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Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН) 

– старейшее научное учреждение России и непрерывной документированной 

историей, развивающееся на одном и том же месте с момента основания. Его 

история берет начало с создания в 1714 г. согласно указу Императора Петра I 

Аптекарского огорода в восточной части Аптекарского острова только что 

основанного Санкт-Петербурга. Возможно, приготовления к его созданию велись 

и раньше. Хотя первоначально он имел чисто утилитарные цели (выращивание 

лекарственных растений), практически с самого его создания в нем стали 

проводиться и научные исследования. В XVIII в. он также назывался Медицинским 

(Аптекарским) садом, а к его концу вошел в состав Медико-хирургической 

академии и стал ее Ботаническим садом. В 1823 г. по инициативе выдающегося 

государственного деятеля князя В. П. Кочубея реорганизован в Императорский 

ботанический сад и вскоре стал одним из крупнейших профильных учреждений 

Европы и мира. В 1913 г. стал именоваться Императорским Санкт-Петербургским 

ботаническим садом Петра Великого. После февраля 1917 г. из наименования сада 

исчезло слово «императорский»; с октября 1918 г. – Главный ботанический сад 

РСФСР, с 1925 г. – Главный ботанический сад СССР. В мае 1930 г. передан в 

ведение Академии наук СССР. 

Другим предшественником БИНа являлся Ботанический музей 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук, основанный, по-видимому, в 

1824 г. на базе сохранившихся ботанических коллекций Петровской Кунсткамеры. 

Первоначально его штат был немногочислен (академик по ботанике и несколько 
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помощников), но к началу XX в. он был заметно расширен. Как Ботанический сад, 

так и Ботанический музей, обладали значительными гербарными коллекциями. 

В апреле 1931 г. Ботанический сад и Ботанический музей были объединены в 

Ботанический институт, которому в 1940 г. было присвоено имя В. Л. Комарова.  

БИН РАН и его предшественники всегда привлекали людей из различных 

частей Российской Империи/СССР, а также и из-за их пределов. Не является 

исключением и Беларусь. В данном сообщении будут кратко охарактеризованы 

факты биографии директоров и заместителей директоров БИНа и его 

предшественников, в той или иной мере имевших отношение к Беларуси. 

Карл Антонович (Андреевич) Мейер (1795–1855) родился в Витебске в 

семье аптекаря. Он закончил университет в Дерпте (ныне – Тарту, Эстония) был 

учеником выдающегося ботаника К.Ф. Ледебура. Путешествовал с ним в Крым и 

по Алтаю (1826–1828), один из авторов «Flora Altaica». В 1829–1830 гг. 

путешествовал по Кавказу, в том числе в составе русской военной экспедиции к 

Эльбрусу. В 1831–1850 гг. – помощник директора Императорского ботанического 

сада, в 1850–1855 гг. – его директор. Параллельно заведовал Ботаническим музеем 

(1844–1855 гг.), академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук. 

Описал впервые для науки около 50 родов и более 500 видов, в основном совместно 

с Ф.Б. Фишером – первым директором Императорского ботанического сада. 

К Беларуси имел отношение и другой директор Императорского 

ботанического сада Рудольф Эрнестович Траутфеттер (1809–1889). Он родился 

в Митаве (ныне – Елгава, Латвия), закончил Дерптский университет. Основная его 

научная и административная карьера связана с Киевом, где он был профессором 

университета Святого Владимира (ныне – Киевский национальный университет 

им. Т.Г. Шевченко), где с 1838 г. был профессором, а в 1847–1859 гг. – ректором. 

Основатель Киевского университетского ботанического сада. Уже после отставки 

с поста ректора был в 1860 г. назначен ректором Горы-Горецкого земледельческого 

института (ныне – Белорусская сельскохозяйственная академия). После восстания 

1863 г. это учебное заведение было закрыто, а Р.Э. Траутфеттер в 1864 г. стал 

заведующим, а затем и директором Императорского ботанического сада, работал в 

этой должности до 1875 г. 

Выдающийся отечественный лихенолог Всеволод Павлович Савич (1885–

1972) родился в Бобруйске, учился в прогимназии в Мозыре, закончил гимназию в 

Минске. В 1905–1912 гг. учился в Санкт-Петербургском университете. Ученик В. 

Л. Комарова, участвовал вместе с ним в экспедициях в Уссурийский край и на 

Камчатку (1908–1910 гг.). В 1914–1917 гг. – в армии. С 1920 г. – ученый секретарь 

Главного ботанического сада, в 1930 г. участвовал в легендарной экспедиции на 

ледоколе «Георгий Седов». В 1932–1937 гг.  – заместитель директора 

Ботанического института, в 1935–1937 гг. фактическим им руководил, т.к. 

директор Б. А. Келлер большую часть времени проводил в Москве. В 1932–1962 гг. 

– заведующий отделом споровых растений БИНа. 

В 1925, 1927–1928 гг. возглавлял Белорусскую экспедицию Главного 

ботанического сада. Ход экспедиции 1925 г. отражен в интересных заметках «По 

Южной Белоруссии», где имеются наблюдения не только ботанического, но 

краеведческого характера. 

Показательна судьба Дмитрия Максимовича Вашкевича (1887–1938), 

который в 1932–1937 гг. был помощником (по нынешней терминологии – 

заместителем) директора БИНа по хозяйственной части. Он происходил из 

крестьянской семьи д. Русаковцы близ Воложина. В возрасте около 16 лет он уехал 
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на заработки в Санкт-Петербург, работал на различных заводах. В 1917 г. вступил 

в партию большевиков, участвовал в гражданской войне. В 1924 г. был направлен 

организатором партийной ячейки в Главный ботанический сад, потом был на 

других «участках работы», а в 1932 г. возвратился в Ленинград и возглавил 

хозяйственную службу БИНа. В октябре 1937 г. был арестован, обвинен в 

шпионаже и контрреволюционной деятельности и вскоре расстрелян.  

Очень заметный след в связях БИНа и Беларуси оставил, конечно, Василий 

Феофилович Купревич (1897–1969). Он родился в д. Кальники (ныне 

Смолевичский р-н Минской обл.). Окончил сельскохозяйственную школу, в 1913–

1918 гг. – на Балтийском флоте, участник революционных событий в октябре 1917 

г. в Петрограде. Короткое время учился в университете Гельсинфорса (Хельсинки). 

В 1918–1931 гг. – школьный учитель, высшее образование получил заочно. 

Публиковаться начал в белорусскоязычных краеведческих изданиях. В 1931–1934 

гг. – аспирант БИНа, в 1934–1938 гг. – в Институте биологии Белорусской академии 

наук. Есть основания считать, что находился под угрозой ареста, так как был 

репрессирован (и позднее расстрелян) его брат. В 1938 г. переехал в Ленинград, 

поступил в докторантуру, в самые страшные дни блокады (конец 1941 г.) оставался 

в Ленинграде. В 1949–1952 гг. – директор БИНа, а конца 1952 г. – президент 

Академии наук БССР. Скорее всего, на должность президента был направлен 

решением партийных органов, довольно долго сохранял за собой лабораторию в 

БИНе на общественных началах.  
  


