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Аннатация. Статья посвящена истории создания в Санкт-Петербурге специального учебного 

заведения для подготовки полковых священнослужителей. Приведены сведения об основателях 
армейской семинарии Павле Яковлевиче Озерецковском, Иоане Семеновиче Державине, Петре Громове. 
Дано описание программы подготовки семинаристов на весь шестилетний период обучения. 
Предоставлены сведения об оснащении и месте расположения семинарии в Санкт-Петербурге, а также 
сведения о судьбах некоторых выпускников и преподавателей духовной семинарии. 
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Abstract. The article is devoted to the history of the creation in Saint-Petersburg of a special educational 
institution for the training of regimental clergy. Information is given about the founders  
of the army seminary, Pavel Yakovlevich Ozeretskovsky, Ioan Semenovich Derzhavin, Peter Gromov.  
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В нашей огромной и многогранной истории до сих пор встречаются весьма 
интересные, но, к сожалению, малоизвестные факты, одним из которых является попытка 
создать в Российской Империи семинарию для подготовки полковых священников. В июне 
2020 г. отмечалась круглая дата – 220 лет с момента основания армейской семинарии. Сама 
армейская семинария просуществовала недолго: всего 18 лет, но, помимо того, что она была 
единственной в своем роде, интересен и тот факт, что именно выпускники этой семинарии 
прошли с полками всю нелегкую компанию войны 1812 г., получая раны и награды наравне 
со своей героической паствой.  
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История священников, сопровождавших русское воинство в походах, уходит в глубь 
веков, но первую попытку упорядочить и даже официально закрепить это явление 
предпринял Петр I в «Инструкциях и Артикулах военных Российскому флоту» [1] и «Уставе 
воинском» [2]. Интересная деталь: если в пехоте и Гвардии военных окормляли обычные 
священнослужители, то с флотом российским дело обстояло несколько сложнее. 
Оторванный на долгое время от семьи священник поневоле переставал быть кормильцем 
семьи, и его домочадцы терпели огромные и тяжелые лишения. Решение было принято 
необычное. Петр I решил набирать для нелегкой флотской службы иеромонахов, издав 
приказ от 8 апреля 1719 г.: «В корабельном флоте на каждом корабле иметь по одному 
иеромонаху, которых брать из Александро-Невского монастыря».  Становление института 
военного духовенства – крайне интересная история, заслуживающая отдельного рассказа,  
но цель настоящего исследования – история создания армейской семинарии. 

В 1797 г. обер-священником в армии генерал-фельдмаршала князя Н.В. Репнина был 
назначен умный и деятельный Павел Яковлевич Озерецковский (из семьи священника, 
профессор философии, брат академика Н.Я. Озерецковского). Император Павел ценил 
деятельность отца Павла. Он приблизил его и рассказал, как планирует устроить 
самостоятельное управления военным духовенством. Павел поручил ему разработать эту 
идею, предоставив П.Я. Озерецковскому право доступа к себе в любое время. Отец Павел 
также получил назначение обер-священником всей армии и флота [3]. 

Среди планов по становлению института военного духовенства П.Я. Озерецковским 
была задумана и особая «армейская» семинария, где бы обучали священников  
в соответствии со спецификой работы с военнослужащими в мирное и военное время. 
Проект создания семинарии был одобрен лаконичным повелением Павла I в июне 1800 г.   
Вскоре последовал приказ в Государственную Военную Адмиралтейскую Коллегию: «Его 
Императорское Величество Государь Император Сего Июня Всевысочайше Указать 
соизволил, чтобы дети армейского и флотского духовенства, обучающиеся в семинариях,  
ни в какое другое состояние не поступали, как только в Армию на священнические места;  
и что бы все они обучались в одной Семинарии под моим присмотром» [4]. Для военного 
духовенства было установлено жалование, и назначалась пенсия после 20 лет выслуги, что 
решало огромное количество проблем, связанных с обеспечением полковых священников. 

Обучение осуществлялось за казенный счет, и для финансирования выделили сумму, 
как на обучение семинаристов в Александро-Невской Академии. При этом количество 
изучаемых дисциплин по объему было значительно больше, помимо Богословия, 
грамматики, риторики, философии, латыни и греческого языков, которые изучались  
в Академии, дополнительно проводились занятия по географии, математике, истории, 
медицине, изучались воинские уставы и иностранные языки. Считалось что «… в Армейской 
Семинарии они должны быть необходимыми по той причине, что воспитанникам оной, 
поступающим в полки священниками, иногда случается быть за границею, а на оной стоять 
весьма часто, где сии языки необходимы. Греческому также обучаться должны все,  
а Еврейскому токмо отличные и подающие надежду к поступлению в духовную Академию 
для высшего образования, и кроме сих желающие обучаться сему языку» [5]. 

Указом Павла I от 23 мая 1801 г. в распоряжение армейской семинарии была передана 
богословская и философская часть книжного фонда «Радзивиловской библиотеки» 
Императорской Академии наук (и подаренный Императором собственный портрет «хорошей 
гобеленовой работы в богатой раме»). 

Продолжительность обучения в армейской семинарии составляла шесть лет, по пять 
дней в неделю. В 1800 г. в армейской семинарии было 109 учеников (почти все из семей 
военного духовенства). 

Изначально помещение для армейской семинарии было расположено на Васильевском 
острове (предположительно на углу современного Большого пр. и 13-й линии),  
но информации про первые годы ее деятельности сохранилось немного.  
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Протоиерей Павел Яковлевич Озерецковский              Протоиерей Иоанн Семенович Державин  
 
Большая часть планов П.Я. Озерецковского была разрушена убийством Павла I  

в роковую ночь 11 марта 1801 г.  
Взошедший на престол император Александр I уже не так интересовался проблемами 

полковых и флотских священников, и славные начинания его отца и обер-священника армии 
не получили должного развития, и влияние обер-священника было существенно ограничено. 
Тяжело переживавший крушение замыслов протоиерей Павел Яковлевич Озерецковский 
скончался 12 мая 1807 г. в Петербурге и был похоронен на Смоленском православном 
кладбище. «Вестник военного духовенства» писал: «Армейская семинария в лице его 
потеряла просвещенного и мудрого начальника, а военное духовенство – строгого,  
но доброго отца, зорко следящего за его поведением и близко к сердцу принимавшего его 
нужды» [6]. 

Но сам замысел нововведений в организацию военного духовенства был своевременен  
и необходим, а потому начинания П.Я. Озерецковского продолжил назначенный на его место 
протоиерей Иоанн Семенович Державин. Он был назначен обер-священником военного  
и флотского духовенства и членом Святейшего Синода 20 июля 1807 г. 

Именно он приобрел новый дом для армейской семинарии и существенно увеличил 
средства на ее содержание. 

Об этом периоде семинарии известно несколько больше.  
Здание было приобретено на территории Измайловской слободы (дом сохранился  

до наших дней и расположен по адресу: Московский пр., д. 29). 
В 1802 г. участок под застройку получил от Измайловского полка офицер того  

же полка М.Н. Муравьев (поэт, ученый, переводчик и отец будущих декабристов Александра 
и Никиты). Но участок он вскоре продал купцу 2-й гильдии Сергею Степановичу Кочерову, 
который в 1805–1810 гг. построил здесь дом «каменный трехэтажный штукатуренный, 
крытый листовым железом» (авторство приписывают офицеру Измайловского полка  
и знаменитому архитектору Н.А. Львову). Отделкой дома и постройкой двухэтажных 
служебных флигелей для семинарии занимался архитектор Е.Т. Соколов. С 1811 г. именно 
здесь располагалась армейская семинария. При училище находилась Преображенская 
церковь Армейской семинарии (можно смело предположить, что эта церковь была и в старом 
здании, так как известно, что «Император Павел пожаловал в церковь армейской семинарии 
богатую мальтийскую ризницу из белой серебряной парчи с малиновыми по ней крестами».  
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Собрание фасадов, Его Императорским Величеством Высочайше 
апробованных для частных строений в городах Российской Империи. 1809. Ч. І. Лист № 2 

 
С 1806 г. до закрытия семинарии ректором её был протоиерей Петр Громов (ему 

предстояло пройти с русскими войсками всю компанию войны с Наполеоном, быть 
награжденным наперстным крестом от Священного Синода за отличие и мужество в походах 
1812–1814 гг., а после закрытия семинарии он был назначен настоятелем храма Святой 
Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка).  

Профессор В.М. Котков так описывает организацию учебного процесса: «В первом 
классе изучались: чтение и русское и латинское правописание, сокращенный Катехизис, 
основы нотного пения, основы русской грамматики, четыре правила арифметики.  
Во втором классе: российская и славянская грамматика, арифметика, церковное пение, 
пространный Катехизис, основы латинского языка, основы греческого языка. В третьем 
классе: пространный катехизис, греческий и латинский языки, священная история, 
география, арифметика, нотное пение… В высшем отделении в 1-ом классе – риторическом 
(1-й – 2-й годы) – изучались словесные науки и всеобщая история, во 2-ом – философском  
(3-й – 4-й годы) – философия, физика и математика, в 3-ом – богословском (5-й – 6-й годы) 
– богословие и церковная история. Древние (латинский, греческий) и «новые» (немецкий, 
французский) языки изучались все шесть лет. Еврейский язык – последние четыре года». 
Кроме этого изучались основы медицины» [6]. 

К сожалению, пока еще не подняты документы, свидетельствующие о судьбах 
выпускников и преподавателей армейской семинарии и их подвигах во времена компании 
1812 г. – это еще предстоит сделать, возвращая к жизни славную историю военного духовенства.  

Один из них протоиерей Павел Васильевич Чертков, – сакелларий Преображенского 
собора в Петербурге, сын протоиерея лейб-гвардии егерского полка, Василия Гавриловича 
Черткова. В 1794 г. он обучался в гимназии г. Митавы, потом в 1797 г. поступил  
в Александро-Невскую академию в высший грамматический класс. Однако уже в 1800 г. был 
переведен именным указом в армейскую семинарию, учрежденную в это же время.  
По окончании курса был рукоположен (1803 г.) в сан священника в Литовский 
мушкетерский пехотный полк, затем последовал переход в Белозерский пехотный полк 
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(1805 г.). Он участвовал в войнах компаний 1805–1806 гг. и даже побывал в плену, был 
освобожден и участвовал в битве при Прейсиш-Эйлау. В апреле 1807 г. был назначен  
в Преображенский полк и вернулся в Петербург. Получил в награду скуфью и годовой оклад 
жалованья. В 1825 г. он был утвержден сакелларием Преображенского собора. Был 
награжден орденом Св. Анны 3-й степени и наперсным крестом с драгоценными камнями. 

Иван Иванович Юрьевич – писатель-философ (родился в 1788 г.), окончив курс 
армейской семинарии, в 1813 г. был определен в ту же семинарию учителем истории, географии, 
арифметики и пения. После увольнения служил в военном министерстве, на монетном дворе,  
в департаменте горных и соляных дел и в морском министерстве, параллельно преподавая 
русскую словесность в военно-учебных заведениях. 

Протоиерей Григорий Иванович Мансветов (1777–1832 гг.) служил учителем 
словесности и греческого языка при армейской семинарии; впоследствии – законоучитель  
в Санкт-Петербургской губернии; с 23 июля 1819 г. пресвитер собора Зимнего дворца;  
с 17 апреля 1830 г. обер-священник армии и флота. 1 января 1831 г. награжден митрой. 
Скончался 12 ноября 1832 г. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 

В 1817 г. новый обер-священник Иоанн Семенович Державин подал прошение обер-
прокурору Святейшего Синода о расширении штата воспитанников с 60 до 170 чел.  
и значительном увеличении денежной суммы, выделяемой на их содержание. Прошение  
не было одобрено, и 4 сентября 1818 г. Армейская семинария была закрыта – убедить 
Императора Александра I в необходимости подготовки для армии профессиональных полковых 
священников не удалось [6]. 

В здании армейской семинарии было открыто военно-строительное училище, позже – 
Институт гражданских инженеров, ныне – Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет. 

Но все же обер-священнику И.С. Державину удалось еще сделать немало для 
становления военного духовенства: стационарные церкви, находившиеся при воинских 
учреждениях: батальонных, полковых, крепостных, госпитальных и пр., были переданы  
из епархиального ведомства в подчинение обер-священнику армии и флота (приказ об этом 
вышел уже после его смерти). По «Положению о новом образе существования армейской 
семинарии», составленному обер-священником И.С. Державиным и утверждённому в 1819 г., 
воспитанники семинарии были рассредоточены по отделениям в епархиальных духовных 
училищах и семинариях. Военному духовенству было разрешено воспитывать своих детей  
в ближайших к месту расположения полков епархиальных семинариях на те средства, которые 
отпускались до того времени на содержание формально упраздненной Армейской семинарии [7–9]. 

Скончался И.С. Державин уже в царствование императора Николая I 8 (20) марта 1826 г., 
похоронен в церкви Воскресения Христова в Петербурге на Волковском православном 
кладбище (могила утрачена после закрытия церкви в 1936 г.). Николай I пожаловал его вдове  
и  дочерям единовременное пособие – 5 тыс. руб. и пожизненную пенсию – 4 тыс. руб. в год.  
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