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       Выпуск биобиблиографии посвящен памяти ученого - статистика, 

заведующего кафедрой сельскохозяйственной экономии в Московском 

сельскохозяйственном институте, профессору  Константину Антоновичу 

Вернеру. В сборнике  приведена  биография  ученого, описан его вклад в 

формирование и развитие экономического образования в МСХИ. 

Библиографический список дает возможность ознакомиться с научными 

трудами  ученого и литературой о нем. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                1 



        

                    

 

           

                         

                                                                     

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Константин Антонович Вернер 

                                  1850-1902 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    2 

 



 

       Константин Антонович Вернер принадлежал к той части русской 

интеллигенции конца 19–го века, которой дороги были интересы 

русского сельского хозяйства, русской науки и  просвещения.   

      Константин Антонович был одной из тех редких, богато 

одаренных натур, которые вносят с  собой жизнь и свет в каждое дело, 

за какое только берутся. Наиболее яркими чертами всего душевного 

облика Константина Антоновича была  необычайная отзывчивость на 

все проявления общественной жизни и кипучая энергия, бившая  через 

край, и не дававшая ему ни минуты отдыха на многотрудном 

жизненном пути. Этими драгоценными для всякого общественного 

деятеля качествами, Константин Антонович во много был обязан  

своему нерусскому происхождению: дед его, происходивший из 

Эльзаса, участвовал в походе «великой армии» Наполеона на Москву 

и был взят в плен. Он женился на русской женщине, и от этого брака 

родился отец Константина. По заключении мира с Францией, дед К. 

Вернера вместе с женой и сыном возвратился на родину. 

Впоследствии отец   переселился в Россию и женился на дочери 

лютеранского пастора. От этого брака в 1850 году родился 

Константин Антонович в местечке Немиров, Братславского уезда, 

Подольской губ., где отец его был учителем французского языка в 

местной гимназии. Принадлежа, по происхождению, к трем 

национальностям (француз по деду, русский по бабушке, немец по 

матери), Вернер соединял в себе лучшие черты их национальных 

характеров – отзывчивость, подвижность, энергию и живость ума 

француза, методичность мышления и основательность в работе немца, 

мягкость  и теплоту русского характера.                               

     Жизненная карьера Константина Антоновича  отличалась редким 

разнообразием и богатством впечатлений. 16  - летним юношей он 

поступает в 1866 г. на военную службу, а через 6 лет, в 1872 г. в 

Николаевскую инженерную академию. Не удовлетворяясь мертвой 

наукой фортификацией и другими военными дисциплинами, система-

тизирующими искусство уничтожения  людей, и сгорая жаждой 

широких знаний и возможностью послужить родине на более 

ответственном  поприще, Вернер решается на почти отчаянный 

поступок.  
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     В 1875 г., когда ему оставалось до окончания 

курса в академии всего несколько месяцев, он, 

пренебрегши перспективой  быстрой военной 

карьеры, открывавшейся для способного 

офицера, подает в отставку и поступает в 

Петровскую земледельческую и лесную 

академию. Но недолго пришлось ему заниматься 

изучением сельскохозяйственных наук . На 

первом курсе он был отчислен из академии 

вместе с В.Г. Короленко, знаменитым писателем, 

за участие в студенческих  волнениях и выслан в 

Вятскую губернию.                                                                    В.Г. Короленко                                                                                                                                      

   Начавшаяся война 1877—78 гг. дала возможность Вернеру 

покинуть место ссылки. По Высочайшему повелению он был зачислен 

в действующую армию на Кавказ, где, командуя ротой и батальоном, 

участвовал в военных действиях  против турок в отряде Лорис-

Меликова, принимал участие в штурме Карса. После окончания войны  

вышел в отставку и снова принялся за изучение агрономии, сдав в  

1879 г. выпускной экзамен в Петровской академии на звание кандиата 

сельскохозяйственных наук.  

   С 1880 по 1884 гг. Вернер работал в московском губернском 

земском статистическом бюро, которым заведовал тогда В. И. Орлов - 

основатель русской земской статистики, где занимался  

статистическими обследованиями крестьянских и помещичьих 

хозяйств, а также пригородного хозяйства и промыслов 

населения губернии.  В то время под руководством В. И. 

Орлова в московском земском статистическом 

бюроработала целая плеяда       талантливых 

специалистов       оставивших по себе прочный след в 

истории земской статистики. Кроме К. А. Вернера, в 

московском бюро работали Н. А. Каблуков, И.Г. 

Боголепов, А. Ф. Фортунатов. В трудах и заботах 

молодого учреждения принимали также живое участие 

профессор А. И. Чупров, С. А. Харизоменов. 

В.И. Орлов 
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       В этот период жизни, о котором Константин Антонович спустя 

много лет вспоминал с особой теплотой, сложились окончательно как 

его общественные убеждения, так и научные взгляды, приводимые им 

в своих работах. В это же время выходит первая печатная  

статистическая работа Вернера « Очерк хозяйства частных 

землевладельцев в Борисоглебском уезде». Для московского земства 

Вернер составил в 1882 г. очерк подгородного  крестьянского 

хозяйства, описал крахмально-паточный промысел Московской 

губернии, мясной и хлебный рынок в Москве, а в 1883 г. напечатал 

крупную работу о частновладельческом хозяйстве в шести  уездах 

Московской губернии, долго служившую образцом в области земской 

статистики.  

      В 1884 г. Константин  Антонович покинул Москву, приняв 

предложение товарищеского земства организовать в Крыму 

статистические работы. Глубокое знание основ  народной жизни и 

обширный статистический опыт, вынесенные им из школы В. И. 

Орлова, не замедлили принести в Тавриде блестящие плоды. С 1884-

1889 гг.заведовал статистическим бюро Таврического земства, где  

организовал статистическое обследование селений и дворов 

нескольких уездов, издал «Памятную книжку Таврической губернии». 

Результаты обследования были напечатаны в девяти томах. Тем 

самым было положено начало текущей сельскохозяйственной 

статистике.  

 

     В 1889 г. Вернер в качестве редактора 

принимает участие в 5-м издании 

«Путеводителя по Крыму» Марии 

Сосногоровой. Это издание, дополненное и 

переработанное К.А.  Вернером и Н.А. 

Головкинским,  содержит как  ценные и 

любопытные сведения по истории, географии, 

растительному и животному миру, экономики 

и быту Крыма второй половины XIX века, так 

и подробные описания 

достопримечательностей полуострова и 

возможных туристических маршрутов. В 

настоящее время путеводитель является 

библиографической редкостью.  
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  В конце 80-х годов для земской статистики настали тяжелые 

времена... Новые веяния коснулись и Таврического земства. Вернер , 

не могший по прямоте своего характера ладить с новыми „веяниями“, 

должен был оставить любимое дело и более уже не возвращался к 

практической деятельности земского статистика. Однако, вся его по- 

следующая деятельность была также тесно связана с интересами 

русского сельского хозяйства и с изучением его нужд и запросов.  

   В 1890 г.  ученый работает в Сибири инспектором только что 

возникавших в Степном генерал-губернаторстве 

сельскохозяйственных школ. Помимо внедрения в Сибири 

сельскохозяйственного образования, Вернер в эти годы также близко 

ознакомился с переселенческим делом, много поработав  над 

отведением переселенческих участков. Близкий по своим взглядам 

народнической идеологии, он считал  крестьянское хозяйство наиболее 

оптимальной производственной единицей. При исследовании 

крестьянских хозяйств ученый впервые применил метод их 

группировки по площадям посевов.    

    В 1892 г. Вернер переезжает в Петербург, где служит  в 

министерстве земледелия, занимая  пост руководителя отдела 

сельской экономии и сельскохозяйственной статистики . 

  Но при всей энергии  ему не удалось побороть административную 

рутину и осуществить свой обширный план постановки на новых 

началах общерусской сельскохозяйственной статистики. Годы 

пребывания в Петербурге оставили в душе Константина Антоновича  

горький осадок...  

   В 1895 г. он занимает кафедру сельскохозяйственной экономии в 

Московском сельскохозяйственном институте, преобразованном из 

Петровской академии, в которой 

получил свое агрономическое 

образование и, благодаря своему 

титаническому труду, стал крупным 

ученым-экономистом.  

     В.Р. Вильямс, приветствуя 

появление Вернера в академии, дал 

ученому высокую оценку: 

«Широкое научное и 

многостороннее образование, 

огромная начитанность, близкое знакомство с хозяйствами крестьян и 

частных владельцев севера, центра, юга и востока России , любовь к 

природе и огромная опытность статистика-исследователя - качества, 

которые нелегко найти совмещенными в одном человеке». 

(Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – М., 1946. – 

С.335).                                                                                                  
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    В Московском сельскохозяйственном институте Вернер читал и 

сельскохозяйственную экономию и сельскохозяйственную статистику, 

много писал по самому широкому кругу проблем. За время работы в 

институте издал ряд работ : учебник по сельскохозяйственной 

экономии, «Поземельные отношения и сельское хозяйство древнего 

Рима», «Агрономическая помощь населению в конце XVIII века», 

«Тексты к собранию портретов Московского общества сельского 

хозяйства», «Материалы к истории развития систем полеводства» и др.  

    В преподавании курса сельскохозяйственной экономии К.А. 

Вернер во многом следовал созданной его предшественниками А.П. 

Людоговским и А.Н. Шикиным традиции. Преподавание было 

организовано следующим образом: читался курс лекций и велись 

практические занятия по организации хозяйства и 

сельскохозяйственному счетоводству.  

    Как И.А. Стебут и А.Ф. Фортунатов,  Константин Антонович, 

являясь энергичным, убежденным поборником женского 

сельскохозяйственного образования, стал одним из организаторов 

открывшихся в 1900 г. в Петровско-Разумовском первых в России 

женских сельскохозяйственных курсов, которые положили начало 

высшему женскому образованию в области сельского хозяйства. Он  

был избран председателем педагогического совета курсов и, вместе с 

тем, читал лекции по сельскохозяйственной экономии.  

   Вот, как вспоминала о К.А. Вернере З.П. Потулова, одна из первых 

курсисток: 
    «…лично я была лишь свидетельницей его работы с нами и для нас, 

курсисток 1900 года. Об этой же стороне его 

деятельности  мне и хочется рассказать: 

вряд ли многие о ней слышали.  

  Кто только когда-либо встречал 

Константина Антоновича, несомненно 

знает, какую живую, свежую струю он умел 

внести во всякое дело. 

 Это мы сразу почувствовали, приѣхавъ в 

Петровское. Курсы 1900 года, открытые 

всего только на 4месяца, были первые в 

России и представляли нечто совершенно 

своеобразное: они явились плодом 

неустанных трудов лучших представителей 

нашего сельскохозяйственного знания и 

вместе с тем были ответом на горячий 

запрос со стороны многих и многих ищущих  
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(и как ищущих!) этого знания женщин. Благодаря исключительному 

отношению решительно всех наших лекторов, с первых же дней создалась 

такая славная атмосфера труда, серьезной мысли, которая точно удваивала 

силы, давая возможность хоть отчасти воспользоваться тем громадным 

материалом, который нам так щедро предлагался. Если и не инициатором, 

то одним из главных исполнителей, душою этого по истин молодого дела был 

наш директор.  

     Нечего и говорить, что во всех его отношениях к нам не было и тени чего-

либо официального, формального. Необыкновенно внимательный (через какой-

нибудь месяц он уже называл всех нас 50 человек по имени и отчеству, имея 

довольно ясное представление о каждой), он простирал свою заботливость 

на все мелочи, шел навстречу всем запросам, и как -то сразу установились 

между нами отношения, основанные на чувстве полного доверия и глубокого 

уважения к нему, отношения, которые с течением времени только окрепли. 

Блестящий лектор (он читал нам сельско-хозяйственную экономию), 

глубокий знаток своего предмета, он положил не мало труда на то, чтобы 

выработать и прочесть нам, кажется, в 16 лекций (больше не позволяло 

время) связный, законченный курс (имея в виду еще при этом наше полное 

незнакомство с основными положениями политической экономии!                         

     А сколько времени, заботы, труда стоило ему подготовить наши курсы, 

сделать возможным их открытие; чуть ли не вся зима 1899—1900 г. ушла на 

совместную работу его со всеми нашими многочисленными лекторами для 

установления программы чтений по всем отдельным  предметам, для 

согласования этих чтений между собой и создания из них того стройного 

целого, которое было нам предложено. Но, видно, такова сила любви к делу, 

веры в него, убеждения в том, что оно хорошее, нужное. Вместе с тем, он 

ясно сознавал так же, как и все мы, какое громадное значение имеет всякий 

первый почин, как часто так или иначе положенное начало обусловливает 

всю дальнейшую судьбу дела, его гибель или успех.   

     Всегда бодрый, энергичный, несмотря на серьезное нездоровье к концу 

лета (была лекция, которую он нам читал в сильном жару), Константин 

Антонович производил прямо обаятельное впечатление; всюду, где он появ-

лялся, исчезали усталость, недоверие к своим силам; глядя на него, 

становилось стыдно за      всякий недостаток терпения,                                                                                            

выдержки, и ослабевшая было энергия сразу восстановлялась.  

     Но, отдав нашим курсам столько времени и труда, вложив в них все, что 

могли подсказать ему его   светлые, широкие            взгляды, его глубокие 

знания и опытность, Константин Антонович сделал то, что казалось бы 

при других условиях, совершенно немыслимым, и что явилось здесь 

естественно, само собой: в 4 месяца  дружной совместной работы большая 

группа курсисток, приехавших из самых разнообразных мест России, 

различных по возрасту, положению сплотилась в единое крепкое целое.  
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   Два года прошло с тех 

пор; мы не потеряли друг 

друга из виду, и одно 

сознание этой связи, 

приобретенной при таких  

исключительных условиях, 

служит большой 

нравственной поддержкой 

в трудные минуты. Нечего 

и говорить, что 

объединяющим центром 

был опять-таки 

Константин 

Антонович…»                          Группа курсисток во главе и И.А. Стебутом    

                                                           .                                

    К.А. Вернер был добросовестным ученым и честным гражданином 

и, не думая о последствиях, заявлял о своей точке зрения, если даже 

она не соответствовала официальной, общепринятой. В частности, он 

писал, что Россия вывозит за границу не избытки производимого в 

стране хлеба, а и то, что необходимо было оставлять для питания 

людей. ( Вернер К.А. «Неурожаи и наше сельское хозяйство». 1893).  

   В1880 г. он был избран в действительные члены Императорского 

Московского общества сельского хозяйства  и состоял в нем 22 года.                                                                   

    Сотрудничал в 82-томном «Энциклопедическом словаре» 

Брокгауза-Ефрона по отделу географии и в «Полной энциклопедии 

русского сельского хозяйства» (издание Дивриена).  

    В 1902 г. К.А. Вернера не стало. Его место на кафедре 

сельскохозяйственной экономии занял  А.Ф. Фортунатов. Свою 

вступительную лекцию студентам он прочел о статистических работах 

Константина Антоновича. В историю русской экономической мысли  

Вернер вошел как статистик-агроном народнического направления. В 

истории МСХИ он стоял у истоков создания кафедры 

сельскохозяйственной экономии, был  заведующим этой кафедрой и 

профессором. 
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              Профессора Московского сельскохозяйственного    

                  института с которыми работал К.А. Вернер. 

 

 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
        А.Ф. Фортунатов                                      Н.А. Карышев           
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         В.Р. Вильямс                                          И.А. Стебут  
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