


Память – это продолжение времени. Память 

– великое чувство, данное человеку. Это она не 

даёт нам покоя, заставляет искать, стремиться 

к лучшему, не забывать самых дорогих людей, 

не забывать историю своей малой Родины.



Владимир Иванович Вернадский

(1863-1945)



 Русский и советский естествоиспытатель, 

мыслитель и общественный деятель XX века.

 Академик Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук, один из основателей и первый 
президент Украинской академии наук. 

 Создатель многих научных школ. 

 Один из представителей русского космизма; 
создатель науки биогеохимии.

 В круг его интересов входили геология и 
кристаллография, минералогия и геохимия, 
организаторская деятельность в науке и 
общественная деятельность, радиогеология и 
биология, биогеохимия и философия. Лауреат 
Сталинской премии I степени.



Научная сфера:

 геология,

 кристаллография,

 минералогия,

 геохимия,

 радиогеология,

 биология,

 биогеохимия,

 философия



Владимир Иванович Вернадский и Тамбовский край

Бывшее фамильное поместье великого русского и советского учёного 
Владимира Ивановича Вернадского располагалось в селе Вернадовка на 
территории современного Пичаевского района Тамбовской области. 
Вернадский регулярно посещал своё имение в Вернадовке. По его 
авторскому проекту в имении был построен дом, разбит сад, сооружена 
система прудов.
Оригинальное здание дома Вернадского до наших дней не сохранилось, но 
в 2003 году по архивным документам, была отстроена его точная копия. 
Сейчас в нём разместился Дом-музей В.И. Вернадского. 



5 мая 2011 года на территории усадьбы Вернадских 
был открыт первый памятник В.И. Вернадскому.



Иван Владимирович Мичурин

(1855-1935) 



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.



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".



Страницы из 
дневника 

И. В. Мичурина с 
записями и 

зарисовками, 
касающимися

вишне-черешневых гибридов.
Относятся к разным периодам 

жизни ученого.



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

Итоги трудов ученого-садовода



Кроме нового гибридного ассортимента, 

в питомнике имелось свыше 800 видов 
исходных растительных

форм, 

собранных Мичуриным 

с самых различных точек 

Земного шара

И. В. Мичурин за работой 
в своем кабинете. 1926 г.



Художник П.И.Котов Мичурин со 
студентами.



Святитель Лука Войно-Ясенецкий

 (1877-1961)



 Святитель Лука Войно-
Ясенецкий (27 апреля 1877 –
11 июня 1961), в миру –
Валентин Феликсович. 
Родился в г. Керчи в семье 
провизора Феликса 
Станиславовича. В семье 
было еще два сына и две 
дочери. Отец исповедовал 
католичество, а его супруга 
Мария Дмитриевна 
воспитывалась в 
православии, творила дела 
милосердия. Как вспоминал 
в своих мемуарах Святитель 
Лука, религиозного 
воспитания он не получил, 
но религиозность 
унаследовал от отца. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0.jpg


 Блестяще сдав 
государственные экзамены в 
университете в 1903 г., он 
неожиданно для всех 
объявил о решении стать 
земским врачом, чтобы 
помогать бедным. 

 Во время русско-японской 
войны работал хирургом в 
составе медицинского отряда 
Красного Креста в военном 
госпитале в Чите. Женился 
на медсестре Киевского 
военного госпиталя Анне 
Васильевне Ланской. Затем 
семья переехала в г. Ардатов 
Симбирской губернии, позже 
– в с. Верхний Любаж и г. 
Фатеж Фатежского уезда 
Курской области. 



 В 1909 г. Валентин 
Феликсович уехал в Москву и 
поступил в хирургическую 
клинику Дьяконова, затем в 
Институт топографической 
анатомии и оперативной 
хирургии. В 1916 г. защитил 
докторскую диссертацию 
(«Регионарная анестезия»).

 13 лет он работал земским 
врачом, не имея воскресных 
и праздничных дней. В те 
годы ему пришла мысль 
изложить свой уникальный 
опыт в особой книге «Очерки 
гнойной хирургии». 



 С марта 1940 г. он отбывал 
ссылку в Большой Мурте, где 
работал хирургом (в 110 
километрах от Красноярска). 
С октября 1941 г. он 
становится консультантом 
всех госпиталей 
Красноярского края и 
главным хирургом 
эвакогоспиталя. Ежедневно 
он делал несколько 
сложнейших операций, 
продолжал научную работу. 
В середине 1942 г. срок его 
ссылки закончился. Осенью 
1942 г. он был возведен в сан 
архиепископа и назначен на 
Красноярскую кафедру. В 
1944 г. владыка возглавил 
Тамбовскую епархию. 



Некоторые работы святителя 
Луки в медицине
 «Наш опыт лечения огнестрельного остеомиелита в госпиталях глубокого 

тыла», 1943

 «Очерки гнойной хирургии». 2-е изд., 1943.

 «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов» -
Москва, 1944.

 «Разрез, без которого нельзя вылечить гнойный коксит» //Госпитальное дело, 
1944.

 «О раневом сепсисе» //Сборник трудов Воронежского военного округа, 1945.

 «О гематогенном остеомиелите», 1946 – 1947.

 «О лечении хронических эмпием плевры после огнестрельных ранений», 1947.

 «Патогенез и терапия мозолей» //Советская медицина, 1953, № 1.

 «Очерки гнойной хирургии». 3-е изд., 1956. За эту работу он получил 
Сталинскую премию.

 Всего известно 55 научных трудов по хирургии и анатомии, написанных 
знаменитым хирургом. Помимо этого, известны случаи, когда В.Ф. Войно-
Ясенецкий проводил уникальные для того времени и даже для современного 
уровня развития науки операции.



 Скончался 11 июня 1961 г. 

 В 2000 г. на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 
Русской Православной 
Церкви он был причислен к 
лику святых как святитель и 
исповедник. Память святого 
Луки празднуется в день 
Собора новомучеников и 
исповедников Российских и 
29 мая по ст. ст./11 июня по 
н.ст. 



Верещагин Глеб Юрьевич

 (1889-1944)



 Г. Ю. Верещагин – один из крупнейших 
русских озероведов, непревзойденный 
знаток Байкала, которому он посвятил 
целиком последние 14 лет своей жизни. 
Верещагин обладал обширными и 
разнообразными знаниями, необходимыми 
для всестороннего изучения лимнологии, а 
также выдающимися способностями 
ученого-организатора, глубоким интересом 
к вопросам практического использования 
озер, их берегов, их природных богатств.



Верещагин Глеб Юрьевич

 (1892-1969)



 Экономист, общественный деятель, 
специалист в области политической 
экономии, академик АН СССР, 
действительный член Чехословацкой АН, 
вице-президент АН СССР, редактор 
журнала «Вопросы экономики», автор 
более 200 научных работ.


