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Религия является самым распространенным мировоззрением современности. 80 % населения мира 

считают себя верующими. Именно религия дала человечеству основы моральных отношений. А са-

мой распространенной религией считается христианство, её исповедуют более 33 % населения мира. 

Традиционной и культурообразующей религией восточных славян более тысячи лет является право-

славная ветвь христианства, которая всегда оказывала огромное влияние как на культуру, так и на 

всю общественную жизнь общества, которую оно видоизменяло и облагораживало. 

В открытой в 1836 году в Горках земледельческой школе также большое внимание уделялось ду-

ховному воспитанию учеников. В третьей главе Положения «О внутреннем управлении школы» го-

ворится: «Первая обязанность директора школы, профессора и прочих лиц, по учебной части назна-

ченных, состоит в наблюдении, чтобы молодые люди воспитываемые были в страхе Божием, в доб-

рой нравственности, в истинных правилах гражданской жизни, и чтобы образовать их характер и 

сердце соответственно их назначению» [1]. Также среди теоретических предметов обязательным бы-

ло изучение закона Божьего. 

В 1843 году Министерство государственных имуществ обратилось к Синоду с предложением 

направить на обучение в высший разряд Горы-Горецкой земледельческой школы семинаристов. 

10 июля 1843 года был издан правительственный Указ о направлении лучших учеников духовных 

семинарий в высший разряд Горы-Горецкой земледельческой школы для обучения за счет духовного 

ведомства с тем, чтобы по окончании школы они стали преподавателями сельскохозяйственных дис-

циплин в своих семинариях.  

В 1843/44 учебном году в Горки было направлено 59 семинаристов, что положило начало плодо-

творному сотрудничеству духовных семинарий с земледельческим учебным заведением. Впервые в 

истории России светское заведение стало готовить преподавателей-профессионалов для религиозного 

ведомства.  

Первый выпуск состоялся в 1846 году. Из 57 выпускников высшего разряда, 50 человек были ра-

нее присланы из семинарий. Большая часть из этих выпускников стала заниматься преподаватель-

ской деятельностью в семинариях, кто-то ушел из духовного звания и сделал карьеру государствен-

ного чиновника, некоторые посвятили себя науке и стали известными учеными.  

Авторы статьи попытались отыскать следы семинаристов и благодаря литературным источникам и 

интернет-ресурсам проследили их жизненный и творческий путь.  

Гербановский Христофор Исидорович стал преподавателем естественной истории и сельского хо-

зяйства в Ришельевском лицее в Одессе. Ещё будучи учеником в Горках, он заинтересовался ботани-

кой, изучал растения города и уезда и в 1848 г. опубликовал в «Журнале Министерства государ-

ственных имуществ» статью «Хозяйственно-ботанический очерк окрестностей Горы-Горецкой зем-

ледельческой школы». Потом изучал флору и овощеводство Одесской губернии, печатал статьи в 

«Трудах Императорского Вольного экономического общества», «Записках Общества сельского хо-

зяйства Южной России». Издал первую часть книги «Flora Odessana». Являлся членом Общества 

сельского хозяйства Южной России и Рижского общества естествоиспытателей [2]. 

Дубенский Николай Яковлевич работал преподавателем сельского хозяйства во Владимирской 

семинарии. Стал одним из первых исследователей природных условий Владимирской губернии. В 

1859 г. опубликовал исследование под названием «О производительности, доходности и ценности 

земель Владимирской губернии», где доказывал, что более половины крестьянских хозяйств нахо-

дится на грани разорения. В 1860 году переехал в Санкт-Петербург, принимал активное участие в 

работе над различными вопросами предстоявшей реформы. Дубенский был избран членом разных 

обществ, в том числе и Вольного экономического общества, в котором и сосредоточилась его работа 

после переезда в Санкт-Петербург. В 1861-м был избран А. В. Советовым в помощники редактора 

«Трудов» Общества и «Экономических Записок». В начале 1863 года перешёл на службу в Департа-
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мент Уделов и занял место преподавателя в земледельческом удельном училище. В 1864 году был 

командирован в Западный край для устройства крестьянских дел в Минской и Могилевской губерни-

ях. В Могилевской губернии он был назначен секретарём статистического комитета и редактором 

«Могилевских Губернских Ведомостей». С1871 г. заведовал внутренним отделом «Биржевых Ведо-

мостей», сотрудничал с изданиями Петербурга и Москвы [3]. 

Зданович Иустин Игнатьевич по окончании был направлен в Минскую духовную семинарию пре-

подавателем естественной истории и сельского хозяйства. По увольнении из духовного звания в 

1851 г. произведен в коллежские секретари, а в 1852 г. – титулярные советники. В 1856 г. определен 

преподавателем французского языка. В 1857 г. произведен в коллежские асессоры. С 1858 по 1864 г. 

исполнял должность помощника инспектора семинарии. С 1866 г., после закрытия класса сельского 

хозяйства, – преподаватель физико-математических наук. В том же году произведен в коллежские 

советники. В 1867 г. определен членом педагогического собрания семинарского Правления, а в 

1868 г. – секретарем Правления. По истечении 25 лет службы закрытой баллотировкой избран на но-

вое пятилетие в 1871 г. В этом же году произведен в чин коллежского советника. Имел награды: се-

ребряную медаль от императорского Вольно-экономического общества за научное сообщение 

(1853 г.) и орден Святого Станислава 3 степени (1864 г.). Службу продолжал до 1877 г. [4]. 

Кипарисов Петр Васильевич направлен учителем Рязанской семинарии по 2-му классу естествен-

ной истории и сельского хозяйства. С 28 апреля 1848 г. по 8 октября 1858 г. преподавал математику и 

бухгалтерию в училище для детей канцелярских служителей. С 23 мая 1853 г. – корреспондент Им-

ператорского вольного экономического общества. В 1857 г. ему выражена благодарность от академи-

ческого правления «за усердную и полезную 11-летнюю службу». В январе 1860 г., по ходатайству 

епархиального архиерея, выдано «за 13-летнюю службу» 257 рублей 40 коп. [5]. 

Молчанов Александр Дмитриевич после окончания Санкт-Петербургской духовной семинарии 

был направлен в Горы-Горецкую Земледельческую школу. По окончанию обучения в Земледельче-

ской школе, 17 июля 1846 назначен учителем сельского хозяйства и естественной истории Литовской 

духовной семинарии, затем работал учителем сельского хозяйства и естественной истории Воронеж-

ской духовной семинарии. Магистрант Московской духовной академии. Пострижен в монашество. 

Профессор богословия Вологодской духовной семинарии [6]. 

Соколов Петр Никитич назначен учителем в Рязанскую семинарию по естественной истории и 

сельскому хозяйству. С 28 мая 1850 г. – корреспондент Императорского вольного экономического 

общества. С 18 сентября 1851 г. – действительный член Лебедянского общества сельского хозяйства. 

26 апреля 1852 г. получил звание агронома и награжден большей серебряной медалью. С 21 февраля 

1853 г. – действительный член Калужского общества сельского хозяйства. 20 сентября 1853 г. от Ле-

бедянского общества сельского хозяйства ему объявлена совершенная благодарность «За труды по 

предмету сельского хозяйства, в особенности относительно превращения болотистых мест в добро-

качественные угодья и способов рационального занятия пчеловодством на наплывных и иловатых 

почвах». В том же году П. Н. Соколов избирается в члены-сотрудники Императорского Московского 

общества сельского хозяйства с объявлением ему благодарности за статью «О более успешных спо-

собах заниматься сельским хозяйством в местах боровых применительно к средней полосе России», а 

24 февраля 1845 г. – в действительные члены этого общества. 23 сентября 1854 г. от Лебедянского 

общества получил серебряную медаль за трехлетние участие в работе этого общества и «за обраще-

ние песков в плодоносные и болот в отличные луга». С 20 декабря 1854 г. – действительный член 

Комитета лесоводства при Московском обществе сельского хозяйства. 25 марта 1858 г., ему вместе с 

прочими членами Лебедянского общества объявлено Высочайшее благоволение «За познания и тру-

ды по части сельского хозяйства». В 1855 г. он был избран Почетным членом Совета Горы-Горецкого 

земледельческого института. Московским обществом сельского хозяйства П. Соколов награжден се-

ребряной медалью «За труды по устройству хозяйства на песчаных и болотистых местах». П. Соко-

лов был очень талантливым учителем. Известно, что он сумел заинтересовать своих учеников изуче-

нием сельского хозяйства и оказал большое влияние на И. П. Павлова, который стал известным уче-

ным-физиологом, академиком Российской Академии наук, лауреатом Нобелевской премии в области 

медицины и физиологии (1904 г.) [7].  

Сибирцев Михаил Иванович был назначен в Архангельскую семинарию преподавателем. Препо-

давал естественную историю и сельское хозяйство, латинский и греческий языки, алгебру, арифмети-

ку, геометрию, географию, физику и другие предметы. В 1880 г. М. И. Сибирцев был рукоположен в 

сан священника в Благовещенской церкви г. Архангельска, в 1883 г. возведен в сан протоиерея Рож-

дественской церкви, а в 1898 г. назначен настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора. В 
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1880–1889 гг. М. И. Сибирцев преподавал в Архангельском епархиальном женском училище. В 1882–

1884 гг. возглавлял Совет Епархиального женского училища. Незаурядны были и его литературные 

способности: писал стихи, несколько лет редактировал «Неофициальную часть губернских ведомо-

стей». Необычным для преподавателя провинциальной семинарии стал труд Михаила Ивановича Си-

бирцева «Опыт библейско-естественной истории», изданный в Санкт-Петербурге в 1867 году и при-

знанный как образец пособия для духовных учебных заведений. Назначение книги заключалось в 

толковании отдельных геологических, ботанических и зоологических объектов, явлений и терминов, 

упоминавшихся в различных библейских сюжетах. Книга изобилует названиями и терминами на ла-

тинском и греческом языках, ссылками на Плиния Старшего, Ж. Бюффона и др. Известен также его 

труд «Историческая записка об Архангельской духовной семинарии». М. И. Сибирцев активно зани-

мался научной работой. За ряд статей по сельскому хозяйству Вольное экономическое общество в 

1848 году избрало его своим член-корреспондентом, и в последующие годы за статью о земледелии в 

Шенкурском уезде за представление и описание модели плуга Общество наградило его двумя сереб-

ряными медалями. В эти же годы Русское географическое общество выразило ему искреннюю при-

знательность за доставленные климатические сведения.  

Награжден орденами: святого Станислава 4-й и 3-й степени, святого князя Владимира 4-й степени, 

святой Анны 2-й и 1-й степени [8]. 

Сахаров Леонид Иванович назначен преподавателем истории и сельского хозяйства Нижегород-

ской семинарии. Сахаров очень любил свои предметы и применял разнообразные методы их препо-

давания. Так, он проводил вместе с учениками экскурсии на соседние поля крестьян и помещиков. 

При этом использовал опыт агропутешествий, в которых участвовал, когда учился в Горках. Пригла-

шал он семинаристов и к себе домой, разговаривал с ними о жизни, их будущем. Такой учитель при-

влек к себе талантливого ученика Николая Добролюбова. Б. Я. Егоров в книге «Николай Александро-

вич Добролюбов» писал: «... Николай делился со своим учителем планами, часто брал у него книги». 

Известно, что по совету своего учителя Н. Добролюбов решил отказаться от карьеры священника и 

поступить в Санкт-Петербургский университет. После 1865 г. Л. И. Сахаров в поисках службы пере-

ехал во Владимирскую губернию и с 1867 г. служил секретарем архимандрита Досифея, настоятеля 

суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, затем – архиепископа Антония. Л. И. Сахаров – автор 

«Исторического описания Суздальского первоклассного Спасо-Евфимиева монастыря» и статей на 

церковные темы. С 1846 г. печатал также статьи и заметки краеведческого характера в «Нижегород-

ских губернских ведомостях» и в «Трудах Императорского Вольного экономического общества». 

Был избран членом-корреспондентом Нижегородского статистического губернского комитета, а за 

работу «О хозяйственных промыслах села Качанзина Нижегородской губернии», которую он опуб-

ликовал в «Трудах Императорского Вольного экономического общества», был награжден медалью 

общества [9]. 

Садиков Степан работал преподавателем сельского хозяйства в Тверской духовной семинарии, 

устроил учебную ферму при семинарии. Отчет о занятиях с семинаристами на этой ферме был поме-

щен в «Трудах» Вольного экономического общества, корреспондентом которого он являлся. 

С. Садикова за использование в учебном процессе эффективных норм работы с воспитанниками 

Вольное экономическое общество признало «услугой отечественному земледелию» [10]. 

Палимпсестов Иван Устинович окончив курс в Саратовской духовной семинарии и в Горы-

Горецком земледельческом институте, занял должность преподавателя сельского хозяйства и есте-

ственных наук в той же семинарии; в 1851 г. перешел в Одесскую духовную семинарию, где читал 

теорию садоводства в главном училище садоводства. В 1853 г. приглашен на кафедру сельского хо-

зяйства в Ришельевский лицей, был затем профессором в Новороссийском университете. В 1868 г. 

оставил профессуру и отдался всецело занятиям по Императорскому обществу сельского хозяйства 

южной России, в котором 17 лет был секретарем и редактором «Записок» Общества. В «Записках» 

общества напечатал много статей по разным отраслям сельского хозяйства. Палимпсестов печатался 

в «Трудах Императорского Вольного Экономического Общества», в «Журнале Министерства Госу-

дарственных Имуществ», в «Русском Слове» («Параллели» и «Взгляды на южно-русское сельское 

хозяйство»), «Русском Вестнике», «Московских Ведомостях», «Русском Архиве», «Записках» И. M. 

O. С. X., «Русск. Обозрении» и др. Самый выдающийся труд Палимпсестова «Словарь сельскохозяй-

ственных растений», где описаны, с указанием способов возделывания, почти все растения, входящие

в область культуры европейского материка. Кроме того, издал: «Отчет о 25-летней деятельности И.

О. С. X. Ю. России», «Об устройстве водохранилищ в степях южной России», «Были ли леса на юге

России», «За истину и правду», «Сборник» статей о сельском хозяйстве юга России, извлеченных из
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«Записок» И. О. С. X. Ю. России, с 1830 по 1868 г. Известно, что в 1853 г. он приезжал в Горки на 

первый сельскохозяйственный съезд, а в 1854 г. избран почетным членом Совета Горы-Горецкого 

земледельческого института. Был другом писателя Н. Г. Чернышевского, с которым они вместе учи-

лись в Саратовской гимназии [11].  

Рончевский Петр Осипович по окончании Горы-Горецкого института в 1848–1859 гг. был препо-

давателем физико-математических наук и сельского хозяйства в Литовской духовной семинарии. В 

1859 г. перешел на службу в Министерство народного просвещения и служил в чине в чине действи-

тельного статского советника. С 22.07.1867 по 22.10.1872 был директором Слуцкой гимназии. Кава-

лер орденов Святой Анны 3 ст. и Святого Станислава 2 ст., имел медаль в память войны 1853–

1856 гг. и усмирения польского мятежа [12].  

Мошенский Александр с 1860 по 1866 г. преподавал физико-математические науки и сельское хо-

зяйство в Литовской духовной семинарии. Был экономом семинарии. 

Хитров Иван С. работал преподавателем агрономии в Московской (Вифанской) семинарии. При 

поддержке Московского общества сельского хозяйства устроил учебную ферму при семинарии. Не 

без влияния Хитрова зародилась любовь к сельскохозяйственным знаниям у А. Советова, учившегося 

в это время в семинарии, поступившего из нее в Горы-Горецкий земледельческий институт. 

На 1 января 1847 года в высшем Горыгорецкой земледельческой школы числилось 8 бывших се-

минаристов. Выпуск 1847 года составил 16 человек, из них 4 были воспитанники духовного ведом-

ства. Летом 1847 года в Горки прибыло 19 семинаристов. В 1851/52 году из духовного ведомства в 

институт поступило 4 студента, 1854-м – 6 человек.  

Среди студентов последующих выпусков особую известность получила научная деятельность 

первого в России доктора агрономии Советова Александра Васильевича. После окончания Вифан-

ской духовной семинарии расположенной в Сергиевом Посаде, в Спасо-Вифанском монастыре Трои-

це-Сергиевой Лавры был направлен для продолжения учебы в Горы-Горецкий земледельческий ин-

ститут. После окончания в 1850 году уезжает в командировку для изучения сельского хозяйства в 

прибалтийские губернии, затем продолжил исследования сельского хозяйства в странах западной Ев-

ропы, учился в Гогенгеймской земледельческой академии и посещал наиболее выдающиеся хозяй-

ства. По возвращении из Европы А. В. Советов получил сначала кафедру сельскохозяйственной тех-

нологии в Горы-Горецком земледельческом институте, где преподавал до 1859 года и готовил к за-

щите магистерскую диссертацию. Её тема «О разведении кормовых трав». В этой работе 

А. В. Советов впервые в России доказал необходимость и возможность разведения кормовых трав не 

только в нечернозёмной, но и в чернозёмной полосе России, рекомендовав конкретные виды трав. В 

1859 г. после защиты диссертации в Московском университете, был избран на кафедру сельского хо-

зяйства Санкт-Петербургского университета. А. В. Советов проследил развитие земледелия на Руси 

от древних времён до современности и изложил полученные им результаты в докторской диссерта-

ции «О системах земледелия», которую он защитил в 1867 г. А. В. Советов подготовил целую школу 

русских агрономов, которые возглавили затем сельскохозяйственные кафедры во многих высших 

учебных заведениях России. Советов сыграл важную роль в рождении новой науки – почвоведения. 

[13]. 

Большой след в российской науке оставил Бажанов Алексей Михайлович – русский агроном и зо-

отехник, профессор агрономии в Горы-Горецком земледельческом институте и зоотехники в Лесном 

институте. Происходил из духовного звания, учился в Калужской духовной семинарии и Горы-

Горецком земледельческом институте, который окончил в 1851 году. Назначенный преподавателем 

сельского хозяйства в Московской духовной семинарии, он продолжал изучать свой предмет и в 

1856 году за диссертацию «О возделывании пшеницы, с описанием пород, разводимых в России», 

был удостоен степени магистра сельского хозяйства. С 1857 года Московское общество сельского 

хозяйства доверило А. М. Бажанову заведование своим образцовым хутором. 

В это время им изданы «Опыты земледелия вольнонаемным трудом» (1860 и 1861 год). Бажанов 

составил из иностранных сочинений учебник для семинарских слушателей – «Начальные основания 

ботаники» (1853). Им написаны «Популярное наставление об уходе за рогатым скотом, со времени 

рождения до совершенного возраста», «Что можно заимствовать у иностранцев по части земледе-

лия». Перевёл с немецкого языка руководство В. Баумейстера «О разведении, содержании и употреб-

лении домашних животных» (1865 и 1867) и составил «Руководство к разведению крупного рогатого 

скота, применительно к климатическим и сельскохозяйственным условиям России», которое явилось 

одним из первых пособий по животноводству в России. Он оспаривал распространенное объяснение 

хозяйственной отсталости Российской империи ее плохими природно-климатическими условиями и 
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обосновывал преимущества вольнонаемного труда в сравнении с крепостным. Считал необходимым 

переход от трехпольной системы севооборота к многопольной, пропагандировал использование ма-

шин, разработал методику расчета эффективности их использования [14]. 

Липский Александр Федорович учился в Новгород-Северском духовном училище и Воронежской 

гимназии. С 1847 по 1850 гг. – в Горы-Горецком земледельческом училище, а затем институте. Более 

30 лет работал преподавателем Воронежской духовной семинарии, сотрудничал в газете «Воронеж-

ские губернские ведомости», получил действительного статского советника. После 1884 года бал пе-

реведен в Петербург, преподавал в лицее. За время службы был награжден несколькими орденами. В 

1884 году написал свои воспоминания [15]. 

Чоловский Константин А. поступил в высший разряд Горы-Горецкой земледельческой школы по-

сле учебы в Могилевской семинарии преподавал сельское хозяйство в могилевской семинарии затем, 

естественную историю в Могилевской женской гимназии, занимался изучением местной флоры, в 

результате чего в 1857 году появилась его работа «Флора Могилевской и близких к ней губерний». 

Провел большое исследование растительного царства Могилевской губернии по системе ботаников 

Лебура и Линнея [10]. 

Черемшанский Василий Макарович, краевед, педагог, акцизный чиновник. Из семьи священника. 

Образование получил в Оренбургской духовной семинарии, в Горы-Горецкой земледельческой шко-

ле. Вернувшись в семинарию, преподавал агрономию. Собирал сведения по темам, связанным с сель-

ским хозяйством Оренбургского края. После объявления в 1851 Ученым комитетом Министерства 

государственных имуществ конкурса на составление хозяйственно-статистических описаний губер-

ний систематизировал и расширил собранные материалы, создал «Описание Оренбургской губернии 

в хозяйственно-статистическом и этнографическом отношениях». Исследование содержало сведения 

по вопросам, касающимся Оренбургской губернии в ее составе до 1850 (когда в нее входили Бугуль-

минский, Бугурусланский и Бузулукский уезды, отошедшие к Самарской губ.), поставило Черемшан-

ского в один ряд с наиболее выдающимися исследователями края того времени. Еще в рукописи кни-

га была удостоена золотой медали Ученого комитета Министерства государственных имуществ 

(1859 г.). По мнению Н. А. Гурвича, научный труд Черемшанского «бесспорно составляет и навсегда 

останется самым капитальным и верным источником к изучению... края в последнюю эпоху». С 1862 

работал в акцизном ведомстве. Автор опубликовал в «Уфимских губернских ведомостях» (1866, 

№ 42) статьи о 22 соляных озерах Челябинского уезда. По сведениям зоолога В. Д. Аленицына, ста-

тья, написанная как статистическая, в то же время отличалась «довольно обстоятельным описанием 

внешности озер», содержала значительное количество сведений о свойствах воды [16]. 
Фальков Ефим Степанович после учебы в Тобольской семинарии окончил Горы-Горецкий институт в 

1856 г. со званием ученого агронома. С 1860 г. преподавал сельскохозяйственные дисциплины в долж-

ности адъюнкта сельского хозяйства на камеральном отделении юридического факультета в Казанском 

университете. Основные труды: «О способах распространения в России высшего агрономического обра-

зования» («Записки Казанского Экономического Общества», 1859); «Главные начала лесоводства» (пе-

ревод из Рашера, ib., 1860); «Сельское хозяйство, как промышленность и наука» (ib., 1860 и отдельно); 

«Современная научная теория землеведения»; «Химия в применении к сельскому хозяйству и физиоло-

гии» (перевод из сочинений Либиха – «Труды Императорского Санкт-Петербургского Вольного Эконо-

мического Общества», 1863); «Овцеводство и шерстоведение» Фридриха Шмидта (перевод с немецкого 

Фалькова, под редакцией А. Советова, Санкт-Петербург, 1863 г.) [17]. 

С 1857 года Синод перестал направлять семинаристов в Горки, а с 1867 года естествознание и аг-

рономия перестали преподаваться в духовных семинариях.  

Анализ 671 личного дела педагогического состава духовных семинарий Российской империи за 

1861 год показал, что 44 преподавателя (6,6 %) были выпускниками Горы-Горецкого земледельческо-

го института [18].  

Многие выпускники высшего разряда Горы-Горецкой земледельческой школы, а затем института 

оправдали замыслы и надежды своих учителей. Они стали первыми представителями сельскохозяй-

ственной интеллигенции на обширных просторах Российской империи. Так, в Горках абсолютно 

земная профессия агронома пересеклась с интересами Святейшего Синода и дала толчок к развитию 

и совершенствованию земледелия на бескрайних просторах Российской империи.  
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