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Внезапная смерть оборвала жизнь прекрасного человека и блистательного учено
го. Всего два десятка лет было суждено Татьяне Валентиновне профессионально 
заниматься ботаникой, но и за это время она успела стать широко известным и 
признанным в мире морфологом.

Т. В. родилась в Москве. Окончила Московский государственный университет 
(МГУ) по кафедре морфологии и систематики высших растений, работала в Бота

ническом саду МГУ и на названной кафедре. 
Начав с морфологии соцветий зонтичных (тема 
ее кандидатской диссертации), Т. В. стремительно 
расширяла круг своих объектов.

Формирование Т. В. как самостоятельного иссле
дователя проходило под очень сильным влиянием 
выдающихся ученых С. В. Мейена и Т. И. Серебря
ковой, неустанно знакомивших отечественных бота
ников с достижениями мировой науки. С обоими она 
была знакома лично и активно перенимала морфоло
гическую премудрость, что называется, из первых 
рук. Близкое общение с этими уникальными личнос
тями дало Т. В. тот образец профессионализма, на 
который она несомненно ориентировалась в своих 
исследованиях всю жизнь, нисколько не теряя самос
тоятельности суждения и оригинальности мышления.

Благодаря исключительно острому уму, порази
тельной работоспособности и целеустремленности 

Т. В. стремительно прошла путь ученичества и как-то сразу проявила себя зрелым 
морфологом: в ее творческом наследии почти нет обычных для начинающего 
исследователя описаний мелких деталей строения того или иного объекта, но на 
удивление велика доля работ с критическим разбором методологии и концепций, 
затрагивающих самые сокровенные проблемы морфологии растений. Вместе с тем в 
каждой работе Т. В. видно обстоятельное знакомство с обширнейшим эмпирическим 
материалом, который прошел через ее руки. Не многие могли бы сравниться с Т. В. 
по эрудиции, умению выбирать нетрадиционные подходы к решению научных задач, 
смелости выводов и добротности их обоснования.

Исследовательский талант Т. В. наиболее полно проявился в изучении соцветий 
двудольных — теме, которой она отдала большую часть времени и сил и которую ей 
удалось завершить. Она была одним из немногих биологов, кто понял принцип 
дополнительности Н. Бора и использовал его в своей работе. Благодаря этому Т. В. 
избежала неплодотворных схоластических споров, к которым на протяжении многих
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десятилетий сводились исследования по морфологии соцветий, и смогла осуществить 
настоящий синтез противоречивых суждений об этом предмете, впервые связав их с 
разрабатывающейся в другой области структурной ботаники концепцией архитектур
ных моделей. В результате Т. В. предложила логически безупречные методы анализа 
и описания цветорасположения у двудольных и оригинальную версию путей и 
закономерностей его эволюции, которые были обобщены в подготовленной ею 
докторской диссертации (1992 г.). Это интереснейшее и весьма содержательное 
сочинение до сих пор осталось неопубликованным.

Работа с концепцией архитектурных моделей, по-видимому, вызвала интерес Т. В. 
к организации вегетативного тела высших растений, в познании которой она отводила 
ключевую роль морфологическому анализу филлома как неполного побега. Резуль
таты своих изысканий Т. В. неоднократно излагала на семинарах и лекциях, основные 
выводы ей удалось опубликовать незадолго до смерти (Бот. журн., 1995).

В 90-е годы, оказавшиеся для Т. В. последними, она не только продолжала 
развивать свои взгляды и быстро расширять круг объектов исследования, но смогла 
подняться и на новый уровень обобщения. Об этом свидетельствовали очень серьез
ный обзор в одном из сборников ВИНИТИ «Итоги науки и техники» (1991), участие 
в нескольких международных морфологических и общеботанических симпозиумах и 
конференциях, публикация концептуальных обобщающих статей в международных 
и отечественных журналах. Ее признали как современного русского морфолога 
растений с оригинальной системой взглядов.

В последние полтора-два года Т. В. заинтересовалась морфогенезом растений и в 
содружестве со специалистами разных направлений активно изучала генетические 
аспекты формообразования. Она с увлечением занималась моделированием морфогенеза 
и пыталась найти связь между классической морфологией растений и биомеханикой. 
Первые же полученные результаты позволяли ждать многого от этих исследований. И 
кто знает, на какие новые пути вывела бы классическую морфологию эта работа!

Т. В. много сил отдавала ботанико-морфологическому образованию. Она была 
участником всех Школ по теоретической морфологии растений, а начиная с 5-й — 
одним из ведущих организаторов и лекторов. Т. В. умела и очень любила учить 
студентов. Не имея возможности преподавать в МГУ, она нашла пути реализовать 
свой незаурядный педагогический талант в Пущинском и Тверском университетах и 
в школе, причем в Пущинском университете она разработала и читала курс морфо
логии модульных организмов, не имеющий аналогов в России и, вероятно, в мире. 
Однако работа в Пущино из-за территориальной отдаленности потребовала, кроме 
всего прочего, огромных физических сил. Везде — будь то лекция, семинар, школь
ный урок или полевая практика — Т. В. умела изложить самые сложные и запутанные 
вопросы предельно понятно и просто, но при этом ни в коей мере не примитивизируя 
их, в чем легко убедиться, прочитав учебник «Морфология соцветий». Т. В. никогда 
не «давила» на учеников, но всегда добивалась выполнения необходимого, и даже 
далеко не гениальные студенты делали под ее руководством работы, пригодные для 
публикации.

У Т. В. был дар увлекать и объединять вокруг себя самых разных людей. Она 
всегда щедро делилась своими обширнейшими знаниями и не боялась обсуждать с 
собеседником свои еще не опубликованные предположения и выводы. Более того, 
она искренне ценила способность собеседника отстаивать и развивать свое собствен
ное мнение, даже если это мнение противоречило ее точке зрения.

Ей был свойствен неисправимый нонконформизм — черта, казалось бы, совер
шенно естественная в научной среде, но принесшая ей немало горьких минут и 
разочарований. Т. В. умела жестко спорить, но в этих спорах она всегда слышала 
оппонента; дискуссии с ней не только открывали их участникам новые стороны 
обсуждаемого предмета, но и раскрепощали их дух, побуждали к новому поиску. 
Трудно перечислить всех участников «невидимого колледжа», возникшего вокруг 
Т. В., которым она поистине «раскрывала глаза» на объект и главное на смысл их 
исследований.
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Настоящий талант всегда разносторонен, и Т. В. отнюдь не была сухой «ботанич
кой» — мир музыки был столь же близок ей, как и мир ботаники. Она была 
непременной и активной участницей клуба студенческой песни и факультетской 
агитбригады. Несколько сборников так называемой «авторской песни» были собраны, 
составлены, отредактированы и изданы при ее самом живом и непосредственном 
участии. Вместе с мужем — В. Н. Кузнецовым — она создала «гитарную школу» — 
многолюдный клуб, в котором было тепло разным людям, «со слухом» и не очень, 
«голосистым» и «безголосым». В этом проявился еще один талант Т. В. — талант 
дружить по-настоящему, искренне и бескорыстно, что, к сожалению, встречается не 
часто. Поэтому и в профессиональных ботанических экспедициях она была прекрас
ной спутницей.

Сколько мы помним, Татьяна Валентиновна всегда очень спешила, боясь не успеть 
сделать все задуманное. Она успела сделать многое; могла бы сделать значительно 
больше... Татьяна Валентиновна осталась в нашей памяти, она осталась в науке 
своими сочинениями.
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