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2012 ГОД объявлен президентом Российской Федерации Го&
дом истории России. Согласно указу президента, это делается «в
целях привлечения внимания общества к российской истории и
роли России в мировом историческом процессе»1. Президент
России считает, что празднование в 2012 г. многих исторических
дат послужит консолидации российского общества: исполняется
1150 лет русской государственности 2 – венчанию на княжение Рю&
рика в 862 г. в Ладоге, а затем в Великом Новгороде; будет отме&
чаться 400&летие изгнания польских интервентов из Москвы опол&
чением под руководством Минина и Пожарского; 280&летие с мо&
мента открытия Первого (Корпус кадетов шляхетных (дворянс&
ких) детей (1732–1743), Сухопутный шляхетный кадетский кор&
пус (1743–1766)) кадетского корпуса (1732–1918); 150&летие со
дня рождения Петра Столыпина; 200&летие победы России в Оте&
чественной войне 1812 г. 3

Эта победа занимает центральное место в нашей истории и явля&
ется объединяющим фактором, который раскрывает другие важные
исторические события в жизни русской нации. Отечественная вой&
на 1812 г. имеет свою историю и особенности подготовки к ней.

Одним из центров сохранения памяти о войне является Военно&
исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
(ВИМАИВиВС) – старейший военный научно&исследовательский и
культурно&исторический комплекс России, который берет свое нача&
ло (август 1703) с рождением северной столицы – Санкт&Петербурга.
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За более чем 300&летнюю историю ВИМАИВиВС прошел ряд
этапов в развитии, превратился в многофункциональный комплекс
и располагает сегодня многими ценными коллекциями. Одним из
значительных приобретений Военно&исторического музея в кон&
це XX в. стал переезд сюда в 1991 г. Мемориального дома&музея
М.И. Голенищева&Кутузова из Бунцлау (Болеславец, Польша) с пе&
редачей штата и фондов в ВИМАИВиВС 4. В 1992 г. к 180&летию
Отечественной войны 1812 г. в ВИМАИВиВС была открыта новая
экспозиция, посвященная жизни и деятельности великого полко&
водца России.

200&летие победы в Отечественной войне 1812 г. – знаменатель&
ная дата, она исторически объединяет эту тему в стенах Военно&
исторического музея с общей экспозицией и позволяет взглянуть
на нее с новых точек зрения, привлекая и используя богатейшие
возможности музея. Весьма существенную роль в этом историчес&
ком противоборстве, итог которого повлиял на судьбы народов мира,
сыграли и выпускники Пажеского и кадетских корпусов России.
Раскрытию этих вопросов мы и посвящаем данную работу.

Одним из основных исследователей темы традиций кадетского
образования и воспитания является Н.А. Милешина 5. Она показа&
ла последовательность этапов историографии создания кадетских
корпусов и их содержание.

Дореволюционная историография (1732–1917) исследуемой
проблемы, отмечает Н.А. Милешина, получает развитие параллель&
но с процессом становления кадетского образования в России, на&
чало которому было положено в 1732 г. Первоначально изучение
проблемы дворянского образования ограничивается педагогичес&
кими трактатами преподавателей кадетских корпусов И.И. Бецко&
го, Н.А. Добролюбова, Д.И. Менделеева, Н.И. Пирогова и др. Пер&
вые попытки анализа деятельности кадетских корпусов предпри&
няты во второй половине XIX в.

Основное внимание дореволюционных исследователей было
сосредоточено на истории конкретных военно&учебных заведений
(далее – вузов), отчетах о праздновании юбилейных дат кадетских
корпусов, о чем свидетельствуют работы Н.П. Жерве, Н.Л. Лома&
на, П.В. Петрова, Ф.В. Грекова, В.А. Висковатова и др. В целом эти
исследования носили преимущественно описательный, бессистем&
ный характер.
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В историографии советского периода (1917–1991) в рамках кри&
тического отношения к традициям «класса эксплуататоров» гос&
подствующим стало утверждение, что в дворянских кадетских кор&
пусах «помещечьи и купеческие сынки учились искусству угнете&
ния народных масс». Только в 40&х гг. XX в. в связи с открытием
суворовских военных училищ возобновилось изучение истории
кадетских корпусов дореволюционной России. Б.М. Кончаков оха&
рактеризовал подбор, подготовку и распределение педагогических
кадров в кадетских корпусах. С. Гурьев, М.Н. Жесткова, Н.И. Алпа&
тов проанализировали воспитательную работу в кадетских корпу&
сах с середины XVIII в. до 1917 г. Особое внимание в этих работах,
отмечает Н.А. Милешина, обращалось на то, что с одной стороны в
кадетских корпусах готовили защитников престола, с другой – офи&
церов, носителей прогрессивных идей в российском обществе.

В современной историографии (1991–2010) в работах С.В. Вол&
кова, А.А. Галушко, А.А. Колесникова, Н.А. Машкина выявляются
особенности внутренней структуры вузов разного типа, даются со&
циальные характеристики их воспитанников. В работах В.В. Чер&
накова 6, В.Н. Бенды 7 и других дан анализ учебно&воспитательного
процесса в кадетских корпусах в XVIII – начале XIX вв.

История русской военной школы насчитывает более трех ве&
ков. Необходимость раннего обучения ратному мастерству в пол&
ной мере осознал царь Петр I. С его именем связано появление
первых военных школ. Первым заведением подобного типа при&
нято считать школу при бомбардирской роте Преображенского
полка, образованную после возвращения русского царя из первой
зарубежной поездки в 1699 г. За ней последовала Навигацкая
школа в Москве (январь 1701). Последняя оказалась универсаль&
ной и самой большой: в ней было до пятисот учеников. Она поло&
жила начало светскому, военному и военно&морскому образова&
нию в России.

Вскоре, вслед за Москвой, военные школы стали открываться и
в новой, северной столице. К концу правления Петра (1725) в Рос&
сии существовало уже полтора десятка школ, где учились дворян&
ские дети. Эту тему изучали многие военные и гражданские исто&
рики и педагоги. На наш взгляд, наиболее полно и последовательно
она исследована в работе В.Н. Бенды 8.

Преемники Петра Великого продолжили начатое дело. В 1732 г.
во время правления Анны Иоанновны (племянницы императора
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Петра I) в Петербурге открыл свои двери первый в России Корпус
кадетов шляхетных (дворянских) детей. Своим появлением он
обязан сподвижнику Петра Ягужинскому, который, будучи послан&
ником в Пруссии, тщательно изучил тамошний опыт военного обу&
чения юношей. Первым директором корпуса стал граф Миних.

Вслед за этим корпусом в XVIII в. в северной столице были
образованы еще несколько учебных заведений для дворян: Морс&
кой кадетский корпус (1752), Пажеский корпус (1759), получив&
ший статус военно&учебного заведения в 1802 г., Артиллерийс&
кий и инженерный кадетский корпус (1762), Шкловское благо&
родное училище (1778), послужившее впоследствии основой для
1&го Московского кадетского корпуса. Они в общей сложности
подготовили около 7 тысяч офицеров. Из их стен вышли многие
известные выпускники. Среди них фельдмаршалы П. Румянцев,
А. Прозоровский, М. Каменский, И. Паскевич, герои Отечествен&
ной войны 1812 г. генерал&фельдмаршал М. Голенищев&Кутузов,
генералы Я. Кульнев, Д. Дохтуров, А. Сеславин, П. Коновницын и
многие другие.

Развернутая историко&хронологическая характеристика создания
в России первых и последующих кадетских корпусов в XVIII – на&
чале XIX вв. дана весьма содержательно в последнее пятнадцатиле&
тие. Она представлена в работах известных ученых В.М. Крылова 9,
В.М. Меньшова 10, В.А. Гурковского 11, Б.П.Сыченкова 12, И.Н. Ло&
щилова 13, В.В. Семичева (в соавторстве с В.М. Крыловым) 14. Если
последние две работы, хотя и небольшие по объему, имеют комп&
лексный подход в изложении темы, носят в основном ознакоми&
тельный характер и рассчитаны на нынешних воспитанников ка&
детских образовательных учреждений, то другие названные рабо&
ты – довольно фундаментальные по глубине изложения заяв&
ленной темы, но они носят в основном описательный характер. В
них указаны даты открытия и места размещения первых и последу&
ющих кадетских корпусов в XVIII – начале XIX вв. В этих работах
показано пристальное внимание со стороны императоров от Петра I
до Александра I и членов императорской фамилии к новым учеб&
ным заведениям, представлены главные и основные директора ка&
детских корпусов, учебно&воспитательные цели и основные задачи
этих вузов, руководящие документы, учебные планы и программы
обучения, набор и выпуск из них, численность и социальный со&
став воспитанников, даны распорядок дня и его последующие ви&
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доизменения, история становления и развития учебно&воспита&
тельного процесса, его проблемы и особенности в том или ином
учебном заведении, показана организация учебного и внеучебного
времени, налаженность быта, досуга и их особенности в первых и
вновь создаваемых вузах той поры.

Однако исследований создания системы кадетского воспитания,
кроме как в работах В.В. Чернакова и В.Н. Бенды, практически не
проводилось. «Необходимость организации воспитательной рабо&
ты в военно&учебных заведениях XVIII в. в России была очевидна
и определялась субъективными и объективными факторами»15.

Патриотическое воспитание в конце XVIII – начале XIX вв. име&
ло свою историю и особенности. Исследование военно&воспитатель&
ной системы указанного периода начинается с изучения форм и ме&
тодов воспитательной деятельности, применяемых на тот момент в
русской армии, в частности присяги, ритуала ее принятия.

Особое внимание уделялось поддержанию порядка и дисцип&
лины, одного из решающих условий боеспособности войск и побе&
ды в бою. А для военных учебных заведений это залог успешного
выполнения учебной программы, и в конечном счете – обучения и
воспитания офицерских кадров, обладающих всеми необходимы&
ми знаниями и умениями, не только способных руководить, но и
владеющих приемами и навыками воспитания в соответствии с
задачами, обозначенными нами выше.

Пристальное внимание состоянию порядка и дисциплины в ар&
мии и в вузах России стало уделяться с момента воцарения на пре&
столе императрицы Елизаветы Петровны. Толчком к этому послу&
жил тот факт, что после смерти Петра I в 30–40 гг. XVIII в. в систе&
ме воспитания русской армии начали преобладать негативные тен&
денции. Уставы и инструкции, составленные Остерманом, Биро&
ном и другими временщиками, извратили воспитательную систе&
му, сложившуюся к тому времени: солдат перестал быть государ&
ственным человеком; в армию отдавали за провинности, как в тюрь&
му; солдат не приводили к присяге; офицеры не занимались их обу&
чением и воспитанием, как прежде. Тенденции усиления мер при&
нуждения возобладали над воспитанием патриотизма, а среди вос&
питательных средств на первый план вышло физическое наказа&
ние, особенно за нерадивость и непонятливость. Все это негативно
сказалось на общем состоянии дисциплины и правопорядка не толь&
ко в армии, но и в учебных заведениях.
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«Полнота и глубина воспитательного процесса в кадетских кор&
пусах, – замечает В.В. Чернаков, – во многом определялась состоя&
нием охвата кадет вниманием и заботой их руководителей.

Педагоги, как и их воспитанники, жили в разные эпохи. По&раз&
ному складывались их судьбы, но всех их роднило чувство любви
к своей Родине, воедино связывала честь, готовность до конца вы&
полнить свой воинский долг. Интересно, что для успешного дости&
жения этой основной цели требовалось, чтобы все доступные им
воспитательные средства, все способы непосредственного воздей&
ствия наставников на их питомцев, как и вся обстановка жизни
последних, своевременно возбуждали и твердо упрочивали в каж&
дом из них живой интерес к военному делу и к славе родного ору&
жия»16.

Проследим тенденции и особенности воспитательной работы на
примерах ряда ведущих руководителей 1&го (Сухопутного шля&
хетного) кадетского корпуса.

Первым главным директором корпуса был назначен граф
Б.К. Миних, который пробыл в этой должности десять лет (с 1732
по 1741). Как главный директор, он считал необходимым вникать
во все стороны воспитания кадет. Прежде всего он требовал от офи&
церов – воспитателей – привития подопечным аккуратности и оп&
рятности в ношении формы одежды. Однажды после посещения
корпуса он указал директору корпуса на то, что «у кадет плохие
прически, мундиры и камзолы в пятнах, кадеты ходят без галсту&
ков, используя вместо них шелковые платки». Он потребовал от
офицеров корпуса навести порядок.

Заметный след в истории Сухопутного шляхетного кадетского
корпуса оставил князь Б.Г. Юсупов. Он был назначен на должность
главного директора СШКК 19 февраля 1750 г. Он детально вникал
во все вопросы управления корпусом. Князь Б.Г. Юсупов «…уда&
лил неспособных чиновников, улучшил содержание кадет, ввел
лучший порядок в преподавании наук, приказал при ротах вести
списки оштрафованных воспитанников, знал отличившихся по
наукам и поведению»17. В Россиском государственном архиве древ&
них актов (РГАДА) сохранился одобренный Юсуповым проект об
изменении методики преподавания в классах корпуса: предполага&
лось составить список книг и авторов пособий; была изменена оче&
редность преподавания предметов: география, а затем история,
арифметика прежде геометрии. Особое значение придавалось
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преподаванию «нравственных наук» и повторению пройденного ма&
териала 18. Перед преподавателями ставилась задача подготовить
офицера, не только владеющего военным искусством, но и знако&
мого со всеми достижениями научной мысли.

Одним из основных организаторов воспитательного процесса в
кадетских корпусах стал И.И. Бецкой. Под влиянием французских
энциклопедистов и идей Жан&Жака Руссо, отмечает В.А. Гурковс&
кий, у Екатерины II возникло желание создать такие учебные заве&
дения, в стенах которых дети с самого раннего возраста всецело
передавались бы в руки особо избранных воспитателей и учите&
лей, вне влияния семьи и общества. Идеи Екатерины II проводил в
жизнь тайный советник, затем генерал&поручик Бецкой, являю&
щийся генеральным директором Сухопутного кадетского корпуса
с 1766 по 1773 гг. Он стал автором нового устава кадетского корпу&
са, который был утвержден Екатериной II 20 января 1767 г. Она
подчиняет кадетский корпус лично себе и наименовывает его Им&
ператорским сухопутным кадетским корпусом. Бецкой благово&
лил просвещенным деятелям, отличающимся напористостью, лов&
костью при достижении целей, и в то же время без должного ува&
жения относился к офицерам, способным, по его мнению, лишь
сражаться на поле брани 19.

Разработанные Бецким «твердые правила, по которым было на&
значено принимать, воспитывать и обучать юношество благородное»,
требовали, чтобы «воспитание в кадетском корпусе было практи&
ческим, паче нежели теоретическим, а учиться юношеству больше
от смотрения и слышания, нежели от твержения уроков». Как было
записано в уставе, воспитание в кадетском корпусе «имеет целью:
а) сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды
и б) украсить сердце и разум делами и науками, потребными граж&
данскому судье и воину». «Надо взрастить младенца, – было сказано
в приложении к уставу, – здорового, гибкого и крепкого, вкоренить
в душе его спокойствие, твердость и неустрашимость»20.

По мысли И.И.Бецкого, внутренний порядок в заведении дол&
жен способствовать тому, чтобы кадеты приучались к самостоя&
тельному труду, уходу за собой, а игры на свежем воздухе должны
были способствовать их возмужанию и выработке силы и вынос&
ливости.

В конце XVIII в. в корпусе укоренился культ изящной словесно&
сти. Гомер, Расин, Вольтер – вот тот уровень, к которому должны
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были тянуться кадеты. Педагоги всемерно развивали у кадет спо&
собность вести диалоги с известными иноземцами, в основном,
естественно, с французами. Отрывая мальчиков от семей, их отры&
вали и от родного языка, и от родной почвы. Среди «будущих кон&
сулов и сенаторов» свободно владевший русской литературной
речью был редким исключением.

Историк В.О. Ключевский, оценивая значение создания 1&го
кадетского корпуса и первые годы его существования, в своем «Кур&
се русской истории» писал: «Общественное образование свило себе
гнездо там, где всего менее можно было ожидать его – в специаль&
ных военно&учебных заведениях. В начале царствования Елизаве&
ты их было два – Шляхетный сухопутный кадетский корпус и
Морской корпус… В начале царствования Екатерины II был издан
новый Устав СШКК. В этом Уставе любопытная программа обуче&
ния. Науки разделялись на “руководящие к познанию предметы,
предпочтительно нужные гражданскому званию, и на полезные и
художественные”. Перемена в программе дворянского образова&
ния изменила программу и казенных школ, которые вынуждены
были приноравливаться к вкусам и потребностям дворянского об&
щества»21.

В конце XVIII в. Сухопутный шляхетный кадетский корпус пред&
ставлял собой во многих отношениях пример проведения в жизнь
идей эпохи Просвещения. К этому времени он в соответствии с же&
ланием Екатерины II стал «рассадником новой породы людей».

По мнению многих исследователей, значительный вклад в дело
воспитания кадет Императорского шляхетного сухопутного кадет&
ского корпуса внес генерал&адъютант граф Ф.Е. Ангальт, назначен&
ный генеральным директором корпуса в 1786 г. Он проявил себя
храбрым и мужественным офицером, замечательным педагогом,
отличался высокими духовными качествами, преклонялся перед
Францией. Считалось, что граф вывел корпус на такую высоту, на
какой могли быть только лучшие образовательные заведения всей
Европы 22.

Генрих Шторх, оценивая значение корпуса для России, отмечал:
«Широкая задача этого учреждения естественно разветвляется в
четырех направлениях: физическом, моральном, научном и воен&
ном образовании. Стремящаяся ко всяким усовершенствованиям,
могучая Российская Империя достигает этой цели посредством
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обширного учебно&воспитательного заведения, содержащего такое
количество молодых людей из высших общественных классов»23.

Нового генерального директора корпуса генерал&поручика Ми&
хаила Илларионовича Кутузова, выпускника 2&го кадетского кор&
пуса, пришедшего на смену скончавшемуся в 1794 г. Ангальту, каде&
ты встретили в штыки. Намеченные им реформы в области про&
граммы обучения не понравились кадетам. На смену либеральным
порядкам в корпус пришла воинская дисциплина, регулярные за&
нятия строевой и инженерной подготовкой, фортификацией и дру&
гими военными дисциплинами. Назначение М.И. Кутузова не было
случайным. Его методы обучения и воспитания войск в период,
когда он командовал Бугским егерским полком, прославили его и
создали ему славу незаурядного военного педагога. Его «Приме&
чания о военной службе вообще и о егерской особенно», напеча&
танные в 1786 г., выдвинули его в число первых кандидатов на
пост директора кадетского корпуса. Кутузов был последователем
П.А. Румянцева и А.В. Суворова, наиболее ярких представителей
русской военной школы XVIII в. 24

Кутузов привнес в жизнь Сухопутного кадетского корпуса но&
вый дух. Даже в гренадерской роте воспитанники все больше стали
ассоциировать понятие личной чести не со стремительной карье&
рой, а со служением Отечеству. Воинская организация кадетской
жизни, введенная Кутузовым, преобразила ее. Современники от&
мечали, что Кутузову «корпус обязан учреждением строгой дис&
циплины, сообразной с воинскими правилами». Соблюдение креп&
кой воинской дисциплины, основанной на субординации, служи&
ло в глазах М.И. Кутузов одним из главных залогов нравственного
воспитания.

В 1794–1797 гг. М.И. Кутузов – главный директор СШКК (по
выражению Екатерины II, «рассадника воинских людей») – провел
реорганизацию и установил строгий режим, усилил практическую
направленность обучения, ввел преподавание тактики (сам читал
этот курс, а также курс военной истории). В 1795–1796 гг. одновре&
менно командовал сухопутными войсками в Финляндии 25.

«Характерно, что великий русский полководец М.И. Кутузов
также считал преподавателя центральной фигурой в деле обуче&
ния и воспитания будущих офицеров, без которых совершенного
офицера никогда произвести не можно»26. Отсюда и отношение
к воспитателям и педагогам. Сюда набирали, как правило, людей
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с университетским или педагогическим образованием, имею&
щих определенный жизненный, служебный и педагогический опыт.
По мнению одного из столпов русской военной педагогики конца
XVIII в. И.И. Бецкого, без хороших воспитателей тщетны все пред&
писания 27.

Именно поэтому в кадетских корпусах прошлого центральное
место в системе воспитательной работы отводилось субъектам вос&
питания, а именно: воспитателям, преподавателям, церковнослу&
жителям, врачам и работникам административно&хозяйственной
части. Роль каждого из субъектов в воспитательном процессе диф&
ференцировалась исходя из их функциональных обязанностей и
подчинялась принципу комплексного подхода в воспитании 28.

Основной упор в кадетских корпусах делался не только на воен&
ное, но прежде всего на умственное и нравственное воспитание ка&
дет. В каждом корпусе имелась хорошая библиотека, посещать ко&
торую считалось правилом хорошего тона.

Совершенствование военной техники, а также тактики боевых
действий войск и увеличение их численности, сложные педаго&
гические проблемы, связанные с военным обучением подрастаю&
щего поколения, а также надвигающаяся угроза вторжения в Рос&
сию шведов, турок, а позже и французов (1812) диктовали необ&
ходимость реформирования системы военного образования. Пер&
вые попытки разделить военно&учебные заведения на учрежде&
ния профессионального военного обучения и общеобразователь&
ные с элементами военной подготовки были предприняты в нача&
ле XIX в.

В начале XIX в. в развитии системы кадетских корпусов про&
изошли значительные изменения. К существовавшим столичным
кадетским корпусам была добавлена сеть губернских военных учи&
лищ в качестве подготовительных военно&учебных заведений. Эта
идея легла в основу «Плана военного воспитания», утвержденного
Александром I в 1805 г. Огромную роль в создании этих училищ
сыграло местное дворянство.

До начала XIX в. государственного органа по управлению воен&
ным образованием в России не было. В определенной степени это
объяснялось малочисленностью военно&учебных заведений.
Впервые вопрос о централизованном руководстве ими возник в
самом начале царствования Александра I, в мае 1802 г., при об&
суждении проекта создания новых министерств. Первоначально
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предполагалось подчинить вузы Министерству народного просве&
щения, но вскоре эта идея была отвергнута. В 1802 г. при Военном
министерстве под председательством великого князя Константи&
на Павловича начала функционировать комиссия из специалис&
тов для разработки уставов, штатов, инструкций, программ для
корпусов и военных училищ. В 1805 г. было принято решение воз&
ложить управление кадетскими корпусами и военными учили&
щами на Совет из директоров столичных кадетских корпусов и
других лиц по указанию императора. Совет намеревался реали&
зовать это решение посредством периодических инспекторских
проверок.

В мае 1805 г. Совет представил императору проект устава и шта&
тов губернских военных училищ. Однако дальнейшая деятельность
Совета не внесла в жизнь кадетских корпусов каких&либо замет&
ных изменений. В архивах имеются документы о работе Совета
только за 1805–1809 гг. В последующие годы Совет существовал
лишь номинально 29.

Воспитательная работа в конце XVIII – начале XIX вв., отмечает
В.В. Чернаков, строилась на трех основополагающих принципах:
самодержавие, православие и народность. Исходя из этого она осу&
ществлялась по трем основным направлениям: церковно&религи&
озное воспитание, выполняющее идеологическую роль; воинское
воспитание, ставившее своей целью привитие пажам и кадетам
необходимых русскому офицеру военно&боевых качеств; духов&
но&нравственное воспитание, направленное на развитие духовных
и физических сил воспитанников 30.

В работах В.В. Чернакова и других авторов дан анализ и обоб&
щающие характеристики, и исторические аспекты характера учеб&
но&воспитательного процесса в кадетских корпусах в XVIII – нача&
ле XIX вв. Остановимся кратко на создании элементов системы
воспитания в кадетских корпусах: подготовка и изменение воен&
ной формы одежды, экипировки, разработка элементов символи&
ки, геральдики, фалеристики и вексиллографии для кадетских
корпусов, изменение наименований кадетских корпусов; органи&
зация проведения классных и внеклассных занятий, комплексный
подход, а также формы и методы их проведения; разделение учеб&
ных предметов на функциональные и вспомогательные, утилитар&
ные и неутилитарные; отношение к вере, создание домовых церк&
вей и храмов, библиотек, рекреационных зал и первых музеев



А.Ф. Коновалов

24

в кадетских корпусах (в Сухопутном шляхетном кадетском корпу&
се при Екатерине II и в Артиллерийском и инженерном шляхетном
кадетском корпусе) 31. Строительство манежей для обучения па&
жей и кадет верховой езде, фехтовальных и спортивных залов, ти&
ров для стрельбы из огнестрельного оружия, кружковая работа,
создание в СШКК (1749), а позже и в других кадетских корпусах
театров, обучение пажей и кадет игре на музыкальных инструмен&
тах, создание корпусных оркестров, издание кадетских сборников.
Изучение кадетами сложившихся государственных и воинских
ритуалов и участие в них, разработка и внедрение кадетских тра&
диций. Рассказ о месте и роли ведущих педагогов и офицеров&
воспитателей в учебно&воспитательном процессе, а также выпуск&
ников в деле – на полях сражений и в мирное время.

Итак, «главнейшие средства к заведению офицеров со сведени&
ями суть»:

– хорошее, общее и единообразное воспитание благородного
юношества,

– просвещенное начальство,
– употребление при всякой войне сколь возможно более офи&

церов,
– производство за отличие в науках.
В последние годы историей кадетских корпусов активно зани&

маются и зарубежные авторы, в основном из числа воспитанников
российских кадетских корпусов за рубежом 32.

Однако систематизированного исследования кадетского обра&
зования и воспитания не проводилось. В одной из последних сво&
их статей И. Андрушкевич делает акцент на методологический
взгляд и историческое значение воспитания, идее целостности и
комплексности воспитания, возникновении кадетских корпусов,
содержательной характеристике наилучшего воспитания, теме вос&
питания в кадетской печати.

Как отмечает И. Андрушкевич, граф А.А. Коновницын, прямой
потомок героя Бородинского сражения, тогда определил: «Все наше
национально&патриотическое воспитание основывалось, в конеч&
ном итоге, на христианских заповедях как их проповедует право&
славная церковь, на любви к отечеству, на уважении к родителям и
старшим, на высокой нравственности и на высочайшем понятии
чести. Ничего лучше придумать нельзя. А посему и выдумывать
ничего иного не надо»33.
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Остановимся на содержании «наилучшего воспитания». Его
можно свести, по словам И. Андрушкевича, в пять групп, в пять
«столпов» правильной педагогики: 1) вера и верования, 2) заветы
и традиции, 3) инструментальные концепции (научные теории),
4) нравы и манеры, 5) символы и ритуалы. На наш взгляд, это до&
вольно интересный подход к структуре и истории патриотическо&
го воспитания 34.

«Традиции нельзя ввести вдруг и сразу. Они, чтобы стать нрав&
ственным мерилом жизни, закрепляются в том или ином челове&
ческом общежитии через отбор национальным нравом, обычаями,
заветами предков, и этот процесс закрепления требует довольно
длительного времени. Так что если мы говорим о традициях кадет&
ских корпусов, – отмечал А.Б. Иордан, – то нам придется вспом&
нить историю их становления в России, а она в нашем отечестве
длилась более двух веков»35.

Таким образом, современная Россия обладает богатым педаго&
гическим опытом в области национально&патриотического воспи&
тания молодежи. Больше того, кроме самого педагогического опы&
та, Россия обладает также и исключительно выразительным под&
тверждением правильности этого опыта и всей его методологии.
Ведь преобладающая часть творцов великой русской культуры, в
первую очередь, великой русской литературы и великой русской
музыки, была продуктом этой русской целостной системы воспи&
тания 36.

Приведенный далеко не полный перечень указанных работ пока&
зывает историю формирования системы патриотического воспи&
тания в Пажеском корпусе и кадетских корпусах Российской им&
перии за период XVIII – начала XIX вв. Анализ этих работ показы&
вает, что они дают нам общую картину тех или других сторон пат&
риотического воспитания, его развития и состояния накануне Оте&
чественной войны 1812 г.

В целом мы можем сделать вывод, что накануне Отечественной
войны 1812 г. патриотическое воспитание в кадетских корпусах
представляло собой довольно развитую, хотя может быть и не во
всем совершенную систему. Однако отметим, что в эти годы вы&
пускники кадетских корпусов составляли ядро офицерского кор&
пуса русской армии. Именно благодаря полученному в Пажеском
и кадетских корпусах патриотическому воспитанию оно стало
фундаментом убежденности и обученности их выпускников. Они
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обеспечили основу высокого боевого духа офицерского и рядового
состава в эти непростые, переломные для русского общества годы.

В конце XVIII – начале XIX вв. в мире ощутимо пахло порохом,
Россия участвовала во многих войнах. Во многих из них принимал
непосредственное участие А.В. Суворов.

Суворов вошел в мировую историю как выдающийся полково&
дец и военный мыслитель, один из образованнейших людей своего
времени, обладавший обширными познаниями не только в воен&
ной, но и в других областях знаний. Пройдя все ступени военной
карьеры, приняв участие в более чем 60&ти сложных баталиях и не
потерпев в них ни одного поражения, он оставил огромное военно&
теоретическое и практическое наследие, обогатил все области во&
енного дела новыми выводами и положениями. Отбросив устарев&
шие принципы кордонной стратегии и линейной тактики, Суворов
разработал и применил в полководческой практике более совер&
шенные способы и формы ведения вооруженной борьбы, которые
намного опередили свою эпоху и обеспечили русскому военному
искусству ведущее место в Европе.

Стратегия Суворова отличалась активностью и решительнос&
тью. Главной целью военных действий ставилось уничтожение ар&
мии противника в открытых полевых сражениях 37. Основным спо&
собом стратегических действий считалось наступление. «Истин&
ное правило военного искусства, – учил Суворов, – прямо напасть
на противника с самой чувствительной для него стороны, а не схо&
диться, робко пробираясь окольными дорогами … дело может ре&
шено только прямым смелым наступлением». Отдавая предпочте&
ние наступлению, Суворов считал возможным в отдельных случа&
ях прибегать к обороне и даже к отступлению в интересах сохране&
ния войск от удара превосходящего противника. Большое значе&
ние Суворов придавал массированию сил и средств на важнейших
направлениях (принцип Эпоминонда) 38. Суворов был не только
крупнейшим стратегом, но и непревзойденным тактиком.

Суворов создал передовую систему воспитания и обучения
войск. В ее основе лежало убеждение, что человек является реша&
ющим фактором победы. Он был врагом бесцельной и бессмыслен&
ной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство национально&
го самосознания и любовь к Родине, приучить их к смелым, иници&
ативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях
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боевой обстановки. Главное внимание обращалось на обучение
войск тому, что нужно на войне. Суворов требовал от подчинен&
ных ясного понимания существа стоящих перед ними задач: о пла&
не действий сообщалось унтер&офицерам и солдатам, так как «каж&
дый воин должен понимать свой маневр»39.

Полководческая деятельность Суворова оставила глубокий след
в истории русской армии. Последователь Петра Великого и уче&
ник П.А. Румянцева, выпускника СШКК, А.В. Суворов воспитал
плеяду замечательных русских полководцев и военачальников,
среди которых наиболее выдающимися были М.И. Голенищев&Ку&
тузов и П.И. Багратион.

Военно&педагогические взгляды А.В. Суворова нашли свое от&
ражение в «Полковом учреждении» (1764–1765), «Науке побеж&
дать» (1795–1796) 40. И хотя эти, педагогические по своей сути,
произведения А.В. Суворова, ставшие всемирно известной воен&
ной классикой, первоначально были восприняты довольно прохлад&
но в сановных кругах, однако позже они заняли достойное место в
библиотеке Главного штаба Императорской армии, в Императорс&
кой академии Генерального штаба, в Императорской Михайловс&
кой артиллерийской академии и, конечно, в библиотеках импера&
торских кадетских корпусов, а также в библиотеке Артиллерийс&
кого музея (благодаря заботам его начальника и военного ученого
генерал&лейтенанта Н.Е. Бранденбурга), встали в ряд с работами
многих зарубежных авторов. Они стали популярными, ими все
более активно стали интересоваться не только преподаватели во&
енной истории и тактики, но и воспитанники военно&учебных за&
ведений.

Темой Отечественной войны 1812 г. занимались многие иссле&
дователи. Один из ведущих исследователей участия кадет в этой
исторической эпопее – В.М. Крылов, директор ВИМАИВиВС 41.
В своей фундаментальной работе помимо истории создания ка&
детских корпусов в России он показал место и роль выпускни&
ков кадетских корпусов в этой войне, назвал десятки имен офи&
церов и генералов, проявивших себя геройски, показал портрет&
ный ряд достославных кадет, воспитанников «рыцарской акаде&
мии», сиятельных пажей, георгиевских кавалеров, офицерские
династии, говорил о значении боевого духа русского солдата,
провел глубокий анализ послужных списков участников войны
и ее последствий.
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Накануне Отечественной войны 1812 г. подготовку офицерских
кадров русской армии, отмечает Валерий Михайлович, осуществ&
ляли 1&й и 2&й кадетские корпуса, Дворянский полк при 2&м кадет&
ском корпусе, Пажеский корпус, Смоленский (Гродненский) ка&
детский корпус, Императорский Военно&сиротский дом и частич&
но Горный кадетский корпус. Попадали в армию, т. е. в сухопутные
войска, и воспитанники Морского кадетского корпуса, однако ос&
новная масса его выпускников направлялась на флот 42.

Перед началом Отечественной войны 1812 г. окончилась Рус&
ско&турецкая война 1806–1812 гг. В этой войне, как и во многих
других войнах данного периода, сражались многие военачальники,
ставшие впоследствии участниками войны с Наполеоном.

Отечественная война 1812 г. – одна из самых ярких и показа&
тельных войн по защите Отечества – явила миру имена блиста&
тельных офицеров и генералов, многие из которых были воспитан&
никами кадетских корпусов.

Один из виднейших представителей российской кадетской
школы – М.И. Кутузов. Получив прекрасное домашнее воспита&
ние, 12&летний Михаил в 1759 г. был зачислен в Петербургскую
объединенную Артиллерийскую и Инженерную школу (впослед&
ствии ставшую 2&м кадетским корпусом), которую он окончил с
отличием и был оставлен в ней преподавателем математики. Став
офицером, служил командиром роты в Астраханском пехотном
полку, которым командовал А.В. Суворов.

В 1812 г. под началом своего учителя М.И. Кутузова с француза&
ми воевали многие бывшие кадеты, среди них: командир Нарвско&
го пехотного полка генерал&майор А.В. Богдановский, командир
Киевского гренадерского полка полковник А.А. Писарев, шеф
40&го Егерского полка полковник Ф.В. Сазонов, генерал&майор
Я.А. Потемкин, 28&летний командир гвардейской бригады генерал&
майор М.Е. Храповицкий, генерал&майор А.К. Ридигер и многие
другие.

По данным Д.Г. Целорунго, воспитанники кадетских корпусов и
приравненных к ним военно&учебных заведений закрытого типа в
1812 г. составили 28 % офицерского корпуса русской армии 43. Они
являлись ядром офицерского корпуса. Многие из них дослужи&
лись до генеральских званий, занимали высокие командные посты
в армии, отечественной артиллерии и инженерных войсках и
приняли участие в боевых действиях против наполеоновской
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Франции в Отечественной войне 1812 г., Заграничных походах 1813
и 1814 гг.

С 1812 г. в домовых церквах при военно&учебных заведениях
появляются черные мраморные доски с фамилиями выпускников
Пажеского и кадетских корпусов, погибших во время боевых дей&
ствий или умерших от ран. Эта традиция поддерживалась вплоть
до Русско&японской войны 1904–1905 гг. Пажи и кадеты с досто&
инством выдержали эти испытания. Они не могли поступить иначе
потому, что с первых дней своего рождения они всей душой были
преданы царю, идеалам чести и воинского долга, потому что они –
рыцари России.

В 1994 г. членами возрожденного «Кружка ревнителей памяти
1812 г.» совместно с Государственным историческим музеем и ре&
дакцией «Российского архива» проведена объемная и трудоемкая
работа по анализу формулярных списков 549 генералов русской
армии, участвовавших в войне 1812–1814 гг., и выявлении воспи&
танников пажеского и кадетских корпусов по данным, приведен&
ным В.М. Безотосным 44.

В 1996 г. теми же авторами на основе новейших данных истори&
ческой науки и всех выявленных архивных материалов издан «Сло&
варь русских генералов, участников боевых действий против ар&
мии Наполеона Бонапарта в 1812–1815 гг.», включающий биогра&
фии 550 генералов 45.

Не всем досталась такая громкая слава. Имена иных упорно за&
малчивали. Именно так поступили с выдающимся русским патри&
отом&славяноведом, человеком исключительных дарований и ин&
тереснейшей судьбы, Александром Семеновичем Шишковым. Од&
нако обращение к его биографии, которую крайне трудно было най&
ти в доступных источниках, способно удивить кого угодно. Еще
бы! Морской боевой офицер, участник нескольких походов и вой&
ны со Швецией 1788–1790 гг., дослужившийся до высокого звания
адмирал! Государственный секретарь, президент Российской ака&
демии наук, министр народного просвещения, писатель, поэт, пере&
водчик, неутомимый исследователь и ревнитель родного языка,
«славянофил в первом поколении».

В 1799 г. А.С. Шишков назначается историографом, или лето&
писцем, флота, а в 1805 г. переходит руководить Адмиралтейс&
ким департаментом. С 9 апреля 1812 г. он назначается государ&
ственным секретарем вместо Сперанского, а с 31 июля того же
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года – еще и членом Комитета по образованию Земского опол&
чения.

Во время Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов
русской армии адмирал А.С. Шишков неотлучно находился при
государе, как статс&секретарь и составитель множества текущих
документов – приказов по армиям, рескриптов, обращений к насе&
лению и т. п. Их следует признать памятниками ораторского ис&
кусства 1812 г.

«Нынешний день, ознаменованный Полтавскою победою, да по&
служит вам примером! Память победоносных предков наших да
возбудит к славнейшим подвигам!» – говорилось в приказе Алек&
сандра I по армиям от 27 июня 1812 г. 46 «Да встретит он (неприя&
тель. – Авт.) в каждом дворянине Пожарского, в каждом духов&
ном Палицына, в каждом гражданине Минина» – было сказано в
манифесте от 6 июля 1812 г. 47 Эти вдохновенные обращения
А.С. Шишкова вселяли мужество, воодушевляли на ратные под&
виги. По свидетельству С.Т. Аксакова, «… писанные им (Шишко&
вым. – Авт.) манифесты действовали электрически на целую Русь.
Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выраже&
ния, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно от&
разилось в сердцах русских людей» 48. Проза А.С. Шишкова ока&
зала влияние на русскую литературу 1812–1814 гг., сказалась в
творчестве А.С. Пушкина. Именно Шишкову посвящены строки
из пушкинского «Второго послания к цензору» 1824 г.: «Сей ста&
рец дорог нам: друг чести, друг народа, Он славен славою двенад&
цатого года»49.

В 1813 г. Шишков сопровождал армию в заграничном походе.
Таким образом, итоги Отечественной войны 1812 г. и Загранич&

ных походов 1813–1814 гг. показали, что боевой дух участников и
героев войны, взращенный в первую очередь на основе системы
обучения и воспитания выпускников Пажеского корпуса и кадетс&
ких корпусов России, а также патриотического настроя широких
слоев общества, на протяжении этих лет был высоким.

В заключение отметим, что мы кратко проследили историю ста&
новления и развития системы патриотического воспитания, ее осо&
бенности и влияние на боевой дух выпускников Пажеского и ка&
детских корпусов России – участников и героев Отечественной
войны 1812 г.
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Эта война, всколыхнувшая лучшие силы народа, дала мощный
толчок росту общественного сознания в России. Она оказала вли&
яние на развитие всего общества. Успехи и победа были законо&
мерны и неизбежны благодаря:

– качественной подготовке и высокому уровню оперативно&так&
тического мышления высшего командного состава армии, приме&
нением его на практике в ходе боевых действий;

– широкому использованию участниками войны передового
опыта П.А. Румянцева, А.В. Суворова и М.И. Кутузова, а также их
учеников и боевых соратников, полученного в ходе ведения бое&
вых действий армией и флотом России в предшествующих вой&
нах XVIII – начала XIX вв.;

– качественной подготовке офицерского состава, в основе кото&
рого были выпускники Пажеского и Морского кадетского корпу&
сов, а также 1&го и 2&го кадетских корпусов, которые отметили к
началу войны свое 80& и 100&летие;

– широкому использованию офицерским корпусом в ходе вой&
ны передовых методов, приемов и форм ведения боевых действий,
взятых из книг А.В. Суворова «Наука побеждать» и М.И. Кутузова
«Примечания о военной службе вообще и о егерской особенно»,
главные идеи которых нашли свое отражение в боевом уставе и
наставлениях войскам;

– широкому использованию командованием в битвах под Смо&
ленском, Москвой, д. Тарутино, при Малоярославце, на реке Бере&
зина и в других районах наряду с регулярными войсками парти&
занских отрядов;

– высокому боевому духу всего народа России, осознавшего себя
единым и ставшего на защиту Отечества, благодаря чему война
переросла в Отечественную войну.

Пажи и кадеты, с детства воспринявшие идеи западной цивили&
зации и достижения русской культуры, прошедшие подготовитель&
ную общую, затем специальную военную и высшую школу, послу&
жившие и принявшие участие в боевых действиях в ряде войн,
были готовы к плодотворной деятельности на любом поприще.
В стенах Пажеского и кадетских корпусов выпускникам были даны
основы нравственных представлений и политических воззрений.
Поэтому именно они определяли в основном судьбу династии Ро&
мановых не только до периода Отечественной войны 1812 г. и Заг&
раничных походов русской армии 1813–1814 гг., а также до начала
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революционных событий XX в., несмотря на все исторические пе&
рипетии и катаклизмы.

Какова социально&нравственная роль и историческое значение
патриотического воспитания, его влияния на боевой дух выпуск&
ников Пажеского и кадетских корпусов России – участников и
героев Отечественной войны 1812 г.? Патриотическое воспитание
являлось нравственным компасом для офицеров и солдат 200 лет
назад, в годы Отечественной войны 1812 г. Оно не утратило своих
позиций и являлось нравственным ориентиром для народов СССР
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Оно остается вер&
ным азимутом и сегодня для нынешних защитников Отечества, в
начале XXI в., и состоит в прямой связи с их образованием и вос&
питанием, но на существенно более высокой ступени развития об&
щества. Система военно&патриотического воспитания России до&
казала свою историческую жизнеспособность в содружестве с бо&
евым духом воинов и подтвердила нравственную основу российс&
кой государственности.

Надеемся, что данная работа станет своего рода историческим
фоном для открывшейся в ВИМАИВиВС накануне нашей конфе&
ренции обновленной тематической выставки о жизни и деятель&
ности генерал&фельдмаршала М.И. Голенищева&Кутузова (к 200&
летию победы России в Отечественной войне 1812 г.), одного из
знаменитых выпускников Артиллерийской и инженерной школы
и одного из выдающихся сынов России.

1 Год российской истории. Указ президента РФ Д. Медведева от 10.01.2012.
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4 Крылов В.М. Письмо Председателю комиссии по подготовке к празднова&
нию 200&летия Победы России в Отечественной войне 1812 года.
5 Милешина Н.А. М.: Изд&во МГОУ. Кадетское образование в России: истори&
ческие традиции и современные перспективы. Вестник № 3. М.: Изд&во МГОУ.
2010. С. 54–57. Или: vestnik&mgou.ru /index.php?optio
6 Чернаков В.В. Историко&педагогические аспекты создания и развития систе&
мы кадетских корпусов в России как непременного условия совершенствова&
ния довузовского военного образования молодежи. СПб., 2002. 144 с.
7 Бенда В.Н. Роль первого директора Артиллерийского и инженерного шляхет&
ного кадетского корпуса // Война и оружие. Новые исследования и материалы.



Патриотическое воспитание выпускников кадетских корпусов и война 1812 г.

33

Межд. науч.&практ. конф. 12–14 мая 2010 г. Ч. I. СПб.: ВИМАИВиВС, 2010.
С. 58–75.
8 Бенда В.Н. Создание и развитие системы подготовки военных кадров в России
в конце XVII – первой половине XVIII вв. (монография). СПб., 2008. 206 с.
9 Крылов В.М. Кадетские корпуса и российские кадеты. СПб., 1998. 672 с.
10 Меньшов В.М. Российские кадеты. Т. 1. Кн. 1, 2 / СПб.: Береста, 2003. С. 24–83.
11 Гурковский В.А. Кадетские корпуса Российской империи. В 2 т. Т. 1. М.:
Белый берег, 2005. С. 10–230.
12 Сыченков Б.П. Юные боги войны. Краткая история средних военно&учеб&
ных заведений Советского Союза. М.: Голос&Пресс, 2006. С. 9.
13 Лощилов И.Н. Памятка российского кадета. СПб., 2001. С. 53.
14 Крылов В.М., Семичев В.В. Званье скромное и гордое кадет. Исторические
и культурные традиции кадетских корпусов России. СПб.: Петербург, XXI век,
2004. 160 с.
15 Бенда В.Н. Особенности воспитательного процесса в военно&учебных заве&
дениях России XVIII в. // Война и оружие. Новые исследования и материалы.
Вторая межд. научн.&практ. конф. 18–20 мая 2011 г. СПб.: ВИМАИВиВС,
2011. Ч. I. С. 28–41.
16 Цит. по: Филиппов Э.М. Кадетские корпуса в России: прошлое и современ&
ность. СПб.: Знание, 1998. С. 9.
17 Цит по: Бенда В.Н. Особенности воспитательного процесса… С. 33.
18 Там же. С. 34.
19 Гурковский В.А. Указ. соч. С. 78–79.
20 Там же. С. 79.
21 Там же. С. 80–82.
22 Там же. С. 82.
23 Там же. С. 83.
24 Там же. С. 84.
25 Там же. С. 85.
26 Чернаков В.В. Указ. соч. С. 65.
27 Там же. С. 65.
28 Там же. С. 65–66.
29 Гурковский В.А. Указ. соч. С. 56.
30 Чернаков В.В. Указ. соч. С. 66.
31Антонов А. Музей 1&го кадетского корпуса. Историческая справка о по&
мещении музея и прилегающих к нему бывших покоев светлейшего князя
А.Д. Меншикова. СПб., 1909; Архив ВИМАИВиВС. Ф. 52. Оп. 110/35. Д. 3.
Л. 6 об.–8 об.
32 Андрушкевич И. Исторический долг // Бюллетень Объединения кадет рос&
сийских кадетских корпусов в Сан&Франциско. 1996. № 50; Ермаков А.М.
Возрождение кадетских корпусов и кадетского духа // Там же. 1998. № 57;
Скворцов М. Первый русский великого князя Константина Константиновича
кадетский корпус Объединения кадет российских кадетских корпусов в Сан&
Франциско. Там же. 2001. № 66.
33 Андрушкевич И. Воспитание русской военной молодежи – ruscadet.ru/
education/сoceptio. Статья написана на основании двух докладов И. Андруш&
кевича на эту тему: на Первом Общекадетском съезде в России 4.09.1998 г., в
Артиллерийском музее, в Санкт&Петербурге и 6.09.1998 г. на открытии съезда
в Москве.



А.Ф. Коновалов

34

34 Там же.
35 Иордан А.Б. Честь родного погона. Книга о традициях в Российских кадет&
ских корпусах. М., 2003. С. 33.
36 Андрушкевич И. Воспитание русской военной молодежи. 1998.
37 Большая Советская Энциклопедия. Т. 25. М., 1976. С. 26–28.
38 Там же.
39 Там же.
40 Суворов А.В. Полковое учреждение. М., 1949. Обнаружено в 1938 г. сотруд&
ником Арт. музея полковником Воробьевым И.Т., документ был составлен как
дополнение к руководящим документам для офицеров и унтер&офицеров Суз&
дальского полка, которым Суворов командовал с 1763 по 1768 гг. См.: Анта&
кольский М. Наука побеждать. Творение прославившегося в свете всегдашни&
ми победами генералиссимуса русских армий, князя Италийского, графа Суво&
рова&Рымникского, с письмами, открывающими наиболее в нем величайшие
свойства его души и таковые же знания военного искусства. СПб., 1806.
41 Крылов В.М. Указ. соч. С. 167–667; Лощилов И. Петербург – кадетская
столица. СПб., 2003. С. 78–230.
42 Крылов В.М. Указ. соч. С. 169.
43 Там же. С. 169–170.
44 Там же. С. 174.
45 Там же. С. 175.
46 Московские ведомости. 1812. № 55. С. 1442.
47 Там же. № 57. С. 1481.
48 Аксаков С.Т. Собр. соч.: в 4&х тт. М., 1955. Т. 2. С. 306–307.
49 Пушкин А.С. ПСС. В 10&ти тт. М., 1974. Т. 1. С. 260.


