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Иван Владимирович 
Мичурин
(1855-1935г.г)
выдающийся советский 
ученый и селекционер, 
посвятил делу 
выведения новых сортов 
плодовых деревьев и 
других культурных 
растений 60 лет 
напряженного труда



Мы не можем 
ждать милостей 
от природы, 

взять их у неё - 
наша задача.

Эти слова были девизом 
работы великого 

ученого.



 Иван Владимирович родился в деревне 
Долгое Пронского уезда Рязанской 
губернии 27 октября 1855 г.



Прадед, дед и отец Мичурина были любителями 
плодоводства. В бывшей Калужской губернии, где 
жили раньше предки Мичурина, до сих пор 
известны выведенные одним из этих предков 
мичуринские груши.
 Мальчик занимался с отцом садом, пасекой, 
посадками и прививками. 
В восьмилетнем возрасте в  совершенстве умел 
производить различные виды прививок растений 
(окулировку, копулировку и аблактировку).



Мичурин в 
пятилетнем 
возрасте в 
костюме 
казачка



Рисунок Мичурина из статьи 
«Полезные советы по делу 
садоводства», 1903 г

 И. В. Мичурину удалось 
окончить  уездное училище и 
поступить в Рязанскую 
гимназию. Но из гимназии его 
скоро исключили под 
предлогом 
"непочтительности" к 
начальству.
            И. В. Мичурин мечтал о 
высшем образовании, но ему 
не удалось окончить даже 
среднюю школу. 
Девятнадцатилетний Мичурин 
вынужден был стать 
конторщиком товарной 
конторы на станции Козлов 
Рязано-Уральской железной 
дороги с месячной заработной 
платой в 12 рублей



      1874 г. И. В. Мичурин женился на дочери рабочего 
Александре Васильевне Петрушиной. Это привело его к 
разрыву с родителями - обедневшими дворянами, 
которые возмутились таким выбором сына. Почти в 
нищете начинал свой самостоятельный жизненный путь 
Иван Владимирович. Но скромный железнодорожный 
конторщик, заброшенный судьбой в глухой 
провинциальный городок Козлов, был полон радужных 
надежд и мечтаний.
 Начало было положено с крошечного палисадника около 
домика в городе. Здесь на маленьком клочке земли И. В. 
Мичурин мог развести лишь небольшое количество 
плодовых деревьев. 
         Только в 1895 г. Иван Владимирович Мичурин смог 
накопить денег на покупку усадьбы за городом, куда 
вместе с женой перенёс на руках свои дорогие растения.



Велико было удивление царского правительства, когда о 
козловском "чудаке" стали приходить известия из-за 
границы. "В 1898 г. всеканадский съезд фермеров, 
собравшийся после суровой зимы, констатировал, что все 
старые сорта вишен как европейского, так и 
американского происхождения в Канаде вымерзли, за 
исключением "Плодородной Мичурина" из г. Козлова (в 
России)".
           Американцы предложили купить за огромные 
деньги его сад, а ему — переехать в Америку. Иван 
Владимирович категорически отказался. Отказался, 
несмотря на то что в дореволюционной России его не 
признавали, а церковь преследовала как безбожника.



Под влиянием известий из Америки даже толстокожее 
царское правительство забеспокоилось. Оно наградило 

И. В. Мичурина крестом "Святой Анны" 3-й степени «за 
заслуги на сельскохозяйственном поприще»



     После революции 1918 г. два раза у И. В. Мичурина в 
Козлове побывал Михаил Иванович Калинин. В Козлове 
выросли новые научно-исследовательские и учебные 
заведения имени Мичурина: Селекционно-генетическая 
станция, Институт северного плодоводства, техникум, 
высшая школа. Самый город Козлов превратился в 
Мичуринск - крупный научный центр северного 
плодоводства. В 1934 г. восьмидесятилетний И. В. 
Мичурин писал: "Жизнь стала другой, полной смысла, 
интересной, радостной".
       7 июня 1935 г. ушёл из жизни творец новой жизни в 
мире растений. 
        Могила Ивана Владимировича Мичурина находится 
на площади города Мичуринска, недалеко от высшей 
школы, в которой растут кадры молодых мичуринцев, 
продолжающих его дело.
   



         Жена                              Сын                                 Дочь                     Племянница
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Семья И. В. Мичурина



Орден 
«Трудовое Красное знамя» Орден Ленина



Памятная медаль к 100- летию 
И.В. Мичурина



Дом садовода- мемориальный, включен в 
свод памятников истории и культуры РФ 



Имя И. В. Мичурина носит Всероссийский научно-
исследовательский институт садоводства



Всероссийский научно-исследовательский институт 
генетики и селекции плодовых растений



Мичуринский государственный  аграрный 
университет и могила

 И. В. Мичурина



Марка к 100-летию И.В. Мичурина



Про Мичурина сняли  3 художественных фильма, 
один из которых был даже переведён на китайский 

язык

«Мичурин» (реж. Александр Довженко, 1948).
«Юг в Тамбове» (реж. Борис Светозаров, 1927).
«Преобразователь природы» (реж. Борис Светозаров, 1938).



13 интересных 
фактов из 
биографии 

Ивана Мичурина



1. Мичурин мог 
часами 
разговаривать с 
погибающим 
растением, и оно 
возвращалось к 
жизни. Мог 
спокойно войти в 
любой двор и 
огромные 
сторожевые псы не 
лаяли. Более того, 
птицы без опаски 
садились ему на 
шляпу, плечи, 
ладонь и клевали 
зерна.



2. Только в 51 год он начал 
печатать свои научные 
работы. Популярность 
мичуринских методик 
шагнула за пределы 
России, и плодовые сорта 
селекционера занимали 
значительные площади в 
США и Канаде. В 1898 
году Всеканадский съезд 
фермеров, собравшийся 
после суровой зимы, 
констатировал, что все 
старые сорта вишен как 
европейского, так и 
американского 
происхождения в Канаде 
вымерзли, за исключением 
«Плодородной Мичурина» 
из города Козлова.



3. Во времена юности 
Мичурина в России хорошего 
табака не выращивали. 
Лучшие сорта желтого 
турецкого табака не вызревали. 
Селекционер поставил задачу 
ввести в культуру новые 
табачные сорта — более 
раннего срока созревания, с 
меньшим процентом никотина. 
От оплодотворения желтого 
болгарского раннего табака с 
суматринским мелколистным 
он получил новый скороспелый 
ароматный сорт, способный 
вызревать не только в центре 
России, но и на Урале. Также он 
разработал агротехнику табака 
и сконструировал машинку для 
его резки.



4. Голландцы, знающие толк в 
цветах, предлагали Мичурину 
большие деньги (20 тысяч царских 
рублей золотом) за луковицы 
необычной лилии, которая 
выглядит, как лилия, а пахнет, как 
фиалка, с условием, что этот цветок 
больше не будет выращиваться в 
России. Причем предлагали ему 
большие деньги. Мичурин лилию не 
продал, хотя жил бедно. На 
памятнике в центре Мичуринска 
пиджак ученого застегнут на 
«Женскую» сторону. Многие 
полагают, что это ошибся скульптор. 
Однако Матвей Манизер, которому 
был заказан памятник, ваял его по 
фотографиям. Из-за крайней 
бедности Мичурин сам 
перелицовывал старую одежду. Сам 
шил рукавицы, туфли носил, пока не 
развалятся. Все, что он зарабатывал, 
уходило на оплату труда работников. 
Ему ничего не оставалось.



5. В гражданскую 
войну, когда в город 
приходили белые, 
он прятал в своем 
подвале раненых 
красных, и 
наоборот: когда 
приходили красные 
– прятал раненых 
белых. Как 
случилось, что на 
него никто не донес 
– тайна.



6. На другой день 
после октябрьской 
революции 1917 
года, несмотря на 
продолжавшуюся 
на улицах стрельбу, 
Мичурин явился в 
только что 
организованный 
уездный земельный 
отдел и заявил: «Я 
хочу работать для 
новой власти». И 
она стала ему 
помогать.



7. В 1918 году 
Народный 
комиссариат 
земледелия 
РСФСР 
экспроприировал 
питомник 
Мичурина, 
впрочем, тут же 
назначив его 
самого 
заведующим.



8. Комната Мичурина 
служила кабинетом, 
лабораторией, библиотекой, 
мастерской точной механики 
и оптики и даже кузницей. 
Мичурин сам изобретал и 
конструировал свои 
инструменты: секаторы, 
барометры, прививочное 
долото, изящный 
портативный аппарат для 
выгонки эфирного масла из 
лепестков роз, зажигалку, 
портсигар. Специальной 
машинкой набивал папиросы 
табаком «мичуринского» 
сорта. Имел уникальную 
мастерскую по изготовлению 
муляжей фруктов и овощей из 
воска. Они считались 
лучшими в мире и были 
настолько искусны, что иные 
пытались их надкусить.. Все 
оборудование он ковал и паял 
при помощи печи собственной 
конструкции.



9. Ивана Владимировича 
соседи любили и боялись 
одновременно. За ним в 
народе закрепилась слава 
знахаря и колдуна. Он знал 
множество трав, которые 
обладают лечебными 
свойствами, готовил из них 
всевозможные мази и отвары, 
исцелял мигрень, свинку, 
почечные колики, 
фурункулез, сердечную 
недостаточность, даже рак, 
удалял камни из почек. Он 
обладал способностью влиять 
на рост растений и поведение 
людей. Бывало, шел с 
тросточкой и показывал: 
«Этот, этот и этот оставить, 
остальные выкинуть». Из 10 
тысяч сеянцев каким-то 
чутьем определял два-три. 
Его помощники втайне от 
него пытались пересадить 
отвергнутые им саженцы, но 
ни один не приживался.



10. Так называемая 
«черноплодная рябина» 
— это не рябина 
(Sorbus), а арония 
(Aronia melanocarpa), 
также из семейства 
«Розовые». Выведена 
Иваном Мичуриным в 
конце XIX века как 
особая разновидность 
аронии черноплодной, с 
другим набором 
хромосом. Так что 
черноплодная рябина — 
это не совсем арония, но 
и совсем не рябина.



11. Ивану Владимировичу 
Мичурину не повезло и 
после смерти. Он умер 
Мичурин в 80 лет от рака 
желудка. Завещал 
похоронить себя рядом с 
домом, но оно не было 
выполнено главным 
образом потому, что весной 
все вокруг заливается 
паводковыми водами. 
Покоится он рядом с 
сельхозинститутом, 
созданного им и с которого 
Советская власть сняла 
его имя. Хотели 
переименовать и город, но 
жители воспротивились. 
Козлов никому не был 
известен, а Мичуринск - 
известен всем.



12. На памятнике 
Мичурину пиджак 
ученого застегнут на 
«женскую» сторону. 
Многие полагают, что 
ошибся скульптор. 
Однако это не так. 
Просто из-за крайней 
бедности Мичурин сам 
перелицовывал старую 
одежду. Сам шил 
рукавицы. Туфли носил, 
пока не развалятся. Все, 
что он зарабатывал, 
уходило на оплату труда 
работников. Ему ничего 
не оставалось.



13. Племянница И.
В. Мичурина 
Тамара Фёдоровна 
была супругой  
Народного артиста 
России Георгия 
Вицина.
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