
 

 

«Чем человек просвещённей, тем он полезней своему 

Отечеству» 

А.С.Грибоедов 

 

  Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегодня мы, 

ученики третьего класса приглашаем вас вместе с нами на прогулку по 

историческим местам нашего любимого города – Москвы. 

 Надеемся, что наш маршрут понравится вам. А называется он 

«Путешествие в страну Просвещение». 

 Начнётся наше путешествие совсем рядом со стенами древнего Кремля 

– на Никольской улице. 

(До Никольской улицы можно добраться в метро до станции Лубянка 

– или станции Китай-город – выход в сторону Новой площади). 

 

  О! Это невероятная, удивительная улица. Мало того, что это одна из 

древнейших улиц нашего города, она раньше считалась «священной», так 

как на ней располагалось сразу три монастыря, и самой «умной», потому что 

на ней находился первый в Московском государстве Печатный двор, там 

печатали книги, а ещё и целая Академия! Была там и библиотека и 26 

книжных магазинов из 30 известных по Москве! Вот где ещё такую сыщешь? 



 



 Жаль, что у нас нет машины времени, чтобы перенестись в Москву на 

почти 500 лет назад, а точнее в день 1 марта 1564 года. 

 Именно в этот день на Никольской улице на Печатном дворе, 

устроенным по приказу царя Ивана Васильевича – Грозного, была 

НАПЕЧАТАНА   первая книга. Была она духовного содержания и называлась 

«Апостол». 

 

 

 

 

Всё что осталось от тогдашнего Печатного двора - это Правильная 

палата, то место где вычитывали и правили текст книг. К сожалению, сам 

Печатный двор не сохранилось. Теперь на его месте один из красивейших 

домов не только Никольской улицы, но и всего нашего города – это здание 

Московского государственного историко-архивного университета 

(Никольская ул. 15), а Правильная палата сегодня находится в его 

внутреннем дворике. 



 
 

Возможно, именно так могла выглядеть сама типография, в которой 

тогда печатали книги. 

 

 

  Целый год трудились над её созданием мастера Иван Федоров и 

товарищ его Пётр Мстиславец.  



 



 

 

И у них всё получилось! Вот фотографии этой книги. 

 

 
 



 

  

 

 

 



 



 

 

Кстати, ученые считают, что на переплете книги можно увидеть 

прижизненный портрет самого царя всея Руси – Ивана 1У. 

 

 



Хранятся экземпляры этой самой первой печатной книги теперь в 

музеях. Например, этот экземпляр в Историческом, что стоит на Красной 

площади в доме под номером 1. 

 

(До Исторического музея можно добраться по улице Никольская от 

станций метро Лубянка или Китай-город, а также от станций метро 

площадь Революции или Охотный ряд). 

 

 Однако, ребята, ведь вы понимаете, что книги в России были и до этого 

важного события. Только не печатали их, а переписывали от руки. 

Занимались этим очень трудным и долгим делом монахи в монастырях. 



 

И стоили эти книги невероятно дорого. Печатать их тогда, конечно, 

стало, может быть и не проще, но точно быстрее.  

О таком важном событии для нашей страны на стене здания Историко-

архивного университета установлена памятная доска, на которой написано, 

что: 



 

 



Да, кстати, знаете почему первой напечатанной книгой стал именно 

«Апостол»? Оказывается, именно по этой книге тогда учились будущие 

священники. Так что эту книгу можно смело назвать и первым напечатанным 

учебником. 

 Ну вот с печатаньем книг мы разобрались. Печатных книг стало 

больше. Но ведь их кто-то должен был не просто печатать, а читать. И вот тут, 

ребята, вы должны знать, что учились раньше не в школах, а дома, или при 

монастырях. Именно монастыри стали местом где появились первые 

библиотеки, первые больницы и ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ! 

Помните мы с вами говорили, что улица Никольская самая умная. Так 

вот в одном из её монастырей, который называется Заиконоспасским 

(Никольская улица дом 7-9) уже в 1630 году появилась 

«общенародная школа». А потом там построили новое здание 

для «грамматического учения». И монастырь получает статус 

«учительный».  

 



 

 

 

 



 



Но вот проходит ещё некоторое время, а точнее в 1664 году в школе 

при монастыре появился человек, который мечтал передать свои знания 

отрокам, научить их не просто читать и писать, знать разные языки, слагать 

стихи, а главное думать. 

 

 Звали этого человека Симеон Полоцкий.  

 

И стал он таким учителем для ребят, что даже сам царь Алексей 

Михайлович, доверил ему обучение своих детей.  

Ох, не зря называли Никольскую улицу «умной». И при Печатном дворе 

в это же самое время были своя школа. И руководил ею иеромонах 

Тимофей. Обучали в ней чтению, письму, греческому языку, поэзии, истории, 

богословию. Ученики типографской школы даже стипендию за хорошую 

учёбу получали. 

А рядом с Никольской улицей в Богоявленском переулке дом 2/6, 

стр.4, стоит храм Богоявления (или Крещения по-другому). (Богоявленский 

переулок находится между Никольской и Ильинской улицами). Сегодня это 

почти всё, что осталось от некогда большого и очень почитаемого 

монастыря, месте, где родилась первая высшая школа России. 

 

 



 

 

 



   

 Помните, уже две школы в Москве есть. Но царю Алексею 

Михайловичу показалось этого мало. И пригласил он двух учёных – греческих 

монахов братьев Лихудов Иоанникия и Софрония.  

 

 

 

Приехали они и 6 марта 1685 года стали преподавать в школе при 

Богоявленском монастыре. Принимали в ту школу детей, которые уже 

«разумели» русской грамоте и чтению. 

В память о их подвижническом труде перед Богоявленским собором 

братьям был установлен памятник, подарок государства Греция. 



 



 

 

 

 Только, целых три школы рядом, видимо, показалось не слишком 

удобным. И решили их объединить в только что отстроенном новом здании 

Заиконоспасского монастыря. А объединив их вместе, назвали Славяно-

Греко-Латинское училище. Возглавили училище братья Лихуды. Академией 

училище назовут лишь в 18 веке. 



 

 



 

 

 

 

 Символом училища стала изображённая над входом горящая свеча  

 с надписью: «Не для меня, но для других». 



 

 О! Каких учеников выпустила из своих классов эта Академия. Имена и 

дела их прославили наше Отечество. Вот только некоторые из них: 

 

Леонтий Магницкий – автор первого российского учебника математики, 

преподаватель «Арифметика, сиречь наука числительная». 



 

Вот как выглядел это учебник, который Ломоносов называл «мои врата 

учёности»; 



 

Михаил Ломоносов – универсальный учёный, поэт, академик, 

преподаватель, один из основателей Московского университета; 



 

Дмитрий Виноградов –  друг и одноклассник Ломоносова, создатель 

русского фарфор; 



 

Василий Тредиаковский – поэт, филолог, академик; 



 

Василий Баженов – архитектор, автор многих зданий в Москве; 



 

Степан Крашенинников - путешественник, этнограф, исследователь 

Камчатки и Дальнего Востока…. 

 

 

Все они, закончив в своё время Славяно-Греко-Латинскую Академию, 

поступили в Петербургский университет, а некоторые из них, за отличные 

успехи в учёбе, были посланы за казённый счёт для продолжения обучения 

за границу. 



Время шло и уже подрос мальчик, которому не давало покоя то 

обстоятельство, что слишком ещё мало в России просвещённых людей. И вот 

став взрослым, получив возможность управлять всей большой страной, 

приказал он открывать всё новые «цыфирные» школы, в которых бы могли 

учиться все желающие. Звали этого человека – Пётр Первый.  

  
 

Дорогие ребята и уважаемые взрослые, давайте пройдём мимо 

торговых рядов, пересечём улицу Ильинку, на ещё одну, возможно многим 

из вас, знакомую улицу, которая берёт своё начало от кремлёвских 

Константино-Еленинских ворот. 



 



 Называется эта улица Варварка, храм Великомученицы Варвары, дал 

улице своё имя. (До улицы Варварка можно добраться в метро до станции 

Китай-город – выход в сторону улицы Варварка). 

 
 

 По ней в 1380 году Великий Князь Дмитрий Иванович, (потом у него 

появится ещё одно имя – Донской), отправился со своим войском на 

Куликово поле. По ней же и возвращался с победой. 

Так вот, обратите внимание на очень красивое белое здание – улица 

Варварка дом 4а. Именно так строили в 16 веке дома – палаты.  



 
 

Когда-то (в 1556 г.), во времена Ивана Васильевича 1У – Грозного, 

занесла буря английских моряков к берегам города Архангельска. Привезли 

их в Москву и царь-государь, чтобы наладить торговлю с Англией, подарил 

им это здание. На нём теперь даже табличка об этом событии есть. И даже 

Английская королева тут побывала.  

А вот о том, что здесь была первая «Арифметическая» школа и 

преподавали в ней математику и другие точные науки, к сожалению, нет. Но 

ведь была школа!!! Нашлись документы!!! И мы теперь знаем и будем 

помнить об этом.  

Не только простые «Арифметические - цыфирные» школы открывались 

по приказу царя Петра. Если вам приходится ездить в метро, то вы, 

возможно, слышали о такой станции, которая называется Сухаревская. Так 

вот, если там выйти на улицу, то вы окажетесь на Садовом кольце. А 

«кольцо» это было когда-то крепостной стеной, у ворот которых была 

построена очень красивая башня. Получила она название Сухарева. Стоял 

здесь полк, командиром которого был Лаврентий Сухарев. И за то, что 

Сухарев и его полк не предали Петра 1, царь приказал построить в память об 

этом башню. 



 

 Так и стала она называться Сухарева. Именно в ней приказал царь 

открыть Навигацкую школу, в которой начали своё обучение будущие 

морские офицеры, а тогда просто гардемарины, помните, наверное, фильм 

«Гардемарины, вперёд!» так вот именно в этой школе они и учились. 

 К сожалению, от башни и школы в ней осталось лишь воспоминания. 

Говорят, что транспорту мешала, потому её и разобрали. 



Но, ребята, вернёмся с вами к стенам нашего древнего Кремля. 

Выйдем на Красную площадь и узнаем, что и она очень много «сделала» для 

просвещения русских людей. Что же такого смогла сделать наша Красная 

площадь? И снова включите воображение и представьте, что у крепостной 

кремлёвской стены, а Кремль, это ведь самая настоящая крепость, был 

прорыт глубокий ров от реки Неглинки до Москва-реки, выкопанный в 1508 

году. (Засыпали его только после победы над Наполеоном - в 1814 году). 

(До Красной площади можно добраться в метро до станции Китай-

город и, поднявшись на верх, по улицам Варварка, Ильинка, Никольская, 

или станций метро Охотный ряд и площадь Революции). 

 

 
 

 У каждой башни был мост, по которому входили или проезжали в 

Кремль. Был такой мост и у Спасской башни. 



 
 

 

 

 



Был он таким широким, что в 1714 году, по разрешению царя Петра, на 

нём была построена и открыта Всенародная публичная библиотека. В ней 

каждый желающий мог взять книгу для чтения дома, оставив в залог 

небольшую плату. В библиотеке были не только книги духовного 

содержания, но и светская литература: поэзия, путешествия, научная 

литература. Создателем этой библиотеки был Василий Киприанов –

книгоиздатель, картограф, гравер, основатель Московской гражданской 

типографии. Вот, оказывается, что когда-то было на Красной площади. А 

теперь, видимо в память об этой библиотеки, на площади регулярно 

проводятся книжные ярмарки.  

Но это не все «секреты» Красной площади. Давайте пройдём в другой 

её конец, туда, где сейчас стоит здание Исторического музея и откуда берёт 

своё начало наша умная Никольская улица. 

(До Исторического музея можно добраться по улице Никольская от 

станций метро Лубянка или Китай-город, а также от станций метро 

площадь Революции или Охотный ряд). 

 

 
 

 Чего-чего только на этом месте не было когда-то: и Неглинные ворота 

между Красной площадью и Тверской улицей, и ров с живыми львами, 

подаренными Ивану Васильевичу испанским королём; и полицейское 

ведомство; и монетный двор; и первая гостиница на европейский манер; и 

даже Главная аптека.   



 

 

 

И вот 26 апреля 1755 год в, перестроенном здании аптеки, по 

инициативе  

Михаила Ломоносова 



 
 

 

 

Ивана Шувалова 



 
 

и одобрению императрицы Елизаветы Петровны – дочери Петра 1, 



 



 
 открылся Московский  университет. 



 

 

А в 1793 году Университет переезжает в новые здания на Моховой 

улице. И эти здания нам всем хорошо известны. А кто-то из ваших родителей, 

возможно и учился там. 

На здании же Исторического музея, построенном на месте здания 

первого университета установлена памятная доска: 



 
 



Вместе с университетом была образована и гимназия при нём, в 

которой должны были проходить подготовительное обучение желающие 

поступить в Университет. И располагалась она сначала тут же, на Красной 

площади.  

(До Исторического музея можно добраться по улице Никольская от 

станций метро Лубянка или Китай-город, а также от станций метро 

площадь Революции или Охотный ряд). 

 

Тридцать лет университет занимал здание на Красной площади. В 1786 

году он переехал в здание на Моховой улице отстроенном Матвеем 

Казаковым. Но, так как во время войны 1812 года здание очень сильно 

пострадало, уже здания его построили другие архитекторы: 

 
 



 

 

«старое» здание университета» улица Моховая, дом 9. 



 

«Новое» здание университета. Памятник Михаилу Ломоносову. 

(До улицы Моховая можно добраться в метро до станций Охотный 

ряд, площадь Революции). 

 

Обучение в Университете было бесплатным. Но, по просьбе высшего 

сословия, которое считало, что учиться их детям «невместно» с обычными 

людьми, при Московском университете был открыт Благородный пансион 

(бывшая гимназия)  – закрытая школа для знати с продвинутой методикой 

преподавания, за обучение в котором надо было заплатить и немалую 

сумму. Принимали в пансион детей от 9 до 14 лет на шестилетний срок 

обучения, включающий изучение 21 предмета. Давайте посчитаем сколько 

предметов в школе изучаем мы. 



 

В таком Благородном пансионе проходил обучение Александр 

Сергеевич Грибоедов, Василий Андреевич Жуковский… и юный Михаил 

Юрьевич Лермонтов, который получал двойную награду по окончанию 

каждого года обучения и даже звание первого ученика. Кстати обучение в 

пансионе давало точно такое же право на получение высшего образования, 

как и обучение в университете. 

Однако время идёт и дома тоже могут стареть. На месте здания 

Пансиона, на углу Тверской улицы и Газетного переулка, теперь находится 

здание Центрального телеграфа, которое ныне находится на реконструкции. 

 
 (улица Тверская дом 7) 



 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые, нам бы хотелось обратить ваше 

внимание на ещё одно очень красивое, историческое и важное здание для 

нашего города. Для этого нам нужно пройти вдоль зданий университета по 

Моховой улице и дойти почти до Большого Каменного моста. Вот этот дом! 

Это дом Пашкова. Ну что узнаёте? Правда же это удивительной красоты дом. 

Дворец! (улица Воздвиженка 3/5 стр.1) 

(До дома Пашкова или Всероссийской библиотеки можно добраться 

в метро до станции Библиотека имени Ленина, Боровицкая – выход 7). 

 

 
 

В 1862 году по повелению императора Александра П из Петербурга в 

его залы была передана библиотека графа Николая Петровича Румянцева. А 

именно удивительное собрание книг – 28 тысяч, журналов, экспонатов 

послужило основой для будущей Всероссийской библиотеки, здание 

которой вы можете увидеть неподалёку. 



 
 

 

На фронтоне дома Пашкова, получившего название Румянцевской 

библиотеки, тогда можно было увидеть надпись: «От Государственого 

канцлера графа Николая Петровича Румянцева на благое просвещение». 

На наш взгляд, самые главные слова здесь – «благое просвещение», 

которое включает в себя, прежде всего начальную школу – самый исток 

большой реки, которая называется ПРОСВЕЩЕНИЕ! 

 

 



Наше путешествие в удивительную страну «Просвещение» 

хочется закончить словами Владимира Даля «Просвещённый 

человек — это человек не просто образованный, но еще и "с 

понятиями об истине, доблести и долге"; просвещенье же — свет 

науки и разума, согреваемый чистой нравственностью, не просто 

образование, но образование "при ясном сознании долга своего 

и цели жизни".  

Дорогие ребята и уважаемые взрослые, в своём путешествии мы 

не успели прикоснуться к другим сторонам просвещения: театры, 

музыка, музеи. В нашем городе их превеликое множество на любой 

вкус. В них мы можем увидеть и узнать, то что поможет нам 

расширить свой кругозор, сформировать вкус, а главное, научить нас 

искать всё новые знания. От души желаем вам успешного 

продолжения путешествия в бескрайнюю «Страну Просвещение». 

 

 

 

Литература, которой мы пользовались: 

«Памятники архитектуры Московского кремля, Китай-города, центральных 

площадей. Москва 1982 г. 

Иван Забелин «Домашний быт русских царей 16-17 столетий. Стр.618 

И.В.Конторович «из истории Москвы» стр.89, 141. 

В.А.Десятников «Подвижники». 1992 г. 

О.Жукова «Чудесная Москва». 2005 г. 

Л. Колодный «Хождение в Москву». 2007 г. 

Указатель улиц и домов столичного года Москва. 1882 г. 

Фотографии старой Москвы и портретов великих людей взяты из интернета.  

Фотографии Москвы сегодняшних дней – сделаны ребятами нашего класса. 


