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Биограф
ия

Родился: 15 (27) октября 1885
Место рождения : деревня Долгое , Рязанская губерния.
Умер : 7 июня 1935 (79 лет)
Место смерти: Мичуринск.
Место работы: Директор селекционно-генетической станции.
Известен как : Автор многих сортов плодово-ягодных культур.

Прадед И. В. Мичурина Иван Наумович и дед Иван Иванович Мичурины были 
мелкопоместными дворянами и участниками Отечественной войны 1812 года
И. В. Мичурин продолжил семейную традицию, поскольку не только его 
отец, Владимир Иванович, но и дед, Иван Иванович, а также прадед, Иван 
Наумович, живо интересовались садоводством и собрали богатую 
коллекцию плодовых деревьев и библиотеку сельскохозяйственной 
литературы
Отец И. В. Мичурина, Владимир Иванович, получил домашнее образование. Он 
служил на Тульском оружейном заводе им. Петра Первого в качестве приёмщика 
оружия. Вышел в отставку в чине губернского секретаря и поселился в своём 
поместье Вершина (при деревне Юмашевка Пронского уезда Рязанской 
губернии), где занимался садоводством и пчеловодством. Он был связан 
с Вольным экономическим обществом, из которого получал литературу и 
семена сельскохозяйственных культур. В зимнее и осеннее время Владимир 
Иванович обучал грамоте крестьянских детей у себя дома.



В детстве, если не считать редких экскурсий к развалинам татарской крепости 
в окрестностях Юмашевки , его часто видели в саду и у пруда, в занятиях 
рыбной ловлей, он выделялся среди сверстников страстной любовью к 
занятиям с растениями.

Обучался сначала дома, а затем в Пронском уездном училище Рязанской 
губернии, посвящая свободное и каникулярное время работе в саду. 19 
июня 1872 года окончил Пронское уездное училище, после чего отец готовил 
сына по курсу гимназии к поступлению в Петербургский лицей.

Мичурин был исключён из гимназии в 1872 году за «непочтительность к 
начальству». А. Н. Бахарев в биографической справке в книге Мичурина 

утверждает, что поводом к исключению был случай, когда, здороваясь на 
улице с директором гимназии, гимназист Мичурин «из-за сильного мороза и 
болезни уха не успел снять перед ним шапки», тогда как действительной 
причиной он называет отказ дяди, Льва Ивановича, дать взятку директору 
гимназии Оранскому.

В 1872 году Мичурин перебрался в Козлов (впоследствии Мичуринск), 
окрестности которого он не покидал надолго практически до конца жизни.

В конце 1872 года И. В. Мичурин получил место коммерческого конторщика 
товарной конторы станции Козлов ( Рязано-Уральская железная дорога, 
позднее — станция Мичуринск Московско-Рязанской железной дороги), с 
окладом 12 рублей в месяц и 16-часовым рабочим днём.

В 1874 году Мичурин занимает должность товарного кассира, а затем и одного 
из помощников начальника той же станции. По утверждению биографа 
А. Бахарева ,  должность помощника начальника станции Мичурин потерял из-
за конфликта («едкой насмешки») с начальником станции Эверлингом . 



С 1876 по 1889 год Мичурин — монтёр часов и сигнальных аппаратов на участке 
железной дороги Козлов —Лебедянь
В 1874 году женился на Александре Васильевне Петрушиной, дочери рабочего 
винокуренного завода.
Имея недостаток средств, Мичурин открыл в городе, при своей квартире, часовую 
мастерскую. По утверждению А. Бахарева, «по возвращении с дежурства Мичурину 
приходилось сидеть далеко за полночь, занимаясь починкой часов и ремонтом 
различных приборов»
Свободное время И. В. Мичурин посвящал работам по созданию новых сортов 
плодово-ягодных культур
В 1875 году он взял в аренду за 3 рубля в месяц пустующую городскую усадьбу в 
окрестностях Козлова площадью 130 кв. саженей (около 500 кв. метров) «с небольшой 
частью запущенного садика», где начал проводить опыты по селекции растений. Там 
он собрал коллекцию плодово-ягодных растений в 600 с лишним видов. «Скоро 
арендуемая мною усадьба, — писал он, — настолько переполнена была растениями, 
что дальше не было никакой возможности вести на ней дело».
В начале осени 1887 года Мичурин узнал, что священник пригородной слободы 
Панское, Ястребов, продаёт участок земли в семи километрах от города, у слободы 
Турмасово, под « Кручью », на берегу реки Лесной Воронеж. Из 12,5 десятин (около 13,15 
га) участка в дело могла пойти лишь половина, так как другая половина была под 
рекой, обрывом, кустарником и прочим неудобьем, однако Мичурин оказался очень 
доволен участком. Из-за нехватки средств сделка затянулась до февраля 1888 года. А. 
Бахарев утверждает, что «Вся осень и большая часть зимы 1887—1888 гг. ушли на 
лихорадочное добывание денег при непосильном, доходившем до изнеможения, 
труде». 26 мая 1888 года покупка земли состоялась, после чего в распоряжении 
Мичурина осталось 7 рублей и большие долги под заклад половины земли. Из-за 
нехватки средств растения с городского участка члены семьи Мичуриных носили за 
7 км на своих плечах. Поскольку на новом участке не было дома, ходили за 14 км 
пешком, и два сезона жили в шалаше. Работу монтёром Мичурин был вынужден 
продолжать ещё один год. С 1888 года этот участок близ слободы Турмасово стал 
одним из первых в России селекционных питомников. Впоследствии это — 
центральная усадьба совхоза-сада им. И. В. Мичурина, площадью в 2500 га садов, с 
мичуринским сортиментом.



В 1893—1896 годах, когда в питомнике в Турмасово уже имелись тысячи 
гибридных сеянцев сливы, черешни, абрикоса и винограда, Мичурин 
убеждается в безуспешности метода акклиматизации путём прививки и делает 
вывод, что почва питомника — мощный чернозём — является жирной и 
«балует» гибриды, делая их менее устойчивыми к опустошительной для 
теплолюбивых сортов «русской зиме»
В 1900 году Мичурин перенёс насаждения на участок с более бедными 
почвами «для обеспечения „спартанского“ воспитания гибридов»
Рисунок Мичурина из статьи «Полезные советы по делу садоводства», 1903 г.
В 1906 году увидели свет первые научные работы И. В. Мичурина, 
посвящённые проблемам выведения новых сортов плодовых деревьев.
В 1912 году награждён орденом Святой Анны 3-й степени.
В 1913 году Мичурин отказался от предложения Департамента земледелия 
США переехать в Америку или продать свою коллекцию растений. Однако 
существуют сведения, которые указывают, что первоначально Мичурин 
рассматривал возможность продажи своей коллекции американцам. Об этом 
он, в частности, писал русскому садоводу А. Д. Воейкову . Возможно, что 
осуществлению этих планов помешало начало Первой мировой войны в 1914 
году.
Летом 1915 году, в годы Первой мировой войны, в Козлове свирепствовала 
эпидемия холеры. В этот год умерла жена Мичурина — Александра 
Васильевна.
В 1916 году студенческий кружок любителей садоводства при Петровской 
сельскохозяйственной академии запросил Мичурина, вышел ли из печати его 
капитальный труд о выведении новых сортов плодовых растений. Мичурин, 
однако, жаловался на нехватку средств и персонала для научной обработки 
накопившегося материала.



Деятельность Мичурина в 
период
 после революции 1917 года
Не покидая своего питомника в течение всего 
периода Февральской революции 1917 года, на другой же день 
после Октябрьской революции 1917 года, несмотря на 
продолжавшуюся на улицах стрельбу, Мичурин явился в 
только что организованный уездный земельный отдел, где 
встретился с бывшим батраком Дедовым, комиссаром 
земельного отдела, и заявил ему: «Я хочу работать для новой 
власти». Последний распорядился в тот же день созвать по 
делу Мичурина заседание коллегии, обещал поставить в 
известность Наркомзем и предложил Земельному комитету 
Донской слободы принять меры к охране питомника. Дедов 
оказал Мичурину и его семье материальную помощь и помощь 
продовольствием.
В 1934 году на базе питомника Мичурина создана генетическая 
лаборатория, в настоящее время — Всероссийский НИИ 
генетики и селекции плодовых растений им. 
И. В. Мичурина (ВНИИГ И СПР РАСХН), занимается разработкой 
методов выведения новых сортов плодовых культур, 
селекционной работой. В результате плодотворной 
деятельности учёного город Мичуринск превратился в 
общероссийский центр садоводства, впоследствии здесь 
также появился НИИ плодоводства им. 
Мичурина, Мичуринский государственный аграрный 
университет. Мичуринский район имеет крупные 
плодопитомники и плодоводческие хозяйства.



22 ноября 1918 года Народный комиссариат земледелия принял питомник в свое 
ведение, утвердив И. В. Мичурина в должности заведующего им с правом приглашения 
персонала для более широкой постановки дела.

К весне 1919 года количество экспериментов в саду Мичурина возросло до нескольких 
сотен. В то же время Мичурин принимал участие в агрономических работах Наркомзема, 
консультировал специалистов сельского хозяйства по вопросам селекции, борьбы с 
засухой, поднятия урожайности, посещал местные агрономические совещания.

В своей статье 1919 года Мичурин призывал агрономов работать на пользу нового 
общественного строя
К 1920 году Мичурин вывел свыше 150 новых гибридных сортов, среди которых были: 
яблонь — 45 сортов, груш — 20, вишен — 13, слив (среди них три сорта ренклодов)— 15, 
черешен — 6, крыжовника — 1, земляники — 1, актинидии — 5, рябины — 3, грецкого 
ореха — 3, абрикосов — 9, миндаля — 2, айвы — 2, винограда — 8, смородины — 6, 
малины — 4, ежевики — 4, шелковицы (тутовое дерево) — 2, ореха (фундук) — 1, 
томатов — 1, лилии — 1, белой акации — 1

Кроме нового гибридного ассортимента, в питомнике имелось свыше 800 видов 
исходных растительных форм, собранных Мичуриным с самых различных точек 
Земного шара.

Представители нового мичуринского ассортимента, главным образом яблони, груши, 
вишни и сливы, в количестве 50 000 штук деревьев были приобретены в период между 
1888 и 1916 годами различными любительскими хозяйствами в 60 губерниях.

Большинство сортов находилось в питомнике в состоянии маточных деревьев и не 
получило репродукции.

В 1920 году Мичурин пригласил на работу агронома-плодовода И. С. Горшкова, который 
работал в то время в Козлове уездным специалистом по садоводству и был 
последователем Мичурина. Пользуясь поддержкой местных органов власти, Горшков в 
январе 1921 года организовал репродукционное отделение питомника на землях 
бывшего Троицкого монастыря, который был расположен в 5 километрах от усадьбы и 
питомника И. В. Мичурина.



Репродукционное отделение 
центральной генетической 
плодово-ягодной лаборатории 
имени И. В. Мичурина

Здание 
электробиологической и 
физиологической 
лабораторий 
(репродукционное 
отделение Центральной 
генетической плодо-ягодной 
лаборатории имени 
И. В. Мичурина)

Вход в дом 
И. В. Мичурина



Научная деятельность 
Мичурина

В 45-летнем возрасте (1900 год) Мичурин 
установил жёсткий режим рабочего времени, 
который остался неизменным до конца его 
жизни. Встав в 5 утра, Мичурин до 12 работал 
в питомнике с перерывом на чай в 8 утра, до 
получасового обеда в 12 опять работал в 
питомнике, после чего он тратил полтора часа 
на чтение газет и просмотр специальных 
периодических журналов, час на отдых. С 3 
до 5 Мичурин работал в питомнике или 
комнате, в зависимости от обстоятельств и 
погоды, в 9 вечера ужин на 20 минут, до 12 
работа над корреспонденциями и затем сон. 
Комната Мичурина служила кабинетом, 
лабораторией, библиотекой, мастерской 
точной механики и оптики и даже кузницей 
(изобретённые инструменты: секаторы, 
гайфусы, барометры, окулировочная машина 
и т. п.) Оборудование Мичурин ковал и паял 
при помощи печи собственной конструкции

Редкий образец проявления 
ксении в гибридном плоде 
персика, оплодотворённого 
пыльцой миндаля 
«Посредник», иллюстрация из 
книги И. В. Мичурина «Итоги 
шестидесятилетних работ», М.: 
Сельхозгиз, 1936 г.



Летом 1912 года канцелярия Николая II послала в Козлов к 
Мичурину одного из своих видных чиновников — полковника 
Салова. Полковник был удивлен скромным видом усадьбы 
Мичурина, которая состояла из кирпичного флигеля и 
плетнёвого сарая, а также бедной одеждой её владельца, 
которого он принял сначала за сторожа. Салов ограничился 
обозрением плана питомника, не заходя в него, и 
рассуждениями о святости «патриотического долга», малейшее 
отступление от которого «граничит с крамолой». Через полтора 
месяца Мичурин получил два креста: Анну 3-й степени и 
Зелёный крест «за труды по сельскому хозяйству»[7].
Усиливавшееся паломничество к маленькому домику и саду 
Мичурина и полное равнодушие Мичурина к церкви вызвали 
подозрения среди мещан и духовенства, и появилось мнение о 
нём как о вредном гордеце и «фармазоне». Протопоп 
Христофор Потапьев, окончивший духовную академию и 
слывший в Козлове за умного и красноречивого проповедника, 
посетил питомник Мичурина через месяц после отъезда Салова 
и потребовал от него прекращения опытов со скрещиванием 
растений, о чём Иван Владимирович потом неоднократно 
вспоминал как о забавном случае из своей жизни. «Твои 
скрещивания, — заявил протопоп, — отрицательно действуют 
на религиозно-нравственные помыслы православных… Ты 
превратил сад божий в дом терпимости!»



Сорта Мичурина 
(примеры)Сорта 

вишенВишня 
«Ультраплодная»

Вишня «Надежда 
Крупская»

Сорта 
яблонь

Яблоня 
«Восковое»

Яблоня 
«Антоновка 
шестисотграммов
ая»



Сорта 
груш

Груша «Бере зимняя 
Мичурина», внизу - плод 
груши дикой уссурийской 
(мать)

Сорта 
слив

Слива 
«Консервная»

Тёрн 
«Десертный»



Что же сделал 
Мичурин?

Вклад в 
науку

Разработал методы селекции плодово-
ягодных растений методом 

отдаленной гибридизации (подбор 
родительских пар, преодоление 

нескрещиваемости и др.)
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Кузнецов Максим
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