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В статье предпринимается попытка дать обобщенный социокультурный 
портрет преподавателей военных учебных заведений Российской империи в 
первой половине XIX в. Автор характеризует уровень образования преподава-
телей, особенности их служебной карьеры, материальную обеспеченность и 
манеру поведения. В статье делается вывод о том, что социокультурный облик 
преподавательского состава напрямую зависел от правительственной полити-
ки в области образования. 
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SOCIOCULTURAL PORTRAIT OF MILITARY SCHOOL TEACHERS  
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY 

 
The article presents a generalised social and cultural portrait of military school 

teachers in the Russian Empire in the first half of the 19th century. The author charac-
terises teachers’ educational level, peculiarities of their career, well-being and man-
ner of their behaviour. The author comes to the conclusion that teachers’ social and 
cultural image was directly determined by the governmental policy in the sphere of 
education. 
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Первое десятилетие царствования Алек-

сандра I для преподавательского корпуса во-
енных учебных заведений стало переходным 
периодом. С одной стороны, в начале XIX в. 
продолжалась карьера учителей, помнивших 
традиции Просвещения, которые господство-
вали в кадетских корпусах в конце XVIII в., и 
не собиравшихся отказываться от старых 
идеалов. С другой стороны, немаловажным 
было влияние мероприятий Павла I, направ-
ленных на милитаризацию кадетских корпу-
сов и изгнание из них духа гуманизма и эн-
циклопедизма.  

В Первом кадетском корпусе в 1803 г. 
был очень велик процент преподавателей, 
начавших службу в последней трети XVIII в., 
когда к выбору учителей подходили очень 
строго, следя за тем, чтобы они «имели все 
качества нужные сему званию, чтоб они мог-
ли во всем собою подавать пример учащимся 
и вливать в них чувства чести, непорочности 
и любви к отечеству» [5, л. 7]. Как правило, 
это были превосходно образованные, умуд-
ренные опытом люди, заслуженные профес-
сора: статский советник Н. И. Фусс, акаде-
мик высшей математики, ранее служивший 
адъюнктом в Академии наук; статский со-
ветник Вольфганг Крафт – академик экспе-
риментальной физики; надворный советник 
Ф. И. Кнапп, выпускник университета при 
Академии наук и Академии художеств, пре-
подававший в корпусе с 1776 г. [15, л. 2 об.–
8 об.] 

В целом для Первого кадетского кор-
пуса и в начале XIX в. была характерна вы-

сокая квалификация учителей. В 1803 г. 
там работало 28 учителей и 13 учительских 
помощников, причем все имели классные 
чины. Среди них было 2 статских советни-
ка (Н. И. Фусс и В. Крафт), 6 надворных со-
ветников, 6 коллежских асессоров, 13 титу-
лярных советников и капитанов и всего 1 гу-
бернский секретарь. Из 13 учительских по-
мощников 11 имели чин 12-го класса и всего  
2 – низший чин коллежского регистратора 
[15]. Высок был и образовательный ценз 
преподавателей. Двое из них ранее были 
адъюнктами Академии наук; семеро окончи-
ли Академию художеств, трое – Первый ка-
детский корпус, пятеро – мещанское отделе-
ние (гимназию) при Первом кадетском кор-
пусе, двое – корпус Чужестранных едино-
верцев, один – Артиллерийский и инженер-
ный шляхетный корпус, один – духовную 
семинарию. У семи преподавателей образо-
вательный ценз не указан; но все они, за ис-
ключением коллежского асессора 63-летнего 
П. А. Черкасова, были выходцами из Франции 
и Германии, преподавали свой родной язык. 

К 1810–1811 гг. преподавательский со-
став значительно изменился. Университет-
ские профессора неохотно шли в холодную 
атмосферу «кадетских монастырей», где не 
было места наукам и музам. Так, в 1810 г. из 
вновь определенных в Первый кадетский 
корпус учителей лишь М. Е. Резанов обладал 
высоким научным авторитетом – выпускник 
Харьковского коллегиума и Санкт-Петер-
бургской учительской гимназии, он состоял в 
Санкт-Петербургском педагогическом ин-
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ституте в должности профессора чистой и 
прикладной математики и имел награды за 
переводы учебных руководств [16, л. 23 об.]. 
Прочие вновь поступившие в учителя лица 
были выпускниками Первого же кадетского 
корпуса и не обладали надлежащей педаго-
гической подготовкой и практическим опы-
том преподавания. При этом старые препо-
даватели увольнялись один за другим.  

Падение образовательного уровня учите-
лей сопровождалось ухудшением их матери-
ального положения. Положение офицеров бы-
ло более-менее сносным. Капитан П. П. Черка-
сов, преподававший в Первом кадетском 
корпусе фортификацию и артиллерию, в 
1810 г. получал 600 рублей в год и за отлич-
ную службу в том же году был удостоен уве-
личения годового жалованья на треть [16, 
л. 12]. Штатскому же учителю жалованье 
выплачивалось в сумме от 222 до 375 рублей 
в год, в зависимости от преподаваемого им 
предмета и класса, в котором он преподавал, 
причем русские учителя получали в 2–3 раза 
меньше, чем иностранцы [1, с. 53].  

В начале XIX в. штат преподавателей и в 
военных, и в гражданских учебных заведени-
ях часто совпадал (преподаватели совмещали 
работу в нескольких местах из-за небольшо-
го жалованья). Это относилось и к профессо-
рам. Например, по сведениям на 1812 г. по 
Пажескому корпусу, большинство препода-
вателей работало в разных военно-учебных 
заведениях: «Учитель Василий Стуковский 
служит в Морском корпусе, откуда получает 
жалованье 400 рублей, учитель Козьма Гор-
бунов служит в Морском корпусе, откуда 
получает жалованья 700 рублей. Профессор 
математики, коллежский асессор Матвей Ре-
занов служит, кроме Пажеского корпуса, в 
Педагогическом институте, получая там жа-
лованья по 600 р. в год, учитель Иван Горяи-
нов служит в армейской семинарии, откуда 
получает жалованье 300 рублей» [2, с. 87]. 

Бедность учителей, их низкий социаль-
ный статус не позволяли им завоевать авто-
ритет в глазах воспитанников. Часто настав-
ники будущих офицеров приходили на заня-

тия бедно одетыми, в поношенной одежде и 
стоптанных сапогах. Н. В. Вохин, выпускник 
Второго кадетского корпуса, учившийся в 
нем в 1801–1807 гг., вспоминал, что учителя 
нижних классов были «люди добрые и 
знающие», но некоторые из них настолько 
бедны, что «дозволяли кадетам наполнять 
пустые учительские карманы кусками хлеба, 
мяса, каши и масла в бумажках» [7, с. 549, 
550]. Насмешки со стороны воспитанников, 
приниженное положение перед лицом на-
чальства – все это отнюдь не вызывало ува-
жения к педагогам и способствовало распро-
странению пренебрежительного отношения к 
учебе. 

После Отечественной войны 1812 г. и за-
граничных походов русской армии произош-
ло почти двойное увеличение числа подразде-
лений русской армии, что потребовало соот-
ветствующего пополнения армии офицерами 
и привело к значительному расширению сис-
темы кадетских корпусов [3, с. 128].  

В этих условиях было обращено при-
стальное внимание на порядок пополнения 
педагогических кадров как в новых заведе-
ниях, так и в ранее существовавших. Если в 
предыдущий период наблюдалось некоторое 
падение образовательного уровня препода-
вателей, то в 1813–1836 гг. ситуация посте-
пенно улучшилась. Столичные корпуса 
имели возможность даже приглашать на ра-
боту известных специалистов. Так, в Первом 
кадетском корпусе математику и физику в 
1826–1831 гг. преподавал талантливый мо-
лодой математик В. Я. Буняковский, полу-
чивший в 1825 г. докторскую степень в 
Сорбонне и впоследствии ставший академи-
ком, а историю в 1825–1833 гг. – автор не-
скольких учебников Н. К. Шульгин [11,  
с. 401]. Однако на все кадетские корпуса, 
особенно провинциальные, образованных 
преподавателей не хватало. В то же время в 
полном соответствии с желанием Николая I 
«подтянуть» военно-учебные заведения воз-
росла доля учителей из армейских офице-
ров, людей в большинстве своем невежест-
венных и грубых.  
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В 1831 г. в Первом кадетском корпусе 
служили 21 учитель и 2 учительских по-
мощника [13]. Как и в начале века, бóльшая 
часть учителей находилась в чинах IX, VIII 
и VII классов по Табели о рангах (соответст-
венно 4, 1 и 10 человек). Статский советник 
был один, коллежский советник – также 
один. Учительские помощники имели низ-
ший чин коллежского регистратора. Боль-
шинство преподавателей было старше 50 лет, 
и даже учительские помощники были не 
моложе 30 лет. Дворян среди учителей бы-
ло лишь два человека; в основном они были 
выходцами из дворянской среды или сы-
новьями младших офицеров и мелких чи-
новников.  

Налицо резкое изменение образователь-
ного ценза учителей. Если в начале века ли-
дировали выпускники Академии художеств и 
гимназии при Первом кадетском корпусе, то 
в 1831 г. на первое место выдвинулся Глав-
ный педагогический институт (он существо-
вал в Петербурге с 1804 г.) – его выпускни-
ками были 4 учителя. Мещанское отделение 
при Первом кадетском корпусе сохранило 
свои позиции (также 4 выпускника). Кроме 
того, среди учителей оказались выпускники 
Дерптского университета, Горного кадетско-
го корпуса, Санкт-Петербургской гимназии, 
Академии художеств и отделения военных 
кантонистов при Первом кадетском корпусе. 
Любопытно, что бывших кадет Первого ка-
детского корпуса среди учителей не было; 
все оставленные в корпусе выпускники слу-
жили не на учительских должностях.  

Как и прежде, среди тех, кто не имел 
специального образования, преобладали вы-
ходцы из Франции и Германии – учителя 
иностранных языков И. И. Лемсон, А. Ф. фон 
Штейн, К. П. Фулон, Д. К. Сеже, П. Ф. Руссель, 
А. В. Динокур, В. П. Розенкранц. Некоторые 
учителя были из числа пленных французов 
(например, титулярный советник К. П. Фулон) 
[13, л. 13 об.].  

Материальное положение педагогов 
(особенно тех, кто не имел офицерского чи-
на) по-прежнему оставалось тяжелым.  

В 1814 г. во Втором кадетском корпусе 
учителям платили: «надворному советнику 
Дмитриеву за обучение кадет… по-россий-
ски читать из 450 р. и добавочных за долго-
временную и беспорочную службу из 200 р., 
всего 650 р. в год; коллежскому регистратору 
Шишмареву за обучение кадет по-российски 
читать из 200 р. в год; подполковнику Ефимо-
ву за обучение кадет артиллерии из 650 р. и 
геометрии из 650 р. в год; титулярному совет-
нику Шулепову за обучение вышней матема-
тике из 600 р. в год» [6, прил. VIII].  

Бывший воспитанник Второго кадетского 
корпуса, обучавшийся в нем в 1822–1832 гг., 
вспоминал: «…был у нас учитель немецкого 
языка, Гр…н, вероятно, человек очень бед-
ный, ибо приходил в класс одетый крайне 
неопрятно: иногда с разорванными локтями, 
а иногда в сапогах, из которых выглядывали 
пальцы… Были и такие учителя, которые со-
бирали с кадет дань медными пуговицами, 
говоря, что это годится на самовар, или бул-
ками, которые, нимало не конфузясь, увязы-
вали в платки» [4, с. 150, 151]. В Военно-
сиротском доме «учитель арифметики Ино-
земский, тогда уже дряхлый, беззубый ста-
рик, …постоянно старался разжалобить ка-
дет своей бедностью, и кадеты собирали ему 
сальные огарки и куски хлеба, а Иноземский 
все брал, всякое даяние для него было благо» 
[9, с. 122, 123]. 

В таких условиях кадетские корпуса 
оказались наводнены разного рода случай-
ными людьми, не обладавшими специаль-
ными познаниями и не имевшими ни малей-
шей склонности к преподавательской дея-
тельности. Доходило до курьезов: когда в 
1826 г. руководство Морского кадетского 
корпуса, решив избавиться от великовозра-
стных воспитанников, не желавших учиться 
и творивших безобразия, перевело их в Дво-
рянский полк, то «бóльшая часть их них сде-
ланы были там учителями» [10, с. 526]. 

Разумеется, руководство не могло не 
знать истинного положения вещей. В 1835 г. 
начальником штаба его высочества по управ-
лению военно-учебными заведениями стал 
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Я. И. Ростовцев, который всеми мерами пы-
тался улучшить преподавательский состав. 
Уже осенью 1835 г. стали заметны первые 
итоги усилий: «…учителя ожили; много дур-
ных учителей заменено новыми лучшими» 
[8, с. 348].  

В Первом кадетском корпусе в 1836 г. 
преподавало 20 учителей. Из них в чине стат-
ского советника состояло 2 человека, кол-
лежского советника – 2, коллежского асессо-
ра – 2, титулярного советника – 4, коллеж-
ского секретаря – 2, губернского секретаря – 
2, колежского регистратора – 3, не имели чи-
на – 2 преподавателя. У одного преподавате-
ля чин не был указан [14].  

Как и в начале 1830-х гг., преподавате-
лями в основном были люди средних лет 
(30–40-летних было 9 человек, 40–50-лет-
них – 6). Самым молодым был 26-летний ис-
торик Шульгин.  

Социальный состав по-прежнему был 
пестр. За 5 лет увеличилась доля выходцев из 
унтер-офицерских и солдатских детей, вы-
служившихся из военных кантонистов, – та-
ковых в 1836 г. было 6 человек. Остальные 
были иностранцами, выходцами из духовной 
среды или иностранцами.  

Из 20 преподавателей 7 были выпускни-
ками высших учебных заведений. В то же 
время 3 преподавателя из кантонистов и 
практически все иностранцы не имели ника-
кого образования.  

Стремление привлечь на службу в ка-
детские корпуса лучшие педагогические кад-
ры и обеспечить им высокую социальную 
защиту привело к принятию в 1836 г. нового 
«Положения о службе по учебной части при 
военно-учебных заведениях сухопутного ве-
домства» [12].  

Новое «Положение» покончило с неоп-
ределенностью статуса корпусных учителей: 
отныне они были приравнены к государст-
венным чиновникам. Кроме того, было об-
ращено должное внимание на принципы от-
бора преподавателей, на их обеспечение жа-
лованьем и пенсиями. Эти меры оказались 
весьма действенными: в конце 30-х – 40-е гг. 

XIX в., и особенно в предреформенное вре-
мя, среди корпусных учителей было немало 
лиц с университетским образованием.  

В 1836 г. в Первый кадетский корпус на 
должность учителя всеобщей истории посту-
пил 20-летний кандидат Санкт-Петербург-
ского университета В. П. Макин; уже через 
три года он за отличную службу был награж-
ден 1500 р. ассигнациями [14, л. 57 об.]. 

Коллегой Макина был кандидат того же 
университета В. П. Шульгин, титулярный 
советник, преподававший в Первом кадет-
ском корпусе всеобщую и российскую исто-
рию [14, л. 59, 59 об.]. В 1838 г. за успехи в 
обучении кадетов он был пожалован 800 р.  

С 1835 по 1864 г. российскую словесность 
воспитанникам Первого кадетского корпуса 
преподавал литератор и критик В. Т. Плаксин, 
выпускник Санкт-Петербургского универси-
тета, к тому времени ставший известным 
благодаря своим «Краткому курсу словесно-
сти», увидевшему свет в 1832 г., и «Руковод-
ству к познанию истории литературы», напе-
чатанному годом позже. 

Хорошим подбором преподавателей от-
личалась и элитная Школа гвардейских под-
прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Среди 
них было немало университетских профессо-
ров: химик Воскресенский, статистик Ива-
новский. Русскую словесность преподавали 
талантливый литератор Комаров и друг Го-
голя Прокопович, военные науки и матема-
тику – штаб-офицеры Генерального штаба 
Кузьминский и Карцов, а также будущий 
инженер-генерал А. З. Теляковский. Когда в 
Школе была введена иппология, то препода-
вать ее пригласили лучшего специалиста, бу-
дущего академика А. Ф. Миддендорфа [17,  
с. 151, 152].  

Таким образом, к середине XIX в. в ре-
зультате повышения статуса преподавателей 
военных учебных заведений их квалифика-
ция заметно возросла, и качество преподава-
ния повысилось. Малая зарплата приглашае-
мых учителей, приниженное положение пе-
дагога, иерархия русских и иностранных 
преподавателей – все эти негативные явления 
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остались в прошлом. Разумеется, далеко не 
всем кадетским корпусам удалось сразу пе-
рестроить систему преподавания, однако 
наиболее одиозные учителя (малообразован-
ные кантонисты, пьяницы, бурбонистые «се-

куны») были изгнаны из всех военных учеб-
ных заведений. Их заменили люди, благодаря 
которым через несколько лет милютинские 
военные гимназии будут признаны лучшими 
средними учебными заведениями России.  
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В исторической летописи русских горо-

дов есть страницы, выжженные огненными 
буквами. Они посвящены событиям, навечно 
остающимся в памяти поколений. 22 июня 

1941 г. трагически изменило жизнь всей на-
шей страны.  

Начавшаяся Великая Отечественная 
война не остановила процесс сохранения ис-


