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Наталия Михайловна Букштынович, 
Дарья Алексеевна Застрожнова

На левом берегу Яузы напро‑
тив Немецкой слободы 
при Петре I размещалась 
слобода Лефортовская. 

В  ней квартировал 1‑й московский 
выборный солдатский полк, которым 
с  1692  года командовал сподвижник 
молодого царя Франц Яковлевич Ле‑
форт (1656–1699). Для «пехотного 
Лефорта полка» была построена Сол‑
датская слобода, впоследствии полу‑
чившая название Лефортовская1. 

Она связана с именем и другого вы‑
дающегося деятеля петровской эпо‑
хи  — генерал‑фельдмаршала Федора 
Алексеевича Головина (1650–1706). 
Здесь находилась его усадьба. В  на‑
чале 1720‑х годов Петр I выкупил 
ее у  наследников Головина и  начал 
благоустраивать под свою резиден‑
цию. Затем императрицы Анна Иоан‑
новна и Елизавета Петровна возводи‑
ли на этом месте деревянные дворцы 
по своему вкусу. И  наконец, для им‑
ператрицы Екатерины II знаменитые 
зодчие  — Антонио Ринальди, Карл 
Бланк, Джакомо Кваренги и  Франче‑

ско Кампорези  — в  период с  1773  по 
1796  год отстроили каменный дво‑
рец, сохранившийся до наших дней. 
Именно в  Екатерининском дворцо‑
вом комплексе в  XIX веке были рас‑
квартированы 1‑й, 2‑й и 3‑й (бывший 
4‑й) Московские кадетские корпуса2.

В России первые специальные учеб‑
ные заведения для профессиональ‑
ной подготовки офицеров появились 
в  царствование Петра I. По  его ука‑
зу от 14  января 1701  года в  Москве 
создается Школа математических 
и  навигацких наук, разместившая‑
ся в  Сухаревой башне3. В  том же году 
на Пушечном дворе была образована 
Артиллерийская (Пушкарская) школа, 
переведенная в  1710‑м на Конюшен‑
ный двор. В 1712‑м старший класс Ар‑
тиллерийской школы преобразовали 
в Инженерную школу. Первоначально 
она располагалась в Сухаревой башне, 
а  затем  — в  Немецкой слободе. По‑
сле учреждения Инженерной школы 

Франц Яковлевич  
Лефорт

Федор Алексеевич 
Головин Екатерининский дворец.

1873–1878 годы
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в  Санкт‑Петербурге (1719) в  нее пере‑
вели всех учеников Московской инже‑
нерной школы. Московская же Артил‑
лерийская школа со временем пришла 
в  упадок, и  в  1731  году была основана 
Артиллерийская школа в  Санкт‑Пе‑
тербурге. В  1758‑м Артиллерийскую 
и  Инженерную школы объединили, 
а  в  1762‑м преобразовали в  Артилле‑
рийский и  инженерный шляхетный 
кадетский корпус (с 1800  года  —  2‑й 
кадетский корпус)4.

Указом императрицы Анны Иоан‑
новны от 29 июля 1731 года в Санкт‑Пе‑
тербурге был учрежден, а  17  февраля 

1732‑го открыт Корпус кадет шляхет‑
ских детей (с  1743‑го  — Сухопут‑
ный шляхетский кадетский корпус, 
с 1800‑го — 1‑й кадетский корпус).

Император Александр I для унифи‑
кации системы образования и  воспи‑
тания будущих офицеров в  1805  году 
создает Совет военно‑учебных заведе‑
ний. К концу его царствования в Рос‑
сии уже существуют Пажеский, Ка‑
лишский, Московский, Финляндский 
и Морской кадетские корпуса5.

Московский кадетский корпус счи‑
тался одним из старейших в  России. 
В Первопрестольной он был учрежден 
3 августа 1824 года, однако к тому вре‑
мени имел уже почти полувековую 

историю, являясь прямым наследни‑
ком Шкловского благородного учили‑
ща для бедных дворян, основанного 
в  день тезоименитства Екатерины II 
24  ноября 1778  года генерал‑лейте‑
нантом С. Г.  Зоричем на собственные 
средства в  городе Шклове Могилев‑
ской губернии6. В  рескрипте импе‑
ратора Павла I от 14  июня 1797  года, 
хранившемся в  музее корпуса, Зо‑
рич назван директором Шкловско‑
го благородного училища7. 28  ноября 
1799‑го, уже после его смерти, учи‑
лище переименовали в  Шкловский 

Семен Гаврилович  
Зорич

К. Г. Г. Гейслер. 
Мундир кадета 
Сухопутного 
шляхетного 
кадетского 
корпуса.  
1793 год

К. К. Пиратский. 
Воспитанники  
из горцев 1-го  
и 2-го кадетских 
корпусов.  
1855 год

Л. Киль. Кадеты 
1-го кадетского 
корпуса эпохи 
наполеоновских 
войн
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кадетский корпус. В  1800  году корпус 
был переведен в Гродно и получил на‑
звание «Отделение кадетского корпу‑
са Гродненского». В 1806‑м по прось‑
бе смоленского дворянства учебное 
заведение переместили в  Смоленск, 
и  оно становится Смоленским кадет‑
ским корпусом.

В 1812  году в  связи с  приближени‑
ем наполеоновской армии к  Смолен‑
ску корпус перебазировался сначала 
в  Тверь, затем в  Ярославль и, нако‑
нец, в  Кострому. Однако в  перспек‑
тиве его планировалось перевести 
в  Москву, поскольку в  Костроме об‑
наружились проблемы с размещением 
кадет и  наличием соответствующих 
преподавателей.

В 1820  году директор Смолен‑
ского кадетского корпуса ге‑
нерал‑майор Петр Сергеевич 
Ушаков отправился в  Москву 
приискать подходящее помеще‑
ние. В  числе прочих зданий ему 
предложили дома князей Гага‑
рина и  Куракина на Басманной 
улице, графа Апраксина на Чистых 
прудах и  Екатерининские казармы 
в  Лефортове8. Именно последние, 
расположенные посреди живописного 
садово‑паркового ансамбля, привлек‑
ли внимание генерала.

14  апреля 1823  года П. С.  Ушакова 
известили, что высочайшим повелени‑
ем Екатерининские казармы переда‑
ются под кадетский корпус с условием 
размещения в них и Военно‑сиротско‑
го отделения. Вскоре началась пере‑
стройка казарм. В  июле 1824‑го, когда 
помещения для корпуса полностью 
подготовили, он из Костромы был пе‑
реведен в  Москву. «В назначенный 
день по окончании напутственного 
молебна о. протоиерей Иаков благо‑
словил кадет иконою Феодоровской 
Божией Матери, и  они тронулись 
в  путь»9. 22  июля Смоленский кадет‑
ский корпус прибыл в Первопрестоль‑
ную. 3  августа он был переименован 
в  Московский, а  на следующий день 
в нем начались занятия10.

По  завершении коронационных 
торжеств 30  августа 1826  года импе‑

ратор Николай I посетил Москов‑
ский кадетский корпус, встретился 
с  преподавателями и  кадетами. По‑
сле смотра было объявлено о  «вы‑
сочайшем его императорского вели‑
чества удовольствии», а  директору 
корпуса генерал‑майору П. С.  Уша‑
кову11  за отличное состояние учеб‑
ного заведения выражено «монаршее 
благоволение».

В Московский кадетский корпус 
определялись дети из дворянских се‑
мей не только Московской, но и  Ка‑
занской, Нижегородской, Костром‑
ской, Вологодской, Ярославской 
и Владимирской губерний. Как и дру‑
гие кадетские корпуса, он представлял 
собой интернат. Согласно новому по‑

ложению от 8  марта 1828  года, кор‑
пусу было положено иметь шесть 
рот по 110  кадет: гренадерскую, 
три мушкетерских, резервную 
и  малолетнюю12. Первые четыре 
роты под командованием капита‑
нов составляли батальон. Кадеты, 
снабженные ружьями и  полной 

амуницией, проходили строевые 
занятия. Эти роты пополнялись 

воспитанниками не моложе 12  лет. 
В  резервной (неранжированной) роте 
мальчиков в  возрасте от 10  до 12  лет 
обучали только выправке и марширов‑
ке без ружей, а  в  малолетней воспи‑
тывались кадеты младше 10 лет13. Рот‑
ному офицеру помогали фельдфебель 
и  10  унтер‑офицеров, избираемых из 
лучших кадет старших классов.

Петр Сергеевич Ушаков

1-й Московский 
кадетский корпус
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В 1831  году воспитанников Мос‑
ковского кадетского корпуса во вре‑
мя летних каникул впервые вывезли 
в  лагерь на Анненгофском поле, рас‑
положенном между зданием корпуса 
и  Анненгофской рощей14. Со  следую‑
щего года их стали вывозить на лето 
в  местность, лежащую между селом 
Коломенским и деревней Нагатино15. 

В 1836  году великий князь Михаил 
Павлович, главный начальник воен‑
но‑учебных заведений, ввел для ка‑
детских корпусов новый устав, ос‑
нованный на указании императора 
Николая  I: «Воспитанник <…> дол‑
жен стать христианином, вернопод‑
данным, добрым сыном, надежным 
товарищем, скромным и  образован‑
ным юношей, исполнительным, тер‑
пеливым и расторопным офицером»16. 
Учебные предметы в кадетских корпу‑
сах распределили по классам и разде‑
лили на три курса: приготовительный 
(2  года), общий (4  года) и  специ‑
альный (2  года)17. Преподавались 
«в  классах приготовительных  — на‑
чатки Закона Божия, чтение и письмо 
по‑русски, по‑французски и  по‑не‑
мецки, начала арифметики, чистопи‑
сания и  рисования; в  классах же об‑
щих и  специальных  — Закон Божий, 
русский язык и  словесность, те же 
два иностранных языка, арифметика, 
алгебра, геометрия, тригонометрия, 
аналитическая геометрия, механика, 
естественная история, физика, химия, 

всеобщая и  русская история и  гео‑
графия, законоведение, статистика, 
артиллерия, фортификация, тактика, 
военная топография, начертательные 
искусства, гимнастика, фехтованье 
и  танцованье»18. Начиная с  1838  года 
в старших классах изучали также диф‑
ференциальное и  интегральное ис‑
числение для подготовки воспитанни‑
ков к  поступлению в  артиллерийское 
и инженерное училища.

Важное место в  воспитательном 
процессе принадлежало Церкви; весь 
уклад жизни кадет был связан с  пра‑
вославным календарем. В  корпусном 
храме Святых Апостолов Петра и Пав‑
ла19  хранилось знамя, пожалованное 
корпусу 21  июня 1824  года. Первый 
преподаватель Закона Божия в  Мос‑
ковском кадетском корпусе прото‑
иерей Александр Николаевич Шавров 
бессменно состоял в  этой должно‑
сти на протяжении 30  лет и  кадетами 
очень почитался. 

Сохранились воспоминания о  нем 
воспитанника корпуса (1835–1840), 
а  впоследствии наместника Свя‑
то‑Троицкой Сергиевой лавры архи‑
мандрита Леонида (Кавелина): «Урок 
его мы ждали, как голодные  — пи‑
щи, жаждущие  — питья, <…> и  когда 
по заведенному порядку барабанная 

Анненгофская роща  
на карте 1895 года

Великий князь  
Михаил Павлович

Архимандрит 
Леонид 
(Кавелин)
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дробь возвещала нам так называемую 
перемену (начало уроков из другого 
предмета), никто не спешил оставлять 
своего места, и  оставляли его с  нео‑
хотою и  сожалением. <…> Слушать 
эти хватавшие за душу импровизиро‑
ванные лекции христианского нра‑
воучения некоторые нарочно прихо‑
дили даже из других классов, прячась 
для этого заранее за скамьи задне‑
го ряда. <…> Публичные экзамены 
всегда почти удостаивал посещения 
сам знаменитый вития, московский 
архипастырь митрополит Филарет 
и  оставлял заведение с  утешитель‑
ным свидетельством, что “кадеты 
Московского корпуса благодаря сво‑
ему законоучителю не только знают, 
но и  любят Закон Божий, что Слово 
Божие вселяется благодатно в  сердца 
их”. <…> А  любовь всех воспитанни‑
ков к  своей корпусной церкви свиде‑
тельствовалась ясно тем, что каждый 
выпуск непременно составлял доб‑
ровольную подписку на какое‑либо 
украшение ее, желая оставить навсег‑
да память своей любви к  тому храму, 
в  котором воспитывалось и  поддер‑
живалось его религиозное чувство»20. 
И  далее архимандрит Леонид отмеча‑
ет: «Трем незабвенным деятелям, раз‑
умею о. Александра, Н. П.  Анненкова 
и В. Ф. Святловского, 1‑й Мос ковский 
кадетский корпус много обязан нрав‑
ственным направлением своих тог‑
дашних воспитанников и  преданно‑
стью своему долгу, отличавшей их на 
службе и в частной жизни»21.

В царствование Николая I учебная 
и воспитательная подготовка будущих 
офицеров значительно повысилась, 
и  на кадетские корпуса как важное 
звено в  этой цепи было обращено 
особое внимание. 1 февраля 1830 года 
утверждается «Положение о  губерн‑
ских кадетских корпусах»  — их от‑
ныне предписывалось открывать не 
только за счет казны, но и на средства 
местного дворянства22.

В 1837  году государь поручил глав‑
ному начальнику военно‑учебных за‑
ведений великому князю Михаилу 
Павловичу составить проект устрой‑

ства в  Москве еще одного кадетского 
корпуса, который был учрежден 6  де‑
кабря того же года и получил название 
2‑й Московский кадетский корпус23. 
Соответственно, существующий кор‑
пус стал 1‑м Московским. Разместить 
вновь созданный корпус решили также 
в  Екатерининских казармах. Однако 
работы по приспособлению здания для 

этой цели растянулись на целое деся‑
тилетие.

В 1837  году под квартиры офице‑
ров и  преподавателей обоих корпусов 
отвели Лефортовский дворец на пра‑
вом берегу Яузы в  Немецкой слобо‑
де24. Через год император Николай I 
«повелеть соизволил: под лагерь 1‑го 
и  2‑го Московских кадетских корпу‑
сов отдать место в  саду Коломенско‑
го дворца»25, куда московские кадеты 
с тех пор постоянно выезжали на лет‑
нее время.

Здание 2-го Московского 
императора Николая I 
кадетского корпуса.
1899 год

Здание 1-го Московского 
императрицы  
Екатерины II  
кадетского корпуса.
1905–1910 годы
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Открытие 2‑го кадетского корпуса 
состоялось 6  декабря 1849  года одно‑
временно с  освящением корпусного 
храма в честь Архистратига Михаила, 
которое совершил митрополит Мо‑
сковский и  Коломенский Филарет 
(Дроздов). Присутствовали именитые 
гости, в  том числе известные лите‑
раторы и  ученые  — М. Н.  Загоскин, 
С. П.  Шевырев, И. М.  Снегирев, 
М. П.  Погодин. В  слове, сказанном 
святителем Филаретом, прозвучало 
напутствие: прежде побед на военном 
поприще необходимо добиться побед 
на поприще учебном, силы же чер‑
пать «в благоговении к  Богу, в  вере 
и в молитве, ибо победа, победившая 
мир, есть вера Христова»26.

Великий князь Михаил Павлович 
скончался незадолго до этого собы‑
тия, но успел благословить корпус 
иконой Архистратига Михаила27. Его 
преемник по управлению кадетски‑
ми корпусами  — наследник цесаре‑
вич Александр Николаевич, будущий 
император Александр II  — в  память 
о деятельности предшественника при‑
казал установить во всех корпусах 
бронзовый бюст «благодетеля» и  под 
каждым бюстом укрепить бронзо‑
вую доску с  текстом собственноручно 
написанного великим князем доку‑
мента, озаглавленного «Прощание 
с моими детьми военно‑учебных заве‑
дений»28.

Некоторое время в  Москве суще‑
ствовал Александринский сиротский 
кадетский корпус, преобразован‑
ный указом императора Николая I 
от 27  января 1850  года из Александ‑
ринского сиротского института29  по 
образцу столичных корпусов. Когда 
в  1850  году Сиротский институт был 
закрыт для переустройства помеще‑
ний под кадетский корпус, 200  его 
воспитанников пополнили состав 2‑го 
Московского кадетского корпуса — из 
них сформировали гренадерскую 
и  мушкетерскую роты. После упразд‑
нения Александринского сиротского 
кадетского корпуса (1863) алексан‑
дринцы продолжили обучение в  1‑м 
и  2‑м Московских кадетских корпу‑

сах, а  в  его здании на Знаменской 
улице открылось Александровское во‑
енное училище. 

В связи с началом Крымской войны 
(1853–1856) и  объявлением военно‑
го положения в  Брестской крепости 
в  1854  году в  Москву был временно 
переведен Александровский Брест‑
ский кадетский корпус, расположив‑
шийся в  Лефортово, в  Красных ка‑
зармах. В  1860‑м корпус переместили 
в  Вильно, но вскоре после польского 
восстания (1863) расформировали, 
а  кадет распределили по московским 
кадетским корпусам. 

Во  время милютинской военной 
реформы в  1860‑х годах кадетские 
корпуса преобразовываются в  воен‑
ные гимназии  —  общеобразователь‑
ные учебные заведения для подготов‑
ки воспитанников как к воинской, так 
и  к  гражданской службе. Наимено‑
вания «кадетский корпус» и  «кадет» 
были упразднены. С  кадет сняли по‑
гоны, отменили строевые занятия, 
отдание чести и  так далее. В  соот‑
ветствии с  планом реформирования 
кадетских корпусов существовавшие 
в  них специальные классы преоб‑
разовали в  военные училища  —  1‑е 
Павловское и  2‑е Константиновское 
в  Санкт‑Петербурге и  3‑е Александ‑
ровское в  Москве. В  1863  году созда‑
ется Главное управление военно‑учеб‑
ных заведений.

Митрополит Московский 
и Коломенский Филарет 
(Дроздов)

Цесаревич Александр 
Николаевич

Александровское военное 
училище
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После окончания военных гим‑
назий большая часть выпускников 
стала поступать в  университеты и  на 
гражданскую службу. Лишь немногие 
шли в  армию. Реформа не коснулась 
только Морского кадетского корпуса, 
а  Пажеского и  Финляндского  —  час‑
тично. Выдающийся военный педагог 
генерал‑майор В. Г. фон Бооль (1836–
1899) в  мемуарах неоднократно под‑
черкивал, что в ходе реформы от мно‑
гих хороших качеств старых кадетских 
корпусов незаслуженно отказались, 
что реорганизация велась слишком 
поспешно. 22  июля 1882  года, уже 
при императоре Александре III, в  ре‑
зультате контрреформы, учитывая 
«вековые заслуги кадетских корпусов, 
воспитанники которых прославили 
русское оружие на полях сражений 
в течение прошлого и нынешнего сто‑
летий, доблестно и  самоотверженно 
служа престолу и Отечеству», всем во‑
енным гимназиям вновь вернули ста‑
тус кадетских корпусов.

В 1874  году в  Москве в  доме Уру‑
сова на Спиридоновке открылась 3‑я 
военная гимназия для приходящих 
учеников. В  1882‑м гимназию пере‑
именовали в  3‑й Московский кадет‑
ский корпус. Однако просуществовал 
он недолго: в  1892  году его закрыли 
из‑за отсутствия финансирования, 
а  кадет распустили по домам или 
перевели в другие корпуса.

4‑й Московский кадетский кор‑
пус размещался в  Лефортове в  зда‑
нии Красных казарм  — бывшем слу‑
жебном флигеле Екатерининского 
дворца. Старшинство свое он вел от 
Московской военной прогимназии, 
учрежденной 6 июля 1868 года и преоб‑
разованной 9  июля 1876‑го в  4‑ю Мо‑
сковскую военную гимназию30. 22 июля 
1882‑го после преобразования всех 
военных гимназий в  кадетские кор‑
пуса гимназия стала 4‑м Московским 
кадетским корпусом. С  упразднением 
3‑го Московского кадетского корпуса 
на Спиридоновке (см. выше) 4‑й кор‑
пус 31 августа 1892 года переименовали 
в  3‑й. Таким образом, три московских 
кадетских корпуса вплоть до револю‑

ции находились в  Лефортове. В  цар‑
ствование Николая II они удостоились 
почетных наименований: 2‑й Мо‑
сковский императора Николая I (1896), 
1‑й Мос ковский императрицы Екате‑
рины II (1903), 3‑й Московский им‑
ператора Александра II (1908); погоны 
кадет украсились соответствующими 
вензелями.

В 1899 году накануне празднования 
50‑летия 2‑го Московского кадетского 
корпуса там вспыхнул пожар. «5  де‑
кабря, <…> когда церковь была пере‑
полнена густым дымом настолько, что 
проникнуть в  нее не было возможно‑
сти, офицер‑воспитатель сего заведе‑
ния, подполковник Зыбин, услышав 
от кадета VI класса Всеволода Колду‑
рова, что находящееся в церкви знамя 
корпуса не спасено, решился с явною 
опасностью для жизни <…> вынести 
его, <…> так как в церкви местами на‑
чал уже появляться огонь»31. 20 апреля 
1900  года «за спасение с  опасностью 
для жизни корпусного знамени во 
время пожара» подполковника Зыби‑
на наградили орденом Святого Влади‑
мира IV степени, а  кадета Колдурова, 
«вспомнившего о  знамени и  прини‑
мавшего участие в  его спасении»,  — 
серебряной медалью «За  усердие» для 
ношения на Станиславской ленте32.

Ворота в здании  
3-го Московского 
императора  
Александра II  
кадетского корпуса.
Начало XX века.  
Архив ЦИГИ

Погон кадета 
1-го Московского 
кадетского корпуса

Погон кадета 
2-го Московского 
кадетского корпуса

Погон кадета 
3-го Московского 
кадетского корпуса
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Между тем к  началу XX века все 
отчетливее проявлялись недостатки 
контрреформы 1882  года: в  кадетских 
корпусах снизились успеваемость 
и дисциплина, наблюдалась «грубость 
нравов интерната и  товарищества»33. 
В 1900 году главным начальником во‑
енно‑учебных заведений становится 
великий князь Константин Констан‑
тинович34. Он  сделал все возможное 
для возрождения лучших традиций 
кадетских корпусов до их преобразо‑
вания в  военные гимназии. Одной 
из самых важных являлась традиция 
в  торжественных случаях  — в  дни 
храмовых праздников и  праздни‑
ка ордена Великомученика Георгия 
Победоносца (26  ноября), годов‑
щин основания заведений  —  выно‑
сить в  строй знамена, хранившиеся 

в  корпусных храмах. Ее  возродили 
13 февраля 1901 года35.

В 1903  году знамена были пожа‑
лованы 11  до того их не имевшим ка‑
детским корпусам, в  том числе и  3‑му 
Московскому36. Его знамя «состояло 
из двух сшитых шелковых полотнищ 
с  вытканною иконою Нерукотворен‑
ного Образа Господа нашего Иисуса 
Христа»37. Однако вручение знамени 
состоялось лишь 6  февраля 1906  года. 
Причиной отсрочки послужили беспо‑
рядки в корпусе, произведенные ранее 
воспитанниками 7‑го класса. Зачин‑
щиков отчислили, остальных подверг‑
ли дисциплинарным взысканиям38.

3-й Московский 
кадетский корпус

Великий князь 
Константин 
Константинович

Нагрудные знаки 1-го и 2-го Московских кадетских корпусов

Знамя 3-го Московского кадетского корпуса




