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ШКОЛЫ. Одним из самых сильных впечатлений, вынесенных Петром из первой 

заграничной поездки, если не сильнейшим, кажется, было чувство удивления: как там 

много учатся и как споро работают, и работают споро именно потому, что много учатся! 

Под этим впечатлением у него, по-видимому, складывался план завести в России нечто 

похожее на университет или политехникум. Вскоре по возвращении в беседе с 

патриархом он выразил недовольство Московской академией, где мало кто учится и нет 

надлежащего надзора. Он хотел иметь школу, из которой бы "во всякие потребы люди 

происходили, в церковную службу и в гражданскую, воинствовати, знати строение и 

докторское врачевское искусство" и которая избавила бы отцов, желающих обучить своих 

детей "свободным наукам", от необходимости обращаться для этого к иноземцам. Не по 

недостатку средств и подготовки широко задуманный план высшего учебного заведения 

разбился на мелкие элементарные или технические училища. На такие школы Петр и 

обратил свои народнообразовательные заботы в первые годы XVIII в., еще не успев 

уяснить себе всех размеров предстоявшей ему преобразовательной работы и только 

ограничиваясь текущими неотложными делами, военными и финансовыми. Вместе с 

разрешением свободного выезда "в европейские государства для науки", с открытием 

публичного театра и изданием первой газеты князь Куракин в своей летописной 

автобиографии отмечает заведение математических школ и "других наук и артей (ремесл), 

как шляпы делать, сукна, кожи на лосинную стать, штукатурные фигуры из гипса, 

архитектурою палаты строить". Но, разумеется, впереди всех народнообразовательных 

потребностей шли нужды армии и флота. В 1698 г. Петр подговорил в Англии на русскую 

службу профессора Эбердинского университета Фарварсона, который стал 

преподавателем в открытой в 1701 г. на Сухаревой башне в Москве навигацкой школе для 

детей дворян и других чинов людей. Он был основателем математического и навигацкого 

обучения в России, и о нем позднее писали, что им приготовлены при Петре едва ли не 

все русские моряки, от высших и до низших. С двумя другими англичанами он вел учение 

"чиновно", как следует; лишь временами, как доносил заведовавший школой Курбатов, 

англичане загуляются или долго проспят и вообще не торопятся в своей работе, 

"остропонятных" учеников, в ученьи забегавших вперед, бранят, дожидались бы 

отстававших товарищей. Фарварсона перевели потом в морскую академию, открытую в 

Петербурге в 1715 г. для детей знатного дворянства "вместо посылки за границу". В 1711 

г. становится известной инженерная школа в Москве с "надзирателем" подполковником 

фан Строусом и преподавателем инженером полковником Лямкиным, а в Петербурге 

возникает артиллерийская школа. Если при этом вспомнить Московскую славяно-греко-

латинскую академию с ее богословской программой, рассчитанной на образовательные 

нужды духовенства, то получим два высших учебных заведения с предполагаемым 

сословным составом и три специальные по званиям школы, итого получим пять 

фальшивых представлений. К этим школам не идут ни их официальные звания, ни наши 

социальные и учебные классификации. Все они были школы разносословные и довольно 

элементарные, только венчавшие свои программы какими-нибудь специальностями. В 

Московской навигацкой школе рядом с князьями сидели дети дворовых людей. Учеников 

набирали отовсюду, как охотников в тогдашние полки, лишь бы укомплектовать 

заведение. В Московскую инженерную школу навербовали 23 ученика. Петр потребовал 



довести комплект до 100 и даже до 150 человек, только с условием, чтобы две трети были 

из дворянских детей. Учебное начальство не смогло исполнить предписания; новый 

сердитый указ - набрать недостающих 77 учеников из всяких чинов людей, а из 

царедворцовых детей, из столичного дворянства, за кем не меньше 50 крестьянских 

дворов, принудительно. Еще явственнее выступает такой характер тогдашней школы в 

составе и программе морской академии. В этом по плану преимущественно дворянском и 

специально-техническом заведении из 252 учеников было только 172 из шляхетства, 

остальные - разночинцы. В высших классах преподавались большая астрономия, плоская 

и круглая навигация, а в низших обучались азбукам 25 разночинцев, часословам - 2 из 

шляхетства и 25 разночинцев, псалтырям - 1 из шляхетства и 10 разночинцев, письму - 8 

разночинцев. Школьное обучение обставлено было многочисленными затруднениями. 

Учить и учиться и тогда уже было тяжело, хотя школа еще не была стеснена уставами и 

надзором, а занятый войной царь всей душой радел о школе. Недоставало необходимых 

учебных пособий или они были очень дороги. Казенная типография Печатный двор в 

Москве, издававший учебники, в 1711 г. купил у собственного справщика, корректора, 

иеродиакона Германа понадобившийся "для школьных дел" итальянский лексикон за 17 

1/2 рублей на наши деньги. Инженерная школа в 1714 г. потребовала у Печатного двора 

30 геометрий и 83 книги синусов. Печатный двор отпустил геометрии по 8 рублей 

экземпляр на наши деньги, а о синусах отписал, что их у него совсем нет. Нелегко 

представить себе язык, на каком преподавали выписанные иноземные учителя русским 

ученикам, едва начинавшим знакомиться с иноземными языками. Ко всему этому надобно 

прибавить еще педагогические приемы. Директор морской академии, француз барон С.-

Илер, человек не сведущий в науках, по отзыву главного начальника академии графа 

Матвеева, своим обращением с академистами довел одного из них до подачи жалобы 

самому царю на то, что директор бил его по щекам и палкой при всей школе. В учебном 

ведомстве создавалась атмосфера, чуждая и даже враждебная науке. Я решаюсь нарушить 

педагогическое правило не повергать своих слушателей в уныние, знакомя вас с 

некоторыми чертами инструкции морской академии, утвержденной Петром в 1715 г. 

Морская гвардия, как называются воспитанники академии, ежедневно ранним утром 

собирается в зале для молитвы, прося господа бога о потребной милости и о здравии его 

царского величества и о благополучии его оружия, под наказанием. Затем каждый должен 

сесть на свое место "без всякой конфузии, не досадя друг другу, под наказанием". 

Ученики должны слушать, чему их будут учить профессора, и к оным надлежащее 

почтение иметь, под наказанием. Профессора должны обучать морскую гвардию со 

всяким прилежанием и лучшим вразумительным образом, под наказанием. Профессора не 

должны ничего брать со своих учеников "прямым ниже посторонним образом", под 

опасением возврата взятого вчетверо, а в случае повторения "оного прегрешения - по 

телесным наказанием". Школа, превращавшая воспитание юношества в дрессировку 

зверей, могла только отталкивать от себя и помогла выработать среди своих питомцев 

своеобразную форму противодействия - побег, примитивный, еще не 

усовершенствованный способ борьбы школяров со своей школой. Школьные побеги 

вместе с рекрутскими стали хроническими недугами русского народного просвещения и 

русской государственной обороны. Это школьное дезертирство, тогдашняя форма 

учебной забастовки, станет для нас вполне понятным явлением, не переставая быть 

печальным, если к трудно вообразимому языку, на каком преподавали выписные 

иноземные учителя, к неуклюжим и притом трудно добываемым учебникам, к приемам 

тогдашней педагогии, вовсе не желавшей нравиться учащимся, прибавим взгляд 

правительства на школьное ученье не как на нравственную потребность общества, а как 

на натуральную повинность молодежи, подготовлявшую ее к обязательной службе. Когда 

школа рассматривалась, как преддверие казармы или канцелярии, то и молодежь 

приучалась смотреть на школу, как на тюрьму или каторгу, с которой бежать всегда 

приятно. В 1722 г. Сенат публиковал во всенародное сведение высочайший указ с 



торжественностью, подобающей разве только манифестам о созыве Государственной 

думы. Этот указ его величества императора и самодержца всероссийского объявлял 

всенародно, что из Московской навигацкой школы, зависевшей от Петербургской 

морской академии, бежало 127 школьников, от чего произошла утрата денежной суммы 

академической, потому что оные школьники - стипендиаты, "жив многие лета и забрав 

жалованье, бежали". Указ деликатно приглашал беглецов явиться в школу в указные 

сроки под угрозой штрафа для шляхетских детей и более чувствительного "наказания" для 

нижних чинов. К указу приложен был и список беглецов, как персон, заслуживающих 

внимания всей империи, которая оповещалась, что из шляхетства бежали 33 ученика, и 

между ними князь А. Вяземский; остальные были дети рейтаров, гвардейских солдат, 

разночинцев да 12 человек из боярских холопов - так разносословен был состав 

тогдашней школы.  

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ. Во всесословном составе столичных школ уже мелькает 

мысль о всенародном образовании. Эта мысль бродила в тогдашних умах, захваченных 

реформой; только трудно сказать, была ли она плодом преобразовательной горячки или 

практически обдуманным, осуществимым планом. Посошков признавал возможным 

ввести обязательное обучение всех крестьянских детей даже в определенный срок, в 3 - 4 

года: дьячки должны были обучать их грамоте, читать и писать. Мысль о начальной 

народной школе занимала и самого Петра. Московская математическая школа имела стать 

рассадником начального образования в России. В 1714 г., когда вышел указ об 

обязательном обучении дворянства, велено было из этой школы послать учеников во все 

губернии "для науки молодых ребяток изо всяких чинов людей" в арифметических, или, 

как они еще назывались, цифирных, школах, которые повелено было завести при 

архиерейских домах и в знатных монастырях; учителям давать жалованья по гривне на 

день, 300 рублей в год на наши деньги. Дело ладилось плохо: детей в новые школы не 

высылали; их набирали насильно, держали в тюрьмах и за караулом; в 6 лет мало где 

устроились эти школы; посадские люди отпросили у Сената своих детей от цифирной 

науки, чтобы не отвлекать их от отцовских дел; из 47 посланных в губернии учителей 

восемнадцать не нашли учеников и воротились назад; в рязанскую школу, открытую 

только в 1722 г., набрали 96 учеников, но из них 59 бежало. Вятский воевода Чаадаев, 

желавший открыть в своей провинции цифирную школу, встретил противодействие со 

стороны епархиальных властей и духовенства. Чтобы набрать учеников, он разослал по 

уезду солдат воеводской канцелярии, которые хватали всех годных для школы и 

доставляли в Вятку. Дело, однако, не удалось. В цифирных школах обучали грамоте, 

письму, арифметике и части геометрии: этим ограничивалась тогдашняя программа 

начальной школы. К концу царствования Петра таких училищ считалось до полусотни: 

они заведены были во многих провинциальных городах, но не во всех губернских. Петру 

не удалось сделать их всенародными: в них обучались преимущественно, если не 

исключительно, "дьячьи и подьяческие дети", значит, юношество, предназначенное для 

приказной службы. Вообще народное образование вводилось урывками, случайными 

усилиями отдельных ревнителей, подобных вятскому воеводе. Известный прибыльщик 

Курбатов, попав вице-губернатором в Архангельск, набрал человек с сорок солдатских 

детей-сирот и завел школу, многих из них обучил грамоте и хотел даже учить цифири и 

навигации. Та же случайность господствовала и в домашнем обучении: не раз 

упомянутый мною князь Куракин в 1705 г. посадил своих детей учиться грамоте 

немецкого языка, подыскав "мастера" за 100 рублей. Обучение одному немецкому языку 

стоило около 800 рублей на наши деньги. В этом деле пригодились и пленные шведские 

офицеры: их брали большие господа для обучения своих детей, и они преподавали даже с 

большим успехом, чем учителя правительственных школ. Образовательными средствами 

побирались, как милостыней, и брали все, что бог посылал.  

ПРАВЯЩИЙ КЛАСС. Пройденная при Петре школа не научила людей правящего 

класса смотреть ясным взглядом на то дело, в котором они принимали такое деятельное 



участие, и в понимании его сущности они стояли немного выше остального общества. 

Этот класс чувствовал создавшиеся затруднения, когда об них ударялся, но не находил в 

голове руководящих идей для их устранения. Ему и неоткуда было запастись такими 

идеями: то были все дельцы-самоучки, подобно своему вождю, только не обремененные 

талантами. Они учились делу среди самого дела, на ходу, без подготовки, не привыкнув 

вдумываться в общий план дела и в его цели. Теперь они почувствовали себя вдвойне 

свободными. Реформа вместе со старым платьем сняла с них и сросшиеся с этим платьем 

старые обычаи, вывела их из чопорно-строгого древнерусского чина жизни. Такая 

эмансипация была для них большим нравственным несчастьем, потому что этот чин все 

же несколько сдерживал их дурные наклонности; теперь они проявили беспримерную 

разнузданность. Потерей привычной почвы под ногами только и можно объяснить такое 

невероятное дело: дворовый человек Шереметева Курбатов, столько раз мною 

упомянутый, путешествуя с барином по Италии, в 1698 г. обратился к папе с прошением, 

в котором, заявляя себя верным сыном католической церкви, просил снабдить его по 

приложенному списку книгами религиозно-догматического содержания и, обнадеживая 

папу в успехе католической пропаганды в России, советовал отправить туда знающих 

людей, обещая открыть им доступ в дома московской знати. А с другой стороны, 

сотрудники реформы поневоле, эти люди не были в душе ее искренними приверженцами, 

не столько поддерживали ее, сколько сами за нее держались, потому что она давала им 

выгодное положение. Петр служил своему русскому отечеству, но служить Петру еще не 

значило служить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их 

гражданскому росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные 

дворовые слуги. Он порой колотил их, порой готов был видеть в них своих сотрудников, 

чтобы тем ослабить в себе чувство скуки своим самодержавным одиночеством. Князь 

Меншиков, герцог Ижорской земли, отважный мастер брать, красть и подчас лгать, не 

умевший очистить себя даже от репутации фальшивого монетчика; граф Толстой, тонкий 

ум, самим Петром признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое дело 

выворотить лицом наизнанку и изнанкой на лицо; граф Апраксин, сват Петра, самый 

сухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах и незнакомый с первыми 

началами мореходства, но радушнейший хлебосол, из дома которого трудно было уйти 

трезвым, цепной слуга преобразователя, однако затаенный противник его преобразований 

и смертельный ненавистник иноземцев; барон, а потом граф Остерман, вестфальский 

попович, камердинер голландского вице-адмирала в ранней молодости и русский генерал-

адмирал под старость, в убогое правление Анны Леопольдовны всемогущий человек, 

которого полушутя звали "царем всероссийским", великий дипломат с лакейскими 

ухватками, который никогда в подвернувшемся случае не находил сразу, что сказать, и 

потому прослыл непроницаемо-скрытным, а вынужденный высказаться, либо мгновенно 

заболевал послушной тошнотой или подагрой, либо начинал говорить так загадочно, что 

переставал понимать сам себя, - робкая и предательски каверзная душа; наконец, 

неистовый Ягужинский, всегда буйный и зачастую навеселе, лезший с дерзостями и 

кулаками на первого встречного, годившийся в первые трагики странствующей 

драматической труппы и угодивший в первые генерал-прокуроры Сената: вот наиболее 

влиятельные люди, в руках которых очутились судьбы России в минуту смерти Петра. 

Они и начали дурачиться над Россией тотчас по смерти преобразователя. Через три 

недели после похорон, 31 марта 1725 г., Ягужинский вечером во время всенощной влетел 

в Петропавловский собор и, указывая на стоявший средь церкви гроб Петра, принялся 

громко жаловаться на своего обидчика князя Меншикова, а на другой день рано утром 

Петербург был разбужен страшным набатом: это неутешная вдова-императрица 

подшутила над столицей - ради 1 апреля. Суровая воля преобразователя объединяла этих 

людей призраком какого-то общего дела. Но когда в лице Екатерины I на престоле явился 

фетиш власти, они почувствовали себя самими собой и трезвенно взглянули на свои 

взаимные отношения, как и на свое положение в управляемой стране, они возненавидели 



друг друга, как старые друзья, и принялись торговать Россией, как своей добычей. 

Никакого важного дела нельзя было сделать, не дав им взятки; всем им установилась 

точная расценка с условием, чтобы никто из них не знал, сколько перепадало другому. 

Это были истые дети воспитавшего их фискально-полицейского государства с его 

произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением 

нравственного чувства. Выдающиеся дельцы той эпохи вроде Артемия Волынского, 

младшего современника и птенца Петра Великого, не находили ничего зазорного в тайном 

доносе, а доказывать свой донос открыто, следственным порядком, очными ставками и 

"прочими пакостями", по выражению Волынского, бесчестно и для последнего дворянина, 

а публично оправдавший себя доносчик "и с правдою своею самому себе мерзок будет". 

Дело Петра эти люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни разрушить; они могли 

его только Портить. При Петре, привыкнув ходить по его жестокой указке, они казались 

крупными величинами, а теперь, оставшись одни, оказались простыми нулями, 

потерявшими свою передовую единицу. Бывало, сойдутся для суждения о важном деле, а 

Остерман, без которого русский двор не умел ступить шагу, заломается, чтобы набить 

себе цену, не придет, отговорившись какой-либо из своих политических болезней. 

Вершители отечественных судеб посидят немного и, выпив по стаканчику, разойдутся, а 

затем увиваются около барона, чтобы разогнать дурное расположение духа 

петербургского Мефистофеля из Вестфалии. Но в лице Остермана они не чтили ни ума, 

ни знания, ни трудолюбия, презирали его, как чужака, боялись, как интригана, и 

ненавидели, как соперника. Нареченный тесть Петра II князь Меншиков и воспитатель 

императора барон Остерман, дружно действовавшие в придворной интриге, раз сцепились 

в дружеской беседе. Князь обозвал барона атеистом, опустошающим верующую совесть 

юного монарха, и пригрозил барону Сибирью, а барон, разгорячившись, возразил князю, 

что сослать его, барона, ему, князю, не под силу, а вот он, барон, в состоянии довести его, 

князя, до казни четвертованием, чего он, князь, вполне и заслуживает. Но, не задумываясь 

над смыслом реформы, эти люди чутко угадывали ее промахи, выгодные для них и для 

классов общества, с которыми были сами связаны. Здесь же, в этих классах, умели 

пользоваться законодательным недосмотром Петра, снявшего последние ограничения с 

крепостного права, но не желали нести положенные за то тягости и особенно негодовали 

на эту заграничную науку с ее понятиями и обычаями. Неплюев рассказывает, что, когда 

он с товарищами воротился из заграничной выучки, они были не только от равных им 

возненавидены, но и от свойственников своих за европейский обычай, в них 

примеченный, "насмешкой и ругательством осмеяны". Недостроенная храмина, как 

называл Меншиков Россию после Петра, достраивалась уже не по петровскому плану, и 

Феофан Прокопович взял на душу немалый грех, сказав в своей знаменитой проповеди 

при погребении Петра в утешение осиротевшим россиянам, будто преобразователь "дух 

свой оставил нам".  

 


