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Отечественная историография дореволюционного периода о системе военных школ...
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О СИСТЕМЕ ВОЕННЫХ ШКОЛ И ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

XVIII ВЕКА
Отечественная историография военно-специального образования в России многочис-

ленна. В статье в хронологическом порядке дается краткий обзор историографии XIX –
начала XX вв., посвященной времени создания и организации деятельности военно-специ-
альных учебных заведений (школ и кадетских корпусов) в XVIII в.
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Активное исследование этой темы осу-
ществлялось во второй половине XIX в.
Тогда наряду с трудами общего характера,
появились специальные работы, посвя-
щенные истории военного образования на
этапе его зарождения и развития. Необхо-
димо заметить, что в XIX столетии, в воен-
но-исторической науке наметились два
направления, которые придерживались
противоположных мнений по существу
многих важных моментов в военно-исто-
рических исследованиях: так называемая
академическая и русская школы. Обе шко-
лы принадлежали к официальной истори-
ографии.

По мнению Л. Г. Бескровного и других
военных историков, к представителям рус-
ской школы можно отнести таких крупных
военных историков, как Д. Ф. Масловский,
А. З. Мышлаевский и др., которые стреми-
лись утвердить «русские начала в русской
военной истории» [4, c. 185]. Представите-
ли академического направления: Г. А. Леер,
П. О. Бобровский и др. – обвиняли своих
противников в ограниченности, в стремле-

нии оторвать русскую военную историю от
мирового процесса развития военного ис-
кусства и стремились доказать отсутствие
самостоятельных путей развития русского
военного искусства, его зависимость от
военного искусства… немцев, французов
[25, 8]. Академисты тесно связывали рус-
ское военное искусство с западноевро-
пейским, основываясь на теории «единой
столбовой дороги» в военном искусстве.
Д. Ф. Масловский и А. З. Мышлаевский
выступили с серией статей [27, 29], в кото-
рых доказывали самостоятельность разви-
тия русского военного искусства, передо-
вой характер последнего, подчеркивали
заслуги русских полководцев. Их поддер-
жали С. К. Гершельман, Марченко и дру-
гие историки. Дискуссия и научные споры
между академистами и русской школой
велась также на страницах «Артиллерий-
ского журнала». Позиции русской школы
отстаивали В. Ф. Ратч, Н. Е. Брандербург,
Д. П. Струков и другие историки, стремив-
шиеся показать самостоятельность истори-
ческого развития артиллерии.
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Военные историки Д. Ф. Масловский,
А. З. Мышлаевский, Ф. Ф. Веселаго, В. Ф.
Ратч, Д. П. Струков, Н. Е. Бранденбург,
М. Д. Хмыров и другие разработали метод
анализа военно-исторических источников.
Они немало потрудились над публикаци-
ей источников, составляющих базу для си-
стематического освещения военно-исто-
рических явлений. Их положения и выво-
ды не могут быть полностью использова-
ны в наше время, но некоторые из них не
потеряли своего значения и теперь [4, c. 5].

В 40-х гг. XIX в. были сделаны первые
попытки дать обобщающие работы по воп-
росу развития русских специальных воен-
ных школ. П. Глебов сообщает сведения об
артиллерийских и инженерных школах
рассматриваемого периода, характеризуя
их в целом отрицательно[18, c. 101–105].
Кроме того, автор начало артиллерийско-
инженерного образования относит к 1712 г.,
опираясь на сообщение И. И. Голикова об
организации в этом году школы в артилле-
рийском полку для обучения «артиллерий-
ской науке 20 молодых дворян» [20], вер-
сия, которая, к сожалению, получила даль-
нейшее распространение не только в доре-
волюционной, но и советской и совре-
менной историографии.

Неплохо отражена история зарождения
и развития системы подготовки кадров для
флота России на протяжении XVIII в. в ра-
боте Ф.Ф. Веселаго «Очерк истории Мор-
ского кадетского корпуса с приложени-
ем списка воспитанников за 100 лет» [11].
Кроме работы Ф. Ф. Веселаго, в середи-
не XVIII в. были изданы труды по исто-
рии флота в XVIII в. [19], подготовлен-
ные И. Л. Голенищевым-Кутузовым и А. И.
Ногаевым, который приступил к публика-
циям писем Петра I и других материалов,
относящихся к созданию русского флота.
Других крупных работ по истории создания
флота и первых военно-специальных учеб-
ных заведений для подготовки флотских
кадров в XVIII в. не появилось. В 1857 г.
вышел в свет сборник Н. Н. Мельницкого
[28, c. 3–7]. В этом обширном труде, охваты-

вающим время с начала XVIII в. до 1842 г.,
военно-учебным заведениям, учрежден-
ным в царствование Петра I, отводится
всего пять страниц. Повторяется ошибоч-
ная точка зрения о начале артиллерийско-
инженерного образования в 1712 году. Бо-
лее детального анализа вопросов зарожде-
ния и развития артиллерийско-инженер-
ного образования в Петровскую эпоху ав-
тор не проводит.

На рубеже 50-60-х гг. XIX в. были опуб-
ликованы работы, содержащие интересные
сведения об истории русской артиллерии
и инженерно-артиллерийском образова-
нии. С рядом работ по данной теме высту-
пил В. Ф. Ратч. Среди его работ по исто-
рии русской артиллерии, наибольший ин-
терес представляет статья «Петр Великий
как артиллерист и капитан бомбардирской
роты. Начальствующие артиллеристы при
Петре». В ней автор сообщил интересные
данные о создании при бомбардирской
роте одной из первых в России артиллерий-
ских школ под начальством Г. Г. Скорня-
кова-Писарева, на которого «более 20 лет
возлагалось теоретическое обучение в бом-
бардирской роте» [33, c. 104–154]. Обшир-
ная работа Н. Г. Устрялова представляет по
настоящее время определенную ценность,
поскольку на ее страницах запечатлен ог-
ромный документальный материал, каса-
ющийся петровских преобразований [39].

Вопросы артиллерийского и инженер-
ного образования кратко в своей работе
рассматривает Н. М. Ломан [26, c. 3–5]. Ро-
доначальницей артиллерийско-инженерно-
го образования автор рассматривает Мос-
ковскую школу математических и навигац-
ких наук. В качестве обоснования для та-
кого вывода автор приводит известные сло-
ва Петра, где дается высокая оценка шко-
лы. В середине 60-х гг. XIX в. вышли в свет
работы по истории артиллерии М. Д. Хмы-
рова. Для нас большой интерес представля-
ют те новые материалы, которые автор дает
в отношении бомбардирской роты Преоб-
раженского полка и деятельности при ней
артиллерийской школы [40, c. 583–623].
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Некоторые сведения о развитии военно-
специального образования в первой четвер-
ти XVIII в. приводят в своей книге А. Пла-
тов и Л. Кирпичев. Они, как и другие авто-
ры, сообщают о существовании школы при
артиллерийском полку [31, c. 4–5].

Крупнейшим историком русской артил-
лерии был Н. Е. Бранденбург. Несомнен-
но, к заслуге Н. Е. Бранденбурга следует
отнести его попытку дать цельное изложе-
ние деятельности артиллерийско-инже-
нерного школы, основанной при Приказе
Артиллерии в 1701 г. Автор сообщает дан-
ные о содержании школы, некоторые све-
дения о движении ее личного состава [9].

Особое место в дореволюционной исто-
риографии занимает труд М. С. Лалаева,
которому принадлежит целый ряд обобща-
ющих трудов по истории военного образо-
вания в России. В этой работе характери-
стике первых военных школ автор отводит
всего десять страниц [24, c. 4–13], тем не
менее сообщает новые сведения, по срав-
нению с предыдущими работами, в ряде
случаев дает анализ и обобщения и назы-
вает первым артиллерийским учебным за-
ведением школу при бомбардирской роте
Преображенского полка. Однако относит
ее основание на начало XVIII в. Москов-
скую школу математических и навигацких
наук М. С. Лалаев ставит на второе место
после бомбардирской школы. Об артилле-
рийской школе Приказа Артиллерии в
книге нет ни слова. Несомненно, эту рабо-
ту также можно считать и первым серьез-
ным исследованием, посвященным исто-
рии кадетских корпусов. М. С. Лалаевым
впервые дана краткая история создания и
дальнейших преобразований кадетских
корпусов и военных, гимназий с 1731 по
1882 гг. Однако при всей своей ценности эта
работа носит в основном описательный ха-
рактер и показывает зарождение и разви-
тие всех типов военной школы: кадетских
корпусов, военных гимназий, училищ и др.
В конце XIX в. были опубликованы и дру-
гие работы М. С. Лалаева. Явными досто-
инствами этих работ являются богатство

фактического материала, живописные ха-
рактеристики деятелей военного образова-
ния, подробность изложения происходя-
щих перемен. Однако автор зачастую про-
сто констатировал происходившие в воен-
но-учебных заведениях перемены, не ана-
лизируя их причин. Вопросы же формиро-
вания морально-боевых качеств военных
кадров получили в этих работах лишь фраг-
ментарное освещение.

Очевидный интерес для исследователей
данной темы, представляет книга В. И. Гип-
пиуса, в которой обобщены сведения и ма-
териалы по истории бомбардирской роты
Преображенского полка. Большую цен-
ность представляют те страницы труда, где
автор сообщает сведения об учебной дея-
тельности артиллерийской школы [17].
Крупным вкладом в русскую военную
историографию явился обобщающий труд
А. К. Пузыревского. В своей работе автор
не рассматривал вопросов организации и
развития в России в XVIII в. инженерно-
артиллерийского образования, но отмечал
важную роль, которую сыграли артилле-
рийские и инженерные школы в деле пре-
образования артиллерийского и инженер-
ного дела [32, c. 102–106]. Большой инте-
рес для изучения истории подготовки во-
енных кадров представляют работы А. Т.
Болотова, А. З. Мышлаевского и др.

Для исследования истории артиллерий-
ского и инженерного образования в Рос-
сии в первой четверти XVIII в., наиболь-
ший интерес представляет специальная
работа Д. П. Струкова, посвященная Мос-
ковской артиллерийской школе. Автор ут-
верждает, что еще в 1698 году «положен был
первый опыт основания училища светских
наук, учреждением в артиллерии при Пуш-
карском приказе особой школы, «цифири
и землемерия», а так же словесных наук:
грамоты и письма» [37, c. 141–164]. В шко-
ле наряду со словесными предметами впер-
вые было положено начало открытому пре-
подаванию математики. Основная часть
работы посвящена деятельности школы.
По сравнению с теми сведениями, которые

Отечественная историография дореволюционного периода о системе военных школ...



70

сообщил об учебном заведении Н. Е. Бран-
денбург, Д. П. Струков привлек новый
большой фактический материал, почерп-
нутый из фондов архива Артиллерийского
музея. Особое внимание автор уделяет воп-
росу подбора преподавателей и трудностей
в решении этого вопроса. Значительное
место в работе отводится перечислению и
анализу проблем, которые школа пережи-
вала на протяжении первого двадцатилет-
него существования.

В 1870–1880 гг. появляются работы, в
которых уже ставятся вопросы о необходи-
мости научных исследований по отдель-
ным проблемам подготовки вооруженных
сил, воинского воспитания, подготовки
офицерских кадров. В конце XIX в. появи-
лись обобщающие труды по истории Рос-
сии, в которых освещаются некоторые воп-
росы образования. Один из крупнейших
русских историков С. М. Соловьев в своем
многотомном труде периоду царствования
Петра I отвел пять томов (XIV–XVIII) и на
обширной документальной основе дал наи-
более полное и цельное изложение истории
этой эпохи. С. М. Соловьев сообщает о
Московской школе математических и на-
вигацких наук, о гимназии Глюка, разно-
язычных школах, находящихся в ведении
графа И. А. Мусина-Пушкина, об основа-
нии в 1712 г. в Москве инженерной школы
и, наконец, о «цифирных школах», создан-
ных в губернских городах. В то же время,
например, сведения об организации в 1698
году артиллерийской школы при бомбар-
дирской роте Преображенского полка и
пушкарской школы «цифири и землемерия»
вообще отсутствуют. Об Московской артил-
лерийской школе, основанный в 1701 г. при
Приказе Артиллерии, С. М. Соловьев со-
общает без своих комментариев только
словами А. А. Виниуса [35, c. 1251].

В начале XX в. был опубликован ряд ра-
бот, в которых с той или иной степенью
подробности рассматривались вопросы
преобразований системы военно-учебных
заведений, организации учебного и воспи-
тательного процесса в них. Рассматрива-

лись вопросы преобразований русской ар-
тиллерии в целом и артиллерийско-инже-
нерного образования в частности. Истории
возникновения и развития системы воен-
но-учебных заведений посвящены истори-
ческие очерки П. В. Петрова и Ф. В. Греко-
ва [30, 21]. Для этих работ характерно хро-
нологическое изложение исторических
фактов и носят они скорее справочный ха-
рактер. Однако авторы почти не сопоста-
вили эволюцию артиллерийского и инже-
нерного образования с теми изменениями,
которые претерпевала артиллерия и армия
в целом, и очень бегло изложили все воп-
росы, связанные с образованием и дея-
тельностью артиллерийских и инженер-
ных школ. Для нашего исследования они
представляют интерес обилием фактиче-
ского материала, подробными сведения-
ми об изменениях учебных программ,
официально ставившихся целях обучения
и воспитания.

Практический интерес представляют
также работы Н. Бирюкова, Д. Н. Трески-
на, П. А. Галенковского, Н. П. Жерве и
В. Н. Строева [7, 38, 14, 22]. К пятидесяти-
летнему юбилею ГУВУЗ в 1913 г. вышла в
свет работа В. А. Бернацкого «Пятидесяти-
летие Главного управления военно-учеб-
ных заведений» [3], во многом повторяю-
щая книгу М. С. Лалаева. Но сведения, со-
держащиеся в ней, изложены более под-
робно и систематично, даже сделана по-
пытка периодизации истории Управления,
однако сделано это по формальному при-
знаку смены его Главных начальников.

В начале ХХ в. пытались было создать
общую историю вооруженных сил России
и подготовили 15-томную работу «Столе-
тие Военного министерства» [36]. Военно-
учебным заведениям посвящен десятый
том истории: «Главное управление воен-
но-учебных заведений. Исторический
очерк». Авторы этой работы сотрудники
ГУВУЗ П. В. Петров и Н. А. Соколов ис-
пользовали широкий круг документов,
привели выдержки из деловой документа-
ции, учебных программ, инструкций, ме-
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муаров воспитанников военно-учебных
заведений. Однако вопросы организации
деятельности военно-учебных заведений,
готовящих командные, инженерные и ар-
тиллерийские кадры, и формирования мо-
рально-боевых качеств не нашли в работе
должного освещения, их раскрытие огра-
ничено указанием декларируемых прави-
тельством задач.

В этот же период к юбилеям различных
военно-учебных заведений, в свою оче-
редь, продолжают издаваться многочис-
ленные исторические очерки, описывав-
шие историю отдельных кадетских корпу-
сов, военных гимназий, юнкерских и во-
енных училищ. В большинстве своем эти
работы представляют собой документаль-
ные хроники того или иного учебного за-
ведения. В историографии дооктябрьско-
го периода посвященной кадетским корпу-
сам и их роли в системе военного образо-
вания России уделялось достаточно серь-
езное внимание. Монографии, посвящен-
ные истории формирования кадетских
корпусов, написанные в начале и середи-
не XIX в. характеризуют узкие аспекты ис-
тории корпусов, не проводя комплексного
анализа. Особенностью этих работ являет-
ся то, что в большинстве случаев нам пред-
ставлены исторические очерки отдельных
кадетских корпусов [23]. Наибольший ин-
терес среди этих работ представляют тру-
ды А. В. Висковатова, А. Антонова, П. Лу-
занова, монографии Л. Анучина, Ф. Весе-
лаго, А. Висковатова, К. Волховского [12,
1, 2, 11, 13]. Деятельность кадетских кор-
пусов, освещена в научных трудах М. С. Ла-
лаева [24, c. 4–13]. В монографии «Первый
Московский кадетский корпус», подробно
представлена история формирования и
поэтапного развития этого военно-учебно-
го заведения, подробно анализируются ус-
ловия организационного процесса и дея-
тельность основателя корпуса С. Г. Зори-
ча. В работах М. С. Лалаева освещена исто-
рия начальных военно-учебных заведений.
Автор не только раскрывает условия фор-
мирования кадетских корпусов, но и акцен-

тирует внимание читателей на попечитель-
стве царствующей династии над этими учеб-
ными заведениями, выделяя государствен-
ную поддержку как основу в подготовке
офицерского состава. Он подробно описы-
вает управление корпусами, анализирует
регламентации и указы, систематизирует
историю развития кадетского образования.
Эти исследования отличаются привлече-
нием большого количества местного ма-
териала, множеством статистических дан-
ных. Вместе с тем в перечисленных тру-
дах при всей их исторической значимости
отсутствовал анализ состояния учебно-
воспитательной работы и других сторон
деятельности кадетских корпусов.

В конце XIX в. – начале XX в. появля-
ются работы С. А. Будаевкого, Ф. В. Греко-
ва, А. И. Гиппиуса представляющие обоб-
щенный обзор истории российских корпу-
сов [16]. Среди этих источников особенно
важно выделить «Исторический очерк во-
енно-учебных заведений, подведомствен-
ных Главному их управлению», написан-
ный С. А. Будаевским [10]. В этой моно-
графии дается характеристика истории во-
енно-учебных заведений в России, выделя-
ются особенности их развития. Автор ак-
центирует внимание на организационных
вопросах в системе подготовки офицерско-
го состава в младших военно-учебных за-
ведениях. Вопросы воспитания в кадетских
корпусах представлены в научных работах
отечественных историков XIX вв. П. А. Ге-
ленковского, А. Ф. Бестужева, А. А. Биль-
дерлинга [5, 6]. На современном этапе раз-
вития кадетского движения наиболее акту-
альна, интересна, познавательна и моно-
графия В. Герштенцейга «О патриотиче-
ском воспитании в кадетских корпусах»
[15]. Автор отмечает, что патриотическое
воспитание является основой подготовки
будущего офицера, без данного направле-
ния невозможно обеспечить стране поко-
ление, готовое защищать свою Родину. Зна-
чимым элементом патриотического воспи-
тания, по утверждению автора, являются
воинские традиции.
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Монография А. Ф. Бестужева раскрыва-
ет особенности воинского воспитания в
закрытых военно-учебных заведениях,
обобщает опыт учебно-воспитательной ра-
боты, накопленный в кадетских корпусах
[5]. Публикации А. Д. Бутовского, А. А.
Бильдерлинга, Л. Я. Барского, анализиру-
ют особенности образования в закрытых
учебных заведениях. Обобщенные реко-
мендации по проведению учебного процес-
са в кадетских корпусах раскрыты в моно-
графии начальника Штаба военно-учеб-
ных заведений Я. И. Ростовцева «Настав-
ления для образования воспитанников во-
енно-учебных заведений» [34], в этой ра-
боте раскрыты вопросы: о предметах, ко-
торые преподавались в корпусах, об учеб-
ной нагрузке и даже о методике препода-
вания в корпусах в этот период.

Таким образом, на протяжении XIX,
особенно его последней четверти, и в нача-
ле ХХ в., благодаря тщательному исследо-
ванию законодательных актов, введению в
научный оборот новых документальных ма-
териалов, были достигнуты крупные успе-
хи в изучении и освещении как в целом эпо-
хи Петра Великого, так и его государствен-

ной и военной деятельности, а также пред-
принимаются попытки научного анализа
исторического развития системы подготов-
ки офицерских кадров в военно-учебных за-
ведениях. В 1850–1890-е гг. XIX – в начале
XX в. историография проблемы создания,
развития военно-специальных школ и ка-
детских корпусов, совершенствования учеб-
ного процесса в этих военно-учебных заве-
дениях, как правило, ограничивалась опи-
сательной стороной истории возникнове-
ния и развития системы военного образо-
вания, описанием истории отдельных воен-
но-учебных заведений в связи с их крупны-
ми юбилеями. Вопросы организации дея-
тельности военно-учебных заведений, гото-
вящих командные, инженерные и артилле-
рийские кадры, и формирования морально-
боевых качеств не нашли в работах долж-
ного освещения. Решение этих вопросов
ограничивалось указанием декларируемых
правительством задач в этой области.

Деятельность военно-специальных
школ и кадетских корпусов, осуществляв-
ших подготовку командных, инженерных
и артиллерийских кадров, освещена, к со-
жалению, не в равной степени.
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