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С.А. Некрылов, С.Ф. Фоминых, К.В. Зленко

ШИШКИН БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ –
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГЕРБАРИЕМ (1914–1917 гг.)

Шишкин Борис Константинович (7(19).4.1886, слободка Кукарка
Вятской губернии – 21.03.1963, Ленинград) – ботаник, хранитель
Гербария, профессор. Из семьи священника.

После окончания Вятской духовной семинарии (1906) поступил
на медицинский факультет Императорского Томского университе-
та. Увлекательные лекции профессора В.В. Сапожникова вызвали у
него особый интерес к ботанике. Побывав в Гербарии и познако-
мившись с П.Н. Крыловым, Б.К. Шишкин в свободное от учебы
время стал посвящать изучению растений. Принимал активное уча-
стие в работе кружка молодых ботаников, организованного по
инициативе П.Н. Крылова. Летом 1908 г. он посетил Урянхайский
край, где знакомился с флорой этого в то время малоизвестного
уголка Азии, а также Саянского хребта и южной части Минусин-
ского уезда, через который и пролегал путь в Урянхайский край.
Результаты наблюдений и последующей обработки собранных им
коллекций нашли отражение в его первой научной публикации
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«Материал к флоре Урянхайской земли», в которой он впервые
констатировал присутствие в обследованном районе 306 высших
растений, указал на их местонахождение, время цветения и т.п.

Летом 1909 г. Б.К. Шишкин предпринимает трехмесячную по-
ездку в Урянхайский край, где, наряду с ботаническими исследова-
ниями, занимается географическим изучением края. Собранный им
большой флористический материал нашел отражение в «Очерках
Урянхайского края» (1914), удостоенных университетской премии
им. Э.Г. Салищева. По окончании университета с дипломом 1-й сте-
пени (1911) Б.К. Шишкин работал лаборантом при кафедре бота-
ники на Сибирских высших женских курсах, руководил практиче-
скими занятиями. Летом 1911 г. вместе с П.Н. Крыловым участво-
вал в экспедиции на Алтай (Большая чернь и оз. Телецкое). В 1912,
1913 и 1914 гг. в качестве ботаника при экспедициях В.В. Сапож-
никова от Переселенческого управления изучал колонизационный
фонд в Семипалатинской и Семиреченской областях на юг до
Тянь-Шаня и Александровского хребта. С 1914 г. – хранитель бо-
танического кабинета, с 1 января 1915 г. – ст. ассистент при кафед-
ре ботаники.

Будучи мобилизованным в армию в качестве военного врача (1915),
он находился в действующей армии на Кавказском фронте. По мере
возможности занимался изучением местной растительности. В 1917–
1918 гг. работал в Тифлисе (Тбилиси) в лаборатории академика
С.Г. Навашина. С конца 1918 г. – помощник ботаника в Кавказском
музее в Тифлисе. В 1919–1924 гг. заведовал ботаническим отделением
Музея Грузии (б. Кавказский музей). Одновременно читал лекции по
ботанике в Тифлисском народном университете, а с 1923 по 1924 г. со-
стоял преподавателем биологии в Закавказском коммунистическом
университете. После смерти В.В. Сапожникова (1924) с 1 июня 1925 г.
возглавил кафедру морфологии и систематики растений физико-
математического факультета Томского государственного университета.
Одновременно заведовал ботаническим кабинетом. По возвращении
в Томск он закончил обработку своих кавказских материалов, опубли-
ковав «Материалы к флоре Турецкой Армении» (1929), и приступил
к изучению флоры Сибири.

По приглашению П.Н. Крылова принял активное участие в под-
готовке первых выпусков «Флоры Западной Сибири», отвечая за
синонимику и номенклатуру. В 1926 г. участвовал в работе Сибир-
ского краевого научно-исследовательского съезда (Новосибирск),
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выступив с докладом «Итоги изучения растительности Сибири за
200 лет». С 1927 г. состоял ответственным корреспондентом Обще-
ства по изучению Сибири и ее производительных сил. В том же
году совершил экспедицию на Алтай для исследования запасов ду-
бильного растения бадана, который успешно культивировал в Бо-
таническом саду. В 1928 г. участвовал в работе Всесоюзного съезда
ботаников и выезжал на 4 месяца в научную командировку в стра-
ны Западной Европы.

Состоял ученым секретарем Томского отделения Всесоюзного
ботанического общества. В 1930 г. по приглашению академика
В.Л. Комарова переехал в Ленинград, где занял должность стар-
шего ботаника Ботанического музея АН СССР.  С 1932  г.  –  стар-
ший ботаник Ботанического института АН СССР. С 1934 г. – за-
меститель заведующего, с 1945 г. – заведующий отделом система-
тики и географии высших растений. В 1938–1950 гг. – директор
Ботанического института АН СССР. С 1934 г. – доктор биологи-
ческих наук (без защиты диссертации). Профессор (1936–1941),
заведующий кафедрой систематики растений (1945–1958) Ленин-
градского университета.

В 1944 г. участвовал в организации Западно-Сибирского фи-
лиала АН СССР. Член-корреспондент АН СССР (1943). Лауреат
Сталинской премии (1952). За время своих ботанических экспе-
диций (22) им было собрано около 30 тыс. листов гербария, хра-
нящихся в основном в Томске, Тбилиси и С.-Петербурге. Автор
свыше 200 научных работ. После отъезда в Ленинград он не пре-
рывал связи с Гербарием Томского университета. Приезжал в
Томск в 1931, 1932 гг. Редактировал «Флору Западной Сибири»
(т. 5–11-й).

Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Зна-
мени (1945, 1946) и медалями.
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