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Однако по данным московских иезуитов, их воспитательная деятельность 
в Москве не в русской среде к 1699—1705 годам вошла опять в полосу неко
торого расцвета. В это время здесь водворились новые миссионеры из чеш
ской провинции ордена иезуитов — Ян Милан и Ян Берула. В 1699 году, 
по просьбе «многих русских вельмож», сам Берула взялся за обучение их 
сыновей латинскому языку. Начинание имело успех, среди учеников оказались 
дети с хорошими способностями, и «с каждым днем более и более возрастало 
число учеников», как констатировали сами иезуиты.18 Уже в 1699 году на 
участке миссии для школы было оборудовано особое деревянное помещение, 
отмеченное и на известном нам плане построек миссии.19 В 1700 году, как 
записывали миссионеры «дети почти всего высшего дворянства были в нашей 
школе», и общее число учеников достигло 30 (среди них немало лютеран).20 

В 1701 году поступило еще больше учеников из знати.21 О школе в 1702—• 
1703 годов имеются любопытные сведения в письмах кардинала Колонича — 
примаса Венгрии, получившего информацию, конечно, прямо из Москвы. По 
его данным, в 1702 году школу иезуитов ежедневно посещали «complures 
majoris nobilitatis viri» («многие представители высшей знати»). По его же 
докладу папе Клименту X I от 3 декабря 1703 года, в Москве «scholas a rais-
sionariis apertas complures viri principes ejus nationis frequentant» («открытые 
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миссионерами школы посещают многие знатные люди этой нации»;. Слово 
viri имеет, видимо, в виду учеников уже недетских лет, не juvenes или adoles-
centes. т. е. у иезуитов учились, очевидно, и старшие. 

Школьная работа в широком масштабе продолжалась, однако, только 
до 1705 года, когда едва ли не все русские ученики были отозваны из школы. 
Московские иезуиты объясняли это тем, что обучавшихся у них уже не
сколько лет молодых дворян по приказанию царя отправляли или на военную 
•службу (во время войны со Швецией), или за границу для дальнейшего 
обучения, или с иными поручениями.23 

Переписка московских иезуитов дает возможность назвать поименно кое-
кого из проходивших у Берулы обучение московских дворян. Здесь были 
сын Патрика Гордона Федор; выделявшийся своими успехами брат москов
ского посла в Вене кн. П. А. I олицына; братья Нарышкины (скорее всего 
Александр и Иван Львовичи), позже долго обучавшиеся в Западной Европе; 
Апраксины и Долгорукие; Головкины — сыновья будущего канцлера Гавриила 
Ивановича, скорее всего Александр, будущий видный русский дипломат, и 
Иван и др.24 Для некоторых из них годы обучения у иезуитов были подго
товкой для дальнейшего образования за границей. В частности, Головкины 
уже в 1704 г. появились среди студентов Галле и Лейпцига.25 
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