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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность нескольких видных представителей 

как столичной (А.М. Бутлерова), так и тульской (М.Т. Яблочкова) интеллигенции, 

направленная на распространение в народе сведений о правильном ведении сельского 

хозяйства. Показаны разные формы проведения просветительской деятельности, сделан 

вывод о большом значении просветительской деятельности интеллигенции в 

распространении агрономических знаний среди населения Российской империи на рубеже 

XIX-XX веков. 
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Бутлеров. 

Abstract. The article considers the activities of several prominent representatives of both the 

metropolitan (A.M. Butlerov) and Tula (M.T. Yablochkov) intelligentsia, aimed at disseminating 

information among the people about the correct conduct of agriculture. Different forms of 

educational activities are shown, a conclusion is made about the great importance of the 

educational activities of the intelligentsia in the dissemination of agronomic knowledge among the 

population of the Russian Empire at the turn of the 19th-20th centuries. 

Keywords: intellectuals, enlightenment, agronomy, M.T. Yablochkov, A.M. Butlerov. 

 

В пореформенной России наряду с переходом к более интенсивной системе 

земледелия наблюдался кризис старой системы землевладения, аграрное перенаселение и 

падение жизненного уровня крестьянства [7, с. 61]. В таких условиях вопрос о 

своевременном распространении научных знаний о сельском хозяйстве в народе имел 

большую важность. 
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Для многих представителей интеллигенции конца XIX в., как провинциальной, так и 

столичной, было характерно сочетание научной и общественной деятельности. Понимание 

важности правильного развития сельского хозяйства и распространения агрономических 

знаний среди народа приводило к тому, что многие представители интеллигенции 

привносили свой вклад в совершенствование сельскохозяйственной культуры. 

Народный учитель из Пензенской губернии А.Д. Сергиевский в течение 10 лет 

производил опыты удобрения фосфорными соединениями на небольшом участке земли, 

отведенном народной школе (В Вольном Экономическом Обществе…, с. 113). Полученные 

результаты свидетельствовали о пользе использовании минеральных удобрений.  

Вопрос о необходимости помощи крестьянам в ведении сельского хозяйства 

неоднократно поднимался на страницах периодических изданий. Зачастую инициативы по 

улучшению уровня сельскохозяйственных знаний принадлежали представителям сельской 

церковной интеллигенции. Так, например, автор одной из статей, опубликованных в 

«Тульских епархиальных ведомостях», пишет о том, что «недостаток знаний часто губит 

наше земледелие» (К вопросу о народных чтениях, с. 303). Чтобы поднять сельское 

хозяйство в деревне, необходимо применить в нем разные улучшения, добытые наукой и 

практикой, а для этого надо знакомить прихожан с этими улучшениями. По его мнению, 

там, где недоступны сельскохозяйственные школы, их могут заменить народные чтения. 

«Народные чтения в зимние вечера, например, в зданиях церковно-приходских школ могут 

обнимать, по возможности, все главнейшие отрасли крестьянского хозяйства: 

огородничество, пчеловодства, земледелие…» (К вопросу о народных чтениях, с. 304).   

Большой вклад в распространение знаний о сельском хозяйстве внес директор 

тульских народных училищ Михаил Тихонович Яблочков (Отчет о пятых курсах 

плодоводства…, с. 465). В виду своей деятельности он был хорошо знаком с работой 

народных учителей, знал, чего можно ожидать и требовать от народных учителей. Понимая 

их роль в деле просвещения народа, первостепенное внимание он уделил повышению 

уровня знаний о сельском хозяйстве в их среде, чем содействовал распространению в народе 

знаний по растениеводству. Как губернский и уездный гласный, М.Т. Яблочков имел 

возможность влиять на осуществление разных полезных идей.  

Научный интерес М.Т. Яблочкова к садоводству нашел отражение в том, что он 

являлся членом нескольких обществ. С 20 января 1892 года М.Т. Яблочков являлся 

действительным членом Московского общества любителей садоводства, с 1896 года - 

членом Тульского общества любителей садоводства, также состоял членом Ефремовского 

сельскохозяйственного общества [12, с. 348]. 
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Для реализации своей задумки в своем имении в селе Липягах Ефремовского уезда 

М.Т. Яблочков организовал школу садоводства. Тульское губернское земство по 

инициативе М.Т. Яблочкова устроило курсы садоводства для народных учителей. В один 

год, когда денег не хватило, М.Т. Яблочков устроил их за свой счет.  

В 1894 году слушателями курсов были 58 человек. Курсы проходили с 25 мая по 14 

июня. Чтениям и практическим занятиям посвящалось 9 часов в сутки. М.Т. Яблочков вел 

чтения по ботанике, а также практические занятия в саду, огороде и лесу. Всем слушателям 

была бесплатно выдана книга М.Т. Яблочкова «Чтение по ботанике, плодоводству, 

огородничеству и цветоводству», которая освобождала от записывания чтений. Программа 

курсов включала не только агрономическую составляющую - специальный инструктор 

обучал слушателей курсов военной гимнастике. 

Пример устройства курсов заинтересовал местных землевладельцев. С 27 мая по 26 

июня в сельце Понизье Каширского уезда проходили третьи курсы пчеловодства и 

садоводства, устроенные под патронажем М.Т. Яблочкова местным землевладельцем В.И. 

Писаревым. На их устройство Министерством земледелия было выдано пособие 300 рублей 

и 400 рублей было получено от дирекции училищ. Курсы по пчеловодству вел В.И. Писарев, 

по садоводству – народный учитель Е.И. Максимов. Слушателями курсов стали 32 человека, 

которым также была бесплатно роздана книга М.Т. Яблочкова.  

Для реализации идеи развития школьных садов М.Т. Яблочков заручился 

поддержкой Департамента земледелия, который изначально отпустил Каширскому 

Обществу сельского хозяйства 600 рублей на устройство 6 училищных садов. В течение 

нескольких лет было устроено 72 школьных сада, площадью около 50 десятин. Местные 

помещики охотно способствовали начинанию М.Т. Яблочкова – дарили землю, жертвовали 

деньги на устройство школ и садов. Народные учителя и ученики, прошедшие подготовку 

на курсах М.Т. Яблочкова, а также их организатор, неоднократно получали награды на 

выставках - международной Петербургской, Воронежской и Тульской 

сельскохозяйственных выставках.  

Деятельность М.Т. Яблочкова нашла поддержку со стороны правительства. 

Предложением министра народного просвещения от 3 сентября 1893 года М.Т. Яблочкову 

была объявлена благодарность за полезную деятельность по распространению 

сельскохозяйстенных знаний среди учителей начальных училищ Тульской губернии (ГАТО. 

Ф. 303. Оп. 3. Д. 194. Л. 7 об.). В феврале 1895 г. в Тульской губернии учреждена должность 

инспектора садоводства. В марте этого же года в дирекцию училищ было прислано 3 пуда 

семян яблок для училищных садов. 
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Заметим, что круг интересов М.Т. Яблочкова не ограничивался исключительно 

областью сельского хозяйства. С момента основания (7 января 1887 года) М.Т. Яблочков 

входил в состав Совета Братства Св. Иоанна Предтечи в г. Туле, с 1898 года - членом 

Тульского историко-археологического товарищества. Состоя членом Тульского Историко-

археологического Товарищества, М.Т. Яблочков занимался изучением гражданской 

истории, домашнего и военного быта. Всероссийскую известность приобрели его труды по 

истории дворянства России. Книги «История дворянского сословия в России» (1874), 

«Дворянское сословие Тульской губернии» (9 томов, 1899 – 1905) получили большую 

известность [9, с. 90].  

Еще одним примером деятельности по распространению сельскохозяйственных 

знаний среди самых широких слоев общества служат труды Александра Михайловича 

Бутлерова (Каблуков И.А. Александр Михайлович Бутлеров, с. 205 – 208). 

А.М. Бутлеров был профессором Петербургского университета, действительным 

членом Российской академии наук, почетным членом Казанского и Московского 

университетов, многих ученых обществ. Он получил высокую оценку современников как 

«основатель русской химической школы» (Каблуков И.А. Александр Михайлович Бутлеров, 

с. 207). Кроме того, А.М. Бутлеров был известным пчеловодом и учителем, который 

предпринимал значительные усилия по поднятию крестьянского пчеловодства. Он издал 

руководство о рациональном пчеловодстве «Пчела, ее жизнь и главные правила толкового 

пчеловодства», которое выдержало 5 изданий и было удостоено Императорским вольным 

экономическим обществом золотой медали. В 1885 г. издал сокращенное руководство к 

пчеловодству для сельского населения - «Как водить пчел», предназначавшееся для 

простого народа.  

В 1872 году А.М. Бутлеров организовал в Трудах Вольного Экономического 

Общества отдел пчеловодства, что способствовало развитию общения коммуникации между 

пчеловодами. В 1886 году появилось первое пчеловодное издание «Русский пчеловодный 

листок», редактором которого стал А.М. Бутлеров. В целях распространения знаний о 

рациональном пчеловодстве А.М. Бутлеров проводил публичные лекции. В результате этой 

деятельности образовалось отделение пчеловодства Императорского русского общества 

акклиматизации животных и растений, заведующим которого стал сам А.М. Бутлеров. 

Идеи А.М. Бутлерова о широкой популяризации пчеловодства нашли свое 

воплощение в деятельности Общества пчеловодства. 28 января 1901 года в зале 

Петербургской городской Думы заведующий учебной пасекой русского общества 

пчеловодства Л.М. Редько прочитал лекцию «О составе пчелиной семьи». На лекции 
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присутствовало около 80 слушателей (Лекция на курсах пчеловодства, с. 2). Как отмечали 

современники, лекции Л.М. Редько пользовались успехом (Сельскохозяйственные новости, 

с. 141). В 1903 году Общество устроило выставку с миниатюрными моделями пасеки со 

всеми необходимым принадлежностями по уходу, разведению и содержанию пчел, в зале 

Городской Думы, которая затем была представлена в Соляном Городке. Предполагалось 

показать выставку в провинциальных городах тех губерний, где было развито пчеловодство 

(Передвижная выставка пчеловодов, с. 3). На собраниях общества не только обсуждались 

меры поднятия пчеловодства как подсобной отрасли сельского хозяйства, но ставился 

вопрос о содействии открытию при школах всех ведомств учебных пасек, широкой 

популяризации пчеловодства путем издания специальных книг и брошюр, устройстве 

чтений для народа по пчеловодству (Среди пчеловодов, с. 2). 

Таким образом, в конце XIX века вопрос улучшения сельского хозяйства и 

преодоления кризиса крестьянского хозяйства привлекал многих представителей 

интеллигенции, как провинциальной, так и столичной. Народные учителя, преподаватели 

университетов, чиновники, сельские священники искали пути улучшения сельского 

хозяйства через распространение сельскохозяйственных знаний среди широких масс. 

Благодаря их усилиям во многих местностях распространялись передовые знания о 

способах ведения сельского хозяйства - появлялись сады и опытные участки для постановки 

опытов, публиковались труды, способствовавшие повышению сельской агрикультуры.  
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