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РОЛЬ ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ 
РОССИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА В XIX - 

НАЧ. XX вв. 

В современной историографии уже почти хрестоматийными стали 
утверждения про своеобразную специфику социально-экономического 
развития южных губерний Российской империи в конце ХVIII-ХIХ вв. 
Так как Южный степной регион - это уникальный, самобытный регион, 
что значительной мерой было обусловлено условиями исторического 
развития края: особенностями заселения и освоения, его географическим 
положением и пестрым этническим и социальным составом населения. 
Первая половина XIX века для Новороссийского края стала временем 
стремительного развития, когда регион постепенно начинает 
превращаться в один из важнейших экономических районов Российской 
империи, занимать ведущее место в разных отраслях ее хозяйства. 

И можно проследить следующую закономерность: с одной стороны, 
образование Общества сельского хозяйства Южной России (далее 
ОСХЮР) было обусловлено спецификой региона и необходимостью 
проведения мероприятий, направленных на дальнейшее его исследование, 
а также повышение уровня экономического и социально-культурного 
развития, а с другой - общество сыграло существенную роль в развитии 
всех отраслей сельского хозяйства, торговли, организации научных 
исследований и опытного дела, развитии сельскохозяйственного 
образования, статистики, решении важных экономических проблем 
южного региона, что в свою очередь оказало значительное влияние на его 
историческое развитие. 

Целью данной статьи является исследование истории образования 
общества сквозь призму особенностей развития региона, деятельности 
известных государственных и общественных личностей, их роли в 
создании и деятельности научной организации. Обозначив основные 
направления и характер деятельности общества на различных этапах 
почти столетнего его существования, представить периодизацию и 
определить его вклад в развитие экономики, науки, практики и 
образования. 

В дореволюционной историографии фрагментарные или обобщающие 
сведения по истории ОСХЮР представлены в работах И. Платонова [1], 
С. Пахма-на [2], О. Турчиновича [3]. Юбилейные издания, составленные 
секретарями общества И.И. Палимпсестовым [4], М.П. Боровским [5], 
А.А. Бычихиным [6] на основе официальных документов - это 
своеобразные отчеты о его деятельности за определенный период времени 
в форме исторических очерков. 

Среди работ советского периода следует назвать статью Б.В. Тихонова 
[7], а также исследование В.П. Пономарева [8]. Первый автор 
проанализировал как самостоятельную проблему издательскую 
деятельность местных сельскохозяйственных обществ. Информация о 
научных достижениях ОСХЮР в аграрном 
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секторе экономики Бессарабии, а в особенности о развитии и результатах 
практической научной работы на Плотянской опытной станции 
представлена другим историком. 

Начало современного этапа изучения обществ сельского хозяйства 
было положено статьей В.Г. Чернухи [9]. Существует также 
определенный комплекс научных работ, которые косвенно отображают 
историю ОСХЮР. Это в основном статьи, диссертационные 
исследования и монографии, которые освещают историю общественного 
развития данного региона [10]. 

Идея образования ОСХЮР принадлежала Новороссийскому и 
Бессарабскому генерал-губернатору графу, а впоследствии князю М.С. 
Воронцову, который стал первым его президентом и на протяжении 
последующего двадцативосьмилетнего периода осуществлял достаточно 
деятельное, результативное, высокоорганизованное руководство. 

В списке учредителей М.С. Воронцов не значился, но на этот факт 
обращает особое внимание К.Я. Сикард в своей речи, произнесенной по 
случаю торжественного открытия общества [11]. Карл Яковлевич (Шарль) 
Сикар, или Сикард (по-французски Sicard), - известная и достаточно яркая 
личность как в жизни Одессы вообще, так и в истории основания и 
начальной деятельности ОСХЮР, первым вице-президентом которого он 
был избран. Сикард прославился сразу на нескольких поприщах: торговом, 
дипломатическом и литературном. Родился он в 1773 г. в Марселе, в 1804 
г. приехал в Одессу и, по словам А.М. де Рибаса [12], состоял в числе 
ближайших советников герцога де Ришелье, градоначальника Одессы, 
знаменитого «Дюка». К. Сикард активно занимался коммерцией, основал 
черноморскую компанию с центральной конторой в Париже и 
отделениями в Марселе, Константинополе и Одессе. Во время вторжения 
войск Наполеона в Россию он занимался снабжением российских войск, 
дислоцировавшихся в Бессарабии. Уже, будучи Одесским 1-й гильдии 
купцом, по ходатайству Херсонского военного губернатора графа А.Ф. 
Андро де Ланжерона (1763-1831) он в 1814 г. был высочайшим указом 
пожалован коммерции советником. В 1817-1829 гг. он состоял русским 
генеральным консулом в Ливорно [13]. Гостиница Сикарда «Ноtеl du 
Nord» в его доме на Итальянской улице была одним из первых отелей 
молодого города Одессы, в которой останавливался А.С. Пушкин [14]. 

Не менее значительной фигурой в составе ОСХЮР был И. Демоль. 
Уроженец Швейцарии, долгое время проживший во Франции, он 
поселился с 1827 г. в России. Здесь И. Демоль успешно занимался 
овцеводством, а впоследствии был назначен швейцарским консулом в 
Одессе. Один из основателей общества, он также входил в состав первого 
редакционного комитета его изданий и на протяжении длительного 
периода был постоянным сотрудником «Листков» и «Записок», для 
которых регулярно готовил содержательные публикации о развитии 
торговли в Одессе и крае, проблемах развития сельского хозяйства. 

К.Я. Сикард и И. Демоль занимают почетное место среди двенадцати 
известных и достаточно влиятельных людей, которые занимали высокие 
посты в Новороссийском крае и Бессарабии и владели обширными 
землями на юге Российской 
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империи, а также непосредственно принимали участие в основании этой 
первой общественной организации в южном регионе, в подготовке текста 
первого устава. 

В социальной среде Южной России вообще, и Одессы в частности, 
особенное место занимали иностранцы, которые закладывали, прежде 
всего, экономические основы в регионе, играли ведущую роль в развитии 
главного города и порта Ново-россии. Начиная с конца XVIII - начала XIX 
в. в результате активного процесса колонизации и заселения юга 
Российской империи они оседают на обозначенной территории, 
основывают свои судоходные компании, торговые фирмы, банки. 
Занимают ключевые позиции в экономической структуре и политической 
системе управления государства. Их успех объясняется не только 
протекционистской политикой России в отношении иностранцев, которые 
успешно осваивали присоединенные к империи регионы, но и 
личностными качествами. Эту особенность региона также иллюстрирует 
история организации и деятельности Общества сельского хозяйства. 

Члены-учредители: генерал от инфантерии граф А.Ф. Ланжерон, 
действительный тайный советник граф С.О. Потоцкий, генерал от 
кавалерии граф И.О. Витте, тайный советник граф А. Эдлинг, генерал-
майор Л.А. Нарышкин, граф А.С. Потоцкий, действительный статский 
советник П.Я. Марини, коллежский советник К. Дессмет, коммерции 
советник К. Сикард, коммерции советник барон И. Рено, швейцарский 
консул в Одессе И. Демоль, одесский негоциант Ф. Кортаци в начале 1828 
г. составили проект устава для основания в Одессе ОСХЮР [15], который 
28 июня того же года был «препровожден» М.С. Воронцовым министру 
внутренних дел [16]. 

Учреждение общества было узаконено именным указом от 12 сентября 
1828 г., в котором, кроме всего, правительство обязывалось «производить 
оному из государственного казначейства по пяти тысяч рублей в год» 
[17]. 

Программа ОСХЮР была четко определена в докладе на тему о задачах 
и направлениях будущей его деятельности, провозглашенном К.Я. 
Сикардом во время торжественного открытия, которое состоялось 20 
декабря 1828 г. в 11 ч. утра в доме Новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора М.С. Воронцова [ 18]. Обозначив целый ряд 
вопросов, разработкой которых необходимо будет заниматься обществу в 
ближайшем будущем, Сикард так определил его основную цель: «Все 
старания Общества будут устремлены на то, чтобы ускорить ход 
земледелия всей обширной и плодоносной стране: прилежно наблюдать 
за ним в его действиях, объяснять заблуждения и исправлять их, 
указывать новые средства и опыты, при случае производить оные и 
объявлять последствия; одним словом, согласовать практику с теорией... 
согласие тем более необходимое, что наука, предлагая законы, бывает так 
сказать принуждена обращаться к опыту, чтобы удостовериться в их 
действиях и поверить в их справедливость» [19]. 

Более конкретно цель и направление деятельности ОСХЮР 
характеризует 1-й параграф устава: «Общество занимается исключительно 
сельским хозяйством вообще и в особенности отраслями, которые 
принадлежат или могут принадлежать собственно Южной России» [
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Первое заседание закончилось выборами членов совета, которые в 
соответствии с уставом должны были осуществлять руководство и 
непосредственно заниматься всеми делами Общества. Единогласно были 
избраны: президентом - М.С. Воронцов, вице-президентом - К. Сикард, 
секретарем - А.И. Левшин, казначеем - Ф. Кортаци [21]. 

С первых дней своего существования ОСХЮР провозгласило одним из 
своих приоритетов выпуск периодических изданий. Б конце декабря 1828 
г. на одном из своих заседаний члены общества постановили «объявлять 
посредством "Одесского вестника" выписки из статей, заслуживающих 
немедленного обнародования, и даже печатать in exstenso те сведения, кои 
по особой важности будут того заслуживать» [22]. 

С июля 1830 г. стали выпускать специальные «Листки, издаваемые 
Обществом сельского хозяйства Южной России» в качестве приложений к 
популярной в регионе газете «Одесский вестник». В редакционном 
объявлении цель издания «Листков» была изложена следующим образом: 
«Всякое общество, имеющее це-лью усовершенствование какой-либо науки, 
тогда только исполняет истинное свое предназначение, когда труд его 
делается гласным, когда оно распространяет свои открытия и 
усовершенствования по части сельского хозяйства, коль скоро оные с 
пользою могут быть применены к здешнему краю, обращать внимание 
помещиков нa отрасли промышленности, еще не развитые, и, возбуждая 
стремление к усовершенствованиям, улучшать сельское хозяйство 
Южной России» [23]. Первые шесть номеров печатались одновременно на 
двух языках: русском и французском. Издание редактировал комитет, в 
который входили действительные члены обще-ства И. Демоль, А. Левшин, 
Л. Репе. 

В конце 1832 г. были впервые одновременно изданы «Записки Общества 
сельского хозяйства Южной России» (на русском языке) и «Memoires de 
la societe deconomie rurale de la Russie Meridionale» (на французском 
языке), которые редактировал секретарь общества П.Т. Морозов. Как по 
содержанию, так и по объему эти два тома значительно отличались друг 
от друга. 

Начиная с 1833 по 1840 г. параллельно и совершенно самостоятельно 
публиковались два ежемесячных издания - «Листки» и «Bulletins», 
которые выходили в виде брошюр небольшого формата. 

В 1840 г. ОСХЮР был присвоен титул «императорского». В связи с 
этим, а также по мере накопления опыта и роста популярности «Листков» 
редакция перешла к выпуску «Записок ОСХЮР». 

До 1922 г. с четырехлетним перерывом (1918-1921 гг.) было издано 89 
томов журнала, на страницах которого помещались законоположения и 
правительственные распоряжения, журналы заседаний и отчеты общества, 
доклады комиссии, давались краткие сведения о деятельности 
сельскохозяйственных обществ, опытных станций, съездов сельских 
хозяев, библиографические заметки о новых изданиях. Был организован 
отдел вопросов и ответов, публиковались оригинальные статьи по 
сельскому хозяйству и лесоводству, постоянно давался обзор новых 
исследований, опытов, открытий по всем отраслям сельскохозяйственной 
науки, как в Рос- 
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сии, так и за границей. Издание представляло энциклопедию 
сельскохозяйственных знаний для местных земледельцев. Журнал отражал 
научную и практическую деятельность общества, в нем печатались 
специальные руководства по садоводству, культуре виноградной лозы, 
овцеводству, устройству водохранилищ, травосеянию, освещались и 
другие вопросы местного сельского хозяйства. 

Программа «Записок» и периодичность издания не были постоянными. 
«Записки» ОСХЮР заслуживают называться «летописями южно-русского 
хозяйства. Пожалуй не найдется в России другой области или края, 
который в такой же мере располагал бы специальными литературными 
сокровищами для всестороннего исторического хода развития 
сельскохозяйственной промышленности в крае, с одной стороны и 
руководящего материала для подъема земледельческой техники с другой», 
- целиком справедливо утверждал А.О.Бычихин [24]. 

В 30-е - начале 60-х гг. XIX в. ОСХЮР следует рассматривать как 
общественную организацию вообще. А также на этом этапе происходит 
процесс становления его как научного общества, которое проявляло 
широкую инициативу в содействии развитию сельского хозяйства и в деле 
исследования мероприятий по развитию разных отраслей 
сельскохозяйственной промышленности в крае. Трудности состояли в том, 
что оно не имело опыта работы предшествовавших поколений. В крае все 
было ново и не изучено. Поэтому свою деятельность Общество начало со 
сбора различных статистических сведений, которые позволили бы 
познакомиться с сельскохозяйственным положением края, выяснить нужды 
местного хозяйства и наметить ряд мероприятий, необходимых для 
местного земледелия, что и положило начало зарождению и становлению 
статистики в южном регионе, развитие которой продолжит Статистический 
комитет. Общество также знакомило земледельцев края с научными 
достижениями зарубежных государств, которые могли быть применены в 
сельском хозяйстве Южной России. 

По социальному составу организация в этот период была 
преимущественно дворянской. Одной из основных задач оставалось 
установление тесных взаимоотношений с местными помещиками и их 
объединение вокруг общества в хозяйственных поисках. Члены ОСХЮР 
неоднократно обращались к помещикам с просьбой содействовать 
изданию «Листков», «Записок» распространением опубликованных в них 
данных об усовершенствованиях и передовых агрономических приемах и 
сообщением редакции своих опытов и наблюдений. Редакция «Листков», 
а впоследствии «Записок» старалась привлечь к участию в журнале 
выдающихся ученых и специалистов по сельскому хозяйству, пыталась 
установить связи с местными колонистами и с агрономическими 
обществами европейских государств. 

Одной из основных форм работы были заседания, обсуждавшие 
сельскохозяйственные темы, как более глобальные, так и местного 
характера, специальные. Значение таких обсуждений состояло не только в 
том, что члены общества выясняли для себя проблему и получали научные 
и практические рекомендации, но и в том, что они имели право 
представления в Министерство государственных имуществ своих 
заключений и ходатайств. Министерство государственных имуществ в своей 
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деятельности отчасти руководствовалось соображениями ОСХЮР, и они 
могли быть основанием для правительственных распоряжений. 

Члены общества уделяли много внимания усовершенствованию техники 
земледелия, распространению новых орудий и машин, организации и 
проведению конкурсов, введению в хозяйствах края новых сортов хлеба, 
распространению на юге и улучшению культуры кукурузы, льна, табака, 
винограда, плодовых и других растений. Большая заслуга Общества 
сельского хозяйства в популяризации сведений по садоводству и 
виноградарству, которые тогда только еще начинали развиваться. 

Общество проявляло заботу о снабжении степных местностей водой 
(устройство артезианских колодцев, искусственных водохранилищ, первые 
попытки искусственного орошения). 

С деятельностью общества связан не только подъем сельского хозяйства 
Новороссийского края, а и развитие сельскохозяйственного образования. 

Активное участие общество принимало в решении вопроса о 
строительстве на юге России железных дорог, определяло и обосновывало их 
направление. При нем был организован комитет, который занимался 
исключительно этим вопросом. 

Вопросы рационализации сельского хозяйства уже в этот период 
рассматривались и с экономичной стороны. На заседаниях, а также на 
страницах «Записок» обсуждались проблемы использования наемного 
труда, условия формирования рынка наемной рабочей силы, условия и 
последствия реформы отмены крепостного права. 

Второй этап деятельности Общества сельского хозяйства охватывает 
период 60-е - нач. 90-х гг. XIX в. Постепенно происходят, прежде всего, 
изменения в его составе, который начинает пополняться деятелями науки и 
преподавателями. Деятельность приобретает в некоторой степени другой 
характер, изменяются ее направления. Причем, несмотря на то, что 
общество находится в постоянном контакте с земствами края и с местным 
самоуправлением городов, его члены переходят от широкой общественности 
к более узкой специальной научной работе. Разрабатывают меры и способы 
борьбы с вредителями и болезнями местных растительных культур, 
исследуют состояние тонкорунного овцеводства, хлебного экспорта. 
Актуальными на повестке дня становятся вопросы организации 
сельскохозяйственного машиностроения, сельскохозяйственного кредита, 
законодательства о найме сельских работников и др. 

Общество признало целесообразным утвердить периодические выставки 
по разным отраслям промышленности, сельского хозяйства (садоводство, 
огородни-чество, пчеловодство, шелководство, производство зерна, овечьей 
шерсти, вин и табака). Выступало также инициатором проведения и 
участником сельскохозяйственных съездов, местных и всероссийских. 

Третий период деятельности ОСХЮР охватывает 90-е годы XIX в. - 1918 
г. Он определяется интенсивной деятельностью комитетов, которые 
входили в состав общества (виноградарства, пчеловодства, 
сельскохозяйственной экономики и статистики, шелководства, 
кооперативный). Много комитетов имели свои периоди- 
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ческие издания. Так, например, комитет виноградарства издавал с 1898 по 
1913 г. «Труды Комитета Виноградарства». Кооперативный комитет 
издавал с 1913 по 1916 г. журнал «Южный кооператор», который выходил 
каждый месяц. Также печатались с 1894 г. отдельными выпусками «Труды 
комитета шелководства». С 1904 по 1907 г. выходил ежемесячный научно-
практический журнал «Виноградарство и виноделие». А с 1908 по 1916 г. в 
Кишиневе издавался достаточно популярный двухнедельный научно-
практический журнал «Бессарабское сельское хозяйство». «Листок 
пчеловода» издавался как ежемесячный журнал. 

ОСХЮР предоставляло страницы «Записок» для публикации научных 
результатов, полученных Плотнянской опытной станцией, Херсонским и 
Одесским опытными полями. «Отчеты Одесского опытного поля» 
публиковались ежегодно отдельными выпусками с 1896 по 1913 г. За этот 
период было издано 19 ежегодных отчетов. Достаточно много было сделало 
по сельскохозяйственной кооперации края, этим занималась специальная 
кооперативная секция при обществе. 

Общество сельского хозяйства стало первым на юге инициатором по 
организации кратковременных практических курсов для агрономичного 
персонала (1912 г.). В этот период деятельности общества были заложены 
основы генетико-селекционного института, Одесской краевой 
сельскохозяйственной станции. Его члены способствовали образованию 
кафедр университета, организации сельскохозяйственного института, 
который был открыт в 1917 г. в Одессе, главным образом благодаря 
энергии профессора А.И. Набоких, а также А.О. Бычихина и А.А. Браунэра. 
Четыре года общество финансировало институт, и только с 1921 г. он 
переводится на госбюджет. 

Деятельность ОСХЮР, такого разного по составу, количеству членов, 
финансовым возможностям, задачам, активностью в отдельные периоды его 
существования, была очень разнообразной. При изучении почти столетней 
деятельности общества становится понятным, что его задачи и направление 
работы изменялись в соответствии с нуждами сельского хозяйства, 
доминирующей экономической политикой и изменением государственного 
строя. Содержательный анализ характера, направлений деятельности дает 
возможность понять, насколько значительной была его роль в организации 
агрономической науки, в развитие сельского хозяйства, решение 
социально-экономических проблем, а также в общественной жизни южного 
региона. 
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