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А. Ф. РЕБРОВ -  ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШЕЛКОВОДСТВА 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

В данной статье автор обращается к проблеме 
развития отечественного шелководства на Северном 
Кавказе в первой половине XIX века. Использование 
комплекса опубликованных источников и архивных до
кументов позволило выявить основные этапы становле
ния и развития шелководства в рассматриваемый пери
од. При изучении темы автором использовались фонды 
Государственного архива Ставропольского края, статьи 
из дореволюционных газет и журналов, и впервые в 
контексте данного вопроса был рассмотрен нарратив 
французского путешественника Ксавье Оммер де Гел- 
ль, переведенный автором.

Важную роль в развитии шелководства занимает 
деятельность А. Ф. Реброва, который одним из первых 
приступил к развитию и распространению отечествен
ного шелководства на Северном Кавказе. А. Ф. Ребров 
использовал научные методы. Так, путем эксперимен
тирования и отбора, им были выведены новые породы 
тутового шелкопряда и тутовых деревьев, таких как Alba 
morus, созданы благоприятные температурные условия 
и усовершенствована технология выкормки червей ту
тового шелкопряда.

А. Ф. Ребров был заинтересован в развитии шелко
водства не только на территории Северного Кавказа, но 
и в соседних губерниях. В связи с этим, в его имении

Владимировке была открыта школа по изучению шел
ководческого дела для крестьянских детей и всех жела
ющих на бесплатной основе. Были открыты школы по 
изучению шелководства и в Ставрополе, Кизляре, Кис
ловодске, Москве, Санкт-Петербурге. Безвозмездная 
раздача саженцев тутовых деревьев и грены шелкопря
да, все это способствовало развитию отечественного 
гренопроизводства и распространению шелководче
ской отрасли в России.

Успешное развитие шелководства подтвержда
лось качественным шелком, производимым в имении 
А. Ф. Реброва, который по своей белизне конкурировал 
с французскими, итальянскими и китайскими шелками. 
Обладая энциклопедичностью знаний, успехами в хо
зяйстве, А. Ф. Ребров был назначен почетным дирек
тором первой сельскохозяйственной выставки в городе 
Ставрополе и личным экскурсоводом императора Нико
лая I. При посещении имения Владимировки государ
ственными деятелями, предпринимателями и иностран
цами, сельскохозяйственная деятельность помещика 
Реброва была удостоена высоких оценок и отзывов.

Ключевые слова: А. Ф. Ребров, шелководство на 
Северном Кавказе, гренопроизводство, имение Влади- 
мировка, хозяйственное освоение Кавказа, историче
ская биографика.
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A. F. REBROV -  THE FOUNDER OF NATIONAL SERICULTURE IN THE NORTH 
CAUCASUS IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

The author studies the development of domestic seri
culture in the North Caucasus in the first half o f the XIX 
century. The use o f a set o f published sources and archi
val documents allowed to identify the main stages o f for
mation and development o f sericulture in the period under 
consideration. In studying this problem, the author used the 
funds o f the state archive of the Stavropol territory, articles 
from pre-revolutionary newspapers and magazines, and for 
the first time in the context of the issue the narrative of the 
French traveler Xavier Ommer de Gell, that was translated 
by the author.

An important role in the development of sericulture 
played the activity o f A. F. Rebrov, who was one o f the first 
to begin the development and the spread of domestic seri
culture in the North Caucasus. A. F. Rebrov used scientific 
methods. By means o f experimentation and selection new 
breeds of silkworm and mulberry trees, such as Alba morus 
were bred, favorable temperature conditions were specified 
and improved technology o f feeding silkworms was created.

A. F. Rebrov was interested in the development o f seri
culture not only in the North Caucasus, but also in the neigh

boring provinces. In this regard, in his estate Vladimirovka 
a free o f charge school for the study o f sericulture for peas
ant children and all comers was opened. The schools for 
the study of sericulture were opened in Stavropol, Kizlyar, 
Kislovodsk, Moscow and St. Petersburg. Gratuitous distri
bution o f mulberry trees and silkworm seedlings contributed 
to the development o f domestic green production and the 
spread o f the silk industry in Russia.

The successful development of sericulture was con
firmed by high-quality silk produced in the estate of 
A. F. Rebrov, which in its whiteness competed with French, 
Italian and Chinese silks. Having encyclopedic knowledge, 
success in the economy, A. F. Rebrov was appointed hon
orary Director of the first agricultural exhibition in the city of 
Stavropol and personal guide of the Emperor Nicholas I. 
Having visited the estate o f Vladimirovka, statesmen, entre
preneurs and foreigners appreciated the agricultural activi
ties of the landowner Rebrov.

Key words: A. Rebrov, sericulture in the North Cauca
sus, silkworm production, Vladimirovka estate, economic 
development of the Caucasus, historical biography.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Тема развития шелководства на Северном 
Кавказе в первой половине XIX века является ак
туальной. Например, об востребованности про
блемы свидетельствуют защита кандидатской 
диссертации в 2011 году Алимирзаевым Н. Я. 
В первой главе данной диссертации в одном из 
параграфов «А. Ф. Ребров -  один из основате
лей русского шелководства», показаны лишь 
некоторые аспекты развития шелководства 
А. Ф. Ребровым на Северном Кавказе [1]. Поэтому 
целесллбразно дальнейшее обращение к биогра
фии А. Ф. Реброва и его вкладу в хозяйственное 
освоение Северного Кавказа. Контекстно к теме 
обращаются такие историки как Клычников Ю. Ю., 
Богословский В. В., Лейнвебер Е. Ф., Фадеев А. В. 
[3; 27; 32]. С 2011 года проводятся традицион
ные Ребровские музейно-краеведческие чтения 
в историко-краеведческом музее «Крепость» 
города Кисловодска и Ребровские районные му
зейные чтения в Левокумском историко-краевед
ческом музее им. В. Р Ясинова. Соответственно, 
интерес к личности А. Ф. Реброва наблюдается 
как на научном, так и на культурном уровне. Че
рез особенности биографии и историю трудовой 
деятельности данного исторического фигуранта 
есть возможность с новых сторон посмотреть и на 
историю отрасли шелководства в России, а также 
на социально-экономическую историю Северного 
Кавказа.

Целью статьи является изучение формы и ме
тодов хозяйственной деятельности А. Ф. Реброва, 
которые, несмотря на жесткие условия крепост
нической системы и климатические особенности 
зоны полупустыни Ногайской степи, способство
вали достижению высоких результатов в развитии 
шелководства в имении Владимировке. Впервые 
в изучении деятельности А. Ф. Реброва использу
ется нарратив иностранца, а именно французско
го путешественника Ксавье Оммер де Гелля.

Прохождение «Великого шелкового пути» 
через территорию Северного Кавказа сыграло 
большую роль в его экономическом развитии, 
а также в распространении технологий изготовле
ния шелка среди местного населения [12, с. 119]. 
В начале XVIII века правительство Российской 
империи предприняло попытки, направленные 
на развитие отечественного шелководства на юге 
страны. Петр I считал необходимым приобщить 
к занятию шелководством предпринимателей, 
купцов и других частных лиц. Поэтому одним из 
первых, кому были предоставлены земля и право 
на выращивание и эксплуатацию шелковичных 
насаждений в городе Кизляре, стал армянский 
купец Сафар Васильев [27, с. 2]. В 1718 году на 
левом берегу Терека возникло имение Шелкоза
водское, которым управлял С. Васильев. В свя
зи с этим вблизи имения был построен завод по 
переработке шелка-сырца, на котором работали 
кизлярские казаки, армяне и грузины. С деятель
ностью армянских купцов связано начало про
движения шелководства в центральные районы 
Северного Кавказа [8, л. 14], [12, с. 119].

В 1799 году были изданы первые правила по 
ведению шелководства на территории Крыма,

Кавказа, Астрахани и других губерний, которые 
должны были стимулировать развитие шелковод
ства, а также сделать его незаменимой частью 
сельскохозяйственной деятельности крестьян. 
[23, с. 130]. С учреждением на Кавказе в 1800 г 
инспекции по шелководству, целью ставился 
дальнейший подъем шелководства с базой в Киз
ляре. Инспекцию возглавляли такие видные дея
тели как М. Биберштейн1, Х. Х. Стевен, Вишняков 
и другие. М. Биберштейн положил начало разви
тию шелководства в Грузии, но, несмотря на свою 
должность инспектора шелководства в Южной 
России, как настоящий ботаник, он все-таки боль
ше внимания уделял изучению флоры и фауны. 
По этой причине шелководство на Северном Кав
казе развивалось крайне медленно. [12, с.120]

С назначением в 1816 году на должность глав
ноуправляющего в Астраханской, Кавказской гу
берниях и в Грузии генерал-лейтенанта А. П. Ер
молова, на Северном Кавказе наступает новый 
этап экономического развития. А. П. Ермолов 
с большим вниманием относился к подбору ка
дров для управления Кавказом. Именно кадро
вая политика стала отправной точкой знакомства 
А. П. Ермолова и А. Ф. Реброва, который стал его 
незаменимым помощником. Для этого он обла
дал всеми необходимыми профессиональными 
и личными качествами. А. Ф. Ребров с детства 
приучался отцом Федором к труду, самостоятель
ности и ответственности. С юности он наблюдал 
за отцом, который был приглашен в имение по
мещиков Хастатовых. Ф. А. Ребров успешно про
водил свои опыты в сельском хозяйстве и при 
этом добивался превосходных результатов, на
пример, им была выведена высокоустойчивая к 
засухе пшеница. Под его руководством в имени 
были заложены виноградники и получены новые 
сорта винограда, а немного позже был построен 
спиртокурительный завод. Отцовские начинания 
и опыты, проведенные для развития сельско
го хозяйства, нашли свое отражение в судьбе 
А. Ф. Реброва [16, с. 101-102].

С 1816 года А. П. Ермолов уделял большое 
внимание развитию виноградарства и шелковод
ства в Грузии. Рассмотрев ситуацию, связанную с 
развитием шелководства на Кавказе и деятельно
стью инспекции, А. П. Ермолов, как покровитель 
кавказских шелководов, остался недоволен [4, л. 
14]. В 1817 году он предложил А. Ф. Реброву за
няться развитием шелководства на территории 
Северного Кавказа. В своем имении Владими- 
ровка, которое было получено как приданное за 
женою (еще в 1804 году), А. Ф. Ребров заложил 
основы для последующего развития отрасли в 
регионе. К концу 1817 года ему удалось получить 
около 25 грамм грены и размотать из коконов око
ло 1 кг шелка-сырца [12, с. 121].

Поскольку в России своего гренопроизводства 
не существовало, то А. Ф. Реброву приходилось 
выписывать грену2 из Китая, Италии, Франции,

1 В Германии известен под именем Фридриха Августа 
Маршала фон Биберштейна, в России -  Федор Кондрать- 
евич Биберштейн. Ученый-ботаник, путешественник.

2 Яйца тутового шелкопряда.
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стран Аравийского полуострова [3, с. 122]. В свя
зи с этим до 1826 года шелк, производимый в 
имении А. Ф. Реброва, практически не отличался 
от кизлярского (местного) шелка. Используя же 
лучшие методы отбора, качественного ухода и 
кормления, А. Ф. Ребров добился того, что коконы 
по величине, форме и цвету стали практически 
тождественными китайским [12, с. 121].

А. Ф. Ребров тщательно изучал мировой опыт 
шелководства, следил за появлением книжных 
новинок и научных статьей в области развития 
шелководства. Для проведения научных на
блюдений за выкормкой червей шелкопряда, 
А. Ф. Ребров расположил одну из 7 шелководень 
рядом со своим кабинетом. В своем имении Вла- 
димировка А. Ф. Ребров фактически создал на
учную лабораторию. У него имелось несколько 
тутовых садов, в которых насчитывалось до 16 
тысяч разных пород деревьев [28, с. 223].

В итоге А. Ф. Ребровым была разработана 
усовершенствованная система технологии про
изводства шелка. После выводки коконы сорти
ровались, затем поступали в размотку, которая 
осуществлялась в отдельном каменном строе
нии. Там находились шелкомотальные снаряды, 
полученные в разное время из Франции и усовер
шенствованные местными умельцами под руко
водством А. Ф. Реброва [28, с. 223]. В 1829 году 
А. Ф. Ребров в письме к министру внутренних дел 
писал о первом шелкомотальном снаряде: «Об
разцы шелка, выделываемого и вымотанного в 
нынешнем 1829 г. в количестве до 2 с половиной 
пуд: из них № 1 в 3 кокона или нити на колесо 
обыкновенным образом; два других мотка ссучен
ных. № 2 для основы и № 3 для утока, на вновь 
устроенной с ранних, коего шелк прямо с коконов 
из тазу прядется и навивается на катушки и вме
сте тростится» [7, л. 1]. А. Ф. Ребров пояснял, что 
данный снаряд уступает по технологии фабрич
ным машинам, усовершенствованным в России. 
Это простое изобретение стало первым опытом 
производства в Кавказской области и в дальней
шем могло бы способствовать появлению ману
фактурного производства [7, л. 1об.], [11, с. 363]. 
Позже, А. Ф. Ребровым была создана тростиль
ная машина, на которую уже можно было наса
живать 120 катушек и при работе только двух раз
мотчиц изготавливать основу [28, с. 223].

В 1832 году А. Ф. Ребровым была продемон
стрирована размотка коконов Московскому обще
ству сельского хозяйства. Позже министерством 
внутренних дел было сообщено помещику об 
итогах просмотра и испытании в действии изо
бретенной им машины для размотки конов:

«1. Машина была подвергнута испытанию в 
присутствии членов Общества Сельского Хозяй
ства и известнейших в Москве фабрикантов шел
ковых изделий, а равно в Московском Отделении 
Мануфактурного Совета; и признана могущею 
доставить большие выгоды для нашего шелко
водства.

2. Обществу известно, что помощью сего сна
ряда, и искусства обрабатывать шелк, вы довели

оный до такого совершенства, что в Париже и Ли
оне шелка Ваши признаны одними из превосход
нейших в Европе.

3. Что в прошедшем году представив отчет 
Обществу о своем шелководстве за 1833 год, вы 
изъявили готовность каждому показать способ 
производить превосходный белый шелк, подоб
ный китайскому сина, если присланы к Вам будут 
люди, для обучения шелководству, не требуя за 
то никакой платы, даже принимая и содержание 
учеников на свой счет, и что повторение сего вы
зова, Вы сделали в отчете за 1834 г

4.Что Общество Сельского Хозяйства, уважив 
столь благонамеренный вызов, послало уже к 
Вам одного из участников Земледельческой шко
лы» [9, л. 2].

Производство в имении А. Ф. Реброва ка
чественного шелка свидетельствовало и о его 
спросе. Несмотря на расстояние и высокую цену 
предприниматели приезжали к помещику Ребро
ву и покупали шелк и коконы. Еще в 1829 году 
крупным российским фабрикантом И. М. Кондра- 
шевым во Владимировке был куплен шелк по 
цене 850 рублей ассигнациями за пуд. Этот шелк 
оказался пригодным для изготовления самых тон
ких и изящных тканей, обычно привозимых из-за 
границы. Позже, промышленники за пуд ребров- 
ского шелка платили 1400-1800 рублей, а другие 
же шелка продавались по цене 400-500 рублей 
за пуд. Что касалось качества и белизны шелка, 
то шелк А. Ф. Реброва конкурировал с шелками 
Европы и Востока. В 1837 году в «Земледельче
ском журнале» А. Ф. Ребров писал: «Шелк мой 
признан и во Франции лучшим из всех европей
ских шелков и получил всеобщую известность. 
Это подтверждается требованием на него и ныне 
из Лиона коммерческим домом Дюфур д' Арль» 
[20, с. 103].

Благоприятный климат, правильно выбранный 
режим кормления и развития шелкопряда, со
вершенствование процессов размотки коконов в 
тонкий шелк-сырец, изучение опытов работы ев
ропейских и китайских шелководов, все это спо
собствовало значительному улучшению качества 
шелка в заведении А. Ф. Реброва [12, с. 122].

Опытным путем А. Ф. Ребров выявил влия
ние качества корма -  листьев шелковицы -  на 
скорость развития гусениц и шелконосность ко
конов. Он первым ввел в практику способ выкор
мки гусениц на «камышовых плетнях» в 4 яруса 
в специальных помещениях -  червоводнях. До 
этого обычный способ выкормки червей был на 
земле [3, с. 122], [11, с. 362-363].

Развитию шелководства способствовало экс
периментирование, которое неоднократно про
водил А. Ф. Ребров. Например, в 1836 году, при 
снижении утренней температуры с 22,5 до 7,5 
градусов по Цельсию, была замечена высокая 
смертность гусениц в период завивки коконов. 
При опыте 10 гусениц были помещены в подвал с 
температурой 12,5 градусов по Цельсию и из них 
только 4 завили коконы. Данным опытом было 
подтверждено значение температуры, необходи-
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мой для нормальной выкормки гусениц и завивки 
ими коконов [12, с. 122].

Единственным путем развития шелководства 
и шелкомотания А. Ф. Ребров видел в широком 
привлечении к этому делу крестьян. Поэтому им 
не только в имении Владимировке, но и на Рос
сийском уровне, были созданы школы шелково
дов в Ставрополе, Кизляре, Кисловодске, Москве 
и Санкт-Петербурге, в которых все желающие 
могли обучиться основам выращивания гусениц 
и переработки коконов [11, с. 363].

Первой была организована бесплатная школа 
шелководов во Владимировке, в которой зимой 
ребят учили не только грамоте, арифметике и За
кону Божьему, но и шелководческому делу, а ле
том обучали приемам выкормки гусениц тутового 
шелкопряда и размотки коконов. Для сохранения 
и передачи из поколения в поколение навыков и 
опыта ведения шелководства в имении Влади- 
мировке крестьянских детей с детства приучали 
к занятию шелководческим делом. А. Ф. Ребров 
стремился к тому, чтобы шелководство, наряду с 
земледелием, скотоводством и ремеслом, также 
стало неотъемлемой частью крестьянских заня
тий [21, с. 50].

Для успешного осуществления опытов в сво
ем хозяйстве, А. Ф. Ребров систематически 
подготавливал из учеников высококвалифици
рованных мастеров шелководства и кокономо- 
тания. Лучшие мастера А. Ф. Реброва получали 
поощрения за успехи в шелкомотании и уходе за 
шелкопрядом. Так, Московским обществом сель
ского хозяйства были отмечены крестьяне име
ния Владимировки: управляющий заведением 
А. Ф. Реброва Ермакевич, был награжден сере
бряной медалью, а смотритель за шелководством 
М. Устинов подарком. В 1857 году Обществом 
было отмечено 25 лет успешной работы мастери
цы А. Андреевой [12, с. 127].

В связи с тем, что большинство крестьян были 
неграмотные, А. Ф. Ребровым было предложено 
Комитету шелководства предоставить изображе
ния шелкового червя во всех его периодических 
возрастах и видоизменениях до будущего ожив
ления из яичка. Также к каждой такой картинке 
необходимо было присовокупить таблицу с ука
занием температуры оживления, содержания, 
количества корма и размещения по возрастам. 
А. Ф. Ребров в газете «Кавказ» писал: « .т а к о е  
изображение в картинке и цифры были бы понят
нее книг и писаний, коих не всякий может удер
жать в памяти, особенно из простолюдинов» [18, 
с. 86].

В земледельческую школу А. Ф. Реброва на пе
риод обучения шелководству с 1834 по 1837 год 
Московским обществом сельского хозяйства был 
послан воспитанник детского приюта А. Авксен
тьев. Под руководством А. Ф. Реброва им были 
проведены опыты по сравниванию коконов шел
копряда разных пород. А. Авксентьев отбирал 
лучшие по плотности и большие по величине ко
коны шелкопряда разных пород и определял их 
производственную и экономическую ценность.

В выводах он подчеркивал необходимость раз
ведения шелкопряда ценных пород, так как это 
способствовало бы экономической заинтересо
ванности населения к занятию шелководством. 
За свое трудолюбие в земледельческой школе 
А. Ф. Реброва ученик Авксентьев был награж
ден похвальным листом [12, с. 122-123]. Позже 
им были присланы помещику Реброву несколько 
статей о шелководстве, которые были напечата
ны в «Земледельческом журнале» [13, с. 251].

В развитии и распространении шелководства 
на Северном Кавказе было заинтересовано и го
сударство. А. Ф. Ребров нашел покровительство 
в лицах министра финансов А. К. Мейендорфа 
и генерал-губернатора А. А. Вельяминова, при 
содействии которых была получена из Китая хо
рошая порода червей [5, л. 2]. Дело в том, что 
А. К. Мейендорф в 1829 году поступил на служ
бу в Министерство финансов России. В этом же 
году он был определен агентом Министерства 
финансов во Франции по части мануфактурной 
промышленности и торговли. А. К. Мейендорф 
был заинтересован не только в развитии и рас
пространении шелководства по всей России, но 
и в отечественном производстве шелка и его кон
курентоспособности. В свою очередь, назначен
ный с 1831 по 1838 годы командующим войсками 
Кавказской линии и Черномории, начальником 
Кавказской области А. А. Вельяминов стремился 
всячески поддерживать развитие сельскохозяй
ственных отраслей на Северном Кавказе [2, с. 76].

В 1836 году, при содействии А. К. Мейендор- 
фа, А. Ф. Реброву от управляющего Королевским 
садом К. Бове из Франции было отправлено не
большое количество грены. Об успехах разведе
ния французской породы в имении Владимиров- 
ке А. Ф. Ребров писал: «Она у меня размножена 
в Заведении и от нея заимствовалось уже за Кав
казское общество шелководства, где должна ско
ро расшириться, судя по отзыву, полученному 
мною от управляющего там сею частью, Надвор
ного Советника Орлавского, что со введением ея 
за Кавказом, само собою улучшится воспитание 
червей и самая размотка с них шелку в виде бо
лее правильном и преимущественном того, какой 
есть теперь» [5, л. 2.об. -  3]. Барон Мейендорф 
продолжал поставлять через министерство фи
нансов помещику новые породы червей из Фран
ции и с Тибета, так как А.Ф. Ребров стремился «... 
сделать известными .  все породы червей шел
ковых» не только на Кавказе, но и в России [5, 
л. 3.об.].

Министром финансов А. К. Мейендорфом, 
получившим во Франции образцы шелка, по
сланные А. Ф. Ребровым для определения их 
качества, был написан положительный отзыв: 
«Посланный мне Вами шелк в образцах возбудил 
всеобщее удивление всех больших знатоков в 
Париже. Никогда они не хотели верить, что сей 
шелк, выделан в России; сей шелк один из пре
краснейших и лучше выделанных в свете и осо
бенно употребляем для белого газа и не имеет ни 
малейшего недостатка, разве только недовольно
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плотный» [3, с. 123]. Полученный высокого каче
ства шелк из французской породы был удостоен 
высокого отзыва от управляющего Королевским 
садом К. Бове. В самой же Франции признали 
превосходство кавказского шелка по отличитель
ной белизне и через департамент мануфактур 
просили у помещика Реброва прислать воду с 
реки Кумы, в которой разматывались шелковые 
коконы [5, л. 3 -  3 об.].

За все время существования и развития шел
ководства в имении помещика Реброва было 
выведено 9 пород червей, которые отличались 
коротким или продолжительным периодом сви
вания коконов и белизной. Первая порода, ко
торую выделял А. Ф. Ребров, была французская 
порода сина. Она отличалась умеренным поеда
нием шелковицы (Alba morus или Шатуть) и че
рез 24 дня начинала свивать коконы, из которых 
получался сребровидный шелк. Затем А. Ф. Ре
бров выделял арабскую породу, черви которой 
по окраске были «темнодикаго» цвета, через 27 
дней вили коконы, но по белизне шелка незна
чительно уступали французской породе. Далее 
А. Ф. Ребров выделял китайскую, тибетскую, ав- 
стральскую, итальянскую, гиланскую, левантскую 
и соединенную породы [17, с. 160].

Будучи активным пропагандистом шелковод
ства и расширения ареала его распростране
ния в России, А. Ф. Ребров бесплатно раздавал 
крестьянам, заинтересовавшимся лицам семе
на шелковицы и грену тутового шелкопряда [3, 
с. 123]. Еще в 1832 году приехав в Москву, он при
вез семена и сеянцы шелковицы, которые лично 
посадил в Александровском саду и в Кремле, 
раздал членам Московского общества сельского 
хозяйства. Предпринял он посадки шелковицы и 
в Санкт-Петербурге [3, с. 123-124].

В период с 1830-х по 1850-е годы А. Ф. Ребро
ва избирали членом Обществ, таких как: Импера
торское московское общество сельского хозяй
ства, Главное московское общество улучшения 
овцеводства, Императорское московское обще
ство испытателей природы, Кавказское общество 
сельского хозяйства, Императорское вольное 
экономическое общество, Императорское рус
ское географическое общество и другие. Все это 
говорило о том, что А. Ф. Реброва ценили как лич
ность, как умного человека, знатока по истории 
Северного Кавказа, который добился выдающих
ся результатов в области ведения прогрессивного 
хозяйствования [6, л. 10.об., 11.об.].

Практическая и научная деятельность А. Ф. Ре
брова по ведению шелководства были оценены 
высокими наградами не только на выставках в 
Санкт-Петербурге и Москве, но за рубежом. На 
международных выставках в Лондоне и Париже 
шелк, производимый в имении А. Ф. Реброва, по 
качеству и белизне был удостоен золотых медалей 
и дипломов [6, л. 10.об. -  12.об., 10, л. 21об. -  22].

18 октября 1837 года в городе Ставрополе 
была проведена первая сельскохозяйственная 
выставка на Северном Кавказе, которую посетил 
император Николай I. Ее директором был назна

чен А. Ф. Ребров, как знаток по истории, быту и 
обычаям народов Северного Кавказа, разбирав
шийся в своеобразных тонкостях отраслей сель
ского хозяйства. Выставка была организована 
и укомплектована при личном участии А. Ф. Ре
брова, а все представленные экспонаты были 
им предварительно изучены [4, л. 8 -  8 об.], [14, 
с. 61]. Для выставки в городе Ставрополе был 
предоставлен ставропольским 1 гильдии купцом 
Волобуевым в гостином дворе зал с двумя от
дельными комнатами, в которых были располо
жены в симметричном порядке предметы по ката
логу, в клетках были помещены животные и дикие 
птицы [4, л. 8], [23, с.4].

Император и сопровождавшие его лица с ин
тересом осмотрели раздел выставки, в котором 
были сосредоточенны экспонаты из имения 
А. Ф. Реброва. Подойдя к шелку, император от
метил: «Это у нас важная статья». Николай I был 
истинным ценителем шелковой одежды и отлич
но разбирался в этом вопросе. Далее вниманию 
императора была представлена тростниковая 
решетка, наполненная сребровидными коконами, 
а также коконы китайской породы «сина». Рассма
тривая коконы, император расспрашивал о поро
дах и их разнице, откуда они были привезены. 
Заинтересовали императора и машинки: первая 
разматывающая шелк с коконов и вторая -  тро
стильная, которые отличались от обыкновенных 
одновременным выполнением нескольких опера
ций: трощения и сучения, при этом значительно 
сокращая время работы. Наиболее ценным экс
понатом было улучшенное мотовило для шелко
мотания (тростильно-сучильное для шелка) [4, 
л. 9об.], [22, с. 4].

После осмотра выставки императором была 
дана высокая оценка шелководческому делу 
А. Ф. Реброва. Впоследствии он писал: « .У д о 
стоенный за сию промышленность десяти раз
личных наград, я горжусь главнейшею из них, по
лученною мною в изустной благодарности от Его 
Императорского Величества, изъявленной мне в 
присутствие особ его окружающих и всей публики 
в Ставрополе в достопамятный день 18 октября» 
[5, л. 1], [11, с. 364]. Спустя 5 лет А. Ф. Ребров 
вспоминал: « .  я имел счастье быть председа
телем Областной выставки, но в настоящих пре
клонных летах моих, я еще более гордился бы, 
если бы мог дожить до того, чтобы встретить со- 
перничествующих мне в этой отрасли в России» 
[5, л. 1 об.].

Будучи настоящим патриотом, А. Ф. Ребров 
в печати настойчиво проводил мысль о том, что 
Россия способна самостоятельно удовлетворить 
потребность в сырье для отечественной шел
коткацкой промышленности. Занимаясь популя
ризаторской деятельностью в области развития 
и распространения шелководства, А. Ф. Ребров 
публиковал в газетах [17; 18] и московских жур
налах [19; 21; 23-25] свои статьи с научными ре
зультатами, выводами, насущными проблемами, 
препятствующими должному развитию шелко
водства не только на Кавказе, но и в России.
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Благодаря созидательной деятельности 
А. Ф. Реброва и его крестьян село Владимиров- 
ка за короткий срок превратилось в настоящий 
оазис в Ногайской степи. Об имении помещика 
Реброва стало известно и за рубежом. Приезжа
ющие на Кавказ путешественники старались при 
удобном случае побывать в нем.

В 1839 году семья ученых, путешественников 
Ксавье и Адель Оммер де Гелль посетили имение 
Владимировку. Еще в 1836 году Ксавье де Гелль 
был направлен в Россию для геологических, ге
ографических и этнографических исследований 
территории Кавказа, предгорий Каспийского моря. 
Результатом исследований стал 3-х томный труд 
«Les steppes de la mer Caspienne, Le Caucase, La 
Crimee et la Ruisse Meridionale» («Степи Каспий
ского моря, Кавказ, Крым и Южная Россия», Па
риж, 1843-1845 гг.). В сборе и обработке матери
ала участвовала, путешествовавшая с ним, жена 
Адель. В 10-м номере «Журнала путешествий», 
издаваемого в Париже, Ксавье де Геллем была 
опубликована небольшая заметка, описывающая 
имение помещика Реброва: «Проезжая по Запад
ным степям Каспия, я нашел одно из прекрас
нейших поместий на реке Куме, с. Владимировку 
г. Реброва. Тут видна широкая и разумная мысль 
во всем расположении этого замечательного име
н и я .  Солончаки, топкие и недоступные к возде
лыванию земли, превращены посредством канав 
в шелковичные плантации и виноградные сады» 
[29, с. 37-38].

Во 2-м томе «Les steppes de la mer Caspienne, 
Le Caucase, La Crimee et la Ruisse Meridionale» 
Ксавье де Геллем было уделено внимание лич
ностным качествам помещика Реброва: «Как эко
номиста и управленца, мистера Реброва можно 
сравнить с людьми более выдающимися в Евро
пе, тем более у него имеется заслуга занимать
ся этими промышленными вопросами, что он 
не обладал, как другие, ресурсом специальной 
литературы». Об успешном развитии сельско
го хозяйства в имении Владимировке француз
ский путешественник писал: «Каждый день мы 
посвящали два или три часа подробному осма
триванию фабрик, мельниц, прядильному произ
водству, многочисленным плантациям в его заве
дении, которые не переставали возбуждать наше 
удивление и наш интерес» [31, s. 163].

Жена Ксавье -  Адель в своей книге «Путеше
ствие по Прикаспийским степям и югу России», по 
достоинству оценивала, оказанный помещиком, 
прием: «Мистер Ребров, хозяин Владимировки, 
предупрежденный нашим офицером, встречал 
нас у подножия лестницы, и мы при благополуч
ном прибытии выразили свою вежливость госпо
дину. Он старался нас разместить в восхититель
ных квартирах на нижнем (первом) этаже, окна 
которого выходили на огромный и прекрасный 
сад, и где мы нашли бильярд и несколько выпу
сков иностранных журналов, которые дошли до 
берегов Кумы». Далее А. де Гелль описывала 
А. Ф. Реброва как радушного хозяина: «Было как-

то хорошо, особенно когда мы имели редкое сча
стье, прибавляя все эти развлечения, к встрече 
с гостеприимным семейством. Эти деликатные 
расточительные хлопоты, показывали привязан
ность, которая пришла в наши сердца, и которая 
сделала настолько хорошим путешествие вне 
своей страны» [30, s. 221].

Особое внимание путешественницы было об
ращено на развитое хозяйство помещика Ребро
ва в имении Владимировке: «Мягкость климата 
позволила ему сделать многочисленные план
тации шелковицы, которые вполне имели успех, 
и организовал шелковые фабрики, продукты кото
рых могут конкурировать с самыми прекрасными 
шелками Прованса». Таким образом, иностран
цами оценивалось высокое качество «ребровско- 
го» шелка, который продавался в 3-5 раз дороже, 
чем шелк других поставщиков [30, s. 223].

А. Ф. Ребров добился того, что в 1847 году при 
императорском московском обществе сельского 
хозяйства был организован комитет шелковод
ства, первым председателем которого был из
бран С. М. Маслов [3, с. 124]. В этом же году чле
ном данного общества и комитета был избран и 
А. Ф. Ребров. С. М. Маслова связывали с А. Ф. Ре
бровым не только вопросы, касающиеся улучше
ния и распространения шелководства в России, 
но и дружба. Посетив еще в 1839 году имение 
Владимировку, С. М. Маслов дал высокую оцен
ку его шелководческой деятельности: «Ребров... 
довел шелководное искусство до такой степени 
усовершенствования, что его шелка в продаже 
имеют высшую ценность пред всеми русскими 
ш ел кам и . Шелководное заведение г. Реброва 
есть истинно образцовое у нас заведение, в кото
ром образовались у него собственные мастерицы 
и мастера шелковичного дела» [28, с. 223].

Высоко оценивался «ребровский» шелк и 
императорской семьей. В августе 1858 года 
А. Ф. Ребров преподнес императрице Марии 
Александровне 200 фунтов шелка, а также ткань, 
изготовленную на московской фабрике из его 
шелка. Императрицей было приказано сшить из 
ткани церковные облачения и отправить в Иеру
салим [3, с. 124].

А. Ф. Реброва по праву считают основополож
ником научного, культурного и отечественного 
шелководства в России. Благодаря его деятель
ности Россия в первой половине XIX века не 
уступала в производстве шелка-сырца по белиз
не и качеству шелкам европейских и восточных 
стран. По инициативе и поддержке А. Ф. Реброва 
были открыты бесплатные школы для обучения 
шелководству. Безвозмездная раздача и высад
ка саженцев тутовых деревьев, способствовала 
развитию и постепенному распространению шел
ководства во всех губерниях страны. Проведение 
опытов и экспериментирование при изменении 
климатических условий, выведение новых пород 
шелкопряда и шелковичных деревьев, все это 
приводило к научному развитию шелководческой 
деятельности А. Ф. Реброва.
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