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Аннотация
«Люди высшего московского класса старались запастись

средствами для домашнего образования своих детей, принимая
к себе в домы приезжих учителей, западнорусских монахов и
даже поляков. Сам царь Алексей подавал пример в этом. Он
не удовлетворился элементарным обучением, какое получили
его старшие сыновья, Алексей и Федор, от московского
приказного учителя, велел обучать их иноземным языкам,
латинскому и польскому, и, для довершения их образования,
призвал западнорусского ученого монаха Симеона Ситиановича
Полоцкого, воспитанника Киевской академии, знакомого и с
польскими школами…»
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вич-Петровский)

Люди высшего московского класса старались запастись
средствами для домашнего образования своих детей, прини-
мая к себе в домы приезжих учителей, западнорусских мо-
нахов и даже поляков. Сам царь Алексей подавал пример в
этом. Он не удовлетворился элементарным обучением, какое
получили его старшие сыновья, Алексей и Федор, от москов-
ского приказного учителя, велел обучать их иноземным язы-
кам, латинскому и польскому, и, для довершения их обра-
зования, призвал западнорусского ученого монаха Симеона
Ситиановича Полоцкого, воспитанника Киевской академии,
знакомого и с польскими школами.

Симеон – приятный учитель, облекавший науку в привле-
кательные формы. В его виршах можно видеть стихотворный
конспект его уроков. Здесь он касается и политических пред-
метов, стараясь развить в своих царственных питомцах по-
литическое сознание: «Како гражданство преблаго бывает,/
Гражданствующим (правителям) знати подобает». Он рису-
ет своим ученикам политический идеал отношений царя к
подданным в образе доброго пастыря и овец: «Тако началь-
ник должен есть творити – / Бремя подданных крепостно но-
сити, / Не презирати, не за псы имети, / Паче любити, яко
своя дети».

Интерес к переводным и даже подлинным польским кни-
гам вместе с польским языком, при помощи домашних учи-



 
 
 

телей, проникает во дворец московского царя и в дома мос-
ковского боярства. Старшие сыновья царя Алексея, как я
сказал, обучены были языкам польскому и латинскому; царе-
вич Федор выучился даже искусству слагать вирши и был со-
трудником С. Полоцкого в стихотворном переложении Псал-
тыря, переложил два псалма. О нем говорили, что он был
любитель наук, особенно математических. Одна из царевен,
Софья, также обучалась польскому языку и читала польские
книги, даже букву у писала по-латыни. По свидетельству Ла-
заря Барановича, архиепископа Черниговского, в его время
«царский синклит польского языка не гнушался, но читал
книги и истории ляцкие в сладость». Иные из московского
общества старались черпать западную науку из первых ис-
точников, и тем усерднее, что она стала считаться необхо-
димою для успехов на службе. Боярин Матвеев учил своего
сына латинскому и греческому языку.

Предшественник его по управлению Посольским прика-
зом, Ордин-Нащокин, окружил своего сына пленными поля-
ками, которые внушили ему такую любовь к Западу, что со-
блазнили молодого человека бежать за границу. Первый рус-
ский резидент в Польше Тяпкин отдал своего сына в поль-
скую школу. В 1675 г., посылая его в Москву с дипломати-
ческим поручением, отец представил его во Львове королю
Яну Собескому. Молодой человек произнес перед королем
речь, в которой благодарил его «за хлеб, за соль и за нау-
ку школьную». Речь была сказана на тогдашнем школьном



 
 
 

полупольском и полулатинском жаргоне, причем, по донесе-
нию отца, «сынок так явственно и изобразительно свою ора-
цию предложил, что ни в одном слове не запнулся». Король
пожаловал оратору сотню злотых и 15 аршин красного бар-
хата.

Так почувствовали в Москве потребность в европейском
искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании.
Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончи-
ли немецким балетом и латинской грамматикой. Вызванное
насущными материальными нуждами государства, западное
влияние вместе с необходимым приносило и то, чего не тре-
бовали эти нужды, без чего можно было пока обойтись, с чем
можно было еще повременить.



 
 
 

Шереметев. Посольский приказ


