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Биография
● Николай Иванович Вавилов родился 25 ноября (13 ноября по старому 

стилю) 1887 года на Средней Пресне в Москве.

● Отец Иван Ильич Вавилов (1863—1928) — купец второй гильдии и 
общественный деятель, был родом из крестьянской семьи 
Волоколамского уезда. До революции был директором 
мануфактурной компании «Удалов и Вавилов». Мать Александра 
Михайловна Вавилова (1868—1938), урождённая Постникова, — 
дочь художника-резчика, работавшего в Прохоровской мануфактуре.

● Всего в семье было семеро детей, однако трое из них умерли в 
детстве. Младший брат Сергей Вавилов (1891—1951) — физик, 
участвовал в Первой мировой войне; академик Академии наук СССР 
(1932), основатель научной школы физической оптики в СССР; 
возглавлял Академию наук СССР в 1945—1951 годах; умер от 
инфаркта. Старшая сестра Александра (1886—1940) — врач, 
организовала санитарно-гигиенические сети в Москве. Младшая 
сестра Лидия (1891—1914) — микробиолог, умерла от чёрной оспы, 
которой заразилась во время экспедиции.
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Биография
● С раннего детства Николай Вавилов был предрасположен к 

естественным наукам. В числе его детских увлечений были 
наблюдения за животным и растительным миром. У отца была 
большая библиотека, в которой были редкие книги, 
географические карты, гербарии. Это сыграло немалую роль в 
формировании личности Вавилова.

Содержание



Биография
● По воле отца Николай поступил в Московское 

коммерческое училище. По окончании 
училища он хотел поступать в 
Императорский Московский университет, но, 
не желая терять год на подготовку к 
экзаменам по латинскому языку, знание 
которого было в то время обязательным для 
поступления в университет, в 1906 году 
поступил в Московский 
сельскохозяйственный институт на 
агрономический факультет. Занимался он у 
таких учёных, как Н. Н. Худяков и Д. Н. 
Прянишников. В 1908 году он участвовал в 
студенческой экспедиции по Северному 
Кавказу и Закавказью, а летом 1910 года 
прошёл агрономическую практику на 
Полтавской опытной станции, получив, по 
собственному признанию, «импульс для всей 
дальнейшей работы».

Содержание



Биография
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Начало научной деятельности. 
Командировка за границу

● Николай Вавилов, еще будучи студентом, начал заниматься научной 
работой. В 1908 году провел географо-ботанические исследования на 
Северном Кавказе и Закавказье. К 100 летию Чарлза Дарвина выступил с 
докладом «Дарвинизм и экспериментальная морфология» (1909), а в 1910 
опубликовал дипломную работу «Голые слизни (улитки), повреждающие 
поля и огороды в Московской губернии», за которую получил премию 
Московского политехнического музея. После окончания института был 
оставлен основателем российской агрохимической науки, физиологом и 
биохимиком растений  Дмитрием Николаевичем Прянишниковым при 
кафедре частного земледелия для подготовки к званию профессора.
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Начало научной деятельности. 
Командировка за границу

● В 1911-1912 Вавилов преподавал на 
Голицынских женских высших 
сельскохозяйственных курсах (в 
Москве). В 1912 году опубликовал 
работу о связи агрономии с 
генетикой, где одним из первых в 
мире предложил программу 
использования достижений 
генетики для улучшения 
культурных растений. В эти же 
годы Н.Вавилов занялся проблемой 
устойчивости видов и сортов 
пшеницы к болезням.
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Начало научной деятельности. 
Командировка за границу

● В 1913 он был командирован в Англию, 
Францию и Германию для завершения 
образования. Большую часть командировки, 
прерванной в 1914 году началом Первой 
мировой войны (Great War), Николай Вавилов 
провел в Англии, слушая лекции в 
Кембриджском университете и проводя 
экспериментальную работу по иммунитету 
растений в Мертоне, близ Лондона под 
руководством английского биолога Уильяма 
Бэтсона, одного из основоположников генетики. 
Вавилов считал Бэтсона своим учителем. В 
Англии он несколько месяцев провел также в 
генетических лабораториях, в частности у 
известного генетика Р. Пеннета. Вернувшись в 
Москву, продолжил свою работу по иммунитету 
растений на селекционной станции Московского 
сельскохозяйственного института.
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Ботанико-агрономические 
экспедиции Вавилова

● Первые экспедиции Николай Вавилов 
организовал и провел в Персию (Иран) и 
Туркестан, Горный Таджикистан (Памир), 
где многократно рискуя жизнью, собрал в 
труднодоступных местах неизвестные ранее 
формы пшеницы, ячменей, ржи (1916 год). 
Здесь он впервые заинтересовался 
проблемой происхождения культурных 
растений.

Содержание



Ботанико-агрономические 
экспедиции Вавилова.

● В 1921-1922 Вавилов знакомится с 
сельским хозяйством обширных 
областей США и Канады. В 1924 
году он совершил труднейшую, 
продолжавшуюся пять месяцев, 
экспедицию в Афганистан, подробно 
исследовав культурные растения и 
собрав большой общегеографический 
материал. За эту экспедицию 
Географическое общество СССР 
наградило Вавилова золотой медалью 
имени русского путешественника 
Николая Михайловича 
Пржевальского («за географический 
подвиг»). Результаты экспедиции 
обобщены в книге «Земледельческий 
Афганистан» (1929 год).
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Вавилов и Лысенко
● В начале тридцатых годов Вавилов горячо поддержал работу молодого 

агронома Т. Д. Лысенко по так называемой яровизации: превращению 
озимых культур в яровые путем предпосевного воздействия низких 
положительных температур на семена. Вавилов надеялся, что метод 
яровизации можно будет эффективно применить в селекции, что 
позволит полнее использовать мировую коллекцию полезных растений 
ВИРа для выведения путем гибридизации высокопродуктивных, 
устойчивых к заболеваниям, засухе и холоду культурных растений.

Содержание



Вавилов и Лысенко
● В 1936 и 1939 происходили дискуссии по вопросам генетики и 

селекции, на которых Лысенко и его сторонники атаковали ученых 
во главе с Вавиловым и Кольцовым, разделявших основные 
положения классической генетики. Группа Лысенко отвергла 
генетику как науку, отрицала существование генов как 
материальных носителей наследственности. В конце тридцатых 
годов лысенковцы, опираясь на поддержку Сталина, Молотова и 
других советских руководителей, начали расправу со своими 
идейными противниками, с Вавиловым и его соратниками, 
работавшими в ВИРе и Институте генетики в Москве.

● Вавилов вплоть до своего ареста продолжал мужественно 
отстаивать свои научные взгляды, программу работ возглавляемых 
им институтов.

● В 1939 он подверг резкой критике антинаучные взгляды Лысенко 
на заседании Ленинградского областного бюро секции научных 
работников. В конце своего выступления Вавилов сказал: «Пойдем 
на костер, будем гореть, но от своих убеждений не откажемся».
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Арест Вавилова
● В 1940 году Николай Вавилов был назначен начальником 

Комплексной (агроботанической) экспедиции Наркомзема СССР в 
западные районы Украинской[en] и Белорусской ССР. 6 августа 1940 
года Вавилов был арестован в предгорьях Карпат, вблизи г. Черновцы. 
Санкция на арест была подписана «задним числом», 7 августа он был 
заключен во внутреннюю тюрьму НКВД в Москве (на Лубянке). В 
постановлении на арест Вавилов обвинялся как один из руководителей 
контрреволюционной Трудовой крестьянской партии <никогда не 
существовавшей — Ю. В.>, вредительстве в системе ВИРа, шпионаже, 
«борьбе против теорий и работ Лысенко, Цицина и Мичурина».
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Следствие. Приговор к 
расстрелу 

● Во время следствия, продолжавшегося 
11 месяцев, Вавилов перенес не менее 
236 допросов, происходивших часто в 
ночное время и продолжавшихся нередко 
в течение семи и более часов.
9 июля 1941 года Вавилов на «суде» 
Военной коллегии Верховного суда 
СССР, происходившем в течение 
нескольких минут, был приговорен к
расстрелу. На суде им было заявлено, что 
«обвинение построено на небылицах, 
лживых фактах и клевете, ни в какой 
мере не подтвержденных следствием». 
Поданное им прошение о помиловании в 
Верховный Совет СССР было отклонено.
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Следствие. Приговор к 
расстрелу 

● 26 июля Николай Ивановнич переведен в Бутырскую тюрьму для
приведения приговора в исполнение. Утром 15 октября его посетил 
сотрудник Берии и пообещал, что Вавилова оставят жить и 
предоставят ему работу по специальности. В связи с наступлением 
немцев на Москву этапирован в Саратов 16-29 октября, помещен в 3-й 
корпус тюрьмы № 1 города Саратова, где находился год и 3 месяца в 
тяжелейших условиях (камера смертников).
Решением Президиума Верховного Совета СССР 23 июня 1942 
расстрел в порядке помилования заменен 20-ю годами заключения в 
исправительно-трудовых лагерях.
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Кончина Николая Вавилова в 
саратовской тюрьме

● Николай Иванович Вавилов умер 
26 января 1943 года от дистрофии, 
предельно истощенный, в 
тюремной больнице, в Саратове. 
Похоронен, по-видимому, в общей 
могиле саратовского кладбища.

● Во время следствия, во 
внутренней тюрьме НКВД, когда 
Вавилов имел возможность 
получать бумагу и карандаш, он 
написал большую книгу «История 
мирового земледелия», рукопись 
которой была уничтожена, «как не 
имеющая ценности» вместе с 
большим количеством других 
научных материалов, изъятых при 
обысках на квартире и в 
институтах, где он работал.
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Реабилитация
● 20 августа 1955 Вавилов был посмертно реабилитирован. В 1965 была 

учреждена премия имени Н. И. Вавилова, в 1967 его имя было 
присвоено ВИРу, в 1968 учреждена золотая медаль имени Вавилова, 
присуждаемая за выдающиеся научные работы и открытия в области 
сельского хозяйства.

● При жизни Николай Иванович Вавилов был избран членом и 
почетным членом многих зарубежных академий, в том числе 
Лондонского Королевского общества (1942), Шотландской (1937), 
Индийской (1937), Аргентинской академий, членом-корреспондентом 
АН Галле (1929; Германия) и Чехословацкой академии (1936), 
почетным членом Американского ботанического общества. 
Линнеевского общества в Лондоне, Английского общества 
садоводства и др. (Ю. Н. Вавилов)
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Память о Вавилове. Памятники
● Бюст Николая Вавилова установлен в Всероссийском институте 

растениеводства.

● Бюст Николая Вавилова установлен в вестибюле ИОГена.

● 25 ноября 1997 года в центре города Саратова в начале улицы Вавилова был 
открыт памятник учёному. Недалеко от входа на Воскресенское кладбище 
Саратова, где Вавилов и похоронен, 25 сентября 1970 года был открыт 
первый в мире памятник учёному.

● 4 декабря 2015 года в Москве, на Лиственничной аллее, на территории 
Тимирязевской академии был открыт памятник Николаю Вавилову
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Источники информации:
● https://ru.wikipedia.org/wiki/Вавилов,_Николай_Ив

анович
● http://to-name.ru/biography/nikolaj-vavilov.htm
● https://yandex.ru/images/search?text=рукопись%20

вавилова

Содержание


