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«КРЕМЛЕВСКАЯ» ВЕХА В ИСТОРИИ  

КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

THE “KREMLIN” MILESTONE IN THE HISTORY 

OF KOSTROMA THEOLOGICAL SEMINARY 

 

Костромская духовная семинария является одной из старейших среди духовных учебных за-
ведений в нашей стране. В настоящей статье обозревается небольшой этап ее существо-

вания в стенах Костромского кремля, куда семинарию перевели после пожара 1847 г. Не-

смотря на стесненные условия, в этот период из семинарии выпустилось немало студен-
тов, которые впоследствии внесли немалый вклад в церковную и светскую науку, сыграли 

немалое значение в истории Костромы, Костромской губернии и России.  
 

Kostroma Theological Seminary is one of the oldest among the theological educational institutions 

in our country. This article reviews a small stage of its existence within the walls of the Kostroma 
Kremlin, where the seminary was transferred after the fire of 1847. Despite the cramped conditions, 

during this period many students graduated from the seminary, who subsequently made a consider-

able contribution to church and secular science, played a considerable role in the history of Kos-
troma, Kostroma province and Russia. 

 

Костромской кремль, Костромская духовная семинария. 
 

Kostroma Kremlin, Kostroma Theological Seminary. 
 

Духовная семинария в Костроме – это одна из 
самых старинных наших духовных школ, и тот 
факт, что сейчас эта школа возрождена, имеет 
большое значение не только для Костромы 
и Костромской епархии, но и для всей Русской 
Православной Церкви. 

Святейший Патриарх Московский 

 и всея Руси Кирилл 

 
Говоря об исторической памяти и формировании российской государст-

венности, невозможно избежать упоминания о Костромской духовной семина-
рии. В 2022 году исполняется 275 лет со дня ее основания. 
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Распахнув свои двери для учащихся в 1747 году в колыбели дома Рома-
новых в Ипатьевском мужском монастыре, духовная школа приняла в свои сте-
ны всего около 20 воспитанников. За эти 275 лет семинария пережила духов-
ный взлет, пожары, закрытие после революции по постановлению Исполкома 
Костромского городского совета в июле 1918 г. и открытие в 1991 г. сначала 
как духовное училище, а затем в 1996 г. преобразование в духовную семина-
рию. За эти два с лишним столетия она неоднократно меняла и место своего 
пребывания.  

Так одним из значимых мест пребывания КоДС является Костромской 

Кремль. Именно сюда, в соборные дома, она была переведена по распоряжению 

правящего епископа Костромского и Галичского Иустина (Михайлова). До это-

го учащиеся семинарии имели пристанищем Богоявленский мужской мона-

стырь в центре города, где занимали несколько корпусов. Однако 6 сентября 

1847 года произошел ужасающий по своей силе пожар, который уничтожил 

большую часть города и оставил насельников монастыря и семинаристов без 

крова над головой (об этом событии очень подробно повествует в своем труде, 

посвященном Богоявленско-Анастасииному монастырю, Иван Васильевич Ба-

женов, церковный историк, этнограф, преподаватель КоДС с 1883–1918 гг., ма-

гистр богословия) [2]. Поэтому Преосвященнейший владыка Иустин и принял 

решение предоставить для занятий соборный дом Костромского кремля (совре-

менный адрес: ул. Чайковского, д. 6). Конечно, это здание казалось не очень 

удобным. Во-первых, на первом этаже здания уже размещалось духовное учи-

лища, во-вторых, число воспитанников семинарии с каждым годом возрастало 

(например, к 1836 году насчитывалось 393 человека, а к 1846 году – 692 чело-

века) [5]. Из-за отсутствия помещений для проживания воспитанников, казен-

нокоштные ученики вынуждены были снимать комнаты в частных квартирах, 

а это в свою очередь влекло дополнительные расходы со стороны епархии [1]. 

Из-за нехватки классов для занятий, руководство семинарии было вынуждено 

пойти на крайние меры – постепенное сокращение количества учащихся 

(к 1851 г. – оставалось 463 чел., а к 1856 г. – оставалось уже 400 человек [1]. 

Все же, думается, близость Кафедрального собора и главной костромской свя-

тыни – Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы, а также великолепный 

вид на Волгу скрашивали эти неудобства. Несмотря на то, что рядом были два 

собора Успенский и Богоявленский, молитвенная жизнь воспитанников семи-

нарии была связана с уцелевшим во время пожара и восстановленным храмом 

в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы Богоявленского монастыря. 

Е. Е. Голубинский (выпускник семинарии 1854 г., историк Русской Церкви 

и церковной архитектуры, Ординарный академик Императорской академии на-

ук по отделению русского языка и словесности) в своих воспоминаниях гово-

рит, что для участия в богослужениях учащихся выстраивали парами, около 

сотни человек и строем вели через центральную часть города в Смоленскую 

церковь, где находилась чудотворная фреска Божией Матери [1]. 

Соборные дома, сохранившиеся до нашего времени, для воспитанников 

семинарии давно уже были знакомы, так как с нач. XIX в. прим. (1810–1814 гг.) 
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в «Архиерейском» доме (современный адрес: ул. Чайковского, д. 8) проводи-

лись годичные публичные испытания (открытый экзамен), на которые пригла-

шался правящий архиерей, губернатор, уездный предводитель дворянства, по-

лицмейстер и другие почетные и уважаемые люди города. После переезда се-

минарии в соборный дом, владыка уступил часть соседнего Архиерейского 

корпуса для размещения Правления семинарии. Здесь же находились и кварти-

ры ректора семинарии, инспектора, и Секретаря правления Костромской семи-

нарии [1]. 

Сразу после пожара 1847 г. Правление семинарии и епархиальное руко-

водство обратилось в Священный Синод с просьбой о восстановлении семинар-

ских зданий в Богоявленской обители, аргументируя это тем, что здания нахо-

дились в удобном расположении, ограждены крепостной стеной [2]. Однако за 

эти годы в Духовно-учебном ведомстве так и не нашлось свободных средств на 

восстановление зданий КоДС.  В этих соборных домах на живописном берегу 

Волги духовная школа находилась добрых девятнадцать лет. Лишь в 1866 году, 

благодаря заботе преосвященнейшего епископа Платона (Фивейского) и усер-

дию костромского духовенства, удалось приобрести для семинарии у купцов 

Стригалевых большой трехэтажный дом и три флигеля на Верхней Набережной 

(ныне ул. 1-го Мая, здания Костромского Государственного Университета) [3].  

К этому времени (1866 г.) количество учащихся составляло уже 495 чел.  

и в рейтинге среди десятки «многолюдных» семинарий она находилась на 8-м 

месте по России [6]. На новом месте пребывания для учащихся в короткий срок 

был устроен целый семинарский городок со всеми необходимыми службами: 

учебный корпус, синодальное (казенное) общежитие, квартиры ректора и ин-

спекторов, больница, баня, сараи и прочее. Здания для удобства соединили пе-

реходами. После полного обустройства помещений в 1868 году духовная школа 

совершила переезд [5]. Впрочем, это уже другая веха в истории семинарии.    

За время нахождения учебного заведения в кремле, выпускниками семи-

нарии стали такие известные лица, как:  

– Павел Иванович Казанский – второй настоятель храм Христа Спасителя 

в Москве (вып. 1848 г.); 

– Сергий (Спасский) – архиепископ Владимирский и Суздальский, исто-

рик и агиограф (вып. 1849 г.); 

– Иероним (Лаговский) – архимандрит, ректор Пермской духовной семи-

нарии, историк и археолог (вып. 1849 г.); 

– Иларий Ефимович Беляев – с 1860 г. принят на службу в Собственную 

Его Императорского Величества канцелярию, основатель и попечитель Алек-

сандровского братства (вып. 1852 г.); 

– Павел Иванович Андронников – писатель и краевед, редактор «Кост-

ромских ведомостей» (вып. 1854 г.);  

– Евгений Евстигнеевич Голубинский – церковный историк, преподава-

тель МДА,  академик СПб академии наук (вып. 1854 г.); 

– Иоанн Капитонович Херсонский – прот., историк, педагог, автор «Ле-

тописи Макарьево-Унженского монастыря»; 
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– Федор Иванович Успенский – историк-византист, директор Русского 

археологического института в Константинополе, академик СПб Академии наук 

(вып. 1866 г.). 

Это лишь немногие имена из огромного сонма выпускников тех лет, ко-

торыми по праву может гордиться духовная семинария.   

Из преподавателей того времени особо хочется отметить Семена Ива-

новича Ширского (в нынешнем году отмечается 130 лет со дня кончины), 

выпускник семинарии 1843 г. окончил СПбДА в 1847 году, магистр богосло-

вия, преподаватель Священного Писания, Герменевтики, Православного Ис-

поведания и др., с 1849 года  определен на должность Секретаря семинарско-

го Правления, с 1856 г. секретарь Костромской духовной Консистории, 

Председатель совета Александровского братства, а в последующем с 1891 г. 

прокурор и управляющий канцелярией Грузино-Имеретинской Священного 

Синода конторы, произведен в действительные статские советники. 

С. И. Ширский является автором учебника «О преподавании Закона Божия 

в народных училищах», изданного в 1870 году и принятого учебным комите-

том при Священном Синоде и Министерстве народного просвещения, одоб-

ренного для библиотек духовных семинарий и училищ, средних и низших 

учебных заведений [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что в каждом выпуске «кремлевского» пе-

риода были выпускники, которые принесли великую пользу Церкви Христовой, 

Костромской земле, русской науке и державе в целом. 
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