
«Оставив свои вещи на вокзале, выхожу на дебаркадер, нанимаю из-
возчика в школу учительниц. Оказывается, что такой школы никто 
из извозчиков не знает. «А где живет П.П. Максимович?» – спрашиваю. 
«Как не знать Павла Павловича? Барин добрый! Барин хороший! Благо-
детель наш!» – послышались голоса. Вероятно, поэтому извозчик лихо 

подкатил к небольшому 
дому, где жил П.П. Макси-
мович. Без всякого доклада 
попадаю из прихожей прямо 
в столовую, где вся много-

численная семья Максимовича сидела за столом. Завидев меня, хозя-
ин, уже тогда пожилой человек, с проседью в волосах, сухой, но крепкий, 
невысокого роста, с проницательными живыми глазами, быстро вско-
чил со своего места, быстрыми, коротенькими шажками подбежал ко 
мне и, узнав, кто я и зачем приехал, решительно заговорил: «А Вы, Дм. 
Дм. – педагог, знаю, знаю. Читал ваши педагогические труды. Ну, так я 
вас не выпущу, переезжайте ко мне. Вы устали с дороги, голодны. Сна-
чала по русскому обычаю позавтракаем, потом я повезу вас по Твери 
показать наши земские затеи, потом пообедаем. Вечером отправимся 
в школу учительниц, где послушаем педагогическую беседу Александ ра 
Николаевича. Завтра утром вы побываете на всех уроках, вечером за 
чашкой чая расскажете мне откровенно про все ваши впечатления, а 
послезавтра утром с Богом в Москву». И, не слушая никаких моих воз-
ражений, Павел Павлович приказал поскорее приготовить завтрак, 
послал за моими вещами на станцию и отвел в предназначенную мне 
комнату. <…> Школа произвела на меня чарующее впечатление сво-
им духом, своим семейным характером. Вся школа вместе с Максимо-
вичем, Робером, начальницей, учительницами и учащимися составляла 
дружную, работящую семью, беззаветно преданную своему делу, где не 
было места ни лжи, ни лести, ни формальным отношениям. <…> Да, 
П.П. Максимович принадлежал к редким у нас общественным деяте-
лям, которые твердо и настойчиво преследу-
ют задуманную цель и достигают желатель-
ных результатов, несмотря часто на внешние 
неблагоприятные обстоятельства, тормозя-
щие дело народного образования». 

Д. Семенов, 1892 г. 
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 От 
  учительской школы 
       к университету
  

к 200-летию со дня рождения 

общественного деятеля, педагога

 П.П. Максимовича

гоги и будущие ученые: Н.П. Дьяконова, А.Н. Робер, Ф.Ф. Ольденбург, 
О.В. Берви-Кайданова, Н.А. Кун, А.П. Павлов и другие. 

Школа Максимовича со временем стала крупным методическим цент-
ром: в ее стенах располагались справочно-педагогическое бюро, педаго-
гический кружок, музей наглядных пособий тверского земства. Активная 
творческая жизнь школы делала ее культурным центром Твери. В 1919 г. 
вся материальная база школы была передана вновь организованному ин-
ституту народного образования (с 1921 г. – педагогический институт, с 
1971 г. – университет). За все годы своего существования школа выпусти-
ла 1200 учительниц для начального народного образования. 

Сеятель добра
Посвящается  Павлу Павловичу Максимовичу

В приют полнейшей пустоты,
Еще недавно полудикой,
Предстал, как гость желанный, ты
И факел света внес с собой,
Там водрузил его навеки,
Чтобы светил бы факел твой,
Пока времен иссякнут реки.
И не померкнет никогда 
Сей светоч истины, науки,
И к просвещенью с ним всегда
Пойдут чредой и внуков внуки.
И разольется свет его, 

Как свет десницы лучезарной,
И принесется от него 
Народу плод сей благодарный.
Довольство со светом изменять
Несовершенства нашей хаты,
Благословит тебя стократ,
Кто беден был и стал богатый.
Вполне завиден жребий твой,
Быв осенен идеей здравой,
Добра ты сеятель прямой,
Девиз твой –  
     «честь с бесспорной славой».

Владимир Постельников

«Как земский деятель Павел Павлович Максимович отличался лю-
бовью к труду и умением работать. В 1871–1888 гг., когда мне часто 
доводилось видеть Павла Павловича и беседовать с ним, школа зани-
мала его всего более. Павел Павлович интересовался не только народ-
ным образованием, но и всеми сторонами земской общественной жиз-
ни. Как гласный Кашинского уездного земского собрания и Тверского гу-
бернского, он предложил земству множество проектов и записок по 
весьма разнообразным вопросам. В личных сношениях с людьми Павел 
Павлович отличался приветливостью и сердечностью, был очень го-
степриимен и собиравшихся в его дом гостей оживлял остроумной, 
всегда интересной беседой. Добрую память оставил о себе Павел Пав-
лович Максимович».

В. Покровский, 1892 г.

Тверской госуниверситет, Научная библиотека, Управление по связям с общественностью



Сеятель добра
Русская культура и просвещение всегда утверждались людь-

ми добрыми и жертвенными, теми, кто не боялся изменить разме-
ренный ход жизни, кто был способен откликнуться на зов сердца, 
кто не боялся хулы и насмешек, кто больше отдавал, чем получал 
чинов, наград и знаний. Недаром в народе таких людей называли 
просто и уважительно – «благодетель». Именно таким бы Павел 
Павлович Максимόвич – представитель старого малороссийского 
дворянского рода, блестящий морской офицер, рачительный по-
мещик и неутомимый ревнитель народного просвещения, ставший 
благодетелем для тысяч крестьянских девушек, получивших обра-
зование и почетное звание – Учитель. 

П.П. Максимович вошел в историю Тверского края как основа-
тель учительской школы нового типа, традиции, научная и куль-
турная жизнь которой легли в основу Тверского государственно-
го университета. 

П.П. Максимович родился в семье офицера русской армии и с 
ранних лет был очарован романтикой военной службы. В детстве 
он несколько лет жил в семье своего родственника, профессо-
ра Казанского университета И.М. Симонова, который был участ-
ником морской экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазаре-
ва, открывшей Антарктиду. Интересные и вдохновенные рассказы 
о морских путешествиях привели в восторг маленького Павла, и 
он решил стать моряком. Поступив в Петербургский Морской кор-
пус, директором которого был первый русский кругосветный мо-
реплаватель адмирал И.Ф. Крузенштерн, Павел Максимович по-
лучил блестящее и всестороннее образование. По окончании уче-
бы Максимович остался в Морском корпусе и семь лет преподавал 
астрономию, географию, навигацию и кораблестроение. В Петер-
бурге он женился на Анне Андреевне Хлебниковой, дочери извест-
ного морского офицера Андрея Ильича Хлебникова.

После ухода со службы Павел Павлович поселился в своем имении 
Кашинского уезда Тверской губернии. Однако однообразная и сытая 
жизнь русского помещика не устроила отставного моряка, и Павел Мак-
симович становится активным земским деятелем. Особенно много вни-
мания он уделял вопросам народного образования. Максимович высту-
пал с докладами, сообщениями, проектами, направленными на повыше-
ние грамотности народа. Перед губернским начальством и обществен-
ностью Павел Павлович впервые остро поставил вопрос о подготовке 
учительниц для каждого селения губернии. Он считал, что именно жен-
щина, дающая жизнь ребенку, его кормилица и первоначальная воспи-
тательница, должна быть его первой учительницей. Усилиями отставно-
го моряка и на его собственные средства 1 декабря 1870 г. в Твери была 
открыта женская учительская школа, ставшая одной из лучших в России 
и получившая имя своего основателя и благодетеля – Павла Павловича  
Максимовича. 

Основные даты жизни и деятельности 
П.П. Максимовича

26 ноября 1816 г. – родился 
в крепости Константиногорской 
Кавказcкой губернии в семье 
военного офицера.
1832–1840 гг. – учеба в Морском 
кадетском корпусе Санкт-
Петербурга.
4 января 1835 г. – произведен 
в гардемарины.
18 декабря 1835 г. – произведен 
в старшие унтер-офицеры.
23 декабря 1836 г. – присвоено 
звание мичмана.
17 апреля 1840 г. – получил 
звание лейтенанта.
1841–1848 гг. – работа 
в должности воспитателя, затем 
преподавателя гардемаринских 
классов Морского корпуса.
1848 г. – переселился 
в Кашинский уезд Тверской 
губернии, в с. Спасском открыл 
школу для крестьян.
1858–1859 гг. – член Тверского 
губернского комитета по 
устройству и улучшению быта 
помещичьих крестьян.

1866–1877 гг. – член Тверской 
губернской земской управы.
1866–1887 гг. – Кашинский 
почетный мировой судья, 
уездный предводитель 
дворянства.
1875–1889 гг. – депутат 
от дворянства Кашинского  
уезда в Тверском дворянском 
депутатском собрании.
1 декабря 1870 г. – открыл 
на свои средства женскую 
учительскую школу в Твери.
10 июня 1872 г. – женской 
учительской школе присвоено 
имя П.П. Максимовича.
1880–1892 гг. – председатель 
попечительного совета школы.
1886 г. – получил золотую 
медаль Императорского 
Вольного экономического 
общества.
1892 г. – скончался в своем 
имении Шепели Ярославской 
губернии (ныне Кашинский  
район Тверской области).

Тверская женская учительская школа 
им. П.П. Максимовича 

Тверская женская учительская школа была открыта 1 декабря 
1870 г. как частное учебное заведение по личной инициативе П.П. Мак-
симовича и первое время содержалась исключительно на его средства. 
С 1882 г. она стала земской и за годы своего существования приоб-
рела высокий авторитет по всей России, который был обусловлен не-
сколькими факторами. Прежде всего, школа давала бесплатное обра-
зование крестьянским девушкам, которые нигде в другом месте и в та-
ком объеме получить его не могли. Учебная программа была шире, чем 
в правительственных учительских семинариях, она была всесторонней 
с преобладанием гуманитарных предметов, имела хорошо оборудован-
ные кабинеты физики, химии, биологии, рисования и музыки, метео-
рологическую установку, телескоп, отличную библиотеку, столярную 
и переплетную мастерские. Школа формировала у воспитанниц науч-
ное мышление, так как здесь серьезно занимались краеведением, соби-
рали фольклор, а показания с метеорологической станции посылались 
в Николаевскую обсерваторию Санкт-Петербурга. В старших классах 
будущие учительницы получали основательную теоретическую прак-
тическую педагогическую подготовку, приобретали умения и навыки 
для ведения учебной работы и внеклассных занятий с детьми. Важная 
особенность школы – личностный подход в вопросах воспитания и ат-
мосфера демократизма и сотрудничества среди педагогов и воспитан-
ников. Здесь сложилась уникальная традиция отсутствия оценок и пе-
реводных экзаменов. В разное время в школе работали видные педа-


