


■ Петр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с этой целью ряд решительных мер.

■ 14 января 1700 года в Москве была открыта школа математических и навигационных наук. В 1701—1721 
были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и 
морская академия в Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была 
открыта первая в России гимназия. Целям массового образования должны были служить созданные 
указом 1714 года цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить 
грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где 
обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для 
подготовки священников создана сеть духовных школ 1721.

■ По оценке ганноверца Вебера, за время правления Петра несколько тысяч россиян были отправлены 
учиться за границу.

■ Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства, но аналогичная мера для 
городского населения встретила яростное сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать 
всесословную начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти прекратилось, 
большинство цифирных школ при его преемниках закрылись), но тем не менее в его царствование 
были заложены основы для распространения образования в России.[12]







■ Благодаря Петру в России возникла система профессионального образования. В 
1701 г. были созданы навигацкая, пушкарская, госпитальная, приказная и другие 
школы, находившиеся в ведении соответствующих государственных органов. 
Кроме того, к 1722 году в разных городах России было открыто 42 так 
называемых “цифирных школы”, обеспечивавших начальное обучение 
математике. Учителя для них готовились в навигацкой школе, получившей в 
1715 г. название “Морская академия”. Гуманитарное образование обеспечивалось 
духовными школами, преподавателей для которых готовила Славяно-греко-
латинская академия. Всего в России к 1725 году было около 50 епархиальных 
школ. Правда, количество учеников в цифирных школах резко сократилось в 
связи с открытием епархиальных школ, куда перешли почти все дети 
священников и дьяконов, и нежеланием “посадских людей” (купечества и 
ремесленников) отдавать своих детей в цифирные школы (их предпочитали 
обучать ремеслу). Поэтому основным контингентом цифирных школ стали 
солдатские дети и дети приказных, а часть школ пришлось закрыть. Уже после 
смерти Петра, в 1732 г. возникли гарнизонные школы, дававшие не только 
начальное военное, но и начальное математическое и инженерное образование. 
Часть духовных (”архиерейских”) школ расширили свой курс за счет “средних” 
и “высших” классов и стали именоваться “семинариями”. В них, кроме грамоты, 
изучались грамматика, риторика, философия и богословие. [7, c.28]



■ Петр мечтал о создании единой внесословной системы образования. На деле созданная им 
система оказалась и не единой (профессиональная школа - духовная школа), и не 
внесословной. Не ставилась и задача общего образования, оно давалось попутно, как часть 
и условие профессионального образования. Но она, эта система, сыграла гигантскую роль 
в развитии российского образования, “вписав” его в европейскую систему образования. 
Кроме того, именно при Петре, в 1714 году, образование было объявлено обязательным 
для детей всех сословий (кроме крестьян).

■ Кстати, именно Петру мы обязаны введением гражданской азбуки, которой пользуемся и 
сейчас.

■ Любимым детищем Петра была Академия наук. При ней был учрежден первый российский 
университет в Санкт-Петербурге, а при университете - гимназия. Вся эта система, созданная 
Петром, начала действовать уже после его смерти - в 1726 году. Студентов в университете 
было сначала очень мало. В основном это были дети дворян или живших в России 
иностранцев; однако уже вскоре были введены стипендии и особые места для 
“казеннокоштных” студентов (учившихся за счет государства). Среди казеннокоштных 
студентов были разночинцы и даже крестьяне (например, М.В. Ломоносов). [8, c.42]


