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Великий русский ученый-революционер. 
К 30-летию со дня смерти К. ,4. Тимирязева

Одним из пламенных борцов за создание подлинной материалнстиш • 
ский науки о природе является Климент .Аркадьевич Тимирязев -кори- 

к фей передовой отечественной науки, го
рячий защитник народной демократии и 
социализма.

К. А. Тимирязев принадлежит к 
той плеяде крупных русских уче
ных, которые, благодаря своим клас
сическим исследованиям и прогрес
сивной деятельности, пользуется ши
рокой популярностью среди грудя
щихся нашей страны.

К. Л. Тимирязев является ученым, ос 
давившим исключительно । лубокни еле ՛։ 
в науке и заслужившим вечную благо
дарную память передового человечества.

К. А. Тимирязев родился в Петер
бурге 22 мая 1843 года. Отец е1 >—Ар
кадий СсМеиивН’гТимирязев был^-еспуб- К. А. Тимирязев 
ликанцем с ярксгвыраженнымп настрое
ниями. К. А. Тимирязев уже в Детстве изучил Художественную литерату
ру, что развило в нем вкус к ху дожей венному слову и иноел-сдетвии дало 
неисчерпаемый запас для удачных образов н метких сравнении, которы
ми изобилуют его речи и статьи. Еще до поступления К. А. Тимирязева в 
университет отеи его как «политически неблагонадежный» был вынужден 
покинуть службу, поэтому с пятнадцати лет Климент Аркадьевич дол
жен был зарабатывать средства к жизни переводами, причем через его 
пуки, по его словам, прошла нс одна погонная сажень томов.

Много позже, обращаясь к студентам первого рабочего факультета, 
м; н писал: «....Зарабатывании средств существования, как всегда бывает 

при таких условиях, стоял։» на первом плане, а занятие наукой было де
лом страсти. в часы п>суга, свободные от занятий, вызванных нуждой. 
Зато я мо1 утешать себя мыслью, чти делаю это на собственный страх, а 
не сижу на горбу темных тружеников, как дети помещиков в купеческие 
сынки. Только со временем сама наука, взятая мною с бою. стала для ме
ня источником удовлетворения не только умственных, но и материальных 
потребностей жизни—сначала своих, а потом и семьи».

Восемнадцатилетний К А Тимирязев поступил в Петербургский го
сударственный универ։ иют. но вскоре был исключен из университета за 
активно։ участие в крупных пу шнчсскнх волнениях. Он перешел на по- 
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ложеннё вольнослушателя и участвовал в конкурсе на соискание золоток 
медали, которую он получил за первую свою научную работу о печеноч
ных мхах.

По окончании университета К. А. Тимирязев произвел свои первые 
опыты над воздушным питанием растений, о которых в 1868 I. доложил 
на I съезде естествоиспытателей в Петербурге В этом докладе он уже 
тогда дал широкий план исследования фотосинтеза, по которому в значи
тельной степени идет работа н в настоящее время.

В 1871 г. К. А. Тимирязев защитил в Петербургском университете 
магистерскую диссертацию на тему: «Спектральный анализ хлброфиллЗ» 
и занял кафедру ботаники в Петровско-Разумовской (ныне Тимирязев
ской) сельскохозяйственной Академии в Москве.

Климент Аркадьевич пользовался громадной популярностью среди 
студенчества «У Тимирязева, вспоминает его ученик, писатель Королен
ко,—были особенные симпатические нити, соединявшие его со студента
ми, хотя очень часто разговоры его вне лекции переходили в споры по 
предметам вне специальности. Мы чувствовали, что вопросы, занимавшие 
нас, интересуют и его. Кроме того, в его нервной речи слышалась истин
ная, горячая вера. Она относилась к науке н культуре, которую он отстаи
вал от охватившей пас волны «опростительства». и в этой вере было 
много возвышенной искренности. Молодежь это ценила». Царское прави
тельство знало влияние К. А. Тимирязева на студенчество и нс без осно
вания считало это влияние вредным для себя.

В 1892 г. Петровско-Разумовская академия, как «беспокойное» учеб
ное заведение, была закрыта и весь^Иерсонал уволец Через некоторое 
время она была вновь открыта, однако. К. А. Тимирязев не был пригла
шен на прежнюю свою работу

В 1911 г. он вместе с 125 профессорами и доцентами покинул и Мос
ковский университет в знак протеста против увольнения реакционным 
министром Кассо ректора и двух помощников, боровшихся с произволом 
полиции в стенах университета. За два года до этого Климент Аркадье
вич получил паралич, но умственная способность сохранилась полностью, 
и он не прекращал научной и публицистической деятельности.

С начала войны 1914 года К. А. Тимирязев первым среди ученых вы
ступил против шовинистических настроений в интернационалистическом 
журнале М. Горького «Летопись». Февральскую революцию он встретил 
со слезами радости на глазах, но вскоре испытал глубокое разочарование 
во Временном правительстве, продолжавшем войну и подавлявшем ре
волюцию. По этому поводу он писал М. Горькому: "Снова и снова повто
ряю слова Некрасова: «были времена хуже, по не было подлее».

Климент Аркадьевич с огромной радостью приветствовал Великую 
Октябрьскую Социалистическую революцию, давшую власть в руки рабо
чих и крестьян. Два с половиной года, прожитых им при советской власти, 
были годами исключительного подъема в его жизни.

К. А. Тимирязев в основном работал над разрешением одной пробле
мы. По значение этой проблемы—проблемы воздушного питания растс-
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ник. или фотосинтеза, -далеко выходит за пределы физиологии растений, 
так как с этим процессом связано существование нс только растений, но и 
всего живого мира.

Доказав участие хлорофилла л фотосинтезе. К А. Тимирязев указал 
пучь к объяснению, каким образом поглощаемая хлорофиллом солнеч
ная энергия участвует в ра зложеннн углекислоты Он показал, 
что бесцветная углекислота может разлагаться светом только гам. где 
плазма окрашена хлорофиллов. г • в хлоропласта* В разъяснении меха
низма сенсибилизаторов кроется объяснение действия хлорофилла.

Дальнейшие работы К. А 1имнрязеыа были посвящены развитию 
его учения и хлорофилле, как ннлстпелс «нсринг для фггтоеннтеза и 
изучению свойств и обраи/ванин •• ч > пигмента. Обычно это были крат 
кие сообщения, «сличавшиеся оригинальностью постановки вопросов, 
остроумием и изящностью их решения Сводку своих работ за 35 лет 
Климент Аркадьевич дал в блестящей лекции. на тему •• Космическая 
роль растения», прочитанной ■ приглашению Лондонского королевского 
общества.

К. Л. Тимирязев выступает как один из крупнейших теоретиков и 
творческих продолжателей дела Дарвина. В этом отношении с։о книга 
«Исторический метод в биологии- является одним из классических произ
ведений в области учения о жизни. резко отличающимся от других по
добных книг, ярко выраженным материалистически философским осмыс
ливанием вопросов биологических наук. В<-сь свой творческий ум и исклю
чительную эрудицию он посвящает дальнейшей разработке учения о при
чинах и закономерностях развития органического мира Он, прежде все
го, конкретно выявляет .ч метол <։л гнческн обосновывает единство живо
го и неживого, а вслед за те՜.’ утверждает единство сил движения и раз
вития б обоях царствах природы. Отсюда его страстная борьба с витализ
мом. против которого он г.ел беспощадную борьбу там. где видел малей
шие его проявления Этим бъясняется то. что виталистические теории не 
пользовались успехом средн студенческой молодежи того времени

Блестящим достижением теоретической биологии является трактовка 
К. Л. Тимирязевым одного из основных понятий в биологии, понятия о 
виде; В этой трактовке он ниспровергает старое метафизическое представ
ление о виде. «Вида как категории, строю определенной, всегда себя 
равной и неизменной, в природе не существует утверждать обратное зна
чило бы. действительно. повторять старую ошибку схоластов «реалистов». 
Вместе с том, К А. Тимирязев считает, -что виды в наблюдаемые нами 
моменты - имеют реальное существование. в это факт, ожидающий объяс
нения». которое К А Тимирязев находит в дарвиновской концепции вида.

Огромна шелуга Тимирязева и и разоблачении реакционной сущно
сти вейсманизма-морганизма Он видел прямую связь между идеалисти
ческим направлением в биологии и реакцией в политике Его блестящие 
лекции и журнальные статьи, се^рзинвшис свое значение и теперь, несом
ненно помогли широким слоям общества правильно понять учение Дарви
на. Академик Т. Д Лысенко справедливо отмечает, что «Лучший теоретик 
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и учитель подлинного дарвинизма К. Л. Тимирязев указал нам, советским 
ученым, верные пути для управления природой организмов». Страстность 
тимирязевской зашиты дарвиновского учения и саркастический тон были 
таковы, что Л. И. Толстой в письме к Страхову в 1890 г. писал: «Напиши
те мне о моих слабостях, тех, которые Вы видите, а я не вижу, да доядо- 
витей, поти миря зеве кее>. Язвительный, саркастический тон статей Тими
рязева, конечно, создавал ему непримиримых врагов, по какой же бореи 
за общественную справедливость и за распространение знания среди па
рода не имел их. Врагов было особенно много потому, что Климент Ар
кадьевич защищал дарвинизм* как научную теорию, имеющую значение 
ис только для бнолопш. Он видел в ней основу современного материал и 
стического мировоззрения, устраняющую все сверхестес таенное, которым 
были проникнуты до Дарвина объяснения совершенства и приспособлен 
пости живых организмов.

К. А. Тимирязев не ограничивался научно-исследовательской рабо
той. Он был в то же время писателем-популяризатором, широко распро
странившим достижения биологической науки и писателем-публицистом, 
страстно защищавшим идеи материализма п демократизации науки.

«С первых же шагов своей умственной деятельности.—говорит К. Л. 
Тимирязев,—я поставил себе две параллельные задачи—работать для 
науки и писать для парода, т е. популярно» В его понимании наука не
возможна без популяризации. Он писал: «Безнадежно состояние науки, 
когда она находится среди безграничной п\с1ыни всеобщего равноду
шия. Только делая все общество участником своих интересов, призывам 
его делить с нею радости и горе, наука приобретает в нём союзника, на
дежную опору дальнейшего развития». В популяризация он видел «одно 
из могущественных орудий борьбы против вредных последствий крайнего 
разделения груда, одичания среди цветущей нивилизацин».

Тимирязев был глубочайше убежден в том, что только гесная связь 
между широкими народными массами и передовой наукой может обеспе
чить успешную борьб) ш прогресс. за настоящие демократические свобо
ды для народа, за расцвет науки и культуры. - Наука не вправе,—говорил 
он,—входить в свое святилище, таиться 01 толпы, требуя чтобы на слово 
верили ее полезности. Представители науки, если они желают, чтобы 
она пользовалась поддержкой и сочувствием общества, не должны зйбы* 
вать, что они слуги этого общества, что они должны от времени до време
ни выступать перед ним. как перед доверителем, которому они обязаны 
отчетом».

Б соответствии с таким высоким пониманием популяризации К. А. 
Тимирязев отдал ей столько творческих сил и таланта, что сделанное им 
в этом отношении совершенно нс идет в сравнение с обычной популяри
зацией и действительно стоит па одном уровне с научной деятельностью.

Благодаря художественному, образному, чуждому всякой вульгари
зации изложению, его такие популярные книги, как «Жизнь растения», 
-Чарлз Дарвин и его учение», «Исторический метод в бщ>л<чии» и друн’.е 
переиздаются и читаются до сих пор с захватывающим интересом. Даже 
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в переводе па английский язык < >Кизнь растения», через 30 лет после 
своего появления, оказалась, по отзыву английского критика, «на целую 
голову с плечами в придачу выше своих товарок».

Удачные сопоставления н оригинальные мысли, страстная зашита 
топ», чю он считал правильным, и не менее страстная уничтожающая 
критика всего, что считал ошибочным, придают его работам исключи
тельный интерес.

К. А. Тимирязев был подлинным борцом за .мир. «Только наука и 
демократия,— говорит он. по самому существу враждебны войне, ибо 
как паука, гак и ।руд одинаково нуждаются в спокойной обстановке. 
Наука, опирающаяся на демократ ню. и сильная наукой демократия—вот. 
что принесет с собой мир народам».

С наступлением мировой войны в 1914 году Тимирязев ведет борь
бу и шовинистическими настроениями, проникавшими в окружаю
щую его академическую среду. Воинственному угару значительной 
части ученых он противопоставил подлинный интернационализм. В 
январе 1917 г. он писал «Война имела, имеет и может иметь только два 
результата: у победителей вызывает жадность к новым завоеваниям, а 
у побежденных растет сдавленная и тем более могучая злоба, воплощав
шаяся в давно знакомом слове реванш...».

С первых же дней советской власти Тимирязев выразил ей свое горя
чее сочувствие. «Глазами, которые застилали старческие слезы радости,— 
говорил он,—мне привелось увидеть в руках демократической молодой 
России -рабочих, работниц и солдат—хоругви с начертанными на них 
словами: «мир и братство народов».

Весь остаток своих сил он старался отдать на укрепление советской 
власти. Он нависал ряд статен, откликаясь на самые различные гемы. В 
них он язвительно критикуем буржуазию. Таковы его статьи: «Петербург 
н Москва». «Паука и свобода», «Чарлз Дарвин и Карл Маркс» и т. д. 
Обсуждая новое положение о высшей школе, он передавал горячий при
вет рабфаку.

В 1920 году рабочие вагоноремонтных мастерских Московско-Кур 
с кой железной дороги избрали Климента Аркадьевича депутатом з Мос
ковский Совет. К ним он обратился с письмом, в котором призывал к ра- 
боте, гак как «нет в эту минуту труда мелкого, не важного, а подавно пет 
и труда постыдного». Он сознавал, что его физическая работоспособность 
уже невелика, «но груд старика, говорил он, -может подогревать энту
зиазм молодого, может пристыдить ленивого».

Свои:.: горячим словом и примером он поддерживал колебающнхея я 
среде интеллигент։։։. Но выражению Луначарского, «он оказался звеном, 
соединяющим революцию и науку». •

26-го апреля, накануне с мер гн, он сказал: Передайте Владимиру 
Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов 
в георин и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свиде
телем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы 
об этом все знали».
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Па другой день, 27 апреля 1920 года, он получил от Владимира 
Ильича Ленина в ответ на посланную книгу «Наука и демократия» сле
дующее письмо:

«Дорогой Климентий Аркадьевич! Большое спасибо 
Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в во
сторге. читая Ваши замечания против буржуазии и за 
Советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от 
всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!

Ваш В. Ульянов (Ленин)».

Эти слова одобрения Ленина были последней радостью Климента 
Аркадьевича. Ночью с 27 на 28 апреля его не стало.

Богатое научное наследства К. А. Тимирязева служило и сейчас слу
жит нашему народу R создании и развитии социалистической науки. 
Учение Тимирязева также содействует успешной борьбе лагеря мира, де
мократии и социализма с империалистической реакцией, с продажными 
лакеями финансовых магнатов из лагеря буржуазных ученых и деятелей 
культуры.

В советскую эпоху произведения великого русского ученого К. А 
Тимирязева получили широчайшее распространение.

Академик Т. Д. Лысенко еще'в 1935 году говорил: «Всем нсследова 
гелям, которые обращаются ко мне, рекомендую читать в первую очередь 
побольше и повнимательнее Дарвина. Мичурина. Тимирязева . Я сам 
чрезвычайно часто перечитываю из них те или иные места пГри всякой за
минке, при всякой трудности».

За период с 1918 года по 1 апреля 1950 года общий тираж произве
дений К. А. Тимирязева составил около 2 миллионов 201) тысяч экземпля 
ров. Труды К. А. Тимирязева изданы на языках многих народов СССР. 
Полное собрание сочинений К А. Тимирязева в 10 томах вышло в свет 
только в советское время

В Москве К. А. Тимирязеву воздвигнут памятник в ближайшем со
седстве с памятником величайшему поэту А. С Пушкину. Его имя носят 
научные, учебные и просветительные учреждения страны. Образ К. А. 
Тимирязева вдохновил известного писателя В. Г. Короленко, который вы
вел его под именем профессора Изборского в повести «С двух сторон». 
К. А. Тимирязев изображается в лике профессора Полежаева в художе
ственном фильме «Депутат Балтики».

Со смертью К. А. Тимирязева дело его не окончилось. Советский па
род, руководимый партией Ленина Сталина, продолжает дальше раз
вивать и обогащать передовую биологическую науку, начертания которой 
дали корифеи русской науки'.

О. А. Г&ОДАКЯН.
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