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Существующая в настоящее время том-

ская ботаническая научная школа, которая 
уже в четвертый раз получила поддержку 
как «Ведущая научная школа Российской 
Федерации» (впервые это было в конце 90-
х – начале 2000-х гг. под руководством 
А.В. Положий, затем – в 2012–2013 гг и 
2014–2015 гг. под руководством И.И. Гу-
реевой и А.С. Ревушкина), имеет давнюю 
историю. В начальной истории томской бо-
таники было три личности – П.Н. Крылов, 
С.И. Коржинский и В.В. Сапожников, ра-
бота и судьбы которых были тесно связаны, 
и которые обеспечили возникновение и раз-
витие томской научной ботанической шко-
лы. П.Н. Крылов – основатель Гербария в 
Томском университете и его заведующий 
(1885–1931), прошел путь от ученого са-
довника, не имевшего даже законченного 
высшего образования, до профессора, чл.-
корр. АН СССР. С.И. Коржинский, заве-
дующий кафедрой ботаники Томского уни-
верситета (1888–1892), впоследствии стал 
главным ботаником Императорского бота-
нического сада (1892–1900) и директором 
Ботанического музея Академии наук (1893–
1900) в Санкт-Петербурге.  
В.В. Сапожников, заведующий кафедрой 
ботаники Томского университета (1893–
1924), избирался ректором Императорского 
Томского университета (1906–1909 и 1917–
1918 гг.), сыграл большую роль в основа- 
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нии Сибирских Высших женских курсов  
(1910–1911) и был их первым директором 
(Сергиевская, 1952; Гуреева, 2011; Гуреева, 
Некрылов и др., 2012, Гуреева, Фоминых и 
др., 2012). 

Начало формирования томской ботани-
ческой научной школы относится к 1908 г., 
когда у заведующего Гербарием П.Н. Кры-
лова и заведующего кафедрой ботаники 
В.В. Сапожникова появились первые уче-
ники, решившие заниматься ботаникой. 
Императорский Томский университет был 
открыт в 1888 г. в составе одного факульте-
та – медицинского, и в течение почти 30 
лет это был единственный факультет, в со-
ставе которого имелись естественнонауч-
ные кафедры и преподавались естественно-
научные дисциплины. В конце XIX в. был 
основан Технологический институт с хи-
мико-технологическим и геолого-
разведочным факультетами. Поэтому в бо-
танику пришли студенты, получавшие раз-
ные профессии – врачи из Императорского 
Томского университета, геологи и химики 
из Технологического института. Двумя го-
дами позднее, в 1910 г. были открыты Си-
бирские высшие женские курсы, где имелся 
физико-математический факультет.  

Но научная база томской ботанической 
школы была заложена еще раньше, в 1885 
г., когда был основан Ботанический музей 
(впоследствии – Гербарий) и получил на-
стоящего руководителя Ботанический сад. 
Этим основателем и руководителем был 
П.Н. Крылов, приглашенный в Томск уст-

роителем Императорского Томского уни-
верситета В.М. Флоринским из Казани, где 
работал ученым садовником Ботанического 
сада Императорского Казанского универси-
тета (Хранители музеев …, 1889).  

Почти сразу после приезда П.Н. Крылов 
начал флористические исследования и сбор 
гербарных коллекций, вначале «на универ-
ситетском месте» и в ближайших окрестно-
стях Томска, затем постепенно расширял 
район исследований: исследовал реликто-
вый липовый «остров» в предгорьях Куз-
нецкого Алатау; проводил флористические 
обследования Барнаульского и Змеиногор-
ского уездов, предпринял дальнюю экспе-
дицию на Саянский хребет и южнее – в 
Урянхайскую Землю (ныне Республика 
Тыва) и северную часть Монголии. Спустя 
несколько лет с начала работы П.Н. Крылов 
стал получать средства на исследования от 
Томского университета, что дало ему воз-
можность совершать продолжительные и 
далекие путешествия: он исследовал Алтай 
от западных предгорий до Укока; проводил 
флористические работы в Кузнецком, Бар-
наульском, Бийском уездах и Нарымском 
крае (Сергиевская, 1951, 1952, 1961; Гурее-
ва, 2011). 

Основанию будущей ботанической шко-
лы способствовало и открытие в 1888 г. в 
университете кафедры ботаники, возгла-
вить которую был приглашен молодой док-
тор ботаники из Казанского университета 
С.И. Коржинский. Приезд С.И. Коржинско-
го в Томск был не случаен. Еще в Казани 
общие интересы к изучению растительного 
покрова сблизили талантливого студента 
С.И. Коржинского и уже работавшего в Бо-
таническом саду университета П.Н. Крыло-
ва, поэтому после отъезда П.Н. Крылова в 
Томск, туда же стал стремиться С.И. Кор-
жинский. И когда пришло время открывать 
преподавание в Томском университете, на 
должность заведующего кафедрой по сове-
ту П.Н. Крылова был приглашен только что 
защитивший докторскую диссертацию 
С.И. Коржинский. Будущий создатель тео-
рии гетерогенезиса проработал в Томске 4 
года, снискав любовь студентов с увлече-
нием слушавших его прекрасные лекции, 
первая из которых «Что такое жизнь?» бы-
ла прочитана на открытии преподавания в 
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университете 1 сентября 1888 г. Он сумел 
пробудить в студентах интерес к ботанике. 
«Даже такая сухая часть ботаники, как сис-
тематика растений, в изложении С.И. Кор-
жинского слушалась с неослабеваемым ин-
тересом», а лекции по физиологии растений 
вызывали «гром рукоплесканий очарован-
ных слушателей» (Бердышев, Сипливин-
ский, с. 15). За это время кроме чтения кур-
сов лекций он опубликовал 13 научных 
статей и провел ряд ботанических экспеди-
ций в окрестности Томска, в Барабинскую 
и Кулундинскую степи, на оз. Балхаш и на 
Амур, сборы из которых частично поступи-
ли в Ботанический музей. 

После отъезда С.И. Коржинского в Пе-
тербург заведующим кафедрой ботаники 
стал выпускник Московского университета 
физиолог растений В.В. Сапожников. В 
Томском университете из-за недостатка 
оборудования для работ по физиологии 
растений В.В. Сапожников сосредоточился 
на ботанико-географических исследованиях 
высокогорий, и с этого времени коллекция 
Ботанического музея стала пополняться его 
обширными сборами. Он обследовал Рус-
ский Алтай, Западный Саян, Семиречье, 
Западную Монголию, Джунгарский Алатау. 
В.В. Сапожников был блестящим лектором. 
Кроме университета, он читал лекции в 
Технологическом институте и на Сибир-
ских высших женских курсах. Кроме того, 
он был популяризатором научных знаний, 
основателем чтения публичных лекций в 
Сибири. Его увлекательные лекции и рас-
сказы о растениях привлекали в ботанику 
новых учеников (Гуреева, Фоминых и др., 
2012). 

Накопившиеся к концу XIX в. материа-
лы позволили П.Н. Крылову приступить к 
работе над фундаментальным трудом 
«Флора Алтая и Томской губернии». Со-
ставляя «Флору Алтая», П.Н. Крылов 
большое внимание уделял обработке, 
оформлению и систематизации коллекций, 
делая их доступными для пользования. 
Труд «Флора Алтая и Томской губернии» 
имел на тот момент большое значение не 
только потому, что являлся исчерпываю-
щим руководством для определения расте-
ний большой территории Сибири, но и по-
тому, что это был первый труд по флоре 

Сибири на русском языке, что существенно 
расширяло круг пользователей. За создание 
«Флоры Алтая и Томской губернии» Импе-
раторская Академия наук в 1909 г. удо-
стоила П.Н. Крылова премии академика К. 
Бэра, а Императорский Казанский универ-
ситет утвердил в степени доктора ботаники 
honoris causa (Гуреева, 2011).  

Период 1908–1914 гг. характеризовался 
расширением районов исследования и, со-
ответственно, увеличением притока кол-
лекций в Ботанический музей. Этому спо-
собствовало два обстоятельства. Во-
первых, с 1908 г. в музее появились добро-
вольные помощники – студенты медицин-
ского факультета Томского университета 
Л.И. Уткин, Б.К. Шишкин, В.С. Титов и 
др., студенты Технологического института 
В.В. Ревердатто и К.Г. Тюменцев, а с 1910 
г. – слушательницы Сибирских высших 
женских курсов Л.Ф. Покровская, Е.В. Ни-
китина, А.И. Иваницкая и др. (Сергиевская, 
1951, 1952, 1961). Они принимали участие 
в экспедициях вместе с П.Н. Крыловым и 
В.В. Сапожниковым и предпринимали соб-
ственные исследования. Объединение сту-
дентов, интересовавшихся ботаникой, 
П.Н. Крылов назвал кружком «маленьких 
ботаников» (другое его название – кружок 
«ботанические чаи»). Во-вторых, в этот пе-
риод проводились активные работы по ис-
следованию растительности и почв Азиат-
ской России, организованные Переселенче-
ским управлением. В разные районы Сиби-
ри, Средней Азии и Дальнего Востока на-
правлялись экспедиции для изучения этих 
территорий с целью последующей колони-
зации. От Томского университета экспеди-
ции возглавляли П.Н. Крылов и В.В. Са-
пожников, в исследованиях участвовали 
Б.К. Шишкин, В.В. Ревердатто, Л.И. Уткин, 
В.С. Титов, Б.Н. Клопотов, Л.Ф. Покров-
ская, В.Л. Некрасова, В.Ф. Семенов, С.Е. 
Кучеровская и др.  

К 1913 г. гербарный фонд музея состав-
лял уже 142,5 тыс. листов и был разделен 
на 7 отделов: Алтая и Томской губернии, 
общий (из разных стран мира), Семипала-
тинска и Семиречья, Северной Монголии и 
Урянхайской Земли, Енисейской губернии, 
Тобольской губернии, Восточной Сибири 
(Краткий…, 1917). К этому времени было 
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почти закончено издание «Флоры Алтая и 
Томской губернии». В это же время в Бота-
ническом музее Императорской Академии 
наук в Петрограде началось приведение в 
порядок коллекций Сибирского сектора, и 
П.Н. Крылов, как знаток сибирской флоры, 
был приглашен на работу в этот музей. В 
1913 г. он был принят на работу в должно-
сти младшего ботаника и уехал в Петроград 
в марте 1914 г.  

После отъезда П.Н. Крылова заведую-
щим Ботаническим музеем стал заведую-
щий кафедрой ботаники В.В. Сапожников. 
Он продолжил флористическое обследова-
ние Семиречья и обследовал только что за-
воеванную территорию Турецкой Армении. 
В 1915 г. В.В. Сапожников участвовал в 
учредительном съезде Русского ботаниче-
ского общества, в декабре 1916 г. на первом 
годичном собрании общества в Москве по-
становили организовать ряд отделений, в 
том числе, Томское отделение (ТО РБО). 
Учредительное заседание Томского отде-
ления прошло 20 февраля 1917 г., первым 
председателем стал В.В. Сапожников, а 
первыми членами – наиболее активные 
участники кружка «ботанические чаи», ко-
торый с этого момента прекратил сущест-
вование (Гуреева, 2008а). 

Вернувшись в Томск в октябре 1917 г., 
П.Н. Крылов вновь приступил к работе в 
основанном им Ботаническом музее, а в 
1918 г. – к созданию своего второго по 
времени, но первого по значимости фунда-
ментального труда – «Флоры Западной Си-
бири», пригласив к участию в этой работе 
своих учеников Б.К. Шишкина, 
Л.П. Сергиевскую, Л.Ф. Покровскую-
Ревердатто, Г.П. Сумневича и помощницу в 
период работы в Петрограде – 
Е.И. Штейнберг.  

В 1924 г. после смерти В.В. Сапожнико-
ва П.Н. Крылов вновь официально стал за-
ведующим Ботаническим музеем, который 
с этого года стал именоваться Гербарием, и 
возглавил Томское отделение РБО. По сло-
вам В.Б. Сочавы (1947), «Томское отделе-
ние под руководством П.Н. Крылова пре-
вратилось в подлинный центр ботаниче-
ской мысли в Сибири» (с. 48). В это время, 
в связи с созданием «Флоры Западной Си-
бири», включавшей бóльшую по сравнению 

с «Флорой Алтая и Томской губернии» 
территорию, были организованы новые 
экспедиции по сбору материалов с еще не-
обследованных районов Западной Сибири, 
Северного и Восточного Казахстана. Вме-
сте с П.Н. Крыловым работала выпускница 
Сибирских высших женских курсов 
Л.П. Сергиевская, которая была принята на 
работу в Гербарий.  

После основания в 1925 г. одним из пер-
вых учеников П.Н. Крылова – В.В. Ревер-
датто кафедры геоботаники, активизирова-
лись работы, связанные с геоботаническим 
обследованием Приенисейской Сибири, 
особенно на территории нынешней Хака-
сии и на юге Краснояского края – «Абакан-
ская и Минусинская экспедиции профессо-
ра В.В. Ревердатто» (1926–1927 гг.). При 
обработке привозимых из экспедиций кол-
лекций возникала необходимость в описа-
нии новых таксонов растений – видов, под-
видов, разновидностей, и в 1927 г. для пуб-
ликации описаний новых видов П.Н. Кры-
ловым было основано издание «Системати-
ческие заметки по материалам Гербария 
Томского государственного университета». 
Это издание сыграло большую роль в изу-
чении фиторазнообразия, поскольку в «За-
метках» публиковались протологи новых 
видов и систематические обзоры. «Систе-
матические заметки» издаются и сейчас, за 
время их существования было описано и 
опубликовано более 200 новых для науки 
таксонов растений по сибирским материа-
лам. Издание «Систематических заметок», 
как и издание «Флоры Западной Сибири», в 
течение многих лет осуществлялось благо-
даря деятельности Томского отделения 
РБО (Гуреева, 2008а).  

П.Н. Крылов не только создал базу для 
научных исследований в виде Гербария и 
Ботанического сада, он оставил значитель-
ное научное наследие и учеников, поэтому 
именно его мы считаем основателем том-
ской ботанической научной школы. Кроме 
уже упомянутых двух фундаментальных 
трудов, описывающих флору огромной 
территории от Урала до Красноярского 
края и от Ледовитого океана до хребтов 
Восточного Казахстана, он опубликовал 
ряд работ из разных областей ботаники, ко-
торыми как бы задал направления исследо-
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ваний томской ботанической школы на 
много лет вперед, и эти направления во 
многом совпадают с современными на-
правлениями изучения фиторазнообразия.  

П.Н. Крылов разрабатывал сложные 
проблемы ботанической географии: при-
влек внимание к выявлению реликтов во 
флоре Сибири, обосновал представление о 
том, что «липовый остров» в предгорьях 
Кузнецкого Алатау представляет собой 
формационный реликт третичной флоры в 
современном растительном покрове Сиби-
ри (Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау, 
1891; Тайга с естественно-исторической 
точки зрения, 1898), рассматривал сложные 
вопросы эндемизма (Эндемизм алтайской 
флоры, 1905).  

П.Н. Крылова можно назвать одним из 
основоположников современной фитоцено-
логии: еще в 1898 г., независимо от И.К. 
Пачоского, он предложил название «фито-
социология» для обозначения науки, изу-
чающей взаимоотношения растений, позд-
нее охарактеризовал содержание и методы 
этой науки (Задачи и методы фито-
географических исследований и отношение 
их к фито-социологии и фито-экологии, 
1922; К вопросу о фито-географической 
терминологии, 1927). Он установил нали-
чие лесостепи (Материал к флоре Пермской 
губернии, 1882, 1885), дал классическое 
описание степей Томской губернии, разра-
ботал классификацию западносибирских 
степей (Очерк растительности Томской гу-
бернии, 1898; К вопросу о колебании гра-
ницы между лесной и степной областями, 
1915; Степи западной части Томской гу-
бернии, 1916; По поводу вопроса о класси-
фикации русских степей, 1918 и др.); на 
обширном фактическом материале создал 
свой вариант фитогеографического рай-
онирования Сибири с выделением зон, под-
зон, провинций и округов, более подроб-
ный, чем это делалось до него (Очерк рас-
тительности Сибири, 1919; К вопросу о фи-
то-географическом районировании, 1925); 
детально описал по зонам альпийскую об-
ласть Алтая (Фитостатистический очерк 
альпийской области Алтая, 1931).  

В последние годы жизни П.Н. Крылов 
начал писать две крупные работы, которые 
можно отнести к флорогенетике – «Проис-

хождение арктической флоры» и «Истори-
ко-флористический очерк Западно-
Сибирской низменности», оставшиеся не-
законченными.  

В дальнейшем все эти направления раз-
вивали его ученики. В.В. Ревердатто разви-
вал геоботаническое направление в СССР, 
организовав в 1925 г. кафедру геоботаники. 
В 30-е годы под руководством В.В. Ревер-
датто продолжались активные геоботаниче-
ские обследования обширной территории 
Средней Сибири. В 1945 г. В.В. Ревердатто 
выступил директором-организатором Ме-
дико-Биологического института Западно-
Сибирского отделения АН СССР в Новоси-
бирске. Б.К. Шишкин и Л.П. Сергиевская 
продолжили работы в области изучения 
флоры и систематики растений. 
Б.К. Шишкин долгое время руководил 
главным ботаническим учреждением стра-
ны – Ботаническим институтом АН СССР, 
под его редакцией вышла бóльшая часть 
томов «Флоры СССР», до сих пор остаю-
щейся единственным обобщающим трудом 
по огромной территории, включающей 
Россию. Л.П. Сергиевская стала преемни-
цей П.Н. Крылова на посту заведующей 
Гербарием. Вместе с Б.К. Шишкиным она 
продолжила издание крыловской «Флоры 
Западной Сибири» и завершила это издание 
«Дополнениями и изменениями к флоре 
Западной Сибири» (1962, 1964). Продолжая 
начатое вместе с П.Н. Крыловым в 1930–
1931 гг. обследование Забайкалья, она со-
вершила с 1934 по 1968 г. в этот район еще 
29 экспедиций, маршруты которых охвати-
ли Читинскую область и Бурятию, включая 
труднодоступные северные и горные рай-
оны этого региона. В результате экспеди-
ций в Забайкалье коллекции отдела Вос-
точной Сибири выросли с 3 тыс. в 1932 г. 
до 37,4 тыс. к 1970 г. По материалам этих 
экспедиций Л.П. Сергиевская начала пи-
сать «Флору Забайкалья» (1966–1972), к 
сожалению оставшуюся незаконченной 
(Гуреева, 2008б). 

Вместе с Б.К. Шишкиным и Л.П. Серги-
евской флористическое и таксономическое 
направление развивал и В.В. Ревердатто, а 
затем – его ученица А.В. Положий. Обра-
ботка обширных коллекций, собранных в 
Средней Сибири позволила им приступить к 
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созданию «Флоры Красноярского края». 
Этот многолетний труд был начат «Кон-
спектом приенисейской флоры», изданным 
В.В. Ревердатто и Л.П. Сергиевской в 1937 
г. Затем работа над «Флорой» проходила 
под руководством и при непосредственном 
участии В.В. Ревердатто (2, 4–5 выпуски), 
Л.П. Сергиевской (2, 5 выпуски) и 
А.В. Положий (1, 6–10 выпуски).  

Активную работу по изучению флоры 
Приенисейской Сибири в целом и семейст-
ва бобовых в частности А.В. Положий на-
чала в конце 50-х годов ХХ в. В эти годы 
она совершила более 10 экспедиций в раз-
ные районы Приенисейской Сибири, в том 
числе и в такие труднодоступные, как меж-
дуречье Подкаменной и Нижней Тунгуски, 
Приангарье, Заангарье. Гербарные сборы, 
сделанные ею в тот период, существенно 
пополнили коллекции Гербария и были ис-
пользованы при создании «Флоры Красно-
ярского края». Кроме того, на основе про-
веденных исследований и собранных в экс-
педициях материалов А.В. Положий были 
осмыслены такие важные теоретические 
проблемы, как проблема вида и видообра-
зования, проблемы флорогенеза на юге 
Приенисейской Сибири. В этот период ею 
написаны важные в теоретическом отно-
шении работы по истории формирования 
флор отдельных территорий Средней Си-
бири, об эндемичных и реликтовых элемен-
тах во флоре Средней Сибири, о значении и 
методах изучения истории флоры, о внут-
ривидовых систематических формах, об 
объеме и структуре вида у растений. К 
важным теоретическим вопросам флороге-
неза и видообразования она вновь и вновь 
возвращалась в течение всей жизни, обсуж-
дая их в научных работах, в докладах, со 
своими учениками – аспирантами, докто-
рантами, студентами (Гуреева, Ревушкин, 
2007, 2012). 

С конца 60-х годов ХХ в. после смерти 
В.В. Ревердатто (1969 г.) и Л.П. Сергиев-
ской (1970 г.) А.В. Положий была назначе-
на заведующей Гербарием и одновременно 
руководила кафедрой ботаники. Как истин-
ный продолжатель «крыловской» научной 
школы, она организовала работу в несколь-
ких направлениях. Она закончила работу 
над «Флорой Красноярского края», с ее 

именем связано развитие нового для том-
ской ботанической школы направления ис-
следований – ботанического ресурсоведе-
ния: под ее руководством началась работа 
по планомерному обследованию расти-
тельных ресурсов Сибири в рамках темы 
«Флора Сибири как источник лекарствен-
ного растительного сырья». Развитию этого 
направления немало способствовало от-
крытие в 1968 г. научно-
исследовательского института биологии и 
биофизики при ТГУ и образование в его 
составе лаборатории флоры и растительных 
ресурсов. В этот период организовывались 
экспедиции по изучению растительных ре-
сурсов разных территорий Сибири (Алтай, 
Тува, Хакасия, Забайкалье), которые позво-
лили не только оценить ресурсы хозяйст-
венно ценных растений, но и значительно 
пополнить коллекции Гербария. К этому же 
периоду относится работа над созданием 
«Атласа ареалов и ресурсов лекарственных 
растений СССР» (1976, 1980, 1983), в кото-
рой принимали участие и томские ботаники 
под руководством А.В. Положий. Кроме 
того, в это время вышел ряд работ по ле-
карственным растениям, написанных под 
руководством и при ее непосредственном 
участии.  

Много внимания А.В. Положий уделяла 
вопросам охраны растений, которые осве-
щались как в ее работах, так и по ее совету, 
в работах учеников. Она участвовала в на-
писании «Красных книг» РСФСР (1988) и 
Томской области (2002), монографий «Ред-
кие и исчезающие растения Сибири» (1980) 
и «Редкие и исчезающие виды растений и 
животных Томской области» (1984), участ-
вовала в работе над «Красной книгой Рос-
сийской Федерации». А.В. Положий всегда 
приветствовала новые направления иссле-
дований, в частности, под ее руководством 
выполнен ряд кандидатских и докторских 
диссертаций, в которых большое внимание 
уделялось изучению биоморфологии и по-
пуляционной биологии отдельных групп 
растений.  

В 80-е годы, когда было закончено изда-
ние «Флоры Красноярского края», коллек-
тив Гербария под руководством 
А.В. Положий активно включился в работу 
по созданию многотомной «Флоры Сиби-
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ри». Проект этот осуществлялся совместно 
с коллективом Центрального Сибирского 
ботанического сада СО АН СССР (сейчас 
ЦСБС РАН). Томскими ботаниками были 
изданы 3 тома – 5, 9, 12 и частично 2 и 14, 
но коллекции Гербария были в полной мере 
использованы при создании всего труда. В 
эти годы, главным образом в связи с нача-
лом работы над «Флорой Сибири», встал 
вопрос о выделении из основного фонда 
типовых образцов, по которым описаны 
новые для науки виды растений. В Герба-
рии ТГУ работа по выделению типовых об-
разцов началась под руководством 
А.В. Положий, в результате чего появился 
отдел типовых образцов (Гуреева, Ревуш-
кин, 2007, 2012).  

В каких направлениях сейчас развивает-
ся томская научная ботаническая школа? 

1. Продолжается развитие наиболее дав-
него и традиционного для томской научной 
школы направления – изучения таксономи-
ческого разнообразия, состава флор разных 
территорий: проведены исследования 
крупных региональных флор: высокогор-
ной флоры Алтая (А.С. Ревушкин); флоры 
островных приенисейских степей (коллек-
тив Гербария); флоры северо-западной час-
ти Алтае-Саянской флористической про-
винции (А.Л. Эбель), флоры Томской об-
ласти (коллектив кафедры ботаники и Гер-
бария). Кроме флор достаточно крупных 
территорий, изучаются флоры специфич-
ных ценозов – петрофитной флоры Алтая 
(А.И. Пяк), и интересных в теоретическом 
отношении групп растений – трансгранич-
ных эндемиков Алтая (А.И. Пяк, А.Л. Эбель, 
А.А. Зверев, А.С. Ревушкин в содружестве с 
британскими ботаниками).  

2. Развиваются систематические иссле-
дования крупных групп растений: семейств 
крестоцветных, розоцветных (Potentilla), 
бобовых (Astragalus, Oxytropis, Hedysarum); 
несколько более интенсивно изучаются со-
судистые споровые растения (Pteridium, 
Cystopteris, Gymnocarpium, Woodsia, Equise-
tum) (И.И. Гуреева с учениками) и злаки 
(Poa, Stipa) (М.В. Олонова с учениками). В 
настоящее время с созданием в 2013 г. ла-
боратории структурного и молекулярного 
анализа растений (заведующий 
А.А. Кузнецов) началось освоение молеку-

лярно-филогенетических методов и приме-
нение их в таксономических и филогенети-
ческих исследованиях.  

3. Продолжается исследование типовых 
образцов в фондах Гербария им. П.Н. Кры-
лова: выделение из основных фондов ау-
тентичных образцов, типификация назва-
ний таксонов, описанных в Томском уни-
верситете и других научных учреждениях 
России (И.И. Гуреева, В.Ф. Балашова). 
Сформированная в результате ревизии гер-
барных фондов коллекция типовых образ-
цов является наиболее ценной коллекцией 
Гербария. Предположительное число типо-
вых образцов более 2 тыс., на настоящий 
момент обработано 1356 образцов 628 так-
сонов: птеридофиты, голосеменные и наи-
более крупные семейства цветковых расте-
ний: Poaceae, Rosaceae, Fabaceae, 
Brassicaceae, Ranunculaceae, 
Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 
Lamiaceae. Задача ближайшего времени – 
закончить выделение типов и типификацию 
названий растений, создать каталог типо-
вых образцов, хранящихся в Гербарии им. 
П.Н. Крылова, и сделать коллекцию полно-
стью доступной для пользования.  

4. В геоботаническом, или экосистемном 
направлении продолжаются работы в об-
ласти изучения пойменной растительности 
(Е.П. Прокопьев), болотоведения (это на-
правление начиналось работами Ю.А. 
Львова) и изучения динамики экосистем в 
контексте климатических изменений 
(С.Н. Кирпотин). Из новых подходов, раз-
рабатываемых представителями ботаниче-
ской школы, можно упомянуть морфолого-
геометрический подход к изучению расти-
тельных организмов, фитоценозов и ланд-
шафтов (С.Н. Кирпотин). 

5. В 80–90-е гг. ХХ в. появилось новое 
для томской ботанической научной школы 
популяционно-демографическое направле-
ние. Появление этого направления было 
неизбежно, поскольку развивались ресурс-
ные исследования, которые требовали не 
только оценки запасов, но и оценки пер-
спективности существования и восстанов-
ления после заготовок самих популяций 
растений. Кроме того, работы в области ох-
раны редких видов требовали знания со-
стояния их популяций. Такие работы вы-
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полняются в отношении разных групп рас-
тений как в систематическом смысле (па-
поротники и цветковые), так и в смысле их 
использования (лекарственные, редкие). В 
Сибирском ботаническом саду ТГУ на ос-
нове изучения биологии проводится отбор 
в естественных популяциях и испытание в 
условиях интродукции лекарственных, де-
коративных и пищевых растений с высоки-
ми показателями продуктивности и выжи-
ваемости в условиях Сибири.  

6. Большая работа проведена в области 
сбора и математической обработки ботани-
ческих данных. Разработана новая инфор-
мационная система IBIS, воплощающая 
многовариантную технологию обработки 
ботанического материала от стадии его 
сбора, формализации и ввода в компьютер 
до получения интерпретируемых результа-

тов (разработчик А.А. Зверев). Программа 
прошла масштабную апробацию в более 
чем 30 российских организациях ботаниче-
ского профиля, с ее помощью создан и 
поддерживается ряд баз ботанических дан-
ных, в том числе сеть долговременного мо-
ниторинга биоразнообразия на уровне ло-
кальных флор Азиатской Арктики (БИН 
РАН, Санкт-Петербург), базы биоразнооб-
разия болотных экосистем Томской облас-
ти и эндемичных растений Алтайской гор-
ной страны в рамках международных про-
ектов фонда «Darwin Initiative» (Велико-
британия). 

Выполнено в рамках гранта Президента Рос-
сийской Федерации для государственной под-
держки ведущих научных школ (НШ-324.2014.4). 
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