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«Взаимное обучение» было, конечно, никаким не «ланкарточным», а «ланкастер-
ским». Это слово происходит не от названия английского города Ланкастер, а от фами-
лии английского деятеля образования Джозефа Ланкастера (1778–1838), который
вместе с шотландским педагогом Эндрю Беллом (1753–1832) предложил эффектив-
ную систему обучения для большого количества детей, а позже и взрослых. Их метод
предполагал одновременное обучение до тысячи учащихся, сидящих рядами в одном по-
мещении. Старшие учащиеся — мониторы — получали порцию учебного материала,
чтобы затем передать её в ходе обучения младшим в закреплённом за ними ряду. Белл,
шотландец по происхождению, священнослужитель англиканской церкви, разработал
этот метод обучения, когда в своей миссионерской деятельности обучал детей в сирот-
ском приюте в Мадрасе, в Индии. Ланкастер открыл точно такую же школу в Лондоне
[1]. Система стала популярной прежде всего благодаря низкой стоимости обучения:
один учитель мог обучать десятки и даже сотни учащихся. Британские филантропы со-
здали два комитета содействия ланкастерским школам.

Ланкастер отличался импульсивностью, бескомпромиссностью вплоть до нетерпи-
мости и неумением вести денежные дела. В 1818 году он перебрался в Соединённые
Штаты Америки, где его работа получила широкую известность. В 1825 году приехал по
официальному приглашению в Венесуэлу, но вскоре рассорился с принимающей сторо-
ной и возвратился в Северную Америку. Система его, однако, стала популярной во мно-
гих странах, и не в последнюю очередь в России, где декабристы отдавали предпочтение
этому типу школ [2]. В Британии группа влиятельных людей создала организацию, изве-
стную как Королевское ланкастерское общество, позже переименованное в Британское
и зарубежное школьное общество (БЗШО), с целью развития ланкастерской системы,
уже после того, как сам Ланкастер прервал всякие связи со сторонниками его идеи.
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Ñîöèàëüíûé è îáðàçîâàòåëüíûé
êîíòåêñò

Социальная история Британии XIX века
отмечена взрывом филантропической ак-
тивности со стороны ряда выдающихся
людей. Движимые высокими христиан-
скими убеждениями и чувством социаль-
ного долга, они неустанно выступали за
отмену рабства, за реформу тюрем, боль-
ничного обслуживания, за улучшение ус-
ловий работы на фабриках, за создание
христианских миссий, распространение
Библии, опеку над сиротами и развитие
массового образования. Эта филантропи-
ческая активность проявилась и в ма-
ленькой британской общине в Санкт-Пе-
тербурге, численностью около двух тысяч,
особенно в период примерно с 1815 по
1825 год. Среди британцев, проживаю-
щих в российской столице, было немало
способных, благочестивых и отзывчивых
людей, таких, как Джон Паттерсон [3],
Ричард Нил, Уолтер и Джон Веннинги,
Эбенезер Гендерсон, Роберт Пинкертон,
Сара Килхам, Джеймс Хёрд и Даниел Ви-
лер. В своём труде на благо образования,
ради обездоленных, страждущих, заклю-
чённых и душевнобольных такие люди
должны были иметь немалую энергию,
мужество и решимость.

Как иностранцы, они могли привлечь
к себе больше внимания, чем это получа-
лось у русских. К ним прислушивался им-
ператор, что способствовало деятельности
и их русских единомышленников. Они под-
держивали тесные связи с родной Брита-
нией и их деятельность находила подкреп-
ление в лице визитёров и новых иммигран-
тов оттуда.

Óèëüÿì Àëëåí, Ñòèâåí Ãðåëëåò
è öàðü Àëåêñàíäð

Знаменательный визит из Англии в Рос-
сию в 1818–1819 гг. двух членов Обще-
ства друзей Уильяма Аллена
(1770–1843) и Стивена Греллета
(1773–1855) — предмет нашей статьи.
Аллен был англичанином. Греллет родил-

ся во Франции, был гражданином Соединённых Штатов и имел
тесные связи с Англией. Они приехали посмотреть русские шко-
лы, а также другие учреждения, чтобы представить царю доклад
об увиденном и содействовать развитию образования для бед-
ных. Мы попробуем возвратиться к событиям их визита, посе-
щению школ в контексте их общих целей поездки в Россию
и прокомментировать отношения Аллена с императором Алек-
сандром I, получившими характер необычайной близости. И хо-
тя жизнь насаждаемых Алленом и Гриллетом школ оказалась не-
долговечной, тем не менее их история необычайна и интересна
хотя бы как пример давних образовательных связей между Бри-
танией и Россией. Аллен и Греллет стремились развивать дело
образования не для элиты, а для широких масс населения. Ал-
лен, преуспевающий аптекарь, был хорошо известен в англий-
ских образовательных кругах как один из членов комитета со-
стоятельных деловых людей в Британском и зарубежном школь-
ном обществе, целью которого было развитие ланкастерской
системы обучения. Аллен и Греллет хотели также подтолкнуть
реформу тюремных и медицинских учреждений в России. Всё это
было возможно лишь при поддержке императора, желание кото-
рого улучшить положение дел в этой сфере в то время было оче-
видно. 

Александр I вызывал в Британии чувства восхищения по-
сле войны с Наполеоном. Немало простых британских граждан
слали царю подарки и письма, так же как сегодня посылают
членам королевской семьи подарки и письма «от почитателей».
Во время визита императора Александра в Англию в 1814 году
его буквально осаждали поклонники на улицах, где он появлял-
ся. Некоторые из христианских активистов, будучи хорошо ос-
ведомлёнными о религиозных пристрастиях царя, видели в Рос-
сии благодатную почву для распространения Библии и другой
христианской литературы. Считалось, что, как и в самой Брита-
нии, это должно было способствовать распространению гра-
мотности среди десятков миллионов людей, которые не умели
читать. Из-за боязни задеть Русскую православную церковь
Патерсон и его сподвижники решили печатать Библию исклю-
чительно на языках протестантских общин, имеющихся в Рос-
сийской империи, но по настоянию Александра I и передовой
части русского священства был начат перевод Библии на рус-
ский язык. 

Британское и зарубежное школьное общество формально не
было связано с Британским и зарубежным библейским общест-
вом (БЗБО), несмотря на сходство в их названиях. БЗБО стреми-
лось к распространению Писания без комментариев с убеждени-
ем, типичным для протестанта, что Оно будет говорить само за
себя, без какого-либо посредничества клириков. Российское Биб-
лейское общество было основано с теми же целями [4]. Основная
цель Британского и зарубежного школьного общества была, есте-
ственно, религиозной, как и БЗБО, и она привела их к довольно
острому конфликту с теми представителями господствующей
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же оказались лютой зимой, а затем в се-
редине марта 1819 года отправились
в Москву и далее на юг. Они преодолели
сотни миль в кибитке, которую Аллен по
незнанию русского языка называл забав-
но «кабицки». Если у них не было воз-
можности найти пристанище, они ночева-
ли в повозке. Оба пытались освоить рус-
ский язык.

За сто двадцать лет до этого Пётр
Великий нанял трёх британских учителей
для руководства школой в Москве по об-
разцу Королевской математической шко-
лы, и визит Аллена и его спутников можно
рассматривать как возобновление британ-
ского участия в делах российского образо-
вания. Их поездка, вероятно, была первой,
имеющей целью ознакомиться с образова-
тельными учреждениями в России и подго-
товить доклад об их состоянии. Она совпа-
ла с ростом популярности в Европе и Аме-
рике сравнительной и зарубежной
педагогики и общественного интереса
к созданию национальных систем школь-
ного образования. Английские путешест-
венники посетили различные заведения
в столице российской империи, в Твери,
Москве, Туле, Орле, Курске, Харькове,
Екатеринославе, Перекопе, Севастополе,
Симферополе, Феодосии, Херсоне, Нико-
лаеве, Одессе, а также в сельских местно-
стях. Они побывали в тюрьмах, больницах,
в приютах для душевнобольных, монасты-
рях, богадельнях, сиротских приютах,
а также в школах. В «Жизни Уильяма Ал-
лена» говорится о посещении 37 школ.
Среди них были училища военные, уезд-
ные, пансионы, школы для сирот, «мещан-
ские», сельские, для подкидышей, вос-
кресные, сектантские, еврейские, татар-
ские, греческие, армянские
и мусульманские школы, школы для глу-
хих, гимназии, лицей и несколько типов
школ для девочек. Поездка заняла около
четырёх месяцев. В обратный путь они от-
правились из Одессы 8 июля 1819 года.

Судя по их заметкам, они преследо-
вали не только образовательные,
но и проповеднические цели, а также
пропагандировали ланкастерский метод

церкви в Англии, которые рассматривали школу как средство рас-
пространения прежде всего англиканства. Возможность такого
же конфликта с государственной церковью в России была более
вероятной, чем где бы то ни было.

История ланкастерских школ в России раскрыта с западной
точки зрения в двух замечательных статьях — Барри Холлинг-
сворта и Юдит Зацек [5], дающих представление об этом образо-
вательном движении. И начало, и конец ланкастерских школ бы-
ли стремительными: их упадок начался ещё до кончины Александ-
ра I в 1925 году. Точно неизвестно, сколько же ланкастерских
школ существовало на пике их развития [6].

Согласно Холлингворту, в 1827 году их насчитывалось 213.
По мнению советских историков, ланкастерская система не по-
лучила широкого распространения в России, так что для прояс-
нения ситуации необходимы дополнительные исследования [7]. 

Впервые Аллен встретился с Александром I в Лондоне.
По просьбе царя Аллен сопровождал его 19 июня 1814 года
в Вестминстер на квакерское «собрание» — так называются
встречи квакеров для молитв, обрядов и медитации. Двумя днями
позже Аллен, Греллет и Джон Вилькинсон получили аудиенцию
у царя в течение часа, где обсуждались религиозные проблемы.
Все трое оставили подробные отчёты о встрече: у Аллена и Грел-
лета в их биографиях [8], а с не менее интересным отчётом Вил-
кинсон можно ознакомиться в рукописи в библиотеке Дома дру-
зей в Лондоне [9]. Через несколько дней они обратились с посла-
нием к царю, говоря о том, что возносят самые горячие молитвы
за его деяния во имя мира, подчёркивая единство квакеров со
всеми христианами если и не во всех обрядах, то в вере. Они вы-
ражали полную поддержку Александру I в его желании распрост-
ранить Писание в России и улучшить состояние дел его поддан-
ных. Это привело к установлению постоянных контактов с гра-
фом Ливеном — послом России в Лондоне, к посещению
русскими деятелями образования ланкастерских школ, к обмену
образовательной литературой, а также к планам Греллета отпра-
виться в длительную поездку в Россию. Предложение о поездке
исходило от самого царя. В отчёте о встрече с царём в 1814 году
Джон Вилкинсон приводит слова Александра I: «Почему никто из
ваших людей не был в России? Если кто-либо из вас приедет
в мою страну с религиозными целями, пусть не ожидает, когда
его представят, а сразу приходит ко мне. Я буду счастлив увидеть
его». Аллен в своём отчёте добавляет к этому: «Я сделаю всё для
поддержки ваших взглядов». Аллен и Греллет отправились в путь
морем 15 августа 1818 года и прибыли в Санкт-Петербург 11 но-
ября. 

Àëëåí è Ãðåëëåò â Ðîññèè

История их поездки изложена в биографиях обоих путешествен-
ников. Она была удивительно рисковой и смелой. До прибытия
в Петербург они провели шесть недель в Финляндии, в столице
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взаимного обучения с твёрдым убеждени-
ем, что такого рода образование укрепит
религиозную жизнь простого народа, его
материальное благополучие. В наброске
плана Аллена по развитию школ в Рос-
сии, представленном им в Филантропиче-
ском обществе Петербурга через не-
сколько недель после того, как он удосто-
ился чести быть избранным в него
в качестве зарубежного члена, он заявил,
что «великая задача» его поездки осно-
вывается на благих религиозных принци-
пах и заключается в том, чтобы напол-
нять учащихся чувствами добродетели
и развивать их способности, «…привычку
к труду, порядку и субординации». По его
мнению, важно было и то, чтобы учителя
имели либеральный склад ума и соединя-
ли в себе добросердечие и твёрдость.
Слово «либеральный» означало в то вре-
мя для русского человека совсем не то,
что имел в виду Аллен, и использование
его, вероятно, вызывало неприятие в од-
них домах и избыточные надежды в дру-
гих. Сам он был открыт русским идеям:
«Я заявил графу Кочубею, что если мы
обнаружим в посещаемых заведениях
что-то полезное для наших стран, мы бу-
дем счастливы заимствовать это, или, ес-
ли мы сможем сообщить здесь что-то по-
лезное из нашего опыта или знаний, мы
также с удовольствием сделаем это».

И хотя Аллен не был в курсе всех
тонкостей российской образовательной
политики, он тем не менее проявил неза-
урядную проницательность в оценках по-
сещаемых им школ, а также способность
высказывать свои суждения российской
стороне прямо и с большой долей такта.
Нет сомнения, что к его точке зрения
прислушивались. «Наши обращения
к соответствующим должностным лицам
улучшили возможности смягчения чело-
веческих страданий», — писали они
в Общество друзей в Лондоне [10]. Из их
донесений, а также из отрывка мемуаров
Паттерсона видно, что идея просвещения
народных масс находила мощное проти-
водействие у многих представителей зна-
ти и правительства [11]. Личное знаком-

ство Аллена с русским царём и почести, которые ему оказыва-
лись, стали мощным политическим оружием в арсенале либе-
рально-гуманистических российских общественных деятелей,
которые разделяли цели визитёров из Британии. К их сожале-
нию, они не очень долго были в фаворе. В 1822 году противни-
ки просвещения снова заняли доминирующие позиции во влас-
ти, хотя и не всё доброе было немедленно уничтожено.

Аллен и Греллет были приняты Александром I в Петербурге
10 февраля и 14 марта 1819 года, а почтенной вдовствующей им-
ператрицей Марией Фёдоровной, царственной попечительницей
женских школ, — 14 февраля. Они обещали представить импе-
ратору и его матери отчёт обо всём, что увидят, и сделали это.
Полная версия этого доклада пропала и точно неизвестно, каким
он был по объёму и отдельным деталям. Выдержки из него были
опубликованы в «Жизни Уильяма Аллена», а мемуары Греллета
дают лишь отдельные указания на его содержание. Неизвестно,
сколько на самом деле докладов было отправлено в Петербург.
Один доклад был послан царю из Москвы в апреле 1819 года.
В июне Аллен делает пометку в своём дневнике о необходимости
ланкастерских школ в Севастополе с припиской: «Мы должны
отметить это в нашем докладе в Петербурге». Аллен и Греллет
писали: «Мы восприняли как наш долг ещё раз написать импера-
тору и его преданному сотруднику — благочестивому князю Га-
литцену (так в оригинале), а также матери-императрице, сообщая
им такие сведения о наших наблюдениях от Москвы и до Одессы,
которые мы сочли уместными, стремясь тем самым укрепить их
решимость и волю к благим делам». В июле, уже после отъезда
из Одессы, Аллен сообщает в дневнике: «Мы подготовили наш
доклад императору», а в дневнике Греллета от 28 июня упомина-
ются этот доклад и доклад вдовствующей императрице. В первом
ничего не сказано о школах, а во втором высказывается озабочен-
ность нехваткой женских школ и высоким уровнем смертности
в больницах. Всего было пять или шесть писем или докладов и по
меньшей мере в трёх из них речь идёт об образовании.

Мне не удалось отыскать следов этих докладов Аллена. Ве-
роятно, кто-нибудь из учёных отыщет их в Российском государст-
венном архиве. Докладов нет и в архивах БЗШО [13]. 

Тем не менее мы можем составить общее представление из
дневниковых записей, о чём могли говорить в своих письмах
и докладах Аллен и Греллет. Наши выводы основываются на
дневниках. В них тепло оцениваются чистые школы с хорошими
учебными комнатами, с тщательно подобранным оборудованием
и учебными материалами. Такие школы они находили во многих
местах. Уездное училище Курска описывается ими как самое
лучшее. Аллен при этом упоминал библиотеку и отмечал:
«Здесь, должно быть, работает мыслящий человек». Путешест-
венники отдавали должное «строгому следованию разумному по-
рядку», «хорошей дисциплине в классах» и «заботливому при-
смотру за отдыхом» учащихся. Если же они видели грязные и за-
пущенные здания, как это было с гимназией в Москве, они тут
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же говорили об этом. Они высказывали слова похвалы школам,
где заботились о нравственном здоровье учащихся, равно как
и дающим полезные знания. Путешественники верили в то, что
знания и умения ведут к воспитанию добронравия и ими нельзя
пренебрегать. Аллен пришёл к выводу, что многое из учебных
программ, по которым обучались благородные девицы в Смоль-
ном институте, вполне можно было бы использовать и для обу-
чения бедных девушек. Снова и снова он сетует, что образова-
ние этого слоя общества «повсюду в большом небрежении».
Его требования, предъявляемые хорошему учителю, опережали
своё время: хорошо организованный ум, вера, истина, искрен-
ность, способность управлять с помощью любви, а не страха,
а также знание человеческой природы. Он высоко ценил хоро-
шее преподавание, если видел его, но при этом отчётливо созна-
вал, что само по себе этого недостаточно. Примечательны его
заявления о том, что школьный персонал должен излучать сер-
дечность и дружелюбие и не делать ничего, что бы вносило раз-
лад в школьные отношения. И домашняя прислуга должна также
являть пример доброго поведения детям. Если школы дурно уп-
равляются, это является следствием недосмотра со стороны от-
ветственных лиц, и он рекомендовал создавать дамские комите-
ты для наблюдения за женскими школами.

Примечательно то, насколько открыты были многие россий-
ские официальные лица тем идеям, которые выдвигали визитёры
из-за рубежа. Аллен набросал планы по совершенствованию уп-
равления школами и, по крайней мере, в одном случае такой план
был претворён в жизнь ещё до его отъезда из России. Аллен и его
единомышленники начали в Петербурге работу по подбору от-
рывков из Библии для чтения, когда он пришёл к выводу, что тек-
сты, используемые в нескольких школах, были нравственно
«опасными». Греллет в своём дневнике приводит «безбожное»
и «непристойное» высказывание Цицерона: «Если жизнь стано-
вится невмоготу, то величие души будет в том, чтобы уйти из
неё». По распоряжению царя их материалы становятся единст-
венно разрешённой хрестоматией. Граф Кочубей сказал Паттер-
сону: «Именно то, что Вы иностранец, позволяет Вам делать то,
что мы не осмеливаемся делать» [14]. В отношении образования
масс… даже просвещённый граф Ливен имел сначала некоторые
предубеждения. Князь Голицин и Попов, скорее, нерешительно
противились, чем выступали против… Пока не стала известна по-
зиция императора, никто не отважился покровительствовать на-
шим друзьям, то есть Аллену и Греллету» [15]. Всё это служит
прекрасной иллюстрацией властных отношений в российском об-
разовании того времени: инновации и перемены были невозмож-
ны без поддержки на самом высоком уровне, прежде всего цар-
ской семьи. Аллен сообщает, что он встречал многих, которые
скептически или крайне неодобрительно воспринимали идеи мас-
сового образования, а спустя несколько лет после своей поездки
он признавался с досадой в дневнике, что эти голоса имели под-
держку в верхах.

Âñòðå÷è ñ öàð¸ì

Именно дружба Аллена с Александром I
стала примечательным явлением
в «Жизни Уильяма Аллена» и имела ре-
шающее значение для визита 1818–1819
годов, а также для расцвета ланкастер-
ских школ. «Жизнь…» содержит подроб-
ное содержание бесед Аллена с царём
в 1814, 1819 и 1822 годах. Дружба под-
держивалась перепиской. При каждом
удобном случае доходило до духовных
размышлений и молитв, и всё это не бы-
ло пустой формальностью, но сутью
встреч. Нет сомнения в том, что импера-
тор выделял Аллена, Греллета и Даниэля
Вилера среди квакеров и сотрудников
в России [16]. Другие, прежде всего бри-
танские протестанты, такие, как Патер-
сон, пользовались доверием и располо-
жением царя, а Джон Веннинг стал «лич-
ным другом царя» [17]. Среди
иностранцев, не проживающих постоян-
но в России, Аллен, кажется, пользовал-
ся особым вниманием Александра I. От-
кровенность, с которой Аллен говорил
с Александром I о его политических
и иных обязанностях, о его разногласиях
с императором касательно будоражащих
слухов о состоянии правления в империи,
просто поразительна, равно как и терпи-
мость, с которой царь принимал критику,
даже если, как это свидетельствует Хол-
лингворт, он не всегда был столь откро-
венен, как Аллен [18].

Встречи с Александром достигли сво-
ей кульминации в четырёх эпизодах в Вене
(28 сентября и 1 октября) и в Вероне (26
и 31 октября) в 1822 году [19]. Аллен пред-
принял специальную поездку с намерением
затронуть в беседах с царём широкий круг
вопросов. Крепостничество и подневоль-
ный труд, политика в отношении Африки
и борьба греков за независимость, россий-
ская нетерпимость в отношении собствен-
ных религиозных меньшинств, проблемы
коррупции и алкоголизма в российском об-
ществе, а также другие вопросы внутрен-
ней и международной жизни России стали
предметом обмена мнений между Алленом
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и императором. Глубокую озабоченность
у Аллена вызывали сообщения и слухи
о неважном состоянии дел с распростране-
нием Библии и образования. Здесь, нако-
нец, стало очевидным, хотя и не в полной
мере для самого Аллена, что чрезвычайная
набожность царя вовсе не стала источни-
ком его активной христианской деятельно-
сти, но убежищем, отдушиной, оправдани-
ем неиспользования властных действий
в соответствии со своими убеждениями.
Примечательно, что в эти последние встре-
чи Александр I не возражал против требо-
ваний Аллена. «Он открыл мне своё серд-
це, рассказал о своих переживаниях и ко-
лебаниях, сравнивая их с жалом во плоти,
как то описывает апостол». Переполнен-
ный христианским сочувствием, Аллен
признал наличие трудностей у императора
и остался убеждённым в его искренности.

Почему царь с такой лёгкостью по-
шёл на тесную дружбу с Алленом? Алек-
сандр использовал Аллена в качестве до-
веренного лица и говорил ему: «Я не
только уважаю, но и люблю Вас от всей
глубины моего сердца». Аллен же, в свою
очередь, говорил царю, что верит в то, что
«наш Господь послал меня, чтобы утешить
и поддержать Вас». Во время всех послед-
них встреч оба обменивались самыми со-
кровенными религиозными мыслями и мо-
лились. Александр страстно стремился
получить религиозную «весть» от Аллена
и заявил в конце последней встречи: «Это
именно то, что я хотел получить» (в алле-
новской «Жизни…» это выделено курси-
вом). Почему царь так высоко оценивал
Аллена? Может быть, Аллен и его зару-
бежные друзья-квакеры, в отличие почти
от всех, с кем царю приходилось иметь де-
ло, не воспринимались как угроза полити-
ческая, религиозная или психологичес-
кая? Аллен был выдающимся человеком.
Все трое — Даниэль Вилер, Патерсон
и Джон Веннинг — говорят о том, каким
очаровательным человеком был Аллен
и какие чувства симпатии он вызывал
у всех людей доброй воли, с которыми он
когда-либо встречался [20]. Аллен отли-
чался исключительной серьёзностью

и вместе с тем у него совсем не было проявлений произвола или
фанатизма, присущих некоторым из друзей Александра I, таким,
как баронесса Крюденер или архимандрит Фотий. Более того, ча-
стная жизнь Аллена, в отличие от них и от Александра, была бе-
зупречной. На портрете Аллена мы видим круглое, симпатичное
лицо, серьёзное, но очень живое. В мемуарах Патерсона есть
примечательный пассаж, в котором он передаёт высказывание
Александра I: «Боже, как бы мне хотелось всегда иметь таких
людей, как эти, которые бы говорили мне всегда правду». Аллен
делал это в силу своих выдающихся способностей, и они были
значительны. Характер Александра, как заметил Меттерних, был
подвержен внезапным переменам, но ему были симпатичны ре-
лигиозные идеалы Аллена и, хотя царь и любил православные
обряды и песнопения, он тем не менее разделял некоторые ква-
керские взгляды на обрядность. Он мог доверять Аллену и его
сподвижникам, будучи абсолютно уверенным в их надёжности.
Аллен молчал о том, что он доверял лишь своему дневнику, так
что отчёты о его встречах были опубликованы через много лет
после того, как его и царя уже не было в живых. Было очевид-
ным, что Аллен ничего не желал лично для себя, не стремился
к тому, чтобы стать влиятельным, и у него не было соблазна по-
лучить что-либо, о чём он не говорил открыто. Русское духовен-
ство во время Александра I, в том числе и лучшие его представи-
тели, участвовали в борьбе за власть. Министры и политики вку-
пе с аристократической верхушкой проводили свои взгляды,
устраивали свои дела и карьеры, и не одна группировка в обще-
стве вынашивала мятежные замыслы. Аллен же со своими друзь-
ями и сторонниками были бескорыстными филантропами и про-
поведниками, которые не представляли никакой угрозы Алексан-
дру I, его душевному и духовному благополучию.

Çàâåðøåíèå äåÿòåëüíîñòè ëàíêàñòåðñêèõ øêîë

Жизнь системы «взаимного обучения» оказалась короткой во
многих странах, но была тем не менее полезной. Она дала многим
молодым людям из бедных слоёв навыки чтения и счёта. Она да-
вала начальное образование при относительно малых материаль-
ных издержках, хотя позже в России раздавались утверждения,
что она вовсе не была такой уж дешёвой. Консервативные выс-
шие слои общества во многих европейских странах видели в обра-
зовании едва ли не угрозу их status quo. В России ланкастерские
школы, организованные декабристами, свидетельствовали о вере
«прогрессивных» элементов в способность школьного образова-
ния приводить к положительным переменам в обществе. С другой
стороны, метод взаимного обучения не мог не быть формальным
и механическим. Он вёл к зубрёжке и лишал обездоленных уча-
щихся возможности общения с настоящими школьными учителя-
ми, предоставляя их старшим учащимся, которые натаскивались
тем же манером. Родители старших учащихся нередко жалова-
лись, что их дети отвлекаются от собственной учёбы, поскольку
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заняты преподаванием, хотя, как кажется,
небольшие денежные суммы, выплачивае-
мые мониторам, могли несколько «подсла-
стить пилюлю». Мы надеемся, что кто-ни-
будь из российских учёных продолжит бо-
лее детальное изучение влияния системы
ланкастерского обучения на образование
в России. 

* * *
Я хотел бы выразить мою признательность
Вудбрукскому колледжу, Селли Оук, Бир-

мингем, за предоставленную возможность воспользоваться под-
боркой книг по Аллену и его трудам. Моя благодарность библио-
теке Общества друзей в Лондоне за разрешение цитировать мате-
риалы их архивов, а также архиву Британского и зарубежного
школьного общества, который сейчас находится в ведении Бру-
нельского университета: см. www.bfss.org.uk. Прежняя версия
этой статьи появилась в History of Education vol. 15., no. 3 за 1986
год, и я благодарен редактору за разрешение использовать мате-
риалы при написании статьи для российских читателей.
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