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вы и въ школу всѣ часто ходятъ, и что онъ ихъ лю
битъ. Но любовь сія должна быть неребяческая, а сое
динена всегда съ постояннымъ и важнымъ видомъ. Она 
должна также основываться не па достаткѣ родителей 
учениковъ, но на благонравіи и прилежаніи дѣтей. При
нявъ на себя чувствія и поступки чадолюбиваго отца, 
учитель долженъ быть ласковъ, не долженъ быть никог
да угрюмымъ, сердитымъ и вспылчивымъ. Паче же всею 
не долженъ онъ опускать ласковаго уговариванія, которое 
по часту имѣетъ великое дѣйствіе, потому, что мы на
поминанію тѣхъ слѣдуемъ охотно, коихъ любимъ и ува
жаемъ».

3) Довольствіе. Это качество, по смыслу инструкціи, 
одно изъ самыхъ важнѣйшихъ для учителя семинаріи; 
объ немъ говорится прежде даже, чѣмъ о другихъ ка
чествахъ, на прим. о прилежаніи. Видимое дѣло, что 
учителя, обязанные весьма много трудиться, получали 
жалованье далеко несообразное съ трудами. По этому-то 
въ инструкціи и обращено особенное вниманіе на «до
вольствіе учителей семинаріи». «Довольствіе» состоитъ въ 
томъ, чтобы 1) быть довольну тѣмъ, что намъ опредѣ
лено для содержанія; 2) кто принимаетъ на себя самое 
бѣдное учительское мѣсто, тотъ обязанъ стольже вѣрно 
должности званія своего исправлять, какъ и при самомъ 
богатомъ, гдѣ другой учитель имѣетъ доходу вдвое, или 
еще болѣе. 3) Если учитель можетъ что еще достать 
себѣ постороннимъ трудомъ, то сіе ему позволяется, 
лишь бы непрепятствовало оно отправленію его школь
ной должности; ибо и апостолъ Павелъ, проповѣдуя 
евангеліе, снискивалъ себѣ пропитаніе работою рукъ сво
ихъ.
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Далѣе говорится о терпѣніи, прилежаніи и о дру
гихъ качествахъ.

Объяснивъ довольно подробно назначеніе учитель
ской должности и качества необходимыя для учителей, 
инструкція предлагаетъ имъ правила для болѣе успѣш
наго воспитанія и образованія воспитанниковъ.

Дѣти бываютъ различныхъ способностей, характера 
и поведенія; инструкція, выходя изъ этаго положенія, 
предлагаетъ разные, болѣе или менѣе благоразумныя, пе
дагогическія средства.

Относительно способностей «дѣти бываютъ такія, 
которыя одарены хорошею памятью, но имѣютъ мало 
разсужденія», относительно ихъ учитель: а) недолженъ 
упражнять ученіемъ наизусть, но долженъ учить ихъ бо
лѣе мыслить и понимать, б) Таковымъ ученикамъ онъ 
Долженъ пособлять чувственными представленіями, при
мѣрами и сравненіями, в) Долженъ заставлять ихъ пере
сказывать выученное собственными словами, г) Долженъ 
пхъ чаще спрашивать и такъ, чтобы имъ былъ притомъ 
случай думать.

Бываютъ, ученики у которыхъ слабая память. Отно
сительно пхъ предлагается только два правила: меньше 
Сдавать учить наизусть и чаще толковать каждому изъ 
Ччхъ особо.

Бываютъ тупые дѣти, которыя мало понимаютъ и 
'•чинятъ. Симъ должно стараться вперить токмо самое 
"УИіііѣйшее, а главное не поступать съ ними сурово и 
ІІе отнимать у нихъ строгостію охоты къ ученію.

Бъ упорными, сердитыми и ко злобѣ склонными 
Учителю предписывается дѣйствовать слѣдующимъ обра- 
3"мт>: «во время дѣйствія въ нихъ страстей недолженъ 
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онъ ни наказывать, ни увѣщевать ихъ, но когда волненіе 
ихъ утихнетъ и ученикъ придетъ въ состояніе самъ со
бою подумать, тогда уже учитель долженъ представить 
ему худыя слѣдствія упрямства его, или злости. Когда 
же ученикъ неоднократно дурные поступки оказываетъ 
и нимало не исправляется, тогда онъ долженъ объявить 
префекту для должнаго ученику наказанія.

«Въ разсужденіи же поведенія ученики бываютъ хо
рошаго, посредственнаго и худаго». Относительно пер
выхъ учитель долженъ ставить ихъ въ примѣръ другимъ 
съ умѣренною похвалою и при этомъ стараться предо
хранять ихъ отъ тщеславія. Относительно вторыхъ учи
тель тщательно долженъ выискивать, отъ чего худыя на
клонности происходятъ. Если оныя происходятъ отъ не
довольнаго распознаванія добра отъ худа, то долгъ учи
теля подать имъ достаточное о томъ понятіе. Но если 
раждаются оныя отъ расположенія ко злу, тогда долженъ 
онъ изобразить имъ живо опасность оныхъ и вредныя по
слѣдствія».

Что касается учениковъ худаго поведенія, то послѣ 
увѣщаніи и наказаній должно представлять такихъ кь 
исключенію, «чтобы безпутные ученики не развращали 
другихъ своимъ дурнымъ примѣромъ».

Такимъ образомъ мы видимъ изъ «учительской ин
струкціи», что въ копцѣ 18 го столѣтія на учениковъ дѣй
ствовали самыми гуманными средствами, что даже изклю- 
ченіе предполагалось только въ крайнихъ случаяхъ, 11 
при томъ не столько за малоуспѣшность, сколько за ху
дое поведеніе.

Классы при семинаріи были слѣдущіе: Богословіи- 
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философія, реторика, піитика, (2) грамматика; послѣдній 
классъ подраздѣлялся па три отдѣленія: высшій грамма
тическій курсъ, называемый синтаксимою, средній и низ
шій инфорипторическій, называемый иначе этимологичес
кій.

На преподаваніе богословскихъ наукъ опредѣленъ 
былъ непремѣнный двухгодичный срокъ; но другіе кур
сы могли быть по обстоятельствамъ сокращены.

Богословія преподавалась ежедневно во время утрен
нихъ часовъ. Время послѣ полудни учитель богословіи 
употреблялъ на чтеніе священнаго писанія, «въ которомъ 
упражняясь долженъ былъ ученикамъ показывать самыя 
труднѣйшія мѣста съ довольнымъ рѣшеніемъ и объясне
ніемъ оныхъ».

Каждую субботу были недѣльныя репетиціи. «Не про
должая вновь толкованія, учитель спрашивалъ у каждаго 
ученика силу и существенность истолкованныхъ богослов
скихъ уроковъ и что но прочимъ седьмичпымъ днямъ бы
ло задано и объяснено все должно быть учениками чи
тано съ твердостію».

По вторникамъ и четвергамъ по повтореніи прежде 
изложенныхъ уроковъ «предлагались встрѣчающіяся сум
нительства съ довольнымъ рѣшеніемъ и объясненіемъ бо
гословскимъ, которымъ заимствовались изъ лучшихъ бо
гословскихъ системъ».

(2) Этотъ классъ учрежденъ былъ послѣ другихъ. Онъ 
Учрежденъ былъ съ слѣдующею цѣлію: «чтобы ученики въ обо
ихъ краснорѣчіяхъ датинском’ь и россійскомъ могли быть ус
пѣшнѣе, и въ чтеніи латинскихъ авторовъ болѣе могли време- 
ни упражняться и при томъ не столь молодыхъ лѣтъ достига
ли до степени священства».
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Но такъ какъ, по мнѣнію начальства, еще остава

лось довольно много времени для учениковъ богословіи, 
то имъ для лучшаго успѣха въ богословскихъ разсужде
ніяхъ, задавались па каждый мѣсяцъ дессертаціп на ла
тинскомъ и русскомъ языкахъ, изъ которыхъ лучшія чи
тались публично въ богословской авдиторіп.

Кромѣ того, по прошествіи каждыхъ двухъ мѣся
цевъ, для большаго усовершенствованія учениковъ бого
словіи, происходили, такъ называемые «приватные диспу
ты», на которые приглашались префектъ и учителя. Кро
мѣ приватныхъ диспутовъ, два раза въ годъ дѣлались 
публичные, для слушанія которыхъ собиралась многочис
ленная публика любителей духовнаго просвѣщенія. (3)

Въ преподаваніи философіи велѣно было слѣдовать 
методу новѣйшихъ Философовъ, «а старинныхъ схоласти
ковъ отнюдь не держаться». Съ этою цѣлію для руко
водства выбрана была философія Бавмейстера, недоста
тки нѣкоторыхъ ея положеній и правилъ должны были 
дополняться изъ «самыхъ знаменитыхъ нынѣшняго вѣка 
авторовъ».

Послѣ полуденныхъ часовъ ученики упражнялись въ 
переводѣ какого либо лучшаго философскэго автора, при 
самомъ же переводѣ предлагались и «разрѣшались раз
ныя философскія сумнительства, методомъ силлогическимъ».

Исторія философіи проходилась въ первое полугодіе 
философскэго курса. Она преподавалась но руководству 
слѣдующихъ авторовъ: ех Вгнекего, Вікісіез, Иеіппессіо.

На философскомъ курсѣ проходилась и Физика, но 
руководству присланному изъ Св. Сѵнода. Да при томъ

С) О диспутахъ будетъ сказано въ свое время. 
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два разъ въ недѣлю въ послѣобѣденные часы изучали 
книгу «о должностяхъ человѣка и гражданина».

Въ философіи также какъ и въ богословіи пазнача- 
лпся диспуты и приватные—въ философіи чрезъ каждый 
мѣсяцъ, и публичные. Но чтобы ученики могли рѣ
шать трудности « не токмо па латинскомъ, но и на 
своемъ природномъ языкѣ», съ этою цѣлію пріучали ихъ 
къ отправленію русскихъ диспутовъ, преимущественно изъ 
нѣкоторыхъ частей метафизики, а именно: ех Созтоіодіа 
Рзусіюіодіа еі ТЬеоІодіа паіитаіі.

Ученикамъ философіи каждый мѣсяцъ давалисбЧииять 
диссертаціи философскія на латинскомъ, и проповѣди на 
русскомъ, также и рѣчи «большія и поздравительныя».

Реторпка преподавалась по руководству Братислав
скаго. Первый годъ упражняли учениковъ въ сочиненіи 
періодовъ, троповъ и Фигуръ, поздравительныхъ рѣчей и 
писемъ разнаго рода; во второй годъ сочиняли» большія 
рѣчи, панегирики па латинскомъ и русскомъ языкахъ и 
проповѣди. При томъ во второй годъ для приготовленія 
учениковъ» къ довольному понятію о вещахъ и для от
крытія удобнѣйшаго способа къ изобрѣтенію и распро
страненію идей;—по вторникамъ,четвергамъ и субботамъ 
нъ утренніе часы преподавалась логика, сокращенная изъ 
Бавмеетеровыхъ правилъ.

А чтобы ученики удобнѣе пріучались чистотѣ и кра- 
потѣ латинскаго языка, то по истолкованіи періодовъ и 
троповъ и Фигуръ составлялись для нихъ особенныя пра
пила заимствуемые ех Іапдіі Носіедо сіе, Іаііпі зегтопіз еіе- 
ё'апііів, піпіігит: 1. сіе потіпіЬиз; 2. сіе сотрагаііѵіз еі 
йирегіаііѵій; 3. бе ргопопііпіЬпз; 4. сіе ѵегЬіз; 5. сіе асіѵег- 
Бі»;. 6. <1е ргаерозіііоиіЬик; 7. сіепісріе сіе ЬагЬагізіпіз еі 
8°1есіаіпіл. Сія ікн'лѣдняя часть т. о. <іе ЬагЬагізшіз еі 
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зоіесізшій дополнялась изъ «особливыя книги, на латин
скомъ языкѣ,—АпііЬагЬагпз Сеііаті».

По вторникамъ и четвергамъ въ утренніе часы чи
тались лучшія прозаическія сочиненія латинскихъ и рус
скихъ авторовъ. Изъ латинскихъ давали преимущество 
Цицерону, а изъ русскихъ Ломоносову и Прокоповичу.

Въ классѣ піитикѣ въ первую треть проходили пер
вую часть риторики Братиславскаго «показывая всѣ пра
вила <1е сопзігиепйіз 'регіойіз еітрІісіЬиз еі сотрозііііз, сіе 
Сгоріз еі Гі§игІ8, сіе сотрапепсііз сѣгіів еі срІ8іо1і8». Но вре
мя прохожденія начальныхъ правилъ риторики въ послѣ
обѣденные классы занимались сочиненіями русскими и 
латинскими и переводомъ ех ІіЬго Сісегопіз сіе паіига сіе- 
огит еі сіе оіГісііз. Послѣ сего приступали къ изученію 
правилъ піитическихъ. Наука поэзія раздѣлялась на двѣ 
части: въ первой «показывались всѣ роды стиховъ, упот
ребляемыхъ латинскими авторами, а во второй - русскими». 
Для упражненія въ чтеніи піитическихъ латинскихъ ав
торовъ «сперва переводили книги Овидія Тгізіішп; но 
изученіи же сего, и притомъ когда ученики «довольно 
упражнялись въ сочиненіи елегіастическпхъ стиховъ» при
ступали къ изученію первой книги Виргплія—Аспекіив. 
Для усвоенія же россійскихъ піитическихъ правилъ изу
чали лирическія сочиненія Ломоносова, а драматическія — 
Сумарокова. А такъ какъ поэзію невозможно изучить над
лежащимъ образомъ безъ миѳологіи, то но дна дня въ 
недѣлю—въ среду и пятницу—употребляли па ея изуче
ніе, тѣмъ болѣе, «что въ древнемъ баснословіи вся важ
ность и красота поэзіи происходитъ».

Въ синтаксисѣ обученіе шло слѣдующимъ порядкомъ. 
Изъясняли всѣ грамматическія правила «до всѣхъ четы
рехъ частей грамматики относящійся». Главнымъ посѳ-
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біемъ для сего была Алварова грамматика. Каждый день 
въ утренніе часы на истолкованныя правила предлагались 
«краткія и ясныя екзерциціи».

Послѣ полуденныхъ часовъ, въ понедѣльникъ, среду и 
пятницу, занимались переводомъ съ латинскаго. Но что
бы ученики скорѣе и удобнѣе привыкали къ переводамъ 
съ латинскаго па русскій и моглибъ хотя нѣсколько по
нимать латинскія выраженія, — въ утренніе часы, послѣ 
толкованія правилъ грамматическихъ занимались чтеніемъ 
латинскихъ разговоровъ, «пли домашнихъ, или школь
ныхъ»- Небольшую часть этихъ разговоровъ задавали на 
«ночные уроки, съ умѣренностію, безъ отягощенія па
мяти». Заниматься легкими разговорами приказывалось 
не позже какъ съ декабря.

По изъясненіи всѣхъ грамматическихъ и синтакси
ческихъ правилъ, «къ большей успѣшности въ латинской 
конструкціи» учитель съ учениками переводилъ Кастел- 
ліоновы, или Еразмовы разговоры. А между тѣмъ каж
дый день по нѣскольку словъ задавалось изъ лексикона 
Целляріева, и вокабулы учили не только РгіпіШѵа, но и 
(іегіііаііѵа (4).

Съ первыхъ чиселъ апрѣля приступали къ толкова
нію просодіи изъ Алвара; послѣ же сего «показывали 
ученикамъ способъ, какъ дѣлать латинскіе стихи «Нехатегіа 
еі реп(а тегіа», въ составленіи которыхъ ученики упраж
нялись очень часто. По субботамъ было недѣльное по
втореніе. Употребленіе латинскаго языка «строго изыс
кивалось въ семъ классѣ у каждаго», да и учитель съ 
учениками при объясненіи правилъ не имѣлъ права гово
рить иначе, какъ но латынѣ.

(') Т. е. ^столько коренныя но и производныя.
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Въ грамматическомъ классѣ начинали изученіе рус 
ской грамматики: ученикамъ задавались ежедневно «име
на къ склоненію, а глаголы къ спряганію». По изъяс
неніи всѣхъ этимологическихъ правилъ, приступали къ 
толкованію грамматической конструкціи, За тѣмъ упраж
нялись переводами съ русскаго на латинскій; переводы 
эти поправились и разбирались въ послѣполуденные часы.

По прошествіи же половины года, по вторникамъ и 
четвергамъ упражнялись «въ школьныхъ разговорахъ съ 
разбирательствомъ этимологическихъ и грамматическихъ 
правилъ». И въ грамматическомъ классѣ также учитель 
въ разговорахъ и объясненіяхъ употреблялъ латинскій 
языкъ.

Въ инФорматорскомъ классѣ въ первую половину 
года сперва обучали чтенію и чистописанію на латинс
комъ и русскомъ языкахъ; потомъ мало помалу знакоми
ли съ начальными правилами грамматики. Во вторую по
ловину года—малому катихизису, изданному для народ
ныхъ школъ; кромѣ того изучали латинскіе вокабулы, 
«дабы могли употребительныя вещи называть латинскими 
рѣченіями».

Подробностей относительно преподаванія греческаго 
языка мы не знаемъ. Извѣстно только то, что и на гре
ческій языкъ употреблялось не менѣе времени и изуче
ніе его считалось не менѣе важнымъ латинскаго. Во вре
мя греческихъ уроковъ ученики говорили между собой 
не иначе какъ по гречески

Кромѣ исчисленныхъ нами предметовъ, считавшихся 
главными, въ семинаріи изучали универсальную и цер
ковную исторію, географію и ариѳметику. Исторія препо
давалась только ученикамъ піитики и риторики. Универ
сальную читали на латинскомъ языкѣ, «именуемую зіпор- 
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8І8 Ызіогіае ЬоІЬегЪі». а хронологическія свѣдѣнія заимст
вовались изъ латинской церковной исторіи: ех ауіоге 
Іапдіо. Ариѳметика и географія преподавались ученикамъ 
синтаксимы и грамматики, по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ.—преподавались весьма кратко.

Таково было состояніе Владимірской семинаріи до 
1788 г. Но въ этомъ году случилось, пока не совсѣмъ 
ясное, обстоятельство для исторіи Владимірской семина
ріи. Бывшія прежде самостоятельными епархіями Влади
мірская, Переславская и Суздальская соединялись въ одну 
подъ именемъ Суздальской; епископъ Викторъ долженъ 
былъ переселиться 22 іюля изъ Владиміра въ Суздаль. 
Въ сентябрѣ того же года всѣ «студенты» Переславской 
и Вадимірской семинарій переведены въ Суздальскую, 
съ перемѣщеніемъ ихъ библіотекъ; а въ городахъ: Вла
димірѣ, Переславлѣ, Муромѣ и Вязникахъ остались толь
ко классы духо пыхъ училищь, получавшихъ содержаніе 
отъ отцевъ учениковъ. Ректоромъ Суздальской семина
ріи назначенъ былъ архимандритъ переславскій Нпкаидръ, 
на него же возложено было преподаваніе богословскихъ 
наукъ. А префектомъ и учителемъ философіи — игуменъ 
Евгеній, изъ Владиміра, который вскорѣ былъ ректоромъ 
на мѣсто Никандра, а впослѣдствіи епископомъ Кост
ромскимъ. Вслѣдствіе этого, преподаваніе философіи по
ручено было учителю Петру Лебедеву, который, послѣ 
сего, пожалованъ былъ чиномъ коллежскаго регистрато
ръ, но умеръ въ монашествѣ. Онъ особенно извѣстенъ 
быль, какъ глубокій знатокъ латинскаго и греческаго 
языковъ.

1790 г. Игуменъ Евгеній былъ сдѣланъ ректоромъ 
и спустя нѣсколько мѣсяцевъ вызванъ былъ на чреду въ 
О-Петербургъ. Исправляющимъ его должность назначенъ 
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игуменъ Митрофанъ, человѣкъ очень образованный, ис
кусный въ латинскомъ и русскомъ краснорѣчіи, исправ
леніе же преФектской должности предоставлено было со
борному протоіерею Алексѣю Смирнову.

Въ 1792 г. Архимандритъ Евгеній возвратился изъ 
С.-Петербурга и снова вступилъ въ управленіе семина
ріей. Онъ былъ одинъ изъ лучшихъ наставниковъ, и какъ 
ректоръ соблюдалъ строгій порядокъ въ семинаріи.

Въ 1794 г., на его мѣсто поступилъ архимандритъ 
Царекопстаптиновскаго монастыря Гедеонъ. Послѣ него 
былъ ректоромъ іеромонахъ Павелъ, присланный изъ 
Московской академіи. На него, между прочимъ, возло
жена была обязанность по воскреснымъ днямъ толковать 
для учениковъ и народа катихизисъ въ соборѣ. Въ этомъ 
же году содержаніе семинаріи увеличилось до 4000 т. р.

Въ іюлѣ 1798 г. епископъ Викторъ по Высочайше
му повелѣнію, опять былъ перемѣщенъ во Владиміръ, а 
въ слѣдующемъ году туда же переведена была и семи
нарія-, въ Суздалѣ же осталось только училище, которое 
помѣстилось въ архіерейскомъ домѣ (5).

(5) Всѣ сіи свѣдѣнія мы заимствуемъ изъ губерн. вѣд.: 
№ 10, 1854 и № 28, 1862 г.

Въ 1800 г. 18-го марта прибылъ во Владиміръ 
епископъ Ксенофонтъ на мѣсто уволеннаго на покой епи
скопа Виктора.

Въ заключеніе исторіи Владимірской семинаріи за 
первые 50 лѣтъ, мы считаемъ за счастливую обязанность 
напомнить читателямъ, что конецъ хѵш столѣтія Вла
димірской семинаріи ознаменованъ былъ особеннымъ для 
нея и для всей Россіи событіемъ. Въ 1788 году посту
пили въ Александровскую семинарію, «для дальнѣйшаго 
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образованія», студенты богословскаго отдѣленія Иванъ 
Сергѣевичи Вышеславскій и Михаилъ Михайловичъ Спе
ранскій, впослѣдствіи Графъ Россійской Имперіи.

С -Петербургскій книгопродавецъ Елисей Ивановъ 

Екшурскій объяснивъ въ просьбѣ своей отъ 2-го минув

шаго октября на имя Его Высокопреосвященства, что онъ 
издалъ въ 1868 году книжку «Толковый Молитвенникъ», 

которая одобрена цензурою и принята благосклонно въ 

С.-Петербургѣ какъ просвѣщенною публикою, такъ и пре

подавателями Закона Божія среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеній, проситъ предложить законоучителямъ и непо

средственнымъ начальникамъ таковнхъ же заведеній Вла
димірской Епархіи, — не признаютъ ли и они, подобно 

столичнымъ преподавателямъ, нужнымъ распространить 

эту книжку между учащимися въ подвѣдомственныхъ имъ 

учебныхъ заведеніяхъ. Къ этому присовокупляетъ, что 

означенная книжка, нынѣ выпущенная уже вторымъ из
даніемъ, продается имъ по 25 копѣекъ за экземпляръ, а 

Для учебныхт. заведеній можетъ быть сдѣлана уступка— 

по 10 копѣекъ за каждый экземпляръ, съ пересылкою на 

его счетъ, въ уваженіе того, что многіе между учащими
ся могутъ быть и дѣти небогатыхъ родителей. Желаю
щіе выписать означенную книжку могутъ адресоваться 
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въ главное депо книжной торговли Елисея Иванова Ек- 
шурскаго, состоящее въ С.-Петербургѣ, на Апраксиномъ 
дворѣ, во 2-мъ металлическомъ корпусѣ подъ № 13.
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