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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СЕМЬЯМИ КАМПИОНИ, 

СТЕБУТОВ, КОССОВИЧЕЙ, МИХЕЛЬСОНОВ, РАБОТАВШИХ 

В ГОРЫГОРЕЦКОМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

В 40-60-Х ГОДАХ XIX ВЕКА 

 

В 40-60-х годах XIX века в Горках проживал целый ряд известных уче-

ных, которых связывала между собой не только работа в Горыгорецкой зем-

ледельческой школе (с 1848 года – Горыгорецкий земледельческий институт) 

и тематика научных исследований в области сельского хозяйства, но и родст-

венные узы. Наиболее интересны в этом отношении генеалогические связи 

между семьями Стебутов, Коссовичей, Михельсонов, Кампиони и Щербо. 

Все члены этих семей состояли в родственных отношениях между собой.  

Родоначальниками этих связей были находившиеся в супружеских от-

ношениях Борис Андреевич Михельсон и Наталья Анжеловна Кампиони,     

С. Щерба и Анна Анжеловна Кампиони, Иван Александрович Стебут и Ека-

терина Борисовна Михельсон, Самсон Семенович Коссович и Анна Алексан-

дровна Стебут.  

Из членов этих семей в Горыгорецком земледельческом институте ра-

ботали Анжело Антонович Кампиони – архитектором, строителем и препо-

давателем, Самсон Семенович Коссович – профессором, Иван Александро-

вич Стебут – профессором, Борис Андреевич Михельсон – управляющим 

учебной фермой, С. Щерба – лесничим.  

Выдающимся ученым стал Иван Александрович Стебут, известными 

учеными и деятелями в области сельского хозяйства были Самсон Семено-

вич Коссович и Борис Андреевич Михельсон, известным архитектором был 

Анжело Кампиони. Из прямых потомков в этих семьях выдающимся ученым 

в области сельскохозяйственной и биологической науки был Петр Самсоно-

вич Коссович, известным селекционером и почвоведом – Александр Ивано-

вич Стебут, известным агрохимиком – С. Щерба, Владимир Самсонович 

Коссович был агрономом, Дмитрий Самсонович Коссович – законоведом, 

Наталья Ивановна Стебут помогала отцу в его работах. Другими родствен-
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ными связями эти семьи были связаны с известными учеными Михаилом 

Федоровичем Арнольдом, Эдуардом Эдуардовичем Керном, Анатолием 

Александровичем Фадеевым. 

Рассмотрим более подробно эти родственные связи. 

Кампиони Анжело Антонович (1790 – 24 декабря 1847) – архитектор, 

художник, академик Императорской академии художеств, коллежский секре-

тарь. С 1836 года работал штатным архитектором и членом Строительной 

комиссии, утвержденной для работ по созданию Горыгорецкой земледельче-

ской школы (Приложение 1), разработал проект дендрария Горецкого бота-

нического сада, представляющий собой подлинный шедевр садово-паркового 

искусства.  

Анжело Кампиони с 1841 года преподавал сельскохозяйственное 

строительство и архитектуру в Горыгорецкой земледельческой школе и был 

членом Совещательного собрания.  

По происхождению Анжело Антонович Кампиони итальянец, родился 

в городе Комо в провинции Ломбардия Венецианского королевства в семье 

Джованни Антонио Марии Кампиони (09.05.1744-?) и Марии Терезы Фран-

чески Кампиони (в девичестве Вальсекки) (14.02.1747-?). В 1804 году вместе 

с братом Альбертом приехал в Санкт-Петербург, в 1806 году присягнул на 

вечное Российское подданство. К присяге Анжело Кампиони приведен в Санкт-

Петербургской городской думе римско-католическим священником. 

Несмотря на то, что Анжело Кампиони был католического вероиспове-

дания, его жена Елена Филипповна Кампиони (в девичестве Замшева) и все 

их дети были православными. К моменту приезда в Горки семья Кампиони 

была очень многочисленной, даже по тем временам. Старшие сыновья уже 

вели самостоятельную жизнь. Николай 22-х лет был инженер-прапорщик, 

Александр 21-го года служил кондуктором в чертежной Его императорского 

Высочества, а Михаил 17-ти лет учился в школе межевщиков (так в те време-

на называли землемеров). Остальные девять детей жили с родителями (Иван 

– 14 лет, Андрей – 9 лет, Павел – 5 лет, Константин – 3 года, Антон – 1 год, 
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Наталья – 20 лет, Марья – 12, Анна – 10 и Екатерина – 6 лет). В октябре 1837 

года, уже в Горках, родилась еще одна дочь – Софья, которая стала 13-м ре-

бенком в семье.  

Содержание столь многочисленной семьи требовало от главы очень от-

ветственного отношения к жизни в целом. Наблюдая по сохранившимся в 

архивах бумагам жизнь семьи, можно почувствовать и ее достаточно стес-

ненное в материальном отношении существование, и стремление семьи дать 

детям достойное образование, да и впоследствии максимально помогать им, 

уже жившим отдельно. 

После открытия Горыгорецкой земледельческой школы Анжело Кам-

пиони 6 декабря 1840 года был награжден Орденом Св. Станислава 3-й степени с 

формулировкой «в воздаяние отлично усердной службы и особых трудов по зва-

нию члена Горыгорецкой Строительной Комиссии». Он стал единственным чле-

ном Строительной комиссии, награжденным орденом за труды по созданию 

Земледельческой школы. Причем по существовавшему тогда положению 

(при наличии у чиновника соответствующей выслуги лет и соответствующе-

го чина, а у Кампиони все это было) этот орден возводил его и всех его детей 

в дворянское достоинство (Свод Законов, Том IX, статьи 28,30 и 31). А в Рос-

сийской империи того времени это было очень важным, так как обеспечивало 

многие привилегии. В таком местечке, как Горки, дворянин, кавалер ордена, 

чиновник Министерства, безусловно, становился фигурой очень заметной и 

авторитетной. Да и обращение к нему в документах стало уже не только 

«господин» или «господин Архитектор», но и «Ваше Высокоблагородие», что так-

же свидетельствовало о повышении социального статуса. 

О том, как сказалось на положении семьи получение дворянства, свиде-

тельствуют изменения в 1842 году в формулярном списке – своего рода ли-

стке по учету кадров в современном его понимании.  

Сын Николай произведен в подпоручики, второй сын Александр 

продвинулся по службе – стал офицером, инженером-прапорщиком.  
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Дочь Мария стала женой доктора и ветеринара Горыгорецкой школы – 

Карла фон-Вилькена, который был из лифляндских дворян и окончил Дерпт-

ский университет в 1837 году.  

Сын Павел, последовательно пройдя после учебы в институте все сту-

пеньки служебной лестницы, в том числе в течение 5 лет в Рогачевском лес-

ничестве Могилевской губернии, с 1882 по 1886 годы работал директором 

Лесного департамента, фактически министром лесного хозяйства Российской 

империи. При нем был выполнен огромный объем работ по совершенствова-

нию технической документации, переделана лесоустроительная инструкция. 

Павел награжден пятью орденами, даже после отставки оставался членом 

Совета Министров. Его характеризовали исключительная честность, беспри-

страстность и снисходительность к подчиненным. Он унаследовал от отца и 

незаурядный художественный талант. 

Сын Антон (1835 – 22 сентября 1884 года) пошел по стопам отца, в 

1857 году окончил Институт гражданских инженеров и был определен на 

службу в департамент военных поселений. С 1865 по 1881 годы он был вой-

сковым архитектором Войска Донского. До сих пор стоят здания, спроекти-

рованные им – мужская гимназия в Новочеркасске и церковь в станице Но-

воконстантиновской.  

Родился Антон Анжелович в 1835 году в Санкт-Петербурге. В 1848 го-

ду поступил в Петербургское строительное училище (на средства, выделен-

ные Войском Донским). После выпуска в 1857 году с чином XII класса был 

определён на службу в Департамент военных поселений. В 1865 году всту-

пил в должность войскового архитектора Области Войска Донского. Работал 

архитектором Мариинского донского института благородных девиц. В 1881 

году вышел в отставку по болезни.  

За усердную службу имел многие награды, в числе которых орден Свя-

той Анны 2-й степени и орден Святого Станислава 3-й степени. За верную 

службу ему был пожалован в 1876 году чин коллежского советника.  

Умер 22 сентября 1884 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Антоном Кампиони были выполнены многие проекты храмов, частных 

домов и общественных учреждений в Области Войска Донского. 

 Часовня (капличка) в память казаков − героев Азовского сидения на 

Монастырском урочище близ станицы Старочеркасской. 1867 год (не сохра-

нилась). 

 Деревянный театр в Новочеркасске. 1870 год (не сохранился). 

 Колокольня в Ростовском кафедральном соборе на площади Старого 

базара. 1875 – 1887 годы (Приложение 3). 

 Новочеркасская мужская классическая гимназия (соавтор). 1870 –

1875 годы. 

 Храм Николая Чудотворца в Константиновске. 1877 – 1897 годы (не 

сохранился) (Приложение 4). 

Сын Иван окончил в 1850 году Академию художеств, получил звание 

«неклассного художника» за программу «Проект частного дома для отдачи в 

наём», но потом работал скульптором. 

Дочь Анна вышла замуж за лесничего Горыгорецкого земледельческо-

го института С. Щербу, прямым потомком которого был известный агрохи-

мик С.В. Щерба (1897 – 1950), заведовавший Долгопрудным опытным полем 

под Москвой. 

Старшая дочь Наталья вышла замуж за Бориса Андреевича (Бернгар-

да Генриховича) Михельсона.  

Анжело Кампиони проработал в Горках до июля 1846 года, вышел        

в отставку и вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург, поступил на служ-

бу в Императорскую Академию художеств, где был избран академиком. 

Умер Анжело Кампиони 24 декабря 1847 года и был похоронен на 

Смоленском евангелическом кладбище в Санкт-Петербурге. 

Михельсон Борис Андреевич (Бернгард Генрихович) (1812 – 1887) – 

зять Анжело Антоновича Кампиони и тесть Ивана Александровича Стебута.  

Известный деятель в области сельскохозяйственной науки и образова-

ния. По происхождению из латвийских крестьян. В 1834 году окончил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA


8 
 

Дерптский университет со степенью кандидата философии. Изучал агроно-

мию в Альткустгофской школе и за границей. В 1840 – 1860 годах работал 

управляющим Горыгорецкой учебной фермой и одновре-

менно адъюнкт-профессором Горыгорецкого земледельче-

ского института (Приложение 2). Под его руководством 

учебная ферма стала одним из образцовых хозяйств. Опуб-

ликовал работы по вопросам луговодства, свеклосахарного 

хозяйства и овцеводства. С 1860 по 1874 годы управлял 

большим Смелянским имением Бобринских в Киевской гу-

бернии. С 1874 года жил в Москве, являлся членом Совета Московского об-

щества Сельского хозяйства (и его почетным членом). 

Как уже говорилось выше, Михельсон Борис Андреевич был женат на 

Наталье Анжеловне Кампиони, дочери известного архитектора Анжело Кам-

пиони и Елены Филипповны Кампиони (в девичестве Замшевой). Её внуча-

тым племянником являлся известный советский агрохимик, заведовавший 

Долгопрудным опытным полем, С.В. Щерба (1897 – 1950).  

У Бориса Андреевича Михельсона и Натальи Анжеловны Михельсон  

(в девичестве Кампиони) было две дочери – Екатерина Борисовна Михель-

сон, которая вышла замуж за Ивана Александровича Стебута и Елизавета Бо-

рисовна Михельсон – была замужем за Анатолием Александровичем Фадее-

вым, соратником Ивана Александровича Стебута по Петровской академии.  

В 1876 году Борис Андреевич Михельсон приобрел имение Кроткое в 

Ефремовском уезде Тульской губернии, где Иван Александрович Стебут и 

его семья вели хозяйство, ставили опыты по изучению эффективности при-

менения различных технологий и приемов возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. 

Центральным и главным связующим звеном в этом семействе извест-

ных ученых был, конечно, Иван Александрович Стебут, который всегда под-

держивал родственные связи, помогал своим ближним, многие из которых 

были его непосредственными учениками и соратниками по науке.  
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Стебут Иван Александрович (1833 – 1923) – 

сын Александра Ивановича Стебута и Марии Федоров-

ны Лукау.  

Выдающийся учёный и деятель в области сель-

скохозяйственной науки и образования. Один из осно-

вателей (1904) высших сельскохозяйственных женских 

курсов (Стебутовские курсы) в настоящее время Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет. 

Иван Александрович Стебут родился 31 января 1833 года в Великих 

Луках на Псковщине. В 10 лет Иван Стебут был отдан по бедности семьи 

на казенный счет во 2-ую Санкт-Петербургскую гимназию, которую окончил 

первым учеником с правом поступления в университет в 1850 году. Так 

вспоминал Иван Александрович об этом периоде жизни в своей автобиогра-

фии… 

«Несмотря, однако, на это право и на представившуюся возмож-

ность получить стипендию в университете, я поступил в Горыгорецкий 

земледельческий институт. Надобно сказать, что отец мой страстно лю-

бил сельское хозяйство, хотя ему самому не удалось заняться им, несмотря 

на то, что это было его всегдашней мечтой. Эта страсть отца и его мно-

гочисленные и дружеские отношения с помещиками Великолуцкого уезда, 

конечно, не остались без влияния и на мое расположение к сельскому хозяй-

ству. А потому, когда по окончании моего курса в гимназии мне была пре-

доставлена казенная стипендия в Горыгорецком земледельческом институ-

те за заслуги моего покойного старшего брата Александра Александровича 

Стебута, служившего в Министерстве Государственных Имуществ, и по-

ступление в этот институт совпадало также с желанием отца и двою-

родного дяди Эльяшевича, владевшего имением по соседству с институтом 

в Могилевской губернии, я, не колеблясь, решил поступить в Горыгорецкий 

земледельческий институт, несмотря на удивление, которое вызвал такой 

мой шаг у моих гимназических учителей и директора гимназии». 
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В 1850 году Стебут Иван Александрович зачислен в студенты Горыго-

рецкого земледельческого института (ныне «Белорусская государственная 

орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохо-

зяйственная академия»), который закончил в 1854 году с серебряной меда-

лью. По окончании института он был оставлен преподавателем и старшим 

помощником управляющего учебной фермой.  

Иван Александрович Стебут писал: «С окончанием диссертации и уро-

ков количество занятий уменьшилось, и я мог вполне извлечь ту пользу в мо-

ем теоретическом и практическом сельскохозяйственном образовании, кото-

рую представляло руководство такого выдающегося в то время практика-

теоретика, каким был Борис Андреевич Михельсон. Ему я был обязан глав-

ным основанием моих специальных по сельскому хозяйству сведений».  

Работа Ивана Александровича Стебута в 1854 – 1858 годах в качестве 

помощника управляющего Горыгорецкой учебной фермой под руководством 

Бориса Андреевича Михельсона, близкое знакомство с семьей Михельсонов 

в последующие годы имели большое значение не только для становления 

Ивана Александровича Стебута, как учёного, но и для его личной жизни – в 

1865 году он женился на дочери Бориса Андреевича Михельсона – Екатерине 

Борисовне Михельсон. 

В 1856 году молодого ученого командировали в Прибалтийские губер-

нии для изучения местных образцовых хозяйств, его отчёт о командировке 

был премирован Министерством государственных имуществ. 

Следующая поездка за границу состоялась в 1858 году, Стебут Иван 

Александрович особенно долго оставался в Йене, где занимался изучением 

естественных наук, главным образом, химии, под руководством Лемана. 

Также посетил образцовые хозяйства Германии, Франции, Бельгии и Англии, 

прослушал в сельскохозяйственных учебных заведениях ряд систематиче-

ских курсов; исполнил ряд поручений министерства. 

По возвращении в Горки в октябре 1860 года, Стебута Ивана Алексан-

дровича назначили на должность младшего профессора Горыгорецкого зем-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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ледельческого института. Преподавал полеводство и луговодство, вёл заня-

тия по политической экономии. Желая сделать преподавание более плодо-

творным и вместе с тем внести живую инициативу в среду учащихся, Стебут 

организовал так называемые «семинарии», на которых читались, обсужда-

лись и критиковались студенческие сочинения. Много сделал также за время 

пребывания в институте и для пополнения и обогащения сельскохозяйствен-

ного музея различными коллекциями, выбранными и приобретёнными в 1862 

году на Всемирной выставке в Лондоне. 

В сентябре 1865 года Стебут Иван Александрович переехал в Москву в 

Петровскую земледельческую и лесную академию, на должность профессора 

по кафедре земледелия. В ноябре того же года защитил в Санкт-

Петербургском университете магистерскую диссертацию «Известь как сред-

ство восстановления плодородия» и в январе 1866 года был утверждён орди-

нарным профессором Петровской академии. 

Совместно с чтением лекций Стебут Иван Александрович занялся ор-

ганизацией вспомогательных учреждений при академии: сельскохозяйствен-

ного музея, опытного поля и агрономической лаборатории, приспособленной 

им для самостоятельных студенческих исследований.  

Основал комитет сельскохозяйственной консультации, а также основал 

местный сельскохозяйственный печатный орган «Русское сельское хозяйст-

во», редактором которого был в течение двух лет.  

Иван Александрович Стебут занялся популяризацией высшего сель-

скохозяйственного женского образования, так летом 1900 года им были от-

крыты при московских сельскохозяйственных учебных заведениях специ-

альные женские сельскохозяйственные курсы. В Петербурге Высшие жен-

ские сельскохозяйственные курсы были открыты 8 сентября 1904 года и в 

честь 50-летия общественной деятельности Ивана Александровича 21 ноября 

1904 года стали называться Стебутовские.  

В течение 1898 – 1908 годов Иван Александрович Стебут был предсе-

дателем Учёного комитета министерства земледелия и государственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1862)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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имуществ, состоя в то же время членом Совета министра и попечителем Бо-

городицкого среднего сельскохозяйственного училища.  

Скончался Иван Александрович Стебут 20 октября 1923 года в Москве. 

Стебут Александр Иванович (1770 – 1864) – 

отец Ивана Александровича Стебута.  

По происхождению из литовских дворян. Прожи-

вал и учился в г. Полоцке, затем в Виленском универ-

ситете и Петербургской медико-хирургической акаде-

мии. Работал в аптеке Полоцка, затем провизором и 

владельцем аптеки в г. Петербурге. «Александр Ивано-

вич Стебут, – вспоминал о нем Самсон Семенович Коссович, – был человек 

умный, образованный, добрый, мягкий, радушный. Но он не был человеком 

сосредоточенным и не углублялся в свое дело – ведение аптеки – и был не-

достаточно расчетлив, готов был принять каждого, кто к нему обращался, и 

делать для него все. Доходы от аптеки уменьшались, особенно после смерти 

жены, и средств едва хватало на жизнь». В семье Александра Ивановича 

Стебута было 14 детей, из них младшим сыном был Иван Александрович 

Стебут. 

В конце 50-х годов Александр Иванович Стебут переехал вместе с тре-

мя дочерьми в Горки к своему сыну Ивану, где прожил свои последние годы 

и был похоронен на городском кладбище. В настоящее время на месте захо-

ронения Александра Ивановича Стебута сохранилась чугунная надгробная 

плита (Приложение 5). 

Лукау Мария Федоровна (ум. 1834) – мать Ивана Александровича 

Стебута. По происхождению немка. По свидетельству современников была 

умной, трудолюбивой женщиной, особенно заботившейся о воспитании сво-

их детей. Умерла через год после рождения сына Ивана Стебута. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Стебут Екатерина Борисовна (в девичестве 

Михельсон) – жена Ивана Александровича Стебута, 

одна из дочерей Бориса Андреевича Михельсона и 

Натальи Анжеловны Михельсон (в девичестве Кам-

пиони).  

По воспоминаниям Владимира Самсоновича 

Коссовича, «она была живой, веселый человек, далеко 

не похожий на своего благоразумного, сердечного, сдержанного супруга. 

Выше всех она ставила своего мужа». Самсон Семенович Коссович отмечал, 

что «она хотела, чтобы ее муж и дети (сын Александр, известный селекцио-

нер и почвовед и дочь Наталья, бывшая замужем за агрономом Михаилом 

Федоровичем Арнольдом) были первыми во всех отношениях». 

Стебут Александр Иванович (1877 – 1952) – сын 

Ивана Александровича Стебута и Екатерины Борисовны 

Стебут (в девичестве Михельсон).  

Известный селекционер, агрохимик и почвовед. 

Оказывал большую помощь в проведении научных ис-

следований и ведении хозяйства Ивана Александровича 

Стебута в имении Кротком Тульской губернии. Основа-

тель и первый директор Саратовской сельскохозяйственной опытной стан-

ции. Входил в состав распорядительного комитета Лиги аграрных реформ.  

Родился 3 января 1877 года в Москве. В 1918 году был назначен дирек-

тором Московской областной опытной станции (в Собакино). Осенью 1919 

года, спасаясь от красного террора, уехал из Москвы на юг. 

В годы Гражданской войны – профессор Таврического университета в 

Крыму. Александр Иванович Стебут был женат на дочери Эдуарда Эдуардо-

вича Керна. В 1920 году эмигрировал в Константинополь. Жил в эмиграции в 

Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Работал в Белградском универси-

тете на сельскохозяйственном факультете в должности профессора почвове-

дения. 

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Произвёл первую классификацию почв в Королевстве Югославия.        

В справке НКВД на Н.И. Вавилова указывалось, что у Стебута были пре-

красные взаимоотношения с академиком Вавиловым и последний, бывая за 

границей, нередко у него останавливался. 

Умер Александр Иванович Стебут 24 марта 1952 года и был похоронен 

на Новом кладбище в Белграде (Приложение 6). 

Арнольд Наталья Ивановна (в девичестве Сте-

бут) – дочь Ивана Александровича Стебута и Екатери-

ны Борисовны Стебут (в девичестве Михельсон).  

Начала свою трудовую жизнь помощницей отца 

в хозяйстве Кротком. Была замужем за             Михаи-

лом Федоровичем Арнольдом, который преподавал на 

Голицынских женских сельскохозяйственных курсах в 

Mоскве, а в 20-х годах заведовал Опытным отделом Наркомата земледелия.  

Коссович Самсон Семенович (1830 – 1898) – зять 

(муж сестры) Ивана Александровича Стебута.  

Известный деятель в области сельского хозяйства.  

Родился 22 июня 1830 года в Стародубе (сейчас это 

районный центр Брянской области). Коссович Самсон 

Семенович принадлежит к старинному польскому дворян-

скому роду. Окончил Горыгорецкий земледельческий ин-

ститут. В учебе Коссович показал себя грамотным и способным учеником, 

что позволило ему стать одним из лучших студентов. В 

годы учебы он знакомится с будущим патриархом рус-

ского земледелия Иваном Александровичем Стебутом. 

Между молодыми людьми завязалась тесная дружба, ос-

нованная на общей тяге к знаниям и стремлении к улуч-

шению жизни крестьянства тогдашней России. Впослед-

ствии Коссовича и Стебута связывала не только дружба, 

но и родственные отношения. В конце 50-х годов XIX века в Горках Коссо-

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вич Самсон Семенович женился на родной сестре Ивана Александровича 

Стебута − Анне Александровне.  

После окончания в 1853 году Горыгорецкого земледельческого инсти-

тута Коссович Самсон Семенович преподавал в нем геодезию и черчение, а с 

1859 года – математику в Горыгорецком земледельческом училище. По ре-

шению администрации института Самсон Семенович Коссович был коман-

дирован во Львовский институт на 2 года для работы по своей специально-

сти. По окончании командировки он продолжил работу в Горыгорецком зем-

ледельческом институте в должности преподавателя «агрономических наук». 

В этот период Самсон Семенович Коссович активно занимался научной дея-

тельностью, результатом которой стало издание учебника по ботанике, став-

шего настольной книгой для многих поколений студентов. В 1870 году Сам-

сон Семенович Коссович с семьей переехал в Москву, где до 1890 года рабо-

тал директором земледельческой школы на Смоленском бульваре и управ-

ляющим Бутырским хутором Московского товарищества сельского хозяйст-

ва. По завершении преподавательской деятельности, не в молодом уже воз-

расте Самсон Семенович Коссович переезжает на Смоленщину в имение Се-

стрино. И там он основывает и руководит работой общества взаимопомощи. 

По воспоминаниям очевидцев Самсон Семенович на каждый Новый год да-

рил всем деревенским детям подарки: мальчикам ружья, а девочкам куклы.  

Умер Коссович Самсон Семенович 8 июня 1898 года и похоронен в се-

ле Усадище Смоленской губернии (сейчас Смоленская область). 

В семье Коссовичей было три сына и две дочери.  

 Дочь Александра, в замужестве Алфёрова (1868? – 1919) − основа-

тельница и бессменная начальница частной гимназии для девочек в Москве. 

Была расстреляна вместе с мужем по делу «Национального центра». 

 Дочь Варвара (1865 – после 1916), окулист 

 Сын Дмитрий Коссович 

 Сын Владимир Коссович 

 Сын Петр Коссович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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Коссович Петр Самсонович (1862 – 1915) – 

старший сын Самсона Семеновича Коссовича и Анны 

Александровны Коссович (в девичестве Стебут), пле-

мянник Ивана Александровича Стебута.  

Выдающийся ученый в области агрохимии и поч-

воведения. Непосредственное влияние на него оказал 

Иван Александрович Стебут, который «очень внима-

тельно относился к своему племяннику Петру Самсоно-

вичу Коссовичу» и говорил: «Я так люблю его и дорожу общением с ним». 

Родился Петр Самсонович Коссович 16 сентября 1862 года в Горках 

Могилёвской губернии. В 1887 году окончил физико-математический фа-

культет Московского университета и в том же году поступил в Петровскую 

земледельческую и лесную академию, которую успешно окончил в 1889 го-

ду. Во время учёбы в Московском университете Пётр Коссович был удостоен 

золотой медали за работу об усвоении азота бобовыми растениями; диплом-

ную работу «Нафтеновые кислоты» он написал под руководством В.В. Мар-

ковникова. Был оставлен стипендиатом на 3 года при кафедре земледелия 

Петровской академии. Его учителями были Иван Александрович Стебут и 

Климент Аркадьевич Тимирязев. Преподавал в московской гимназии и учи-

лище (1887), а также в Московском сельскохозяйственном институте (1890). 

С 1891 года Петр Самсонович Коссович – приват-доцент Московского 

университета, где читал курс агрономической химии (с 1892). Для ознаком-

ления с зарубежным опытом был командирован в 1892 году в Германию, 

Голландию, Бельгию и Францию; во Франции занимался в институте Пасте-

ра; в Германии – у Р.Коха. 

С 1894 года до конца жизни работал в Санкт-Петербургском лесном 

институте: сначала – приват-доцент; с 1902 года – профессор кафедры поч-

вообразования и земледелия. В 1905 – 1907 и 1909 – 1911 годах Петр Самсо-

нович Коссович работал директором Лесного института. Он был первым вы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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борным директором института. Оба раза он оставлял должность, не соглаша-

ясь с реакционной политикой государства. 

При Лесном институте в 1895 году он организовал и возглавил Бюро по 

земледелию и почвоведению научного комитета Министерства земледелия, 

на основе которого был впоследствии создан Государственный институт 

опытной агрономии. В 1897 году он организовал сельскохозяйственную хи-

мическую лабораторию с вегетационным павильоном, для изучения агрохи-

мических свойств почв Российской империи. 

В 1900 году основал «Журнал опытной агрономии», который издавался 

до 1931 года; был его редактором до 1910 года. Также он издал «Труды сель-

скохозяйственной химической лаборатории» (8 выпусков) и «Сообщения 

бюро по земледелию и почвоведению». 

Напечатал книги: «Основы учения о почве» (СПб., 1911), «Краткий 

курс общего почвоведения», (СПб., 1916). 

Был членом Совета Императорского Вольного экономического обще-

ства и членом Учебного комитета Министерства народного просвещения.     

С 14 апреля 1913 года – действительный статский советник. 

Скончался Пётр Коссович 13 августа 1915 года в Петрограде. Похоро-

нен, согласно завещанию, в своем родовом имении Сестрино в Смоленской 

губернии. 

Алфёрова Александра Самсоновна (в девичестве 

Коссович) (1868 –15 сентября 1919) – основательница и 

бессменная начальница частной гимназии для девочек в 

Москве. Расстреляна вместе с мужем по делу 

«Национального центра».  

Родилась Александра Самсоновна Алфёрова (в де-

вичестве Коссович) в 1868 году в семье Самсона Семено-

вича Коссовича и Анны Александровны Коссович (в девичестве Стебут), 

племянница Ивана Александровича Стебута.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 1887 году окончила с серебряной медалью классическую гимназию 

С.Н. Фишер. Продолжила своё образование на математическом отделении 

Московских Лубянских курсов. После их закрытия посещала «Коллективные 

уроки» по математике, заменявшие московским девушкам университетское 

образование, в период временного закрытия курсов властями вплоть до 1900 

года давала частные уроки. 

19 июня 1895 года заключила брак с А.Д. Алфёровым, преподавателем 

Земледельческой школы, другом её братьев Петра и Дмитрия. 

В 1896 году учредила частную гимназию. К 1902 году число учениц 

достигло 230 человек, учебное заведение стало полноценной восьмиклассной 

гимназией Министерства просвещения, получившей права наравне с госу-

дарственными учебными заведениями и предлагавшей объём знаний муж-

ских гимназий. 

В 1904 году для успешного развития гимназии был куплен участок для 

строительства здания гимназии на Мухиной горе рядом с церковью Благове-

щения на Бережках. Дом был построен на деньги благотворителей, среди них 

С.А. Муромцев. К.Т. Солдатёнков завещал гимназии учебники и книги. Дом 

построен по проекту И.А. Иванова-Шица в 1906 году. В здании гимназии 

была предусмотрена и квартира для директорской четы. Александра Самсо-

новна страдала болезнью сердца, поэтому для неё в здании был построен 

лифт. Память выпускниц школы сохранила историю, как однажды лифт за-

стрял, и Алфёрова провела урок математики из-за лифтовой решётки. 

Александра Самсоновна, преподаватель математики, была строга, пе-

ред ней трепетали, но ещё больше уважали и любили. 

Её облик врезался в память алфёровок величественной элегантностью. 

Английский костюм с длинной юбкой или тёмно-синее бархатное платье с 

высоким воротом, туго обтягивающее статную фигуру, две тонкие нитки 

жемчуга вокруг шеи. Совсем белая уже в сорок лет голова с кольцами седых 

волос на висках. Лицо некрасиво, но очень своеобразно: слегка негритянско-

го склада. Взгляд голубых глаз – открытый, преисполнен заботой и сердеч-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1._%D0%9D._%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1._%D0%9D._%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%B8%D1%86,_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ностью. Строгость и требовательность у неё сочетались с умением пошутить; 

словом, интонацией, а иногда просто жестом проявить внимание и ласку. 

Вызывало удивление, как одним мановением руки она добивалась полной 

тишины в зале на переменке или утром перед уроками…  

К 1919 году гимназия была преобразована в школу № 75. Летом в селе 

Липки под Болшево Алфёровы организовали летнюю трудовую колонию для 

отдыха и прокорма учеников. Там, 28 августа 1919 года Александра Самсо-

новна Алфёрова вместе с мужем была арестована ЧК. В ночь с 14 на 15 сен-

тября их расстреляли. 

Среди выпускниц гимназии ходило письмо Александры Самсоновны 

своим ученицам. Многие его выучили наизусть. Недавно одним из потомков 

выпускницы 1913 года Е.Д. Петрушевской был обнародован подлинный 

письменный текст письма: 

Бывшим ученицам нашей гимназии, учреждённой А.С. Алфёровой. 

Прочитать после моей смерти. 

11/XII 1918 года. Среда, 12 ночи. 

Милые дорогие девочки, вероятно, многие из вас, если узнают о моей 

смерти придут со мной проститься. Но тогда я ничего не смогу вам ска-

зать. Спасибо вам за доброе отношение к школе и ко мне, которое вы неод-

нократно проявляли. Любите друг друга и старайтесь, насколько возможно 

до старости, сохранять связь друг с другом. Пусть человек, учившийся в 

гимназии Алфёровой или работавший там, не будет вам чужим. Если у кого 

из вас в душе теплится обида против меня – простите, но в общем я вас 

очень любила и желаю вам всего лучшего. Не унывайте – вы молоды и дож-

дётесь лучших времён. Не забудьте О.Дм. Крашенинникову, м. б. и Н.Ив. Са-

винову – она тоже жалка. 

Любящая вас А. Алфёрова. 

Фадеев Анатолий Александрович (1846 – 1915) – свояк Ивана Алек-

сандровича Стебута.  
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Известный учёный почвовед, потомственный дворянин. Ученик Ивана 

Александровича Стебута и непосредственный продолжатель его работ в об-

ласти земледелия и опытного дела в Петровской земледельческой академии 

(впоследствии Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимиря-

зева). С 1864 года был вольноприходящим учеником 1-й Санкт-

Петербургской гимназии и в 1865 году получил в ней аттестат зрелости.        

В 1872 году окончил Петровскую земледельческую и лесную академию. За 

конкурсное сочинение «Изменения, которым подвергаются почвы песчаная, 

суглинистая, глинистая и черноземная в их физических и химических свой-

ствах при промерзании» был награжден золотой медалью в июне 1871 года. 

Некоторое время А.А. Фадеев работал ассистентом Ивана Александровича 

Стебута на кафедре земледелия, а в 1875 году сменил его на должности заве-

дующего кафедрой земледелия. В 1876 – 1887 годах был профессором земле-

дельческой академии, читал курсы почвоведения. Он составил курс общего 

земледелия, реорганизовал опытное поле академии и устроил семенную кон-

трольную станцию. В 1879 – 1885 годах возглавлял созданную им при акаде-

мии обсерваторию. Анатолий Александрович Фадеев дал детальную класси-

фикацию механических элементов почв и исследовал их физические свойст-

ва, разработал один из первых методов механического анализа почв, который 

описал В.Р. Вильямс в «Известиях академии наук» в 1889 году. Позже зани-

мался устройством полей орошения и созданием в России сети метеорологи-

ческих станций.  

Керн Эдуард Эдуардович (1855 – 1938) – тесть 

Александра Ивановича Стебута, сына Ивана Александ-

ровича Стебута.  

Известный лесовод, дендролог, ботаник, педагог. 

Специалист по прикладной ботанике и сельскохозяйст-

венной мелиорации. Профессор, тайный советник, док-

тор сельскохозяйственных наук, директор Санкт-

Петербургского лесного института с 1899 по 1905 год.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)


21 
 

Керн Эдуард Эдуардович родился в 1855 году в Москве.  

В 1875 году окончил Первую Московскую гимназию, а в 1879 году – 

естественное отделение физико-математического факультета Московского 

университета. После окончания университета остался там же для подготовки 

к получению профессорского звания по кафедре сравнительной анатомии.  

На следующий год поступил в Петровско-Разумовскую земледельче-

скую академию (в настоящее время МСХА им. К.А. Тимирязева) на лесное 

отделение, которое окончил в 1883 году. 

После окончания Земледельческой академии для ознакомления с мето-

дами преподавания лесных наук и образцовыми лесными хозяйствами был 

послан Министерством государственных имуществ на два года в команди-

ровку за границу. По возвращении в Россию, поступил на лесную службу 

управляющим государственными имуществами Тульской и Калужской гу-

берний. С 1887 год по 1889 год работал лесничим Подгороднего лесничества 

Тульской губернии. 

В 1896 году написал книгу, посвящённую опыту работы в тульских ле-

сах.  

С 1899 год по 1905 год занимал пост директора Императорского лесно-

го института. С 1910 год по 1912 год читал там же курс лесоуправления. По-

сле введения в Лесном институте автономии Керн был назначен членом со-

вета главноуправляющего землеустройством и земледелием. 

В 1890-х годах работал лесничим, затем управляющим государствен-

ными имуществами в Тульской губернии, где было расположено имение 

Кроткое. Его дочь вышла замуж за Александра Ивановича Стебута – сына 

Ивана Александровича Стебута.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A5%D0%90_%D0%B8%D0%BC._%D0%9A._%D0%90._%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Действительный статский 

советник с 1901 года. В 1904 году 

Керну был выдан диплом на дво-

рянское достоинство, удостоенный 

Высочайшего подписания. Дво-

рянский герб придумал «под себя», 

с «лесными геральдическими ук-

рашениями».  

В 1925 году был отнесен «к 

четвёртой категории ученых, как пользующихся европейской известностью». 

В 1929 году Советское правительство присвоило ему персональную пожиз-

ненную пенсию. 

В 1932 – 1933 годах он некоторое время провёл в заключении как «вре-

дитель в сельском хозяйстве», но дальнейшего ходу уголовному делу не да-

ли. НКВД с подозрением относилось к родственным связям с агрономом-

эмигрантом Александром Ивановичем Стебутом и к близкому знакомству 

Керна с Николаем Ивановичем Вавиловым, который вскоре также был, под-

вергнут репрессиям.  

Умер Керн Эдуард Эдуардович в 1938 году. 

В семье было четверо детей: 

 Михаил Эдуардович (1889 – 1917), увлекался археологией и живо-

писью. Участник Первой мировой войны, также служил на Кавказе. Про-

пал без вести, считался погибшим. 

 Екатерина Эдуардовна (в замужестве Стебут) (1885 – 1968), окон-

чила Высшие женские сельскохозяйственные курсы в Москве. Вышла за-

муж за Александра Ивановича Стебута (1877 – 1952), учёного-агронома, 

профессора Белградского университета. С 1919 – 1920 год – находилась в 

эмиграции в Югославии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
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 Константин Эдуардович (более известный как архимандрит Ки-

приан) (1899 – 1960) – деятель Русской православной церкви заграницей, 

видный богослов. 

 Анна Эдуардовна (в замужестве Юрковская) (1896? – 1984), архи-

тектор, проживала в СССР. Её мужем стал отставной ротмистр лейб-

гвардии Уланского полка Корнилий Евгеньевич Юрковский, сын генерал-

лейтенанта Евгения Корнильевича Юрковского (1833 – 1899). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Лосева Татьяна Владимировна 

Лобан Андрей Игоревич 

 

 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ  

СЕМЬЯМИ СТЕБУТОВ, КОССОВИЧЕЙ,  

МИХЕЛЬСОНОВ, КАМПИОНИ, РАБОТАВШИХ  

В ГОРЫГОРЕЦКОМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОМ  

ИНСТИТУТЕ В 40-60-Х ГОДАХ XIX ВЕКА  
 

Для участников воспитательного процесса 
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