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Ж ИЗНЬ И Д ЕЯТЕЛЬН О СТЬ Н. И. ВАВИЛОВА

Жизнь коротка — надо спешить 
Н. И. Вавилов

Велико и многообразно научное наследие Николая Ива- 
повнча Вавилова. Его гений охватил и оплодотворил' обшир
ный круг животрепещущих проблем. Это до сих пор поражает 
исследователей-, изучающих его наследие.

Н. II. Вавилов — выдающийся ученын-гепетик, растение
вод, заложивший основы современной селекции, учения об 
иммунитете, интродукции, внесший гигантский вклад в созда
ние уникальной коллекции мирового генофонда растений. Он 
обосновал и сформулировал закон гомологических рядов, уче
ние о мировых центрах происхождения культурных растений.

Николай Иванович — один из организаторов советской 
сельскохозяйственной науки, первый президент Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 
Он организатор и руководитель Государственного института 
опытной агрономии (1923— 1929 гг.), Всесоюзного научно-ис
следовательского института растениеводства (1924 —1940 гг.), 
Института генетики Академии наук СССР (1930-1940 гг.).

Трудно перечислить все его научные звания: академик АП 
СССР (с 1923 г. — член-корреспондент, с 1929 г. — действи
тельный член), АН Украинской ССР (1929 г.). Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
(1935 г.). В 1926 г. он удостоен премии имени В. И. Ленина 
за работы по иммунитету и происхождению растений.

Международный авторитет ученого подтверждается его 
избранием членом многих иностранных академий и научных 
обществ. Он являлся членом Международного совета экспер
тов при Римском международном аграрном институте, почет
ным членом Британской ассоциации биологов, Липнеевского 
общества в Лондоне, Американского ботанического и геогра
фических обществ. Мексиканского агрономическою общества. 
Испанского общества естественной истории. Британского об
щества садоводства, почетным доктором Высшей сельскохо
зяйственной школы в Брно и действительным членом Чехо
словацкой академии наук, почетным доктором Софийского 
университета, почетным членом Индийской академии наук, 
членом Английского королевского общества и Шотландской 
академии наук, члепом-корреспопдептом Академии наук в 
Г алле.
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И. И. Вавилов избирался президентом и вице-президен
том нескольких международных научных конгрессов.

Имя Николая Ивановича Вавилова помещено на титуль
ном листе международного генетического журнала среди 
имен корифеев биологической науки: К. Линнея, Ч. Дарви
на, Г. Мендели...

Николаи Иванович не был кабинетным ученым, его лабо
раторией был но существу весь земной шар. Бесстрашный 
путешественник, географ, этнограф, он с удивительной целе
устремленностью исследовал разнообразные уголки нашей 
земли, умея проникать в суп» явлений и делать революцион
ные выводы из экспериментального материала.

Где бы ни бывал II. И. Вавилов, он всегда оставался вели
ким патриотом своей Родины, блестящим пропагандистом 
достижений советской пауки за рубежом.

II. И. Вавилов родился в Москве 25 ноября 1887 г. По 
большому внутреннему стремлению к биологическим знаниям 
он поступил в 1906 г. в Московский сельскохозяйственный 
институт, пли, как его еще называли, в Петровскую акаде
мию. Ныне это Московская сельскохозяйственная академия 
имени К. А. Тимирязева. Уже в студенческие годы у II. И. Ва- 
иилова проявились талант организатора, смелость первопро
ходца, неутомимость исследователя.

В 1908 г. с группой студентов он совершил экскурсию но 
Кавказу и Закавказью, откуда привез ботаническую коллек
цию. В 1910 г. опубликована первая научная работа. Обшир
ны интересы молодого ученого — ботаника, агрономия, химия, 
физиология, эволюция, генетика, иммунитет...

По окончании института в 1910 г. II. И. Вавилов был ос
тавлен при кафедре Д. II. Прянишникова для подготовки к 
профессорскому званию. Практиковался на селекционной 
станции института у известного селекционера Д. Л. Рудзин- 
ского. В 1911 —1912 гг. стажировался в Бюро по прикладной 
ботанике у Р. Э. Регеля и одновременно занимался в Бюро по 
микологии п фитопатологии у А. А. Ячевского (С.-Петербург).

В 1913 г. Николай Иванович командирован институтом 
для пополнения своих знаний по генетике и иммунитету. Он 
работал в Англин у одного из основоположников генетики 
В. Бэтсона, а также во Франции и Германии.

По возвращении на Родину он продолжает читать лекции 
в Московском сельскохозяйственном институте, ведет много
численные опыты по изучению иммунитета, другим пробле
мам биологии. Одновременно преподает на Голпцынских 
женских высших сельскохозяйственных курсах.

В 1916 г. II. И. Вавилов совершил экспедиции в Ирам низ 
Памир, во время которых собрал коллекцию образцов семян, 
нашел десятки новых разновидностей мягкой пшеницы, уста
новил генезис культурной ржи из сорно-нолевой ее формы, об-
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иаружнл формы безлигу.ты1Ы.\ хлебных злаков. Все это по
служило открытию закона гомологических рядов.

В 1917 г. Николаи Иванович был избран профессором Са
ратовских высших сельскохозяйственных курсов, которые в 
1918 г. вошли в состав Саратовского университета. Одновре
менно он был избран на должность помощника заведующего 
Отделом по прикладной ботанике и селекции Сельскохозяйст 
венного ученого комитета Наркомзема РСФСР. Преподава
тельскую работу он умело совмещал с организацией полевых 
экспериментов большого масштаба.

В 1920 г. им была организована экспедиция по изучению 
и сбору образцов растений на территории современных Астра
ханской, Волгоградской, Саратовской и Куйбышевской обла
стей. Результаты нолевых опытов, собранный в экспедиции 
материал и статистические данные по агрономии были об
общены в книге «Полевые культуры Юго-Востока», 'которая 
не потеряла своего научного и практического значения и се
годня.

В 1918 г. Н. И. Вавилов подготовил и опубликовал книгу 
«Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям». Этом 
важнейшей темой он последовательно занимался в течение 
всей своей жизни, посвятил ей много печатных трудов, по-но
вому осветив все ее основные проблемы и наметив пути их 
решения.

В Саратове, в трудные годы становления молодого Совет
ского государства был созван III Всероссийский селекционный 
съезд (1920 г.). Па нем И. И. Вавилов выступил с докладом 
«Закон гомологических рядов в наследственной изменчиво
сти», 'который сразу же был оценен как выдающееся открытие 
в биологии. Вот как сам Николай Иванович формулировал за 
кон гомологических рядов:

«1. Виды и роды, генетически близкие, характеризуются 
сходными рядами наследственной изменчивости с такой пра
вильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, мож
но предвидеть нахождение параллельных форм у других ви
дов и родов.

2. Целые семейства растений в общем характеризуются 
определенным циклом изменчивости, проходящей через все 
роды и виды, составляющие семейство... Такого рода парал
лелизм в изменчивости является не случайным, а совершенно 
общим». (Н. Вавилов. Закон гомологических рядов в наслед
ственной изменчивости. Саратов, 1920. С. 11).

Охватывая систему разнообразия диких и культурных ор
ганизмов, закон гомологических рядов приложим не только 
дли систематизации разнообразия уже существующих в при
роде видов, но и для исследования вновь возникающих форм, 
предвидения возможности их получения искусственным путем.
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Вот почему закон гомологических рядов сравнивают с пе
риодической системой элементов Д. И. Менделеева.

Особое значение этот закон имеет в поисках форм с хо
зяйственно ценными признаками. Так, на основе закона па
раллельных рядов изменчивости были обнаружены безалка
лоидные формы люпина в пределах разных видов л был соз
дан ряд сортов, получивших широкое распространение.

В 1921 г. в США, в Пыо-Порке состоялся Международный 
агрономический конгресс. Командированный на него II. И. Ва
вилов сде.тал доклад о законе гомологических рядов, значи
тельно переработав и расширив материал. Доклад произвел 
сенсацию. Портреты Николая Ивановича печатались па пер
вых полосах газет с восторженными отзывами. Все это спо
собствовало повышению престижа молодой советской науки.

В 1921 г. по представлению профессора А. А. Ячевского 
11. И. Вавилов был избран заведующим Отделом по приклад
ной ботанике п селекции Сельскохозяйственного ученого ко
митета.

В марте 1921 г. Николай Иванович переехал в Ленинград 
п его колоссальная энергия, организаторский талант, стрем
ление принести пользу Родине, целеустремленность, а также 
попол'непие Отдела новыми молодыми кадрами — с ним при
ехало 27 учеников его саратовской «школы растениеводов» - 
позволили совершенно по-новому организовать и активизиро
вать работу Отдела.

В 1921-1922 гг. он знакомится с работой крупнейших био
логических п агрономических центров США, Канады, Англии, 
Франции, Германии, Швеции и Нидерландов. Организует от
правку на Родину образцов семян зерновых, технических, 
кормовых н других (культур.

В 1923 г. II. И. Вавилов развернул свои знаменитые «гео
графические посевы». Коллекция из 185 лучших отечествен
ных и иностранных сортов 40 различных видов культурных 
растений высевалась и изучалась по единой программе в те
чение ряда лет на 115 пунктах, из которых северный был за 
Полярным кругом, южный — в Средней Азии, западный — в 
Литве, восточный — под Владивостоком «... Как меняются 
морфологические и физиологические признаки... химизм рас
тений, какие признаки являются консервативными и тем са
мым пригодными дли систематических целей, каково взаимо
отношение среды и наследственности — вот ряд проблем, на 
которые должны были бы дать ответ географические опы
ты»,— писал Николай Иванович в статье «Географическая 
изменчивость растений». (Избр. тр.: В 5 т. М.; Л., 1965. Т. 5. 
С. 121).

В 1927 г. па Конференции экспертов по сельскому хозяй
ству в Риме за работу по географической изменчивости рас-
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toihiй Николаю Ивановичу была присуждена Большая золо
тая медаль.

В 1922 г. был организован Государственный институт опыт
ной агрономии при Маркомземе РСФСР, директором которо
го избран II. И. Вавилов (1923—1929 гг.). Отдел прикладной 
ботаники и селекции вошел в состав института.

В 1924 г. создастся Всесоюзный институт прикладной бо
таники и новых культур при СНК СССР на базе Отдела при
кладной ботаники и селекции. Директором института утверж
дается 11. II. Вавилов. В 1930 г. постановлением коллегии 
Паркомзема СССР институт был преобразован во Всесоюз
ный институт растениеводства (ВИР). Первое расширенное 
заседание сонета института состоялось в 1925 г. в Москве, 
в Кремле. В своем докладе «Очередные задачи сельскохозяй
ственного растениеводства. (Растительные богатства земли и 
их использование)» Николай Иванович осветил состояние 
мировой науки в области растениеводства и наметил* конкрет
ную программу предстоящих работ. Для выполнения главной 
задачи института — мобилизовать растительный материал 
всей планеты и сосредоточить в СССР весь сортовой гено
фонд, созданный природой и человеком. — 11нколай Иванович 
разработал новые принципы интродукции растений, организо
вал крупные экспедиции но сбору растительных ресурсов па 
пяти континентах.

Развернулась невиданная по своей смелости и масштабам 
целенаправленная работа на основе принципов и методов, раз
работанных И. И. Вавиловым.

Сам Николай Иванович с экспедициями побывал более 
чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной, Централь
ной н Южной Америки. В 1926- 1927 гг. экспедицией но стра
нам Европы и Средиземноморья был собран огромный семен
ной материал твердой и мягкой пшеницы, однозернянки, яч
меня, кукурузы, овса и многих других культур. Из привезен
ного материала были выделены многочисленные новые формы 
гороха, бобов, чеченины, чины, нута, льна, различных овощ
ных культур.

Результатом экспедиции в Центральную п Южную Амери
ку (1930 г. Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, 
/Мексика, Гватемала, Гондурас; в 19.32 1933 гг. — Куба, по-
луостров Юкатан, острова Пуэрто-Рико и Тринидад, Перу, 
Боливия, Чили, Бразилия, Аргентина, Уругвай) явилось вы
явление растительных ресурсов и сбор растений, представля
ющих интерес для СССР: зерновых, технических, овощных, 
кормовых и других. Так. нi .Мексики привезена богатая кол
лекция семенного материала каучуконосов, дикорастущие 
виды картофеля, хлопчатник и другие. Из Боливии и Эквадо
ра — хинное дерево.
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Нет возможности подробно охарактеризовать вес резуль
таты экспедиций, осуществленных над руководством И. И. В а
вилова. Трудны и опасны дороги, по которым он прошел вме
сте со своими товарищами. И от этого еще весомей и значи
тельнее научный и человеческий подвиг, совершенный ими.

Важной составной частью генофонда страны Николай 
Иванович считал селекционные и местные сорта и популяции 
отечественной народной селекции, а также богатейшую дико
растущую флору. Поэтому начиная с 1928 по 1940 г. почти 
ежегодно обследовались районы Поволжья, Кавказа. Закав
казья, Крыма, Средней Азии, западные территории страны.

С 1923 г. по 1940 г. институтом организовано 180 экспеди
ций, и?, них 140- но СССР, 40 - в 65 зарубежных стран.

В итоге этих экспедиций была создана уникальная живая 
коллекция образцов растений.

В 1940 г. в докладе на конференции ботанических садов 
при ЛИ СССР II. И. Вавилов говорил: «Последовательно ип- 
тродукпнонпая работа Института растениеводства охватила 
полевые, технические, овощные, плодовые и субтропические 
ку.л.туры... общее количество собранных образцов достигает 
250 1 ыс. Весь этот огромный материал является нс только 
коллекцией, по живым фондом, обеспечивающим советскую 
селскнню, советское растениеводегьо исходным материалом*. 
(Пзбр. тр.: В 5 г. Д\.; Л., 1965. Т. 5. С. 684).

Для получения, сохранения, размножения собранных об
разцов, определения селекционной ценности растений Нико
лай Иванович создал широкую сеть ояьыяых станций в раз
личных регионах страны.

Институт становится одним из крупнейших н известней
ших в мире научных петров но изучению и освоению расти
тельною генофонда планеты. В копне 20-\ гадов в нем рабо
тало около 600 сотрудников, miioiiic nt которых ученые с 
мировым именем.

В 1929 г. по постановлению СПК СССР создана Всссоюз- 
нан академия сельскохозяйственных наук имени В. 11. Лепи
на. II. II. Вавп.о.ж утвержден ее президентом (1929 1935 гг.).

На этом посту особенно ярко проявился блестящий талант 
II. II. Вавилова не только как исследователя, но п организа
тора. Сформулированные им пришиты деятельности главного 
научного центра страны по аграрным паукам, а также создан
ная нм есть научных учреждений и сегодня, более чем полве
ка спустя, составляют основной костяк академии.

Задачей центральных институтов академии ее первый 
президент считал постановку оригинальных крхппых после то
паний, дополняющих работу отраслевой и областной сети, 
изыскание новых путей в решении агрономических задач, раз
работку новых методов, обобщение всей исследовательской 
работы, проводимой как в нашей стране, так п за рубежом.
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При участии Н. И. Вавилова были созданы институты зер
нового хозяйства в основных зонах нашей страны, институты 
картофельного хозяйства, льна, конопли, хлопководства, кор
мов, масличных культур, кукурузы, овощеводства, субтропи
ческих культур и чая, виноградарства и ряда других..При ин
ститутах создается сеть опытных станций и опорных пунктов.

Волынке организаторские способности талантливо сочета
лись в Николае Ивановиче с глубиной научной мысли уче- 
ного-исс.тедователя, давшего миру несколько крупнейших 
теорий в различных отраслях биологии. О некоторых из них 
уже говорилось выше. Нельзя не сказать и о его учении о ми
ровых центрах происхождения культурных растений.

Обработка собранного экспедициями материала дала 
возможность опубликовать ценнейшие исследования, среди 
которых одним из первых был капитальный труд «Центры 
происхождения культурных растений», изданный в 1926 г. 
Следом за ним в 1927 г. появилась в печати небольшая, но 
представляющая огромную теоретическую ценность работа 
«Географические закономерности в распределении генов куль
турных растений». 11а протяжении последующих 10—12 лет 
Николай Иванович опубликовал па эту тему ряд работ, за
вершил большой труд «Учение о .происхождении культурных 
растений после Дарвина», вышедший в 1940 г.

Для определения центров происхождения культурных рас
тений (центров формирования) II. И. Вавилов обосновал спе
циальный метод, получивший название «дифференциальный 
ботанико-географический метод». Сущность его состоит в вы
яснении характера распределения наследственного разнооб
разия форм вида в пределах ареала с установлением геогра
фических центров скопления этого разнообразия, географиче
ской локализации формообразовательного процесса.

11. И. Вавилов считал определенную географическую тер
риторию центром происхождения культурного растения в том 
случае, если здесь обнаруживалось: 1 — максимальное бота
ническое разнообразие культурного растения (для рода — 
максимальное число видов, для вида — максимальный внутри
видовой полиморфизм); 2 — дикорастущие виды, предки куль
турного растения и их ботаническое разнообразие в пределах 
ареала; 3 — эндемичные виды; 4 — дикорастущие виды, близ
кие к культурным растениям; 5 — специализированные пара
зиты культурных растений; 6 — древняя земледельческая ци
вилизация. Для установления центров происхождения имеют 
также значение данные археологии, истории и лингвистики.

Всего II. И. Вавилов выделил семь крупных центров про
исхождения: 1. Южно-Азиатский тропический; 2. Восточно- 
Азиатский; 3. Юго-Западно-Азиатский; 4. Средиземномор
ский; 5. Абиссинский; 6. Центрально-Американский; 7. Ан
дийский (Южно-Американский).
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Значение открытия центров происхождения культурных 
растений состоит в возможности нахождения в этих областях 
ценного генофонда, наиболее адаптированных к разнообраз
ным условиям среды форм растений, например, засухоустой
чивых, иммунных и других.

Важное значение имеет разработка учения о виде. Линне- 
ейский вид по Н. И. Вавилову — обособленная, сложная, под 
вижная морфофизиолопнческая система, связанная в своем 
происхождении с определенной средой и ареалом. Несмотря 
на всю сложность своего состава, вид — реально существую
щее в природе явление.

«Подойти вплотную к изучению эволюционного процесса,— 
утверждал Николай Иванович, — можно только, понимая лин- 
неевскнй ,вид как сложную систему, а не по фрагментам... 
Решение основных вопросов эволюции в конкретном подходе 
не может быть сделано без учета вида как сложной системы 
форм (генотипов)». (Избр. тр.: В 5 т. М.; Л., 1965. Т. 5.
С. 242).

Оригинальные идеи и положения по разработке научных 
основ селекции растений были высказаны Николаем Иванови
чем в работах: «Селекция как наука», «Ботаннко-географнче- 
скне основы селекции», «Научные основы селекции пшеницы», 
«Мировые растительные ресурсы и их использование в селек
ции» и других трудах.

Под руководством Николая Ивановича и под его редак
цией в ВЙРе издавались многочисленные сборники и моно
графии, а также капитальные труды и периодические изда
ния, такие как «Труды по прикладной ботанике, генетике и 
селекции», «Культурная флора СССР», «Теоретические осно
вы селекции растений», «Руководство по апробации сельско
хозяйственных культур» и другие, завоевавшие широкую из
вестность у пас и за рубежом.

Наряду с многоплановой научной деятельностью, Николай 
Иванович вел огромную государственную и общественную 
работу как член ЦИК, ВЦЙК, Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся.

Постановлением С1П< СССР в 1929 г. Николай Иванович 
был назначен членом коллегии Народного Комиссариата 
Земледелия СССР.

Кроме того, Николай Иванович являлся консультантом 
Наркоч.зема РСФСР по вопросам закупки и ввоза семян из 
США (1921 — 1922 гг.); членам оргкомитета 1 сельскохозяй
ственной и промышленной выставки в г. Москве (1922— 
1923 гг.); членом президиума Всесоюзной ассоциации востоко
ведения (1929 г.); председателем Ленинградского отделения 
Всесоюзной ассоциации работников науки <и техники для со
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действия социалистическому строительству в СССР 
(ВЛРНИТСО) (1930—1938 гг.); председателем совета Ленин
градского дома ученых (1933—1940 гг.); членом Главного 
выставочного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки в Москве (1938 — 1940 гг.).

Несмотря на огромную занятость, Николай Иванович при
нимал активное участие в работе различных всесоюзных, рес
публиканских, отраслевых совещаний, конференций, съездов, 
семинаров, курсов по генетике, селекции, семеноводству в на
шей стране.

Он провел огромную организационную работу по подго
товке Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводст
ву и племенному животноводству. Съезд состоялся в 1929 г. 
в Ленинграде.

В качестве члена ЦИК ему было поручено в 1930 г. при
ветствовать II /Международный конгресс почвоведов.

Природа одарила Николая Ивановича изумительным со
четанием прекрасных человеческих качеств— неутомимой 
знергней, фантастической работоспособностью, смелостью, 
исключительной доброжелательностью, сердечностью, удиви
тельным обаянием. В то же время ему были свойственны 
твердость и стойкость в диспутах с идейными противниками.

По решению ЮНЕСКО в 1987 году вся мировая общест
венность отмечает 100-летие со дня рождения Н. И. Вавилова.

Именем II. И. Вавилова названо 19 таксонов культурных 
растений н их дикорастущих сородичей.

В нашей стране имя II. II. Вавилова присвоено Всесоюзно
му обществу генетиков и селекционеров. Институту o f -ней 
генетики АН СССР, Всесоюзному научно-исследовательскому 
институту растениеводства, Саратовскому сельскохозяйствен
ному .институту.

Учреждены премия имени Николая Ивановича Вавилова— 
Академией наук СССР, Золотая медаль имени Николая Ива
новича Вавилова — ВАСХНИЛ, три повышенные стипендии 
студентам в университетах и дв е — в сельскохозяйственных 
вузах.

Открыт памятник в г. Саратове. В 1987 г. принято поста
новление Совета Министров СССР о сооружении скульптурной 
группы - памятника академикам Николаю Ивановичу Вави
лову и Сергею Ивановичу Вавилову в Ленинграде.

Установлены памятные мемориальные доски па зданиях, 
связанных с его жизнью и деятельностью. Его имя присвоено 
океанскому теплоходу.

Именем И. И. Вавилова назван ледник на Памире, а так
же улицы в Ленинграде, Алма-Ате, Саратове, Владивостоке, 
Краснодаре и ряде других городов.
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Яркая жизнь Николая Ивановича Вавилова, его выдаю
щиеся научные и прикладные достижения, его беззаветное 
служение Родине, высокая гражданственность навсегда оста
нутся в памяти люден, будут служить примером для молоде
жи, вступающей на путь служения истине.

Президент ВАСХНИЛ 
академик

А. А. Никонов
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