося И.Г. Клинге19. На тот момент в саду был
только один старший консерватор, который в из-
вестной мере возглавлял и координировал работу
других консерваторов, причем важнейшей его
обязанностью было ведение инвентарной книги,
в которой фиксировалось поступление гербарных
коллекций.

Специализацией в гербарной работе Комарова
практически с самого начала стал “японо-китай-
ский гербарий” (ныне – сектор Восточной и Цен-
тральной Азии Гербария БИНа), выделенный из
общего еще в 1870-е гг. К.И. Максимовичем20.
Это было вполне оправдано с учетом его опыта по
изучению флоры Маньчжурии и Кореи. Опреде-
ление и инсерация растений шли параллельно с
написанием “Флоры Маньчжурии”; кроме того,
именно научными интересами Комарова, скорее
всего, диктовалось приобретение дублетов кол-
лекций E. Taquet21 и K.P. Maire22. В сферу его дея-
тельности с 1905 г. попали и многочисленные
сборы экспедиций РГО в Монголию и Китай во
главе с Н.М. Пржевальским, Г.Н. Потаниным,
В.И. Роборовским и другими известными путе-
шественниками.

Деятельность В.Л. Комарова по работе с этими
коллекциями дала заметные результаты, причем
наиболее интенсивно работы велись в 1905–1907
гг. после решения совета ИСПБС об усилении
обработки неразобранных коллекций (Otchet…,
1906). Уже за 1906 г. “большая часть монгольско-
го и китайского гербариев … определена и поло-
жена на место, благодаря чему стала доступной

17Траутфеттер Рудольф Эрнестович (1809–1889) – система-
тик растений, директор ИСПБС в 1866–1875 гг. О нем: Ne-
mykin, Nemykina (1990); о его гербарной коллекции: Sytin
(2014).

18Липский Владимир Ипполитович (1863–1937) – флорист,
систематик, историк ботаники. В 1894–1917 гг. – библио-
текарь, старший консерватор, главный ботаник ИСПБС.
С 1918 г. – на Украине. О нем: Dobrochaeva, Mokritskii
(1991).

19Клинге Иван Густавович (1851–1902) – флорист, система-
тик, особо интересовавшийся семейством орхидных. В
1895–1902 гг. – библиотекарь, заведующий станцией для
испытания семян, главный ботаник ИСПБС. О нем: Tanfi-
lyev(1902).

20Максимович Карл Иванович (1827–1891) – флорист, си-
стематик, путешественник, исследователь флоры россий-
ского Дальнего Востока и Японии. В 1852–1891 гг. – кон-
серватор, “путешественник”, старший консерватор, глав-
ный ботаник ИСПБС, в 1871–1891 гг. – академик,
директор БМ АН. О нем: Grubov (1991); Tchernaya (2012); и
др.

21Сборы из Кореи, около 3 тыс. экземпляров. Приобретены
покупкой в 1911 г. (Otchet…, 1912)

22Сборы из провинции Юньнань (Китай), около 4 тыс. экз.
Приобретены покупкой в 1912–1913 гг. (Otchet…, 1913;
Otchet…, 1914).

Рис. 2. Прошение В.Л. Комарова о приеме на службу
в Императорский Санкт-Петербургский ботаниче-
ский сад, 1899 г. (СПФ АРАН).
Fig. 2. V.L. Komarov’s application for employment in the
Imperial St. Petersburg Botanical Garden, 1899 (St. Pe-
tersburg branch of the Archive of the Russian Academy of
Sciences).



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 105  № 5  2020

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ВЛАДИМИРА ЛЕОНТЬЕВИЧА КОМАРОВА 501

для пользования всего ученого персонала сада”
(Otchet…, 1907: 26). Если в 1904 г. японо-китай-
ский гербарий состоял из 280 пачек (Otchet…,
1905), то в 1907 г. – из 422 (Otchet…, 1908), а в 1908
г. – из 441 (Otchet…, 1909). Это число сохранялось
до переезда в 1914 г. новое здание, когда размер
“пачек” (в новом варианте – ячеек гербарных
шкафов) был уменьшен и число их выросло до
1176 (Otchet…, 1915).

Постепенно в сферу интересов Комарова по-
пали и коллекции из Сибири и Дальнего Востока,
которые начали выделяться из “русского герба-
рия”23. Так, в 1910 г. он определил более 1 тыс.
гербарных экземпляров из этого региона, а также
подготовил к рассылке около 12500 экземпляров
дублетов (Otchet…, 1911). В следующем году, по-
мимо обработки своих камчатских коллекций, он
работал с различными сборами из долины Амура
и с Чукотки (Otchet…, 1912), а затем – с материа-
лами Якутско-Аянской экспедиции (Otchet…,
1913). Позднее к ним прибавились сборы его соб-
ственной экспедиции 1913 г. в Южно-Уссурий-
ский край, а также и другие материалы, преиму-
щественно с Дальнего Востока.

В ИСПБС Комаров работал под началом ди-
ректора А.А. Фишера фон Вальдгейма24, который
один раз оставлял его за себя при нахождении в
командировке. Непосредственными начальника-
ми Комарова в гербарии были главные ботаники
Танфильев (в 1899–1905 гг.) и Б.А. Федченко25

(с 1905 г.). Надо отметить, что Федченко занял
должность главного ботаника по гербарию, ми-
нуя должность старшего консерватора, что, воз-
можно, было несколько обидно для Комарова.

23Начало выделению “сибирского гербария” было положе-
но в 1910–1911 гг. И.В. Кузнецовым (Otchet…, 1912), кото-
рый был принят в штат ИСПБС в 1913 г. Дальневосточный
гербарий был выделен из сибирского и русского в 1914 г.
при переезде в новое здание, им с самого начала занимался
Комаров (Otchet…, 1915). Поскольку И.В. Кузнецов был в
1915 г. призван в армию (Otchet…, 1916), Комаров стал за-
ниматься и сибирским гербарием. 
Кузнецов Иона Васильевич (1881–1945) – ботанико-
географ, флорист. Участник экспедиций Переселенче-
ского управления, в 1913–1915 гг. – младший консерва-
тор ИСПБС, в 1915–1918 гг. – в армии. В 1918–1928 гг. –
заведующий Вторым отделением ГлБС в Можайском уезде
Московской губ. (c 1925 г. передано в ведение Московско-
го химико-фармацевтического института). Затем – в экс-
педициях различных ботанических организаций. О нем:
Vasilyev (1947).

24Фишер фон Вальдгейм Александр Александрович (1839–
1920) – ботаник, фитопатолог, организатор науки. В 1896–
1917 г. – директор ИСПБС. О нем: Lyubimov (1915); Elenkin
(1921).

25Федченко Борис Алексеевич (1872–1947) – систематик,
флорист, ботанико-географ. В 1900–1931 гг. – младший
консерватор, главный ботаник, заведующий гербарием
ИСПБС/ГлБС, затем – научный сотрудник БИНа. О нем:
Borisova et al. (1962); Bobrov (1973).

В 1907–1908 гг. была предпринята попытка
передачи ИСПБС из ведения Главного управ-
ления земледелия и землеустройства в Импера-
торскую Санкт-Петербургскую академию наук.
Эту идею особо поддерживал профессор
Юрьевского университета Н.И. Кузнецов26 (Va-
ga, 1959). Для выработки позиции по данному
вопросу в саду была создана специальная ко-
миссия, в которую вошел и Комаров. Комиссия
и научный персонал сада отнеслись к идее из-
менения ведомственной принадлежности резко
отрицательно и в итоге этот проект реализован
не был. В 1913 г. Комаров вошел в состав особой
юбилейной комиссии по празднованию 200-ле-
тия ИСПБС (Otchet…, 1914), а в марте 1914 г.
принимал участие в совещании в Департаменте
земледелия, посвященной амбициозной про-
грамме развития сада27, которая, к сожалению,
не была реализована из-за начавшейся Первой
мировой войны. Следует отметить, что во всех
этих комиссиях он, как правило, был един-
ственным служащим ИСПБС, не занимавшим
должность главного ботаника или руководите-
ля подразделения (станции и т.п.). Создается
впечатление, что директор Фишер фон Вальд-
гейм ценил знания и организаторские способ-
ности Комарова и привлекал его для решения
различных вопросов общего характера. Надо
отметить, что Комаров вошел и в состав специ-
ального юбилейного организационного коми-
тета по празднованию 50-летия ученой и адми-
нистративной деятельности Фишера фон
Вальдгейма, которое состоялось 17 июня 1915 г.
(Otchet…, 1916).

Огромной заслугой Комарова была органи-
зация перемещения гербария сосудистых расте-
ний в новое здание, в котором он и находится
уже более ста лет. Эта работа происходила под
его руководством и при активном личном уча-
стии в июне – августе 1914 г.; подготовка же к
этому событию началась еще в 1912 г., тоже при
его деятельном участии. Надо отметить, что
происходила не просто перевозка коллекций,
но и размещение их по новейшей тогда системе
А. Энглера (нумерация родов по Далла Торре и
Гармсу; ранее растения располагались по раз-
личным системам, в том числе и по совершенно
устаревшей Эндлихера), а также согласно во
многом новому географическому разделению.
Кроме того, прежние 6800 огромных пачек гер-

26Кузнецов Николай Иванович (1864–1932) – систематик,
флорист, геоботаник, ботанико-географ. В 1891–1895 гг. –
младший консерватор ИСПБС; в 1895–1915 гг. – профес-
сор и директор Ботанического сада Юрьевского (Дерпт-
ского) университета, затем в Крыму – директор Никитско-
го ботанического сада и профессор Таврического универ-
ситета. В 1922–1932 гг. – в ГлБС/БИНе, организатор
отдела геоботаники. О нем: Lipschitz (1957); Lavrenko
(1965); и др.

27СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 11. Л. 134–135.
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бария были разделены почти на 20 000 новых.
Перемещено было свыше двух с половиной
миллионов образцов (Otchet…, 1915). За орга-
низацию этой работы совет сада выразил Кома-
рову специальную благодарность.

А.П. Ильинский28 (Ilyinskii, 1944: 19) так опи-
сывал эти события. “Зайдя в конце июня 1914 г. в
Гербарий повидать Вл.Л., я был поражен авраль-
ными темпами, поразительным порядком и
огромным количеством физического труда, за-
трачиваемого Вл.Л. на эту работу. Я нашел
Вл.Л. на IV этаже Гербария. Быстро двигаясь, нес
он несколько пачек гербария, быстро поднялся с
ними на стремянку, быстро разложил пачки по
полкам и снова заспешил за новой ношей. Когда
я задал ему какой-то научный вопрос, Вл.Л. шутя
ответил, что он теперь не ученый, а кули29”.
Ильинский совершенно справедливо отмечал,
что в случае малейшего промедления с переносом
гербария новое здание с началом войны было бы
занято под госпиталь и, возможно, навсегда поте-
ряно для ботаников.

С началом Первой мировой войны Комаров
активно занимался работами по изучению и ис-
пользованию лекарственных растений, которые
были развернуты в саду. В 1915 г. он и Федченко
по решению совета ИСПБС (Otchet…, 1916) во-
шли в состав Комиссии по изучению естествен-
ных производительных сил России (КЕПС) при
Академии наук – органа, которому вскоре было
суждено сыграть значительную роль в развитии
отечественной науки.

Коснемся оплаты труда Комарова в то время.
Его заработная плата (“содержание”, как тогда
говорили) состояла из двух частей: жалованья и
“столовых” при казенной квартире (в случае от-
сутствия таковой российскому чиновнику обыч-
но полагались еще и “квартирные”) (табл. 1). Доход
Комарова в саду (даже на должности младшего кон-
серватора) был заметно выше, чем средняя заработ-
ная плата рабочего в Санкт-Петербурге в то время,
но, по-видимому, явно недостаточен для поддержа-
ния уровня жизни, характерного для людей его кру-
га (не забудем, что большинство его родственников
были высокопоставленными военными). Секре-
тарь сада С.Ю. Любимов (Lyubimov, 1913: 255) от-
мечал явную недостаточность оплаты труда в саду
согласно штату 1900 г.: “Полное же несоответ-
ствие современным жизненным условиям окла-
дов штатных служащих вынудило последних
иметь добавочные занятия в ущерб, может быть,

28Ильинский Алексей Порфирьевич (1885–1945) – ботани-
ко-географ, геоботаник, специалист по интродукции рас-
тений. С 1909 г. – участник экспедиций Переселенческого
управления, в 1918–1931 гг. – в отделе живых растений
ГлБС/БИНа, его заведующий в 1931–1934 гг., затем – со-
трудник отдела геоботаники БИНа. О нем: Lavrenko (1956).

29Чернорабочий (обычно грузчик) в Китае и других восточ-
ных странах.

служебным их обязанностям”. Не был исключе-
нием и Комаров, имевший “добавочные занятия”
в Санкт-Петербургском университете, на курсах
П.Ф. Лесгафта, М.А. Лохвицкой-Скалон, а после
1917 г. – в Химико-фармацевтическом институте,
Педагогическом институте и др. Введение нового
штата в 1913 г. несколько улучшило финансовое
положение служащих сада по основному месту
работы, но начало Первой мировой войны и со-
путствовавшая ей инфляция быстро съела при-
бавления к окладам30.

Штатные служащие Императорского ботани-
ческого сада, как и другие российские чиновни-
ки, имели классный чин по Табели о рангах, вве-
денной еще Петром I. Комаров начал службу кол-
лежским секретарем – это чин 10 класса, который
обычно получали выпускники университетов. К
1913 г. он имел уже весьма высокий чин статского
советника (табл. 2). Как и другие служащие сада,
Комаров был удостоен российских орденов, ко-
торыми обычно награждали чиновников за вы-
слугу лет: Святого Станислава 3 ст. (1903 г.), Свя-
той Анны 3 ст. (1906 г.), Святого Станислава 2 ст.
(1910 г.), Святой Анны 2 ст. (1913 г.). В 1916 г. он
был награжден орденом Святого Владимира 4 ст.,
несколько менее обычным для государственного
служащего. В 1913 г. он получил право ношения
памятной светло-бронзовой медали в честь 300-
летия царствования дома Романовых, различные
виды которой получили в то время практически
все государственные служащие.

Ботаническому саду выделялись средства на
командировки и экспедиции, хотя они были до-
вольно скромными, в то же время широко ис-
пользовались возможности поездок за счет иных
источников финансирования. Сад финансировал
экспедицию Комарова в Саяны с 1 мая по 1 сен-
тября 1902 г. (с выдачей 600 руб.), поездку в бота-
нические сады Кью, Берлина и Парижа с 5 июня
1906 г. на два с половиной месяца (с выдачей
300 руб.)31. Остальные командировки, скорее все-
го, финансировались из иных источников либо
самим Комаровым32. В 1907 г. он был направлен
для изучения флоры великих озер северной Рос-
сии (Чудского, Ильменя, Ладожского, Онежско-
го и др.) на два месяца в три срока. С 10 апреля по
10 октября 1908 г. с 15 апреля по 15 октября 1909 г.
работал на Камчатке в составе экспедиции РГО
при финансовой поддержке Ф.П. Рябушинского.
В конце декабря 1909 г. был командирован в

30Заведующий станцией для испытания семян Б.Л. Исачен-
ко (директор сада в 1917–1930 гг.) доносил в январе 1917 г. в
Департамент земледелия, что “молодых людей с высшим
образованием, желающих занять место с окладом 1200
руб., в настоящее время не предвидится” (РГИА. Ф. 398.
Оп. 74. Д. 30557. Л. 50–51).

31АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 34.
32Во всяком случае, в документах нет указаний на финансо-

вую поддержку этих поездок со стороны сада.
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Москву на XII съезд русских естествоиспытате-
лей и врачей. C 1 мая по 1 октября 1913 г. возглав-
лял экспедицию в Приморскую область при под-
держке Переселенческого управления; им и его
спутниками было собрано около 1 тыс. видов,
3500 номеров и до 10 тыс. экземпляров (Otchet…,
1914). С 16 июня по 1 августа 1915 г. проводил ис-
следования в Новгородской губернии.

Российским государственным служащим был
положен отпуск, но не ежегодный, на него надо бы-
ло испрашивать разрешение в каждом конкретном
случае. До 1917 г. Комаров воспользовался этим

правом только три раза: с 2–30 августа 1903 г., с 2–
30 июля 1912 г. и с 5 по 26 июня 1916 г.33

Проживал Комаров на территории ботаниче-
ского сада, как и большинство его служащих (как
штатных, так и “по вольному найму”) в то время.
В домовой книге сада за 1899 г.34 указано прежнее
место жительства – Невский проспект, д. 136 (ад-
рес доходного дома, принадлежавшего его дяде
В.В. Комарову). Сначала он занимал, скорее все-

33АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 34. Л. 2
34СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 648. Л. 85об.

Таблица 1. Финансовое содержание В.Л. Комарова во время службы в Императорском Санкт-Петербургском бо-
таническом саду (1899–1917)
Table 1. V.L. Komarov’s financial allowance during his service in the Imperial St. Petersburg Botanical Garden (1899–
1917)

Год утверждения 
штата

The year of approval 
of staffing table

Должность
Position

Жалование
в год, руб.
Salary per 

annum, rubles

Столовые
в год, руб.

Dining payments 
per annum, rubles

Всего
в год, руб.
Total per

annum, rubles

Всего
в месяц, руб.

Total per
month, rubles

1900

Младший консерватор
Assistant curator 600 600 1200 100

Старший консерватор
Senior curator

1000 800 1800 150

1913 1320 1320 2640 220

Таблица 2. Гражданские чины В.Л. Комарова в 1899–1917 гг.
Table 2. V.L. Komarov’s civil ranks in 1899–1917

Примечание. Производство в чины нередко производилось задним числом со старшинством с более ранней даты. В чин кол-
лежского асессора Комаров был произведен приказом от 6 сентября 1905 г. со старшинством от 16 января 1901 г., а в чин на-
дворного советника — приказом от 23 декабря 1905 г. со старшинством с 16 января 1905 г. (АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 34. Л. 4–6).
Note. Promotion in ranks often was carried out retroactively starting from an earlier date. Komarov was promoted to the rank of college
assessor by order of September 6, 1905 starting on January 16, 1901, and to the rank of court counsellor, by order of December 23, 1905
starting from January 16, 1905.

Год производства
Year of promotion

Гражданский чин
Civil rank

Класс по 
табели о рангах
Class according 

grade table

Соответствующий
армейский чин

Corresponding army rank

Обращение
Official appeal

1899 Коллежский секретарь
College secretary 10 Поручик

Lieutenant Ваше благородие
Your nobleness

1902 Титулярный советник
Titular counsellor 9 Штабc-капитан

Captain-lieutenant

?1905 Коллежский асессор
College assessor 8 Капитан

Captain Ваше высокобла-
городие
Your high noble-
ness

1905 Надворный советник
Court counsellor 7 Подполковник

Lieutenant-colonel

1909 Коллежский советник
College counsellor 6 Полковник

Colonel

1913 Статский советник
Counsellor of state 5 Между полковником и генералом

Between colonel and general
Ваше высокородие
Your high ancestry
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го, какую-то квартиру в одном из деревянных до-
мов (ныне не существующих) в западной части
сада, а в 1913 г. переехал в благоустроенное жилье
в доме штатных служащих (так называемый “Дом
ботаников”: ул. Песочная, д. 2, кв. 8, ныне –
ул. Профессора Попова, д. 2, литера Б).

Комаров довольно долго не создавал семью.
Первый раз он женился (по-видимому, в 1913 г.)
на “вдове статского советника Марии Романовне
Позняковой35, 1862 г. рождения, лютеранского
вероисповедования”36. О ней есть упоминания в
ряде анкет, заполнявшихся Комаровым в годы
гражданской войны и в самом начале 1920-х го-
дов. Н.В. Павлов (Pavlov, 1951) указывает, что она
умерла в 1929 г. Второй брак с Н.В. Старк был за-
ключен в 1930 г.37

Главный ботанический сад РСФСР (СССР) 
(1918–1931)

В марте 1917 г. из наименования сада исчезло
слово “императорский”. Директор Фишер фон
Вальдгейм сразу ушел в отпуск, а с 28 июня был
уволен со службы по болезни38. Сад возглавил
Б.Л. Исаченко39. Был расширен состав совета
сада, в него вошли все постоянные работники,
относящиеся к научному персоналу. С октября
1918 г. сад стал именоваться Главным ботаниче-
ским садом РСФСР40, а после 1925 г., получив
статус учреждения союзного значения – Глав-
ным ботаническим садом СССР. В мае 1930 г.
постановлением Совета народных комиссаров
РСФСР был передан в ведение АН СССР41 и
чуть более года носил название Ботанического
сада АН СССР.

В 1917 г. Комаров был избран заместителем ди-
ректора сада, по-видимому, 24 июня 1917 г. – на
том же заседании, где проходили и выборы ди-
ректора (Otchet…, 1918)42. Он принимал активное
участие в различных комиссиях, готовящих пред-
ложения по сокращению расходов сада в услови-
ях недостатка финансирования, дефицита топли-
ва и т.п. С середины лета 1917 г. он фактически

35В девичестве – Гейст (АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 35. Л. 30).
По-видимому, ее первым мужем был педагог, литератор и
библиофил Николай Иванович Позняков (1856–1910).

36АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 34. Л. 2.
37АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 22. Л. 5.
38СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 4. Д. 72. Л. 172.
39Исаченко Борис Лаврентьевич (1871–1948) – ботаник,

микробиолог, специалист по биологии семян. Младший
консерватор, заведующий станцией для испытания семян
ИСПБС (1902–1917), директор ГлБС (1917–1930); акаде-
мик АН СССР (1945). О нем: Mishustin (1949, 1951); и др.

40Первый протокол заседания совета сада, в котором упо-
треблено это название, датирован 18 октября 1918 г. (СПФ
АРАН. Ф. 151. Оп. 1 Д. 105. Л. 108).

41СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1930). Д. 144. Л. 15.
42Архивные документы об этих выборах мне пока обнару-

жить не удалось.

стал во главе отдела живых растений, т.к. главный
ботаник Липский уехал в длительную команди-
ровку и из нее уже не возвратился43. 12 апреля 1918 г.
советом сада было признано невозможным остав-
лять отдел живых растений без руководства и Ко-
маров был назначен главным ботаником (заведу-
ющим отделом) считая с 1 января 1918 г.44

Формально это был статус исполняющего обя-
занности, а “полноценно” Комаров был избран
главным ботаником 13 декабря 1918 г.45 Должно-
сти заместителя директора (в 1920-е годы она
иногда называлась “помощник директора по на-
учной части”) и руководителя отдела живых рас-
тений он занимал до 1 октября 1931 г. – даты на-
чала фактического создания БИНа.

В годы революции и гражданской войны сад
понес значительные потери, но все-таки основа
коллекции живых растений была сохранена. От-
дельные эпизоды того периода хорошо описаны
Н.В. Шипчинским46 (Memories…, 2014). Следует
отметить, что ситуация в Петрограде в те годы бы-
вала сравнима с лишениями блокады Ленингра-
да, правда, такие периоды были заметно короче,
чем в 1941–1944 гг. Комарову приходилось много
времени уделять организационным вопросам, в
том числе весьма прозаическим – поискам фи-
нансовых средств, топлива и т.п.

По-видимому, Комаров был довольно популя-
рен в среде садоводов. Можно отметить, что он
19 апреля 1917 г. был избран почетным членом
Северного профессионального союза садово-
дов47, в то время – весьма влиятельной органи-
зации. Необходимо учитывать, что в дни фев-
ральской революции садоводы активно высту-
пали за смещение директора и других
представителей “старой” администрации
(Memories…, 2014), однако Комарова это не
коснулось. Отношение Комарова к забастовке
служащих Министерства земледелия (к ней
присоединились и многие сотрудники сада),

43Командировка Липского в Туркестан обсуждалась и была
разрешена на заседании совета сада 28 апреля 1917 г. (СПФ
АРАН. Ф. 151. Оп. 1 Д. 105. Л. 3), хотя фактически она не
состоялась (Otchet…, 1918). 16 сентября совет утвердил его
командировку на Черноморское побережье “считаясь с ко-
мандировкой Липского как со совершившимся фактом”
(Там же, л. 25). С просьбами о дальнейшем продлении ко-
мандировок совет сада не согласился.

44СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 105. Л. 72.
45СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 105. Л. 109.
46Шипчинский Николай Валерианович (1886–1955) – си-

стематик, специалист по интродукции и зеленому строи-
тельству. С 1912 г. – участник экспедиций Переселенче-
ского управления, с 1916 г. консерватор ИСПБС, затем
преимущественно в отделе живых растений ГлБС, в 1932–
1938 гг. и 1942–1948 гг. – заведующий Ботаническим са-
дом БИНа.

47АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 7. Л. 2.
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последовавшей после октябрьского переворо-
та, пока установить не удалось.

Деятельность Комарова на посту заведующего
отделом живых растений (ныне – отдел Ботани-
ческий сад Петра Великого БИНа), как ни стран-
но, описана довольно скупо. Известно, что Кома-
ров организовал отделение экспериментальной
морфологии, создание которого планировалось
еще в 1914 г. Он же был организатором экскурси-
онного бюро в его нынешнем понимании
(Ilyinskii, 1944), причем в то время именно в каче-
стве экскурсоводов нередко начинали научную
карьеру многие известные ботаники, например,
Я.И. Проханов48. Надо отметить, что еще до рево-
люции Комаров организовывал бесплатные об-
щеобразовательные экскурсии по оранжереям
сада для рабочих (Ilyinskii, 1944; Memories…, 2014)
и этот опыт был использован при создании экс-
курсионного бюро.

Комаров создал большую экспериментальную
коллекцию растений в оранжерее № 24, с которой
много работал лично. По состоянию на лето
1941 г. в ней насчитывалось, согласно каталогу,
3997 экземпляров, принадлежащих к 784 видам.
По инвентаризации от 1 июня 1942 г. был учтен
1571 экземпляр, принадлежащий к 433 видам49.
К сожалению, дальнейшая судьба этой коллек-
ции неизвестна, следов ее в настоящее время най-
ти не удалось.

19 марта 1920 г. совет ГлБС выбирал директо-
ра50. Перед выборами Комаров произнес речь, “в
которой назвал эти выборы самым важным из
всех дел, какие приходится решать совету, т.к. от
удачи или неудачи выборов зависит весь ход дея-
тельности в саду. Главное назначение директо-
ра – это внешние дела сада; он должен своей лич-
ностью внушать уважение и доверие к саду, как в
ученых, так и в административных кругах… Если
есть внутренние трения, их можно уладить и
дружной работой сослуживцев поправить дело,
но что можно сделать, если неудачный выбор ди-
ректора оставит сад без кредитов или без топлива.
Выбор должен быть не только удачным, но и еди-
нодушным, так как этим сильно поддерживание

48Проханов Ярослав Иванович (1902–1965) – систематик,
специалист по ботанической номенклатуре. В 1921 г. –
экскурсовод ГлБС, участник ряда его экспедиций, также
работал во Всесоюзном институте растениеводства под ру-
ководством Н.И. Вавилова. В 1935 г. был выслан из Ленин-
града в Куйбышев, в 1940–1941 гг. – в докторантуре БИНа,
с июня 1941 г. – в Поволжье и на Северном Кавказе, по по-
литическим причинам был лишен возможности постоянно
работать в крупных научных центрах. О нем: Vasilchenko
(1965); Saksonov, Koneva (2007).

49СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1942). Д. 1. Л. 18–27.
50В этот период основным документом, регулирующим дея-

тельность сада, по-видимому, была инструкция, утвер-
жденная еще Временным правительством, которая преду-
сматривала выборы директора советом сада. Такой демо-
кратический порядок просуществовал сравнительно
недолго.

авторитета избранника. При наличии определен-
ного кандидата голоса, отданные другим лицам,
пропадают без пользы для этих лиц, но к большо-
му вреду для дела. Особенно нежелательна подача
голосов за таких лиц, относительно которых из-
вестно, что они все равно откажутся. Единодушие
выборов чрезвычайно важно”51.

Результаты голосования оказались следующи-
ми: Исаченко – 16 голосов, Комаров – 5,
В.Н. Любименко52 – 2, А.И. Данилов53 – 1. Во
втором туре, когда Любименко и Данилов сняли
свои кандидатуры, Исаченко набрал 18 голосов,
Комаров – 6. Очевидно, что Комаров хотел за-
нять должность директора, чувствовал себя гото-
вым к такой работе, но мнение совета сада оказа-
лось иным. Однако месяцем позже на должность
заместителя директора он был избран подавляю-
щим большинством голосов (21, Н.А. Монтевер-
де54 – 3, Любименко – 2)55.

Ботанический музей 
Академии наук (1920–1931)

Ботанический музей – второе, после ИСПБС
(ГлБС) профильное ботаническое учреждение
Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда в
1823–1931 гг. Он включал обширные гербарные
коллекции (к началу XX в. – около полутора мил-
лионов образцов), располагался на Васильевском
острове. Если в XIX в. в нем фактически работал
только штатный академик по ботанике и не-
сколько его помощников, то в начале XX в. музей
представлял собой учреждение со сравнительно
большим по тем временам штатом; в 1924 г. в нем
работало 15 человек, из них 9 научных сотрудни-
ков56. Директором музея в 1903–1930 гг. был ака-
демик И.П. Бородин57.

51СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 105. Л. 177–179.
52Любименко Владимир Николаевич (1873–1937) – физио-

лог, эволюционист. Старший консерватор ИСПБС (1914–
1919), заведующий физиологической лабораторией/отде-
лом физиологии ГлБС (1919–1931), отделом эксперимен-
тальной ботаники БИНа (1931–1937). О нем: Manoilenko
(1996); и др.

53Данилов Афанасий Николаевич (1879–1942) – физиолог
растений. Практикант (1908–1911), с 1914 г. – консерватор
ИСПБС, затем работал в ГлБС/БИНе на различных долж-
ностях. В 1917–1922 гг. – ученый секретарь (секретарь со-
вета) и помощник директора ГлБС. О нем: Brilliant (1942).

54Монтеверде Николай Августинович (1856–1929) – морфо-
лог, физиолог, специалист по лекарственным растениям.
С 1892 г. – главный ботаник, заведующий музеем ИС-
ПБС/ГлБС. О нем: Lyubimenko (1930).

55СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 105. Л. 180.
56СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1924). Д. 16. Л. 36.
57Бородин Иван Парфеньевич (1847–1930) – ботаник, фи-

зиолог, анатом, систематик, общественный деятель. Ди-
ректор БМ АН (1902–1930), представитель Академии наук
в совете ИСПБС. О нем: Manoilenko (2005); и др.
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Комаров в 1920 г. был избран академиком по
ботанике и это, естественно, сблизило его с Бота-
ническим музеем. В 1925 г. его совет постановил
приглашать Комарова на свои заседания58, в этом
же году он исполнял обязанности директора во
время отсутствия Бородина, хотя в штате музея
формально не состоял59 (рис. 3). После смерти
Бородина 5 марта 1930 г. Комаров 30 мая был из-
бран директором музея (оставаясь также и в шта-
те Ботанического сада)60. Надо отметить, что в ок-
тябре этого же года он избирается еще и директо-
ром недолго просуществовавшего Лесного
музея61.

Как известно, в 1929 г. Комаров был избран
исполняющим обязанности непременного секре-
таря Академии наук СССР, а в марте1930 г. – ви-
це-президентом, в обязанности которого входило
руководство административно-хозяйственной и
финансовой работой академии62. Деятельность в
академии отнимала у Комарова все больше и
больше времени, становилась для него основной.
В 1936 г. он стал президентом АН СССР. Эта сфе-

58СПФ АРАН. Ф. 72. Оп. 1. Д. 44. Л. 23.
59СПФ АРАН. Ф. 72. Оп. 1. Д. 44. Л. 26.
60АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 7. Л. 22.
61АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 7. Л. 24–25.
62АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 7. Л. 21.

ра его деятельности весьма интересна, однако в
данной статье намеренно не затрагивается.

Ботанический институт (1931–1945)

Ботанический институт АН СССР (ныне –
РАН), с 1940 г. носящий имя В.Л. Комарова, был
создан согласно решению Общего собрания АН
СССР от 26 апреля 1931 г. в результате объедине-
ния Ботанического сада (как уже отмечалось, к
тому времени ГлБС был передан в ведение АН
СССР) и Ботанического музея АН СССР. Обсто-
ятельства этого объединения, включая и роль в
нем Комарова, подробно рассмотрены мною ра-
нее (Geltman, 2014b). Здесь приводится лишь ос-
новная канва тех событий.

Необходимо отметить, что импульсы к объ-
единению шли “сверху”, а большинство сотруд-
ников сада и музея его не желало; единственным
исключением, пожалуй, был В.П. Савич63 – в то
время ученый секретарь Ботанического сада.

Комаров, занимая должность помощника ди-
ректора сада по научной работе и одновременно
(с мая 1930 г.) должность директора Ботаническо-
го музея, придерживался двойственной позиции.
Он не отрицал необходимости координации дея-
тельности сада и музея, но по возможности тор-
мозил их реальное объединение с тем, чтобы оба
учреждения сохранили юридическую и финансо-
вую самостоятельность. Для этого был придуман
“институт” – новый уровень управления учре-
ждениями академии (они тогда обычно называ-
лись музеями, лабораториями и т.п., но не инсти-
тутами), который представлял собой некое подобие
ассоциации. “Ботанический институт (БИН)”
(наряду с другими “институтами”), представляв-
ший собой ассоциацию ГлБС, БМ АН, Лесного
музея, Лаборатории физиологии и биохимии рас-
тений, был создан решением Общего собрания
АН СССР 4 апреля 1930 г.64 Директором этого, го-
воря современным языком, консорциума был на-
значен Комаров, секретарем – Б.К. Шишкин65,
административную поддержку осуществлял Бо-
танический музей.

63Савич Всеволод Павлович (1885–1972) – специалист по
низшим растениям, преимущественно лихенолог. Млад-
ший консерватор, консерватор ИСПБС/ГлБС (1913–
1920), помощник директора (1922–1925), ученый секретарь
(1925–1931) ГлБС, заместитель директора (1932–1937), за-
ведующий отделом (1932–1963) БИНа. О нем: Golubkova
(2003); и др.

64СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2 (1930). Д. 1. Л. 16.
65Шишкин Борис Константинович (1886–1963) – система-

тик, флорист, организатор науки. Старший ботаник БМ
АН/БИНа (1931–1938), директор (1938–1949), заведую-
щий отделом (1949–1963) БИНа. Член-корреспондент АН
СССР (1943), один из редакторов “Флоры СССР”. О нем:
Grubov (1987); и др.

Рис. 3. В.Л. Комаров в середине 1920-х гг. Фотоархив
БИН РАН.
Fig. 3. V.L. Komarov in mid-1920s. Photoarchive of the
Komarov Botanical Institute.
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Скорее всего, решение о создании “Ботаниче-
ского института” долгое время оставалось на бу-
маге, так как лишь в декабре 1930 г. началась пе-
реписка о создании его Ученого совета66. Неиз-
вестно, собирался ли этот совет хотя бы раз. По-
видимому, реально функционировало бюро ин-
ститута в составе Комарова, Б.А. Келлера67 (к то-
му времени – директора Ботанического сада) и
Шишкина. В начале 1931 г. этот недолго просу-
ществовавший “институт” был, по-видимому, за-
менен Ботанической ассоциацией.

Весьма вероятно, что Комаров был бы сторон-
ником реального объединения сада и музея, если
бы у него имелся шанс стать во главе объединен-
ного учреждения. Однако директором Ботаниче-
ского сада после передачи его в Академию наук
был избран Келлер – один из первых коммуни-
стов-академиков. По-видимому, и по этой при-
чине Комаров придерживался тактики имитации
объединения68.

К апрелю 1931 г. скорее всего, последовал еще
один сигнал сверху, которого было невозможно
ослушаться, и “жестко” объединенный Ботани-
ческий институт69 был создан без каких-либо от-
крытых дискуссий. Директором объединенного
учреждения решением общего собрания АН
СССР 6 октября 1931 г. был назначен Келлер. Ре-
альное объединение сада и музея началось 11 ок-
тября 1931 г. с издания соответствующего приказа
и по сути происходило в форме присоединения
музея к саду. Комаров с 1 октября 1931 г. был
освобожден от обязанностей заведующего отде-

66СПФ АРАН. Ф. 151. Оп. 1. Д. 702. Л. 58, 83.
67Келлер Борис Александрович (1874–1945) – геоботаник,

эколог, почвовед. В 1930–1931 гг. – директор Ботаниче-
ского сада АН СССР, затем – директор БИНа (1931–1937).
Академик АН СССР (1931), один из первых академиков –
членов ВКП(б). О нем: Leisle (1949); и др.

68Савич так описывал роль Комарова в происходящих собы-
тиях: “За кулисами шла большая подготовка и нажим на
академика Комарова, легко поддающегося воздействию
при сильном нажиме, да и, кроме того, выяснилось же-
лание сада иметь директором партийца и, во всяком слу-
чае, не академика Комарова, негодного в директора са-
ду, где нужен сильный товарищ и объективно смотря-
щий на вещи, а не сильно личный в административном
отношении работник, каким является ак[адемик] Кома-
ров. Последнее обстоятельство тоже сыграло свою роль,
так как ни для кого не секрет, что ак[адемик] Комаров
всегда стремился быть директором сада и еще ранее был
конкурентом бывшего директора Исаченко. Вот из же-
лания сохранить за собой руководство садом и также в
своих руках ботаническое учреждение и был им приду-
ман проект нового Ботанического института, восполь-
зовавшись общей тенденцией АН объединять свои лабо-
ратории и музеи в институты” (Архив БИН РАН, Ф. 12.
Оп. 1. Д. 61. Л. 3).

69В первоначальных документах – Институт ботаники.

лом живых растений и назначен заведующим гер-
барием (отделом систематики и географии расте-
ний)70.

Надо отметить, что и на этой стадии предпри-
нимались попытки сохранить определенную са-
мостоятельность музея. Келлер позже отмечал,
что “в конце 1931 г. при яростном сопротивлении
члена-корреспондента Академии наук Н.А. Бу-
ша71 и особенно его жены72, при явном нежела-
нии академика В.Л. Комарова удалось добиться
слияния Ботанического сада и Ботанического му-
зея в единый Ботанический институт”73.

В 1931–1934 гг. Комаров, несмотря на заня-
тость в Академии наук, находил время для работы
в БИНе, в том числе для организационной и на-
учной деятельности в отношении “Флоры
СССР”. В 1934 г. решением руководства и обще-
ственных организаций института он был отнесен
к числу ударников второго года второй пятилетки
(рис. 4). Однако с конца 1934 г. после переезда ру-
ководства АН СССР и значительной части ее
учреждений в Москву74, таких возможностей у
него становилось все меньше и меньше. По делам
отдела его обычно замещал Р.Ю. Рожевиц75.

Надо отметить, что с 1935 г. директор БИНа
Келлер, ставший еще и директором Почвенного
института, основное время проводил в Москве,
увлеченный разработкой проекта Всесоюзного
ботанического сада на Ленинских горах (реализо-
ван не был). Реальное руководство БИНом осу-
ществлял в основном заместитель директора Са-

70СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1(1931). Д. 35. Л. 51–52.
71Буш Николай Адольфович (1869–1941) – систематик,

флорист, исследователь растительного мира Кавказа. Кон-
серватор ИСПБС (1902–1912), старший ботаник БМ АН
(1912–1931), представитель Академии наук в совете
ИСПБС (с 1912 г.), c 1931 г. – сотрудник БИНа; член-кор-
респондент РАН (1920). О нем: Shennikov (1952); Korchagin
(1969); и др.

72Буш Елизавета Александровна (1886–1960) – флорист, си-
стематик, исследователь растительного мира Кавказа. Же-
на Н.А. Буша. С 1912 г. – в БМ АН, с 1931 г. – в БИНе, по-
сле 1941 г. – главным образом на Югоосетинском горно-
луговом стационаре. Савич называл ее “негласным хозяи-
ном Музея АН” (Архив БИН РАН. Ф. 12. Оп. 1. Д. 61. Л. 3).
О ней: Semenova-Tyan-Shanskaya et al. (1963).

73ЦГАИПД СПб. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1477. Л. 96.
74В 1930-е годы постоянно обсуждался вопрос о переводе

БИНа в Москву, из-за этого просьбы института о допол-
нительном финансировании постоянно отвергались.
Только после Великой Отечественной войны руководство
страны решило оставить ленинградские учреждения АН
СССР на своих исторических местах (СПФ АРАН. Ф. 273.
Оп. 1 (1946). Д. 1. Л. 265–268).

75Рожевиц Роман Юльевич (1882–1949) – систематик, специа-
лист по семейству злаков. В штате ИСПБС/ГлБС/БИНа
с 1911 г.
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вич – ученик Комарова, тем не менее, нередко
оппонировавший ему по конкретным вопросам
деятельности института.

В апреле 1937 г. в БИНе прошел “актив” по об-
суждению положения в институте, сопровождав-
шийся характерным для пика “большого терро-
ра” поиском “вредителей”. По заявлению ряда
сотрудников в институте работала комиссия пар-
тийного контроля76. В октябре 1937 г. Келлер был
освобожден от должности директора по личной
просьбе, с должности заместителя директора
ушел и Савич. Исполняющим обязанности ди-

76ЦГАИПД СПб. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1442, 1472, 1477.

ректора стал Ю.Д. Цинзерлинг77, а с 10 декабря –
Е.Г. Бобров78.

28 ноября под председательством Комарова
состоялось заседание Ученого совета, на котором

77Цинзерлинг Юрий Дмитриевич (1894–1939) – геобота-
ник, флорист, ботанико-географ. С 1912 г. – в БМ АН, с
1923 г. – в ГлБС/БИН, заведующий отделом геоботаники в
1934–1938 гг. Врио директора БИНа в октябре – начале де-
кабря 1937 г. Арестован по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности 15 июля 1938 г., умер во время след-
ствия, реабилитирован в 1957 г. О нем: Kalinina (1962);
Galkina (1993).

78Бобров Евгений Григорьевич (1902–1983) – систематик,
флорист, бессменный секретарь редакции “Флоры
СССР”. С 1923 г. – в ГлБС/БИН, и.о. директора БИНа в
декабре 1937 – июне 1938 г. О нем: Vasilczenko (1985); и др.

Рис. 4. Грамота В.Л. Комарова – ударника второй пятилетки. 1934 г. Из фондов ГЦМСИР.
Fig. 4. Certificate of honor to V.L. Komarov as udarnik [shock worker] of the second year of the second five-year plan. From State
Central Museum of the Modern History of Russia.
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обсуждалось положение дел в институте79. От-
крывая заседание, Комаров отметил, что “перед
нами стоит задача обменяться мнениями о том,
как лучше поставить Ботанический институт. Вы
знаете, что до сих пор вопрос о передаче его в
Москву тянется. Пока мы работаем здесь и надо
стараться, чтобы учреждение росло, развивалось,
не падало ни в каких отношениях. Между тем
имеется мнение, что отдельные отделы Ботаниче-
ского института находятся в очень тяжелом со-
стоянии, считаются чуть ли не погибшими”.
Цинзерлинг назвал текущее руководство инсти-
тута “временным правительством”, на что Кома-
ров заметил, что его надо заметить “советским”.
К.С. Семакин80 (член партийного бюро), особо
подчеркнув необходимость более глубокого по-
иска “вредителей” в институте81, предложил на
должность директора Комарова, что было под-
держано другими выступающими.

23 декабря 1937 г. состоялось новое заседание
Ученого совета82, которое тоже вел Комаров,
предложивший выдвигать кандидатуры на долж-
ность директора. После напоминания, что ранее
была выдвинута его кандидатура, он от этого
предложения отказался, мотивируя тем, что дол-
жен постоянно находиться в Москве как прези-
дент АН СССР и депутат Верховного совета
СССР. На должность директора был выдвинут
А.А. Гроссгейм83, но и он в начале 1938 г. от этого
предложения также отказался84.

Ученый совет БИНа вернулся к обсуждению си-
туации в институте и кандидатур директора
20 февраля 1938 г.85. Заседание снова проходило под
председательством Комарова. Он предложил на
должность директора кандидатуру Шишкина, кото-

79СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1(1937). Д. 18. Л. 152–186.
80Семакин Кузьма Степанович (1897–?1941) – физиолог

растений. В штате БИНа с 1935 г., ранее, по-видимому,
обучался в аспирантуре.

81Заключение комиссии партийного контроля содержало
однозначные выводы о наличии “вредительства” в инсти-
туте и было направлено в органы НКВД. Однако к всплес-
ку арестов это не привело, а имевшие место репрессии в
отношении работников БИНа, скорее всего, не были пря-
мо связаны с деятельностью этой комиссии. Причины это-
го не вполне ясны. Можно предположить, что в данном
случае совпали интересы как Келлера (против которого
были направлены основные обвинения), так и Комарова,
который, хотя, по-видимому, и недолюбливал Келлера, но
понимал, что “дело ботаников”, если оно состоится, неиз-
бежно затронет близких ему лиц, а, возможно, и его само-
го. Как Келлер, так и Комаров, несомненно, имели связи в
соответствующих партийных и государственных кругах.

82СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1937). Д. 18. Л. 193–195.
83Гроссгейм Александр Альфонсович (1888–1948) – систе-

матик, флорист, ботанико-географ, исследователь расти-
тельного мира Кавказа; академик АН СССР (1946).
В 1916–1923 гг. – в Тифлисском ботаническом саду, в
1927–1946 гг. – в ботанических учреждениях Баку, в 1947–
1948 гг. – в БИНе. О нем: Lavrenko (1949); Kirpicznikov,
Lebedev (1953); и др.

84СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1938). Д. 26. Л. 35.
85СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1(1938). Д. 26. Л. 102–109.

рая была поддержана советом; он вскоре был назна-
чен на должность директора и занимал ее до 1949 г.

Интересен эпизод с участием Комарова, про-
изошедший в институте 19 июня 1938 г. На засе-
дании Ученого совета должна была состояться за-
щита докторской диссертации В.Н. Васильева86.
Однако прямо перед защитой было получено за-
явление Местного комитета профсоюза (местко-
ма) о том, что защиту надо отложить, т.к. Васи-
льев принадлежал к партии анархистов, на Даль-
нем Востоке был связан с американским
консулом, бывал в то время в Китае и т.п. Кома-
ров ответил, что эти сведения известны комитету
по кадрам Академии наук и Васильев дал необхо-
димые объяснения87. В тот день защита была со-
рвана из-за отсутствия кворума, но позднее, в
1939 г. Васильеву все-таки удалось успешно защи-
титься.

В октябре 1939 г. в институте было отмечено
70-летие Комарова, хотя сам он, судя по всему, в
Ленинград в эти дни не приезжал. 11 ноября этого
же года дирекция и общественные организации
обратились в Президиум АН СССР с предложе-
нием возбудить ходатайство перед Правитель-
ством СССР о присвоении БИНу имени В.Л. Ко-
марова88. Указ Президиума Верховного совета
СССР об этом последовал 27 апреля 1940 г.

Постановлением Совета народных комисса-
ров СССР от 13 марта 1941 г. Комарову была
присуждена Сталинская премия за книгу “Уче-
ние о виде у растений”. 4 апреля по этому пово-
ду состоялось его чествование на заседании
Ученого совета БИНа. С приветствиями высту-
пили Б.К. Шишкин, Ф.С. Первухин89, Р.Ю. Роже-
виц, В.П. Савич, Е.М. Лавренко90, А.Н. Данилов,
М.Я. Школьник91, В.Ф. Купревич92, М.М. Ильин93.

86Васильев Виктор Николаевич (1890–1987) – флорист, си-
стематик, геоботаник, исследователь растительного мира
Дальнего Востока. С 1934 г. (с перерывами) – в БИНе.
О нем: Neshataeva (2011).

87СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1938). Д. 26. Л. 128–136.
88СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1939). Д. 35. Л. 135.
89Первухин Федор Спиридонович (1903–после 1958) – ре-

сурсовед. В БИНе в 1938–1958 гг., в 1939–1944 гг. неодно-
кратно избирался секретарем партийной организации.

90Лавренко Евгений Михайлович (1900–1987) – ботанико-
географ, геоботаник. С 1934 г. – в БИНе, в 1938–1961 гг. –
заведующий отделом геоботаники. Академик АН СССР
(1968). О нем: Kamelin (2000); и др.

91Школьник Марк Яковлевич (1907–1986) – физиолог рас-
тений, исследователь роли микроэлементов в растении.
С 1935 г. в БИНе, в 1938–1941 гг. – заместитель директора
по научной части. О нем: Bozhenko et al. (1967).

92Купревич Василий Феофилович (1897–1969) – миколог,
физиолог растений, организатор науки. В 1931–1934 гг., –
аспирант, с 1938 г. – сотрудник, в 1949–1952 гг. – директор
БИНа, с 1952 г. – президент АН БССР; член-корреспондент
АН СССР (1953). О нем см.: Goncharik (1969, 1981); и др.

93Ильин Модест Михайлович (1889–1967) – систематик, гео-
ботаник, ресурсовед. С 1912 г. – в ИСПБС/ГлБС/БИНе,
в 1938–1959 гг. – заведующий отделом растительного сы-
рья (растительных ресурсов). О нем: Vasilyev (1970); и др.
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Отвечая на приветствия и поздравления, Кома-
ров, после принятых в то время слов благодарно-
сти И.В. Сталину, так охарактеризовал свою дея-
тельность в науке: “Когда я был школьник – чужд
был наживам, быть профессором считал высшим
благом, так как все время находился среди моло-
дежи, которая была полна молодыми хорошими
свежими мыслями. Всегда любил природу и изу-
чать ее считал тоже высшим благом. Любовь к мо-
лодежи и любовь к природе – вот это два основ-
ных корня, из которых вышло то, что называется
Комаров. Я совсем не достоин того, что институт
назвали моим именем. Это слишком большая
честь для меня, а для института – умаление. Рабо-
тал много и долго в институте потому, что слу-
жебные обязанности увлекательны, вот они и
прилепили меня к месту. Хотелось бы дальше ра-
ботать и работать без конца, а силы на исходе, те-
перь уже немного осталось работать. Ваше одоб-
рение дорого для меня, потому что вы – настоя-
щие творители Ботанического института”94.

С началом Великой Отечественной войны Ко-
маров продолжал интересоваться состоянием дел
в БИНе, старался “замолвить слово” за отдель-
ных лиц, уволенных из института по сокращению
штатов95. На заседании Ученого совета 29 декабря
1941 г., в самый пик блокадного “смертного вре-
мени”, были оглашены телеграммы от Комарова
и Исаченко, в которых выражалась поддержка со-
трудникам, оказавшимся в кольце блокады96.

В октябре 1944 г. широко отмечалось 75-летие
Комарова, ему было присвоено звание Героя со-
циалистического труда. Основные торжества
проходили в Москве. Уже была полностью снята
блокада, поэтому стало возможным проведение
юбилейной сессии в Ленинграде, хотя подготовка
к ней началась еще в Казани, где значительная
часть сотрудников БИНа находилась в эвакуа-
ции. Институту были выделены некоторые сред-
ства, которые пошли на приведение в порядок
территории, отдельных оранжерей, организацию
юбилейной выставки, чаепития97.

28 октября 1944 г. Комаров ненадолго приехал
в Ленинград и выступил с короткой речью на тор-
жественном митинге, посвященном его юбилею.
Митинг проходил в тогдашнем клубе института98,
на нем присутствовало около 100 сотрудников
(Tikhomirov, 1957). Комарову были вручены по-
здравительные адреса в связи с юбилеем и высо-

94СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1941). Д. 21. Л. 68–72.
95В сентябре – октябре 1941 г. в связи с сокращением фи-

нансирования по условиям военного времени из БИНа
были уволены около 100 чел., в том числе научные сотруд-
ники (СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1941). Д. 21. Л. 145–146).
Затем некоторые из них были восстановлены на работе.

96СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1941). Д. 21. Л. 190 об.
97СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1944). Д. 12. Л. 24, 27.
98Здание, известное в БИНе как “зеленый домик” (ул. Про-

фессора Попова, 2, литера Ж).

кой правительственной наградой. В одном из
них, в частности, говорилось: “Мы всегда назы-
ваем Вас “наш Владимир Леонтьевич”, так как
знаем и помним, как любите Вы Ботанический
институт с его гербарием и библиотекой, с его
парком и оранжереями, как внимательно и лю-
бовно, по товарищески, относитесь Вы ко всем
сотрудникам института, начиная от технических
до высоко авторитетных специалистов”99. 30 ок-
тября – 2 ноября в БИНе прошла юбилейная на-
учная сессия (Tikhomirov, 1944), но Комаров в
ней участия не принимал.

Последний раз Комаров посетил БИН в июне
1945 г. во время празднования 220-летия Акаде-
мии наук СССР. Чувствовал себя он в это время
плохо, его нет даже на официальных фотографи-
ях юбилейных мероприятий в Ленинграде. В ночь
на 5 декабря 1945 г. он скончался. На похороны в
Москву от БИНа были командированы100 руково-
дители института, представители отделов, учени-
ки Комарова: Б.К. Шишкин, Е.М. Лавренко,
А.А. Никитин101, В.С. Соколов102, С.Г. Горшко-
ва103, С.В. Юзепчук104, В.П. Савич, Е.Г. Бобров и
А.С. Лозина-Лозинская105.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вряд ли подлежит сомнению, что в бурной и
многогранной жизни В.Л. Комарова Ботаниче-
ский институт и учреждения, в результате объ-
единения которых он возник, были теми места-
ми, где он лучше всего себя чувствовал, мог зани-
маться любимым делом. В нашей памяти он
остается не только автором многочисленных на-
учных трудов и организатором отечественной на-
уки, ее лидером в очень трудный и противоречи-
вый период времени, а и усердным коллектором,
и гербарным работником; при работе с коллекци-
ями постоянно попадаются образцы с этикетка-
ми, написанными его характерным, легко узнавае-

99АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 85. Л. 1.
100СПФ АРАН. Ф. 273. Оп. 1 (1945). Д. 28. Л. 113.
101Никитин Андрей Андреевич (1898–?1972) – анатом расте-

ний, ресурсовед. В ГлБС/БИНе с 1924 г. О нем: Krasilnikov
(1968).

102Соколов Владимир Сергеевич (1905–1978) – ресурсовед,
специалист по алкалоидоносным растениям. В БИНе с
1937 г. В 1941–1944 г. – руководитель ленинградской части
института, в 1944–1947 гг. – заместитель директора по на-
учной части. О нем см. Fedorov et al. (1979).

103Горшкова София Геннадиевна (1889–1972) – флорист,
систематик, ученица Комарова по Петроградским высшим
женским курсам. В ГлБС/БИНе с 1921 г.

104Юзепчук Сергей Васильевич (1893–1959) – систематик,
флорист, один из активных авторов “Флоры СССР”.
В ГлБС/БИНе с 1919 г. О нем: Kirpicznikov (1959); и др.

105Лозина-Лозинская Агния Сергеевна (1903–1958) – систе-
матик, ресурсовед, специалист по интродукции растений.
В ГлБС/БИНе в 1922–1935 г., работала с Комаровым в ла-
боратории экспериментальной морфологии; после пере-
рыва снова в БИНе в 1942–1954 гг.
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мым почерком. Фонд его библиотеки сохраняется в
“комаровском кабинете”. Продолжаются “Кома-
ровские чтения” (теперь – один раз в 2–3 года), его
памяти была посвящена всероссийская конфе-
ренция “Инновации и традиции в современной
ботанике”, состоявшаяся в октябре 2019 г. и на-
метившая основные контуры создания “Флоры
Российской Федерации (сосудистые растения)”.
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VLADIMIR LEONTYEVICH KOMAROV’S SERVICE RECORD
D. V. Geltman

Komarov Botanical Institute of RAS 
 Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376, Russia

e-mail: geltman@binran.ru

Vladimir Leontyevich Komarov (1869–1945) is a distinguished Russian botanist, explorer, scientific manag-
er, President of the Academy of Sciences of the USSR in 1936–1945. The aim of this paper is to describe his
activity mainly in the institution now known as the Komarov Botanical Institute, and its predecessors: Impe-
rial St. Petersburg Botanical Garden (in 1918 transformed into Principal Botanical Garden of the RSFSR,
since 1925 – USSR) and the Botanical Museum of the Academy of Sciences.
Komarov started his service in the Imperial St. Petersburg Botanical Garden in 1899 as junior curator, since
1902 – senior curator. He was involved not only into research, but also in significant curatorial work (both
herbarium and living collections), especially with holdings from Central and East Asia, Siberia and Russian Far
East. In 1917 he became a Deputy Director of the Garden and the head of its Horticulture Department. He con-
tributed a lot in saving of living collections in harsh conditions of the Russian Revolution and Civil War. In 1920
Komarov was elected as a member of the Russian Academy of Sciences. He became involved in the activity of the
Botanical Museum and in May, 1930 was appointed as its director. In 1929 he was elected as a vice-president of the
Academy of Sciences of the USSR. The activities of the Botanical Garden and the Botanical Museum were enough
similar and there was a distinct wish from governing bodies to merge them into a single unit. However, most of sci-
entists (including Komarov) preferred traditional independent existence of both the institutions. Nevertheless, the
merging took place and consolidated Botanical Institute was established in 1931; B.A. Keller was appointed as its
director. Komarov left the position of the head of Horticulture Department and chaired the Herbarium (Depart-
ment of Plant Systematics and Geography). Since 1935, when the Presidium of the Academy of Sciences moved
to Moscow, Komarov did not work in the Botanical Institute every day, but was involved into several events, in-
cluding the procedure of the appointment of a new director in 1937–1938. In 1940 the Botanical Institute accord-
ing decision of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR got the Komarov’s name of and became the Ko-
marov Botanical Institute. In 1944, the 75th anniversary of Komarov was celebrated in Leningrad, which had been
just liberated from the blockade. In fact, the Komarov Botanical Institute and its predecessors were the place of
most productive scientific activity of Komarov.



514

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 105  № 5  2020

ГЕЛЬТМАН

Keywords: Komarov Vladimir Leontyevich, Imperial St. Petersburg Botanical Garden, Principal Botanical
Garden of the RSFSR, Botanical Museum, Komarov Botanical Institute, Russian botany, Soviet science

ACKNOWLEDGEMENTS
The work was carried out in the framework of the institu-

tional research project (АААА-А18-118022090078-2) of the
Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sci-
ences. The author is grateful to the St. Petersburg branch of the
Archive of the Russian Academy of Sciences and the State
Central Museum of the modern history of Russia for kind per-
missions to use documents as illustrations to this article.

REFERENCES
Belozorov S.T. Gavriil Ivanovich Tanfilyev: geograf, bota-

nik i pochvoved, 1857–1928 [Gavriil Ivanovich Tanfi-
lyev: geographer, botanist and soil scientist]. Moscow.
192 p. (In Russ.).

Berdyshev G.D., Siplivinskii V.N. 1961. Pervyi sibirskii pro-
fessor botaniki Korshinsky: k 100-letiyu so dnya rozh-
deniya [The first Siberian professor of botany Korshin-
sky: on the 100th anniversary of his birth]. Novosibirsk.
88 p. (In Russ.).

Biologiya v Sankt-Peterburge. 1703–2008: Entsiklopedicheskii
slovar [Biology in St. Petersburg. 1703–2008: Encyclopedic
Dictionary]. 2011. St. Petersburg. 568 p. (In Russ.).

Bobrov E.G. 1973. To the memory of B.A. Fedschenko (to
100th birth anniversary). – Botanicheskii zhurnal. 58
(5): 754–757 (In Russ.).

Borisova A.G., Knorring O.E., Nekrasova V.L. 1962. For
the 90th anniversary of the birthday of Boris Aleksan-
drovich Fedtschenko (Dec. 27, 1872 – Sep. 20, 1947). –
Botanicheskii zhurnal. 47 (6): 897–907 (In Russ.).

Bozhenko V.P. Paribok T.A., Troitskaya E.A. 1967. Mark
Yakovlevich Shkolnik (for his 60th birthday). – Botan-
icheskii zhurnal. 52 (7): 1021–1030 (In Russ.).

Brilliant V.A. 1942. Pamyati Afanisiya Nikolaevicha Dani-
lova [Afanasii Nikolaevich Danilov: in memoriam]. –
Sovetsk. Bot. 6: 55–56 (In Russ.).

Bubyreva V.A., Byalt V.V. 2019. Young years of V.L. Koma-
rov: myths and reality. – Botanicheskii zhurnal. 105 (4):
116–124 (In Russ.).

Chernov A.G. 1969. V.L. Komarov. Moscow. 97 p. (In
Russ.).

Dobrachaeva D.N., Mokritskii G.P. Vladimir Ippolitovich
Lipskii. Kiev. 214 p. (In Russ.).

Elenkin A.A. 1921. A.A. Fischer von Waldheim. – Izv.
Glavn. Bot. Sada RSFSR. 20 (1): 48–54 (In Russ.).

Fedtchenko B.A. 1913. Gerbarii Imperatorskogo S.-Petersburg-
skogo botanicheskogo sada [Herbarium of the Imperial St.
Petersburg Botanical Garden]. – In: Imperatorskii St. Pe-
terburgskii botanicheskii sad za 200 let ego sushchestvovani-
ya (1713–1913) [Imperial St. Petersburg Botanical Garden
for 200 years of its existence]. Part 2. St. Petersburg. P. 1–38
(In Russ.).

Fedorov Al.A., Nikitin A.A., Semenova-Tyanshanskaya A.M.,
Satsyperova I.F., Balabas G.M. 1979. To the memory of
Vladimir Sergeevich Sokolov (11 VII 1905 – 19 IV 1978). –
Rastitelnye Resursy 15 (1): 146–153 (In Russ.).

Galkina E.A. 1993. Pamyati Yuriya Dmitrievicha Zinzerlin-
ga [Yurii Dmitrievich Zinzerling: in memoriam]. – In:

Voprosy klassifikatsii bolotnoi rastitelnosti [Classifica-
tion of wetland vegetation]. St. Petersburg. P. 9–12 (In
Russ.).

Geltman D.V. 2014a. Komarov Botanical Institute of the
Russian Academy of Sciences: three centuries of its his-
tory. – In: Botanika:istoriya, teoriya, praktika (to 300-
letiyu Botanicheskogo instituta im. V.L. Komarova
Rossiiskoi akademii nauk): Trudy mezhdunarodnoi
nauchnoi konferentsii [Botany: history, theory, practice
(to the 300th anniversary of the Komarov Botanical In-
stitute of the Russian Academy of Sciences): Proceed-
ings of the international conference]. St. Petersburg.
P. 84–88 (In Russ.).

Geltman D.V. 2014b. The uneasy merging of the Botanical
garden and Botanical museum into the Botanical insti-
tute. – Istoriko-biologicheskie issledovaniya [Studies
in the history of biology]. 6 (3): 35–60 (In Russ.).

Golubkova N.S. 2003. Vsevolod Pavlovich Savicz (1885–
1972) – the scientist and the leader of research in cryp-
togamic botany. – Botanicheskii zhurnal. 88 (10): 142–
150 (In Russ.).

Goncharik M.N. 1969. Vasilii Feofilovich Kuprevich. –
Mikol. Fitopatol. 3 (5): 488–496 (In Russ.).

Goncharik M.M. 1981. Revalyutsyyaner, arhanizatar,
vuchony: zhytstsye i dzeinasts V.F. Kuprevicha (1897–
1969) [Revolutionary, organizer, scientist: life and ac-
tivity of V.F. Kuprevich (1897–1969)]. Minsk. 79 p. (In
Belarus.).

Grubov V.I. 1987. On the centenary from the birth of Boris
Konstantinovich Schischkin (Mai, 1, 1886 – March,
21, 1963). – Botanicheskii zhurnal. 72 (7): 987–990 (In
Russ.).

Grubov V.I. 1991. Karl Ivanovich Maximowicz (to the cen-
tenary of the death). – Botanicheskii zhurnal. 76 (2):
296–300 (In Russ.).

Ilyinskii A.P. 1944. Cinquante années de traval de V.L. Ko-
marov à l’Institut botanique V.L. Komarov de
l’Académie des Sciences de l’USSR. – Sovetsk. Bot. 6:
17–23 (In Russ.).

Izvlechenie iz otcheta Imperatorskogo S.-Peterburgskogo
botanicheskogo sada za 1900 g. [Selection from the re-
port of Imperial St. Petersburg botanical garden for
1900]. 1901. St. Petersburg. 46 p. (In Russ.).

Kalinina A.V. 1962. To the memoryt of Yuri Dmitrievich
Zinzerling (1894–1939). – Botanicheskii zhurnal. 47
(5): 763–766 (In Russ.).

Kamelin R.V. 2000. Evgenii Mikhailovich Lavrenko (on the
occasion of his centenary). – Botanicheskii zhurnal. 85
(2): 129–140 (In Russ.).

Kamelin R.V. 2017. About V.L. Komarov. – Botanicheskii
zhurnal. 102 (2): 249–262 (In Russ.).

Kirpicznikov M.E. 1959. Sergei Vasilyevich Juzepczuk. Bi-
ographical data and brief analysis of his works. – Bo-
tanicheskii zhurnal. 44 (7): 1028–1040 (In Russ.).

Kirpicznikov M.E., Lebedev D.V. 1953. Vstupitelnaya
statya [Introduction]. In: Aleksandr Alfonsovich
Grossheim. 1888–1948. Moscow; Leningrad. P. 6–23
(In Russ.).



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 105  № 5  2020

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ВЛАДИМИРА ЛЕОНТЬЕВИЧА КОМАРОВА 515

Korchagin A.A. 1969. Scientific and pedagogical work of
Nikolay Adolphovich Busch. – Botanicheskii zhurnal.
54 (11): 1635–1641 (In Russ.).

Krasilnikov P.A. 1968. Andrey Andreevich Nikitin (to his
70th birthday and 45 year of scientific, pedagogical
work and activity). – Rastitelnye Resursy. 4 (1): 137–
138 (In Russ.).

Kurentsova G.E. 1971. Vospominaniya o V.L. Komarove
[Memories about V.L. Komarov]. – Komarovskiye
Chteniya (Vladivostok). 18: 33–41 (In Russ.).

Lavrenko E.M. 1949. Academician A.A. Grossheim: in me-
moriam. – Botanicheskii zhurnal. 34 (3): 326–335 (In
Russ.).

Lavrenko E.M. 1956. A.P. Ilyinskii (1888–1945): in memo-
riam. – Botanicheskii zhurnal. 41 (4): 607–610 (In
Russ.).

Lavrenko E.M. 1965. Nikolay Ivanovich Kuznetsov as a sci-
entist (for the centenary of his birthday). – Botanich-
eskii zhurnal. 50 (1): 151–155 (In Russ.).

Lebedev D.V. 1963. Vladimir Leontyevich Komarov. – In:
Lyudi russkoi nauki. Biologiya, meditsina, selskok-
hozyaistvennaya nauka [Persons of Russian science.
Biology, medicine, agricultural sciences]. Moscow.
P. 360–373 (In Russ.).

Leisle V.F. 1949. Zhiznennyi put akademika B.A. Kellera
[Life path of academician B.A. Keller]. – Zap.
Voronezhsk. Selskokhoz. Inst. 22 (1): 7–17 (In Russ.).

Lipschitz S.Yu. 1957. Niсolai Ivanovich Kuznetsov. – Bo-
tanicheskii zhurnal. 42 (9): 1307–1314 (In Russ.).

Lipschitz S.Yu. 1972. Vladimir Leontyevich Komarov
(zhizn i tvorchestvo) [Vladimir Leontyevich Komarov
(life and works)]. – In: Sto let so dnya rozhdeniya Vla-
dimira Leontyevicha Komarova. 1869–1969. [Hundred
years since Vladimir Leontyevich Komarov birth.
1869–1969]. Leningrad. P. 3–16 (In Russ.).

Lyubarskii E.L., Sitnikov A.P. 2013. Sergeĭ Ivanovich Kor-
zhinskii: on the 150th anniversary (26.08. (07.06)
1861–18.11. (01.12) 1900). – Botanicheskii zhurnal. 98
(1): 107–113 (In Russ.).

Lyubimenko V.N. 1930. A la mémoire de N.A. Montéverdé. –
Izv. Glavn. Bot. Sada SSSR. 29 (1–2): 10–18 (In
Russ.).

Lyubimov S.V. 1913. Lichnyi sostav i administrativnaya or-
ganizatsiya. Istoriya stroenii Imperatorskogo S.Peter-
burgskogo botanicgheskogo sada [Personnel and ad-
ministrative organization. The history of the buildings
of the Imperial St. Petersburg Botanical Garden]. – In:
Imperatorskii S.-Peterburgskii botanicheskii sad za 200
let ego sushchestvovaniya (1713–1913) [The Imperial
St. Petersburg Botanical Garden for 200 years of its
existence (1713–1913)]. Part 2. St. Petersburg. P. 241–
329 (In Russ.).

Lyubimov S.V. 1915. 50-letiye uchenoi i administrativnoi
deyatelnosti direktora Imparatorskogo botaniochesko-
go sada Petra Velikogo Aleksandra Aleksandrovicha
Fischera-von-Waldheima [50th anniversary of the aca-
demic and administrative activities of the director of the
Imperial Peter the Great Botanical Garden Aleksandr
Aleksandrovich Fischer-von-Waldheim]. Petrograd.
104 p. (In Russ.).

Manoilenko K.V. 1996. V.N. Lyubimenko: evolyutsionnye,
ekologo-fiziologicheskie, istoriko-nauchnye aspekty
deyatelnosti [V.N. Lyubimenko: evolutionary, ecologi-

cal-physiological, history-scientific aspects of his ac-
tivity]. St. Petersburg. 196 p. (In Russ.).

Manoilenko K.V. 2005. Ivan Parfenyevich Borodin, 1847–
1930. Moscow. 274 p. (In Russ.).

Memories on the revolutionary history of BIN [Komarov
Botanical Institute] by Nikolay V. Schipczinsky. – Is-
toriko-biologicheskie issledovaniya [Studies in the his-
tory of biology]. 6 (3): 74–89 (In Russ.).

Migunova E.S. Е.С. 2008. Gavriil Ivanovich Tanfilyev –
vydayushchiisya otechestvennyi estestvoispytatel [Gav-
riil Ivanovich Tanfilyev – an outstanding Russian
naturalist]. – Lesovedenie. 4: 78–80 (In Russ.).

Mishustin E.N. 1949. Academician Boris Lavrentyevich
Isachenko (1871–1948): in memoriam. – Botani-
cheskii zhurnal. 34(5): 547–551 (In Russ.).

Mishustin E.N. 1951. Boris Lavrentyevich Isachenko. – In:
Isachenko B.L.: Izbrannye trudy [Selected papers].
Moscow, Leningrad. P. 7–19 (In Russ.).

Nemykin V.V., Nemykina I.A. 1990. Rudolf Ernestovich
Trautvetter (1809–1889). – Botanicheskii zhurnal. 75
(9): 1322–1325 (In Russ.).

Neshataeva V.Yu. 2011. Life and activity of Victor Nikolae-
vich Vasilyev, an outstanding explorer of the vegetation
cover of the Russian Far East (on the 120th anniversa-
ry). – Botanicheskii zhurnal. 96 (2): 280–292 (In
Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Botanicheskogo sada za
1917 g. [Status and activity report of the Botanical Gar-
den for 1917]. 1918. Petersburg. 68 p. (In Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo bota-
nicheskogo sada Petra Velikogo za 1913 god. [Status
and activity report of the Imperial Peter the Great Bo-
tanical Garden for 1913]. 1914. St. Petersburg. 200 p.
(In Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo bota-
nicheskogo sada Petra Velikogo za 1914 god. [Status
and activity report of the Imperial Peter the Great Bo-
tanical Garden for 1914]. 1915. Petrograd. 184 p. (In
Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo bota-
nicheskogo sada Petra Velikogo za 1915 god. [Status
and activity report of the Imperial Peter the Great Bo-
tanical Garden for 1915]. 1916. Petrograd. 199 p. (In
Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1904 g. [Status and
activity report of the Imperial St. Petersburg Botanical
Garden for 1904]. 1905. St. Petersburg. 48 p. (In Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1905 g. [Status and
activity report of the Imperial St. Petersburg Botanical
Garden for 1904]. 1906. St. Petersburg. 63 p. (In
Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1906 g. [Status and
activity report of the Imperial St. Petersburg Botanical
Garden for 1906]. 1907. St. Petersburg. 79 p. (In Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1907 g. [Status and
activity report of the Imperial St. Petersburg Botanical
Garden for 1907]. 1908. St. Petersburg. 66 p. (In Russ.).



516

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 105  № 5  2020

ГЕЛЬТМАН

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1908 g. [Status and
activity report of the Imperial St. Petersburg Botanical
Garden for 1908]. 1909. St. Petersburg. 70 p. (In Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1910 g. [Status and
activity report of the Imperial St. Petersburg Botanical
Garden for 1910]. 1911. St. Petersburg. 108 p. (In
Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1911 g. [Status and
activity report of the Imperial St. Petersburg Botanical
Garden for 1911]. 1912. St. Petersburg. 103 p. (In
Russ.).

Otchet o sostoyanii i deyatelnosti Imperatorskogo S.-Peter-
burgskogo botanicheskogo sada za 1912 god. [Status
and activity report of the Imperial St. Petersburg Bo-
tanical Garden for 1912]. 1913. St. Petersburg. 104 p.
(In Russ.).

Pavlov N.V. 1951. Vladimir Leontyevich Komarov. Mos-
cow. 292 p. (In Russ.).

Podobed L.V. 2006. Usadebnaya zhizn (po stranitsam
dnevnika M.K. Lindenbauma, khozyaina us. Rovnoye-
Mikhailovskoye Borovichskogo uezda) [Manor life (ac-
cording to the diary of M.K. Lindenbaum, the owner of
the estate Rovnoye-Mikhailovskoye, Borovichi dis-
trict)]. – In: Borovichskiye usadby i ikh obitateli:
kraevedcheskii sbornik [Borovichi estates and their in-
habitants: digest on local history]. St. Petersburg.
P. 122–153.

Saksonov S.V., Koneva N.V. 2007. Ya.I. Prokhanov – first
researcher of genus Euphorbia in the Middle Volga. –
Samarskaya Luka: byulleten. 16 (1–2): 307–331 (In
Russ.).

Samoilov T.P. 1971. Kakim my pomnim V.L. Komarova
[How do we remember V.L. Komarov]. – Komarovskie
Chteniya (Vladivostok). 18: 21–32 (In Russ.).

Savina G.A. 2005. Opyt sotsialnoi istorii v litsakh: V.L. Ko-
marov – president AN SSSR [The experience of social
history in persons: V.L. Komarov – the president of the
USSR Academy of Sciences]. In: Na perelome:
otechesvennya nauka d kontse XIX–XX veke [At
the turn: Domestic science at the end of the 19th–
20th centuries]. Part 3. St. Petersburg. P. 165–205.
(Nestor: Quaternary journal on history and culture of
Russia and East Europe. N.3) (In Russ.).

Schischkin B.K. 1939. Vladimir Leontyevich Komarov (bi-
ograficheskie dannye) [Vladimir Leontyevich Komarov
(biographic data)]. – In: Prezidentu Akademii nauk
SSSR akademiku Vladimiru Leontyevichu Komarovu k
semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya i sorokapyatileti-
yu nauchnoi deyatelnosti [To Academician Vladimir
Leontyevich Komarov, President of the Academy of
Sciences of the USSR, on the occasion of his seventieth
birthday and forty-fifth scientific career]. Moscow,
Leningrad. P. 40–50 (In Russ.).

Semenova-Tyan-Shanskaya A.M., Yakovlev M.S., Gogina
E.E. 1963. To the memory of Elizaveta Aleksandrovna
Busch (February, 14, 1886 – September, 12, 1960). –
Botanicheskii zhurnal. 48 (2): 297–302 (In Russ.).

Shennikov A.P. 1952. Pamyati Nikolaya Adolfovicha
Buscha [Nikolai Adolfovich Busch: in memoriam]. –
Botanicheskii zhurnal. 37 (5): 713–718 (In Russ.).

Sytin A.K. 2014. On the obtainment of Ernst Rudolf von
Trautvetter’s private herbarium by the Imperial St. Pe-
tersburg Botanical Garden. – Istoriko-biologicheskiye
issledovaniya [Studies in the history of biology]. 6 (3):
90–94 (In Russ.).

Tanfilyev G.I. 1902. Klinge Ivan Gustavovich. 1851–1902. –
Izv. Imp. S.-Petersburgsk. Bot. Sada. 2: 27–34 (In
Russ.).

Tchernaya T. A. 2012. Carl Ivanovich Maximowicz, a dis-
tinguished Russian “botanical orientalist” of the 19th
century. – Pismennye pamyatniki Vostoka. 1 (16): 212–
241 (In Russ.).

Tikhomirov B.A. 1944. Yubiley akademika V.L. Komarova
v Botanicheskom institute Akademii nauk SSSR (Len-
ingrad) [Anniversary of academician V.L. Komarov at
the Botanical Institute of the USSR Academy of Sci-
ences (Leningrad)]. – Sovetsk. Bot. 6: 88–89 (In
Russ.).

Tikhomirov B.A. 1957. An interesting speech delivered at
the Botanical Institute of Academy of Sciences of the
USSR by the late president of the Academy V.L. Koma-
rov. – Botanicheskii zhurnal. 42 (6): 952–953 (In
Russ.).

Tolmachev A.I., Fedorov Al.A. 1969. V.L. Komarov and the
development of botany in the USSR. – Botanicheskii
zhurnal. 54 (10): 1475–1483 (In Russ.).

Vaga A. 1959. Istoriya voprosa o sozdanii tsentralnogo bo-
tanicheskogo uchrezhdeniya v dorevolyutsionnoi Ros-
sii [A story on the establishment of a central botanical
institution in pre-revolutionary Russia]. Tallinn. 119 p.
(In Russ.).

Vasilczenko I.T. 1967. Yaroslav Ivanovich Prokhanov
(1902–1965). – Botanicheskii zhurnal. 52 (12): 1807–
1811 (In Russ.).

Vasilczenko I.T. 1985. Evgenii Grigoryevich Bobrov (1902–
1983). – Botanicheskii zhurnal. 70 (6): 860–864 (In
Russ.).

Vasilyev V.N. 1947. I.V. Kousnetzov. – Sovetsk. Bot. 15 (2):
102–104 (In Russ.).

Vasilyev V.N. 1970. To the memory of Modest Mikhai-
lovich Ilyin (1899–1967). – Botanicheskii zhurnal. 55
(1): 128–132 (In Russ.).

Vavillov N.I. 1939. Pervyi botanik sovetskoi strany [First
botanist of the Soviet country]. – In: Prezidentu Aka-
demii nauk SSSR akademiku Vladimiru Leontyevichu
Komarovu k semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya i so-
rokapyatiletiyu nauchnoi deyatelnosti [To Academician
Vladimir Leontyevich Komarov, President of the Acad-
emy of Sciences of the USSR, on the occasion of his
seventieth birthday and forty-fifth scientific career].
Moscow, Leningrad. P. 24–28 (In Russ.).

Vorontsova E.V., Rybkina N.P. 2016. The history of Soviet
science in the modern museum space: Academician
V.L. Komarov. – Sociology of science and technology.
7 (1): 63–73 (In Russ.).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


