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21 апрелн 1957 г. в Воронеже на 68-м году жизни скоропостижно скончался (от 
инфаркта миокарда) выдающийся ботаник нашей страны, заведующий нафедрой мор
фологии и систематини растений Воронеженого государственного университета, донтор 
биологических наук, член-корреспондент АН СССР, почетный член Всесоюзного бота
ничееного общества и член многих научных обществ профессор Борис Михайлович 
Козо-Полянский. В лице Бориса Михайловича советская страна потеряла талантли
вого педагога, блестящего лектора, видного общественного деятеля и одного из лиде
ров биологии и ботаники. 

Б. М. Козо-Полянекий родился 20 января 1890 г. в семье военнослужащего 
в г. Ашхабаде. Среднее образование получил в Новочарнасекой классичесной гимна
зии, которую окончил с золотой медалью. После окончания гимназии учился на есте
ственном отделении физико-математичесного фанультета Мосновсного университета, 
ноторый онончил в 1914 г. Его учителями были профессора М. И. Голеннин, К. И. Мейер, 
М. А. Мензбир, С . И. Ростовцев и др. Огромное влияние на развитие материалистиче
ского мировоззрения Б. М. l{озо-Полянсrюго оказали ленции вы:дающихся дарвини
стов нашей страны l\I. А. Мензбира и К. А. Тимирязева. Его полевыми иссJrедованиями 
много лот руноводили нрупнейшие флористы Д. П. Сырейщиков и Д. И. Литвинов. 

После окончанин университета Б. М. был приглашен проф. Б. А. Келлером на 
работу ассистентом в Воронежсний сельскохознйственный институт, где работал 
снебольшим перерывам (два года службы в армии) до 1918 г. Б. М. всегда тепло отзы
валея о совместной работе с Б. А. Неллером. 

Ногдав 1918 г. в Воронеж был персведен бывший Юрьевский университет, Б. М. 
доедал государственные экзамены по учебному плану этого университета, а затем сдал 
магистерские энзамены, был избран доцентом физино-математичесного фанультета 
Воронежского государственного университета (ВГУ), а в 1920 г. - профессором и 
заведующим нафедрой морфологии и систематини растений; в этой должности он рабо
тал до своей нончины. По совместительству в течение ряда лет и в разное время Б. М. 
был профессором в Воронежском сельскохозяйственном институте, Воронежсном зоо
техниио-ветеринарном институте, Воронежском институте народного образования, 
Воронежсном отделении Института марнсизма-ленинизма, Воронежской высшей • 
сельснахозяйственной номмунистичесной шноле, на Высших сельскохозя:Пственных 
нурсах, а танже был действительным членом Тимирязевенаго института в Моснве. 
При участии или под руководством Б. М. были организованы многие ботаничесние 
кафедры вузов Воронежа, где в настоящее время работают его ученини. Во второй 
период своей многогранной деятельности Б. М. сосредоточил свою работу только .в уни
верситете. В течение своей иснлючительно плодотворной педагогичесной деятель
ности он читал различные ботаничесние курсы: систематю~и высших растений, сиете
матмни низших растений, филагении растений, морфологии и анатомии растений, 
агрономичесi{ОЙ фитопатологии, лесной фитопатологии, общей биологии, эволюцион
ной теории и дарвинизма, энономичесной ботанини, культурных растений, географии 
растений, общей ботанини и др. 

В 1914 г. Б. М. Нозо-Полянский был избран действительным членом Московского 
общества испытателей природы, в 1919 г. - Общества естествоиспытателей nри Воро
нежсном университете. В 1923 г. он защитил в Моеновсном университете магистерсную 
диссертацию на тему <<Реформа системы Anthopl~ytm>. В 1932 г. избран членом-норре
сnондентом Анадемии наун СССР, в 1934 г. ему была присвоена ученая степень доктора 
биологичесних наун (без защиты диссертации, по совонупности работ). В 1948 г. 
Б. М. был избран почетным членом Всесоюзного ботаничееного общества, в 1950 г.
Общества естествоиспытателей при ВГУ. Еще раньпте (в 1926 г.) бы:r избран членом 
французского Линнеевеного общества. 
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Б. М. Ь:озо-Поллнский был крупным общественным деятелем. На протяжении 
ряда лет он был деканом химико-биологического и биологического факультетов, 
проректором по учебной части, проректором по научной работе, директором Научно
исследовательского института биологии ВГУ, организатором и директором Ботани
qеского сада при ВГУ. Состоял членом Государственного Ученого совета, дважды изби
рален председатеJJем правления Общества естествоиспытателей при ВГУ, быд предсе· 
;:щте:.rем В аронежского отдеJrения JЗсесоюзного ботаничееного общества, председатолем 
биологической секции и ЧJrеном правлепил Воронеженого отделения Всесоюзного 
общества по распространению политичесних и научных знаний. Свыше 15 лет он состояJI 
;:~;епутатом Воронеженого городеного Совета и областного Совета депутатов трудящихся; 
состоял и депутатом Верховного Совета РСФСР; занимал много других общественных 
должностей. Во время Велиной Отечественной войны 1941-1945 IT. Б. М. был членом 
Президиума АН НазССР и заведующим Сектором акнлиматизации этой аr>адемии. 

Чрезвычайно разносторонней была научная деятельность Б. М. Нозо-Поллнс:кого, 
rшторой он посвятил всю свою трудовую жизнь. Его постоянно интересовали различ
ные новые идеи и проблемы науни. Пренрасно знал отечественную и мировую литера
туру по специальности, Б. М. постоянно делился посJrедними достижениями .науни 
с товарищами по работе, с молодежью, антивно призываJI всех :к теоретичесним обоб- 
щениям, н научным дерзаниям. Он был образцом ученого-мыслителя и нритичесJш 
относился :к архивариусам науни, н представителям ползучего эмпиризма. 

Исследовательспая работа велась Б. М. в следующих областях ботавини и био
логии: 1) география растений центрально-черноземных областей и Rав:каза, 2) аккли
)fатизация растений, 3) экология цветна, 4) морфология и систематика Зонтичных, 
5) филагения растений, преимущественно цветковых, 6) история науни, 7) дарвинизм. 
Научной работой он начал заниматься рано. Еще будучи студентом, Б. М. опублико
вал нес:кольно работ. Сделанная им находка на Средве-Русеной возвышенности инте
ресного в систематическом и ботанюю-географическом отношениях растения Bupleu
rum multinerve DC. послужила основанием интересного направления в его научной 
;:~;еятельности. Это отирытие заставило его в дальнейшем заняться изучением систе
)fатиии Зонтичных и генетичесr,ой географией растений. 

Изучая флору Средне-Руссиой возвышенности, в особенности реликты-нальци
фиты, оп находит многие новые местонахожJ(ения редких реликтов и редних фитоце
нозов, описывает новые релинтовые виды (Daphne juliae, Gypsophila litwinowii и др.) 
и в результате своих обширных исследований приходит I> широким обобщениям, 
встав на позиции релиитовой гипотезы Д. И. Литвинова. Свои иссЛедования Б. М. 
подытожил в известной широким кругам ботаниrшв кню,е <<В стране живых иснопае
~rых» (1931), в :которой он критииует гипотезу об антропогенном происхождении редиих 
<< загадочных>> растений, защищает и развивает реJrиитовую гипотезу Д. И. Литви- · 
нова. Релиr>ты-иальцифиты Б. М. относит и трем различным историческим эпохам по 
времени появления их на Средне-Русской возвышенности. Согласно его представ
ленилм, меловые боры - это сочетание реJiиитов разного возраста, сниженные аль
пы- остатни ледниковой эпохи, а тимьянпики- насJiедие сравнитеJiьно сухой и 
жарной исеротермичесиой эпохи. В серии <<VegetationsЬildeг>> Нарстена и Шениа им 
опублииованы два выпуска работы <<Glaziale Pflanzenrelikte auf dem Orel-Kursk 
Plateaш (1928, 1929) и иссJiедование <<Xerotherme Relikten am Flusse Tkhaja 
Ssosna>> (1931), в :которых даны и описания и фотографии наибоJiее важных редких 
реJiиитовых растений и реJiи:ктовых сообществ Средне-Руссной возвышенности. Этим 
был привлечен интерес мировой науки н данной проблеме. Своими исследованиями 
Б. М . сделаJI большой вю1ад в изучение истории развития флоры и раститеJiьного 
понрова Средне-Русской возвышенности. 

В работах его ученю>ов стали появJiяться новые сведения по географии релинтов, 
сообщения о новых для науки видах-реJiиктах, данные об их эиоJiогии, возрасте, были 
выдвинуты новые принципы КJiассифииации реликтов. 

R этим исследованиям примьшают работы Б. М. по районированию и иартирова
нию флоры и растительности ЦентраJiьно-Черноземной обJiасти. При организации этой 
обJiасти потребовалась сводка всех имеющихся материалов о природе, в частности 
о растительности территорий, вошедших в ее состав. ВозникJiа необходимость и в соста
влении карты раститеJiьности. Б. М. Rозо-Полянсиий составил таную иарту, с очерком 
:к ней, и опубли.ковал под названием <<Сводная ботаничеснал карта ЦЧО>> (1925, 
2-е изд. 1934). Орш,инаJJьность этой нарты занлючалась в том, что на ней, :кроме 
традиционного обозначения зон раститеJiьности, впервые были поназаны ботаниче
сние районы, таи нан име:rно они могли _дать достаточное представление о своеобразии 
природы отдеJ!ЬНЫХ частеи организуе~ои области и послужить руноводящим материа
J!ОЫ для планирующих организации. 

С этими исследованиями тесно связаны работы Б. М. по интродунции и а:килимати
зации растений, :которые проводилисЪ им в связи с запросами народного хозяйства 
с 1937 г. в Ботаничесном саду, организованном им при ВГУ, и отчасти в Алма-Атин
с.иом ботаническом саду. Под его непосредственным руноводством и лично им самим 
велись исследования по освоению многих эиономичесии важных для центрального 

черноземья растений, преимущественно нормовых, техничесних, медоносных, :rеиар- · 
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ственных и нужных для зеденого строительства. Им же были заложены основы для 
организации Сектора акклиматиRации Академии наук КазССР. В Воронежском бота
ническом саду освоена культура чуфы (земдяного миндаля), амаранта, чины, топинам
бура, сорго сахарного, сераделлы, кормового арбуза и многих других хозяйственно 
ценных растений. Хорошо зная географию растений земного шара и теорию интродук
ции, Б. М. считал одним из методов овладения растениями воздействие на цветок . 

Экологией цветка Б. М. занимался не только из практических соображений, но 
преследуя также и теоретичесние задачи. Еще в юношеские годы, увлекаясь цветками 
орхидей, он изучил работы Ч. Дарвина по орхидеям и проявил глубокий интерес 
к энологии цветка, сохранив этот интерес на всю свою жизнь. Многие годы он изучал 
приспособительные особенности цветка и процесс опыления, считая, что «экология 
цветка или антэкология являлась боевым конем дарвинизма>>. «Антэкология, - гово
рит Б. М. - !Iзучает цветок как "механизм", т. е . в работе приспособлений к опылению. 
Морфалогин цветка изучает цветоR как историческую структуру, т. е. в отношении 
происхождения формы. Дарвин дал образец синтетИческой разработRи экологии и 
мор:fюлогии цветка в един~тве ... Нашей задачей явлнется дальнейшая разработRа 
основанной Дарвином: энологической морфагении цветка или фидогенетичесной, т. е. 
исторической его экологиИ>> (Опыление лекарственной лобелии, 1951). Своими рабо
тами в этом наrrравJiении Б. М. сам внес большой вклад в один из устоев дарвиновской 
теории генезиса цветка путем: адаптаций - те~ии естественного отбора. Наиболее 
значителr,ны в этом отношэнии его работы <<Проолема миминрии в ботаниRе» (1939), 
« Опыление лобелии ленарств енноЙ>> (1951) и др. 

Больше всего, однако, Б. М. Козо-Полянекий интересовался морфологией и систе
матиной растений, используя в своих исследованиях новые методы. ОтталRиваясь 
от опыта работы с Bupleurum multinerve DC., он переходит R изучению очень интерес
ного и трудного в систематическом отношении семейства Зонтичных. Им написаны 
монографии о Bupleurum, Clиerophyllum, Ferula и др. и о всем семействе в целом. При 
этом: он прим:енил и развил новый, RарпанатомичесRий метод (детально изучаются тип 
эндосперма, строение перинарпия и др.), разработал методиRу диагностики видов .и 
родов, предложив свою филогенетичесRую систему семейства Зонтичных в объеме 
видов всего земного шара (см.: Зонтичные. Флора АзиатсRой России Б. А. ФедченRо, 
ч. I, 1915; ч. II, 1920, и др . ) . Б. М. считал, что Зонтичные филогенетичесRи близни 
R сложноцветным. KaR монограф данного семей:ства, Б. М. был общепризнанным авто
ритетом. 

BcRope Б. М. перешел R изучению морфодогии, систематиRи и филагении высших 
(преимуществвнно цввтковых) растений. В многочисленных работах он по-новому 
освещает теорию цветка, под новым углом зрения интерпретирует биогенетичесRий 
заRон, заноны филогенеза, вопросы происхождения и систематиRи покрытасеменных 
растений. В траr<товке природы и истории цветна он использует антанатомичесRиЙ и 
тератологичесRиЙ методы. В своих опублиRованных работах и на леrщиях Б. М. доRа
зывал, защищал и страстно пропагандировал правильиость взгляда на цветоR, RaR 
на простой спороносный побег (стробильная, или эуантовая теория), решительно отвер
гая псевдантовую гипотезу Веттштейна и его сторонниr<ов. Благодаря этому Б . М. 
сыграл выдающуюся и решающую роль в победе стробильной теории в советсRоЙ науRе . 
(Против идеадизма в морфологии растений, 1951, и др.). 

Работы по морфагении Б. М. свнзывад с филогенией вообще, считая, что они нераз
рывно связаны друг с другом . Морфолог-эволюционист должен быть в иRвестной сте
пени и систематиком-филогенетиRом, ибо эволюционная морфология и эволюционная 
систематиRа друг без друга бесплодны. До выступлений Б. М. Козо-ПолянсRого, 
в нашей стране господствовали «естественные>> системы Энглера и Веттштейна. Б. М. 
обрушился на устарввшие системы этих авторов и, развивая идеи Г. Гал
лира, стал пропагандистом передовой, филогенетичесRоЙ систематики растений, 
предложив свою систему понрытосеменных. Впервые он доложил ее на первом Все
российсr<ом ботаническом съезде в 1921 г., а уже в 1922 г. изложил ее в своей заме
чательной , по тому врвмени книге «Введение в филогеничесRую систематину высших 
растениЙ>>. Эта работа, исключительно содержательная и блестящая по форме из
ложения, произвела огромное впечатление на ботаников, RaR на стороннинов, тан и 
на теоретичесRих противниr<ов, своею революционностью взглядов в вопросах систе

матиRи растений. У ботаничесRоЙ молодежи она нашла восторженный прием, у по
следователей Энглера и Веттштейна- яростное сопротивление и негодование. Следуя 
девизу «Мир старый пал, сменидись временю>, он писал в этой Rниге: «В науRе нет 
места традициям, и все, что "освящено" веRами и именами подлежит особенно бес
пощадной нритике, особенно пристальному пересмотру>>. В этой и последующих мно
гочисленных работах он неустанно отстаивал мысль о монофилетичесRом и монотопнам 
происхождения ионрытосеменных растений. Наиболее древними и примитинными 
семействами цветновых Б. М. считал Magnoliaceae, Nymphaeaceae и некоторые др. 
Он придерживался воззрения, что родиной поRрытосеменных был ПацифиR, <<НО пер
венцы, выжившие доныне, развились на тропичесном поясе суши. Вероятно, в раннем 
мелу Angiospermae впервые вступили на северный пояс суши в облас,ти Восточной 
АзиИ>> (Введение в филогеничесRую систематиRу высших растений, 1922). 
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Разработной филогенетичесной системы высших растений Б. М. Нозо-Полянсний 
занимался до nоследних дней своей жизни, предложив неснольно реданций системы 
и филему. Последняя реданция системы высших растений изложена им в подготовлен
ной н nечати монографии <<Филогевия цветновых растениЙ>>. 

В HJ37 г. вышла выдюсшаяся монография Б. М. <<Основной биогенетический 
занон с бот аничесной точки зрению>. В вей вnервые в ботанической литературе проблема 
освешева под новым углом зрения и на ботаническом материале дана новая редакция 
основного биогенетического закона; с новых nозиций пересмотрена и проблема инди
видуальности. Пrоблема индивидуальности и nроблема рекаnитуляции вnервые 
в науке органичесни связаны между собою. 

Не менее важна в научном отношении его работа <<3ановы филогенеза и дарвинизм» 
(1940), в нотсрой с ботанической точки зрения дан анализ nримевявшихся в зооло
гии филогеветичесних зановов и nоказава степень и специЧ,ина их nрименевил в расти
тельвом миrе. И здесь, нан и во мвоiих дру1их теоретичесних исследованиях, Б. М. 
с неизменным успехом оснщает пrоблемы филегении растений с позиций диаленти
ческого материализма. Благодаря этсму проблемы фило1ении растений были nодняты 
на высокий теоретический уровень, Б. М. nоэтому и считается основателем и лиде
ром шнолы tj:илOI еветин св в вашей стране. 

Б. М. Нозо-ПолянсюJЙ всегда интересовался историей науки, особенно отечествен
ной. Он воснrесил для современнинов забытые имена П. Горянинова, Н. Найданова 
и А. ПальхОJ:сноrо, nоказав их выдюсшуюся роль в развитии nередовой отечественной 
биологии. Освещена роль в развитии науни Гсq.мана, Турчанинова, Галлира, 
Жюссье, Линнея, Шnренгеля и значение деятельности некоторых научных обществ 
и учrсждений . 

Рано ознансмившись с эвоJJюциовными идеями гениального естествоиспытателя 

Ч. Дарвина , Б. М. Нозо-Полявский стал глубоко убЕжденным дарвивистом и всю 
жизнь проnагавдиrовал, защишал и развивал дарвинизм. Всю жизнь он страстно 
боролся против антидарвивистов и энлектинов, занимая передовые nозиции дарви
новской биолоJии . Нроме специальных расот, направленных в зашиту дарвинизма 
от нападсl\ на неrо (Последнее слово антидаrвивизма, 1923; Даривизм, 1925; 
Н выяснению веl\оторых позиций в дарвинизме, 1927; Нсмогенез, 1927; Введение 
в дарвинизм, 1932; Вопросы вовшо учения о rиде, 1953; Сб отнсшfвии <<Нового 
в науне о биологичеснем rиде>> н учению Дар: ива, 1954.), Б. М. во :нех своих спе
циальных исследоЕавиях, nссrяшеввых различным nrсслемам сставики, nоследова
тельно rазвивал исторически й, даrвивистсний метод nознавил. П rсслемы re01 га<fии 
растени й, морJ:олоrии с анатомие:ii и систЕматини растений освешались, рацабаты
вались и П[l}1вигались впеrед блаiораря I луссъсму оrrопию и маrтерсRому приме
невию им материалистических привциnсв даrвивизма. Б. М. nreнracвo звал историю 
науки и хоrсшо владел методами мар(систсно-левивrно:й q:илсrсq.ии, с nоsиnий ното
рой он расrматrиl'ал все явления rаститеш:,вого миrа и самый дарrивизм (Диален
тика в биологии, 1925; Законы филогенеза и дарrивизм, 1940, и рр.). Леседивой 
песнью Б. М. в области дарrивизма было Еыступление его 19 апреля 1957 г. с весьма 
обшиrвым и ярним по содержанию и фоrме заключительным словом на sаседавии 
филосс<f:ского семинара научных рабетвинов Воронеженого унивеrситета, посвящен
ном nроблеме вида и видсобrазовавия. Этой п:rоблеме, по донла;ау Б. М. на данную 
тему, было посвящено подряд 3 заседания, на нотоrых присутствовало много преnо
давателей и студентов. Им сыли высказаны ноrыс взгляды в вопросах измевчиЕости 
и васлсдственнссти, видсобразовавия, сорьбы за существование и в других дискус
сионных nроблЕмах дарвинизма, котоrые в nоследнее время подверглиrь искажениям 
со стороны некоторых совреме)Звых биологов. Он и снончался за рабочим столом, 
готовя доклад, посвяшенвый 75-летию со дня смерти Ч. Дарвина . 

Б. М. Нозо-Полянский занимался также многими другими проблемами ботаники 
и биологии. :Им наnисаны статьи и сводки no теоrии симеиогевеsа (Симеиогевезис в эво
люции растительного мига, 1921; НоЕый nривциn биологии, 1924, и др.), в кото
рых симбиоз траl\туется ъан один из <f:антоrов органической эвоJJюnии. Насалея он и 
nроблемы фенологии растений и пр. Всего им опубликовано свыше 3СЮ научных работ . 
По всем затронутым им nроблемам науки Б. М. оставил по себе круnные и неизглади
мые следы. 

МвОiо труда и времени затратил Б. М. на пrопаганду биологических и вообще 
естественно-научных знаний, выступая с научно-популярными нвиrами, брошюрами, 
статьями и лекциями среди научных rаботнинов, учителей, агрономов, врачей, военно
служащих, студентов, rабочих и :коJJхознинов. Он знакомит ботаничесную оешествен
ность с последними завоеваниями зарубежвой и отечественной науни и дает им пра
вильную теоретическую оценку (rм. ero: Первенцы с~роnутвой флоrы, 1927; 
Предни nветновых растений, 1928; НовеЁшие успехи морq' оботавюш, 1940; Новые 
успехи nолливистики и проблема эволюции высших растений, 1945, и др.), популя
ризирует достижения ботавини среди широких нругсв населения (Новые научуконос
ные растения в СССР и в ЦЧО, 1931; Что таное фитонциды? 1946, и др.), ведет 
естественво-научную и атеистичесную пропагавду (Науна и религия о возвинвовении 
жизни на Земле , 1955, и др.). Для научно-nопулярных работ Б. М ., нан и для других 
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виднейших ученых-попушrризаторов науки (R. А. Тимирязева, Б.А. Rem:repa и др.), 
характерно то, что в них обязательно сообщалось что-либо новое и передовое в науке. 

Для Б. М. характерна была исключительная широта кругозора не только в науке. 
Он хорошо знал и понимал историю искусства, художественную литературу, живо
пись и музыку; и все это им использовалось в печатных работах и в лекциях, особенпо 
в публисrных. Обладал к тому же ярким даром речи, он читал свои лекции всегда в пере
полненных до отназа аудиториях и неизменно пользовален блестящим успехом. Вспо
минаютел при этом 20-е годы, когда имело место свободЕiое JiосещэЕiие ле щий:: в деЕiь 
лекции Б. М. по эволюционЕiой теории и дарвиЕiизму аудиторию заблаговременно 
заполняли студенты-биологи и студеЕiты ,\ругих факультетов, преподавате::rи вузов 
и средних шr-tол, вр..tчи. Опоздавшие слушатели, за неимением свободЕiых мест, разме
щались на IIодоконЕiиках, на ступеньках у кафедры, стояли у входа в аудиторию. 
Б. М. з:;_ражал и увленал слушэ.телей: своим творческим энтузиазмом, глубокой логи
кой и уосжа;енностью, разностороЕIЕiеЙ образоваЕIЕiостью и нрасотою слога. Таким же, 
если не боньшим успехом он поньзовался и на публичЕIЫХ .пекциях, r-tоторые читал до 
конца своей жизни. Своими частыми и красочЕIЫ\IИ выступлениями в различных ауди
ториях Б. М. снискал всеобщэе уважение и авторитет как блестящий пропагандист 
передовой науни. 

Много времени отдавал Б. М. Rозо-По-:rянсюrй подготовке каа;ров, редактированию 
различных ученых трудов и сборников, состав'Iению рецензий: на учебЕiые пособия, 
монографии и стапи, заюпосrеюшм о диссертациях, письм()ЕIНЫМ и устным rшЕiсульта
циям, выстушrениям с доюrадами и газета:ыми статыrми по органазации педагогиче

ского IIpoцecca в высшзй шкоrrе и пр. Всю свою жизнь он отдал служению науке 
и культуре, подготовке молодых учсю.rх и пз;:щrогов. 

Б. М. J\озо-ПоляЕiский дважды бы ·r нqrра11С(ЭН высш з i1: правительственной награ
дой- орденом ЛениЕiа, награж::~;ен орденом Трудового Н:расного Знамеа:и, медалью 
«За доблеста:ый: труд в Ве ·:rикой Отечествена:оrr войfiе 19~ t-19~5 гг. » и тремя почетными 
грамотами Воронежского об'Iастного испо;rните 'Iьного комитета. 

В честь Б. М. Rозо-П :шшrского назван ро;:~; Зонтичных Kozopolyanskia Е. Кое. 
и ряд видов растений: Androsace kozo-poljanskii Ovcz., Bupleurum kozo-poljanskii 
Grossh., Cl~rysantl~emum kozo-poljanskii Golitc., Fe1·ula kozo-poljanskii Eug. Kol'., Rosa. 
kozo-poljanskii Clнshaov., Viola kozo-poljanskii Grosset и гриб Pleospora kozo-po
ljanskii Lasc. 

За заслуги перед Воронежским унаверситетом У•rеный Совет ВГУ 24 апреля 
1957 г. постав:овил возбудить перед правительством ходатайство о присвоении имени 
Б. М. Rозо-Полянского Ботаническому саду при Воронежском: государственном уни
верситете. 

Борис Михайлович был крупнейшим и передовым: деяте;rем культуры и науки 
оставившим богатое нау<ш::~э на с rrэл; ~ тв:>, нотор::~э мы, его ученики, должв:ы развивать 
дальше и прокпадывать новr.r с пути. На e t'O трудах будот учиться еще не одно поrшле
ние ботаников. 

ДОПОЛНИ'ГЕЛЬНЫЙ СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ Б. М. :К030-ПОЛЛЮ::::КОГО 1 

1951 

Rакой должна быть систематика растений? Сб. <<Памяти П. Н. I~рыаовю>. Тр. Томсr' · 
гос. унив., 116 : 133-142: 

Пальховский- забытый дарвинист-шестидесятню;. Природа, 5 : 73-77. 

1952 

О направлении работ Ботанического сада В ГУ и его участи а в освоении дре
весных пород ЦliO. Деревья и кустарники Bopoнeжcr<oil об;rасти. Тр. Бот. садн 
ВГУ, 1 : 7-17. 

О системе и программе ботаничесr<их садов СССР. Н: Всесоюзному совещанию 
ботанических садов. Бю,-:rл. ГJrавн. бот. сада АН СССР, 12 : 3-7. 

Система ботаНИ'rесн:их садов СССР. Тезисы док:rада. В к н.: Совещание бот. садов 
АН СССР : 13-23. 

1 Данный сiiисок яваяется дополнительным н списку, опуб;rик1ванному в нниге: 
С. Ю. Л д II ш и ц (1952). Руссrше ботаники (ботаники России- СССР). Биографо
библиографический словарь, IV, 1952 (там: же источники). См. такжа: А. Л. Т а х т а
д ж я н (1,950). Б. М. Rозо-Полянский. R 60-летиrо со дня рождения (с портретом). 
Бот. журн., ХХХУ, 4, 1950. 
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1953 

Вопросы нового учения о виде. Бот. журн., 38, 6 : 830-845. 
Дикая растительность Гремячепекого района Воронежской области с .хозяйствен

но-ботанической точки зрения. Тр. ВГУ, 28 : 134-136. 
Дикая флора Гремячепекого района Воронежской области с хозяйственно-бота

нической точки зрения. Тр. ВГУ, 28 : 136-139. 
Классификация полезных растений. Справочник по семенам Ботанического сада 

ВГУ: 61-63. 
Растительность Громяченекого района. Сб. Природа и хозяйство Громяченекого 

района. Воронежск. книжн. издат. : 126-154. 
(Рецензия). Lawrence G. Н. М. Taxonomy of vascular plants. 1951. Новые книги 

за рубежом, 10.j 

1954 

Вопросы использования чуфы. Бюлл. Главн. бот. сада АН СССР, 17 : 79-85. 
Об отношении «Нового в науке о биологическом виде>> к учению Дарвина. Бюлл. 

МОИП, Отд. биолог., 59, 3 : 85-87. 

1955 

Покрытасеменные растения. БСЭ, изд. 2-е, 33 : 494-496. 
Наука и религия о возникновении жизни на земле. Воронежск. книжн. издат.: 

1-32. 
(Автореферат). О приоритете самого крупного открытия в морфологии XIX века. 

Тр. ВГУ, 42 , 1 : 1-37. 
Происхож;:~;енио покрытасеменных (цветковых) растений (в связи с проблемой их 

системы). Тр. ВГУ, 42, 1 : 37-40. · 

1956 

Некоторые ботанические вопросы системы Т. С. Мальцева. Бот. журн., 41, 
10 : 1416-1419. 

(Рецензия). Lawrence G. Н. М. Au iutroductiou to plant taxonomy. 1955. Новые 
книги за рубежом, 12 : 23-28. 

ФJI..,оrения высших растений в СССР. Тр. ВГУ, 36 : 3-13. 
Об эко:IОгическом профиле кукурузы. В кн.: Научная конференция ВГУ по куку

рузе: 9-11. 
П. В. :\fичурин и филагения растений. Бюлл. МОИП, Отд. биол., 61, 1 : 5-11. 
Уро;:~;ства у растений. БСЭ, изд. 2-е, 44 : 330-331. 

Воронежсiшii государственный 
)· ниверситет. 

Н. С. l(амышев. 
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