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УКАЗЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО.

изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,
Въ 22-ый день сего ноября, Любезнѣйшая НА

ША Невѣстка, Ея Императорское Высочество, Госу
дарыня Цесаревна и Великая Княгиня Марія Ѳеодо
ровна, Супруга Любезнѣйшаго НАШЕГО Сына, Его 
Императорскаго Высочества, Государя НаслѢднпка 
Цесаревича, разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ 
НАМЪ Внука, а Ихъ Императорскимъ Высочествамъ 
Сына, нареченнаго Михаиломъ.

Таковое ИМПЕРАТОРСКАГО НАШЕГО Дома 
приращеніе пріемлемъ МЫ новымъ ознаменованіемъ 
благодати Всевышняго, па НАСЪ и на Имперію НА
ШУ изливаемой, и возвѣщая о семъ вѣрнымъ НА
ШИМЪ подданнымъ, пребываемъ удостовѣрены, что 
всѣ они вознесутъ съ НАМИ къ Богу усердныя мо
литвы о благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи Но
ворожденнаго.

Повелѣваемъ писать и именовать во всѣхъ дѣлахъ, 
гдѣ приличествуетъ, Сего Любезнѣйшаго НАМЪ 
Внука, Новорожденнаго Великаго Князя, Его Импе
раторскимъ Высочествомъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ въ 22-ый день ноября, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 

рРЕОСВЯЩЕННО.'АУ уТІЕСНТІЮ, 

ДрХІЕПИСКОПУ ^.ОЛМСКОМУ И ^АРШАВСКОМУ 

отъ 24 ноября 1878 гопа га % 3. Съ приложеніемъ Высо
чайшаго Манифеста о благополучномъ разрѣшеніи Ея Импе
раторскаго Высочества, Государыни Цесаревны и Великой 
Княгини МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ Сыномъ, нареченнымъ МИ

ХАИЛОМЪ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 23 сего ноября, съ препровожденіемъ 
въ копіи Высочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА МашіФесіа, даннаго сего ноября въ 
22 день, о разрѣшеніи Ея Императорскаго Высоче
ства, Государыни Цесаревны и Великой Княгини 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ отъ бремени Сыномъ МИ
ХАИЛОМЪ и о именованіи Новорожденнаго Вели
каго Князя Его Императорскимъ Высочествомъ. При
казали: 1) О благополучномъ разрѣшеніи Ея Тімпе 
раторскаго Высочества, Государыни Цесаревны и Ве
ликой Княгини МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ отъ бреме
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ни Сыномъ, Великимъ Кііяземъ МИХ АИЛОМЪ, и о 
именованіи Новорожденнаго Великаго Князя Его Им
ператорскимъ Высочествомъ увѣдомить печатными 
указами всѣ подвѣдомственныя Святѣйшему Сѵноду 
мѣста и лица и, препроводивъ къ нимъ печатные 
экземпляры Высочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифеста, предписать, дабы они 
по предварительномъ сношеніи съ мѣстными Граж
данскими Начальствами, сдѣлали зависящее отъ нихъ 
распоряженіе объ отправленіи по сему всерадостно
му событію во всѣхъ градскихъ соборныхъ и дру
гихъ церквахъ въ первый слѣдующій, а въ сельскихъ 
п уѣздныхъ монастырскихъ церквахъ—въ первый же 
воскресный или праздничный день, предъ Литургіею, 
по прочтеніи Манифеста, благодарственнаго Господу 
Богу молебствія, съ колѣнопреклоненіемъ и цѣло
дневнымъ звономъ (кромѣ тѣхъ церквей, гдѣ таковое 
уже совершено по особому распоряженію) и съ воз
ношеніемъ па таковомъ молебствіи, послѣ Высочай
шей Фамиліи, такъ: „и о Новорожденномъ Великомъ 
Князь Михаилъ Александровичъ/4 2) Во извѣстіе о 
таковомъ распоряженіи Святѣйшаго Сѵнода сообщить 
Правительствующему Сенату вѣдѣніемъ.

тдшніе мтніир шда
отъ 15-го —21-го сентября 1878 года за № 1470, о разрѣ
шеніи прибывшимъ изъ Болгаріи монахинямъ калоферснаго 
монастыря Рождеста Христова, Софіи и Мавринѣ собирать 

въ Россіи подаяніе въ пользу означенной обители.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали докладъ синодальной канцеляріи слѣдую
щаго содержанія: Высочайше утвержденнымъ во 2-й 
день сентября 1876 года опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода разрѣшено болгарскому калоФерскому жен
скому монастырю Рождества Христова прислать въ 
Россію двухъ довѣренныхъ лицъ, для сбора въ тече
ніи одного года пожертвованій въ пользу той обите
ли. Нынѣ явились отъ упомянутаго монастыря въ 
синодальную канцелярію монахини Софія и Макрина 
и представили выдаппые имъ отъ Филншіоііольскаго и 
свищевскаго губернаторовъ паспорты отъ 8-го дека
бря 1877 г., и 2-го августа 1878 года и книгу, заго
товленную для записи имѣющихъ поступать сбо
ровъ. По существующему порядку прибывающимъ 
съ Высочайшаго разрѣшенія изъ-за границы въ Рос
сію для сбора доброхотныхъ подаяній выдаются изъ 
синодальной канцеляріи паспорты и книга за надле
жащею скрѣпою, шнуромъ и казенною печатью, въ 
которой дѣлается надпись слѣдующаго содержанія: 

а) что уполномоченныя лица должны производить 
сборъ сами, не передавая книги ни подъ какимъ 
предлогомъ въ постороннія руки; б) что подаянія 
должны вносить въ оную вѣрно и ясно; и в) что по 
окончаніи сбора въ какой либо епархіи, какъ собран
ныя деньги, такъ и книгу должны представлять въ 
мѣстную консисторію для повѣрки и доставленія за 
тѣмъ денегъ въ Хозяйственное Управленіе при Свя
тѣйшемъ Синодѣ. Приказали: Прибывшимъ нынѣ 
въ Россію изъ болгарскаго калоФерскаго женскаго 
монастыря Рождества Христова монахинямъ Софіи и 
Макринѣ, для сбора съ Высочайшаго соизволенія, въ 
предѣлахъ Имперіи, доброхотныхъ подаяній въ поль
зу означеннаго монастыря, выдать изъ синодальной 
канцеляріи для свободнаго проживанія въ Россіи, въ 
теченіи годичнаго срока надлежащіе виды, а въ пред
ставленной ими шнуровой книгѣ сдѣлать надпись 
слѣдующаго содержанія: а) чтобы сборъ сей монахи
ни Софія и Макрина производили сами, не передавая 
книги ни подъ какимъ предлогомъ въ постороннія 
руки; б) чтобы подаянія вносили въ оную вѣрно и 
ясно; и в) чтобы по окончаніи сбора въ какой либо 
епархіи, какъ собранныя деньги, такъ и книгу пред
ставляли въ мѣстныя консисторіи для повѣрки и до
ставленія за тѣмъ денегъ въ Хозяйственное Управ
леніе при Святѣйшемъ Синодѣ; о чомъ и объявить 
симъ лицамъ по явкѣ ихъ въ синодальную канце
лярію. О таковомъ опредѣленіи Святѣйшаго Синода 
сообщить для свѣдѣнія редакціи ,.Церковнаго Вѣстни
ка44 по принятому порядку.

(Церк. Вѣсти. Л? ІО).

ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Благодарственное моиебствіе.

1 сего декабря, въ варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ 
предъ литургіею, по прочтеніи Высочайшаго манифеста о бла
гополучномъ разрѣшеніи Ея Императорскяго Высочества Го
сударыни Цесаревны и Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны 
отъ бремени Сыномъ, нареченнымъ Михаиломъ, отслужено 
было высокопреосвященнымъ Леонтіемъ, архіепископомъ 
холмскимъ и варшавскимъ, благодарственное Господу Богу 
молебствіе, въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ вла
стей. Въ тотъ-жс день и въ другихъ церквахъ г. Варшавы 
отслужено было благодарственное молебстіе по прочтеніи то- 
гоже манифеста.
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Изъ отчета Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
за 1876-й годъ.

(Окончаніе).

2. Измѣненіе порядка въ управленіи холмскою духовкою се
минаріею и холмснимъ училищемъ для приготовленія при

четниковъ.

Уставы холмской духовной семинаріи и холмскаго учи
лища для приготовленія причетпиковъ, утвержденные въ 
1874 году министромъ народнаго просвѣщенія, составлены 
примѣнительно въ прежней организаціи управленія греко
уніятскими дѣлами вообще и въ виду подчиненности холм. 
ской греко-уніятской семинаріи и тамошней школы причет
никовъ вѣдѣнію министра народнаго просвѣщенія. По воз
соединеніи же духовенства и паствы бывшей греко-уніятской 
холмской епархіи съ православною церковію, по принятіи 
оныхъ въ подчиненіе Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода и съ обращеніемъ холмской семинаріи и школы причет
никовъ въ г. Холмѣ въ православныя духовно-учебныя заве
денія, высшее управленіе этими двумя заведеніями должно 
было измѣниться, сообразно положенію ихъ, какъ учебныхъ 
заведеній православнаго духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
въ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода. Вслѣдствіе сего Святѣй
шій Синодъ, сличивъ уставы православныхъ духовныхъ се
минарій и училищъ съ уставами холмскихъ духовно-учеб
ныхъ заведеній, въ отчотномъ году постановилъ: 1) дѣла по 
холмской семинаріи, вносимыя прежде, по уставу оной, на 
утвержденіе министра народнаго просвѣщенія, а именно: о 
назначеніи ректора и инспектора, объ измѣненіи положеннаго 
уставомъ распредѣленія наукъ по курсамъ и между препода
вателями и, наконецъ, о важныхъ упущеніяхъ въ управленіи 
семинаріи,—примѣнительно къ уставу православныхъ ду
ховныхъ семинарій (§§ 24, 89, 132, 18 и 19),- -вносить на 
утвержденіе и разрѣшеніе Святѣйшаго Синода, равно какъ 
представлять Синоду и годичный отчотъ по учебной части 
холмской семинаріи; 2) согласно § 63 уст. дух. сем., пред
ставить также на разсмотрѣніе Синода учебныя программы 
холмской семинаріи; 3) затѣмъ во всѣхъ остальныхъ, за 
исключеніемъ вышеозначенныхъ, случаяхъ и дѣлахъ, въ ко
торыхъ по уставу холмской духовной семинаріи требуется 
представленіе на утвержденіе нли разрѣшеніе министра на
роднаго просвѣщенія, предоставить Преосвященному Лю
блинскому входить въ сношеніе съ синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, который имѣетъ непосредственно разрѣшать всѣ 
таковыя дѣла.

(Ц. В. Л? 11).

■—----—------ -

3. Духовная литература въ 1876 г.

За предѣлами духовной школы, дѣятельность на пользу 
духовнаго просвѣщенія выражалась въ произведеніяхъ лите
ратуры, которая и въ отчотномъ году принесла нескудные 
плоды для богословской науки и духовнаго назиданія право
славной паствы. Кромѣ полезныхъ произведеній учебныхъ 
по предметамъ богословскаго образованія, за отчотный годъ 
явилось значительное число, изслѣдованій учовыхъ, относя
щихся къ разнымъ отраслямъ богословскихъ наукъ. По тол
кованію священнаго писанія заслуживаетъ вниманія трудъ 

ректора московской академіи архимандрита Михаила: „дѣянія
св. апостолъ, съ предисловіемъ и подробными объяснитель
ными указаніями". Полнота, ясность и назидательность 
этого сочиненія, вмѣстѣ съ строго православнымъ направле
ніемъ въ духѣ св. отцовъ и учителей церкви, принесутъ 
обильную духовную пользу любящимъ углубляться въ 
смыслъ слова Божія. Епископъ сарапульскій (нынѣ олонец
кій) Палладій издалъ продолженіе предпринятаго имъ экзеге
тическаго труда — „толкованіе на книги ев. пророковъ За
харіи и Малахіи", отличающееся точностью и простотою, 
каковыя качества даютъ возможность и непосвящоннымь въ 
спеціально-экзегетическую науку осмысленно познакомиться 
съ этими боговдохновенными писаніями ветхаго завѣта. 
Бывшій профессоръ кіевской духовной академіи К. Сквор
цовъ, составилъ „жизнь Іисуса Христа по евангеліямъ и 
народнымъ преданіямъ." Главные оттѣнки этого труда, 
сравнительно съ другими сочиненіями по сему же предмету, 
состоятъ въ сообщеніи обстоятельныхъ свѣдѣній о мѣстахъ 
дѣйствія и ученія Спасителя, объ историческихъ обстоя
тельствахъ и лицахъ, среди которыхъ Онъ обращался. „Свя
тая земля"—сочиненіе профессора той же академіи Олесниц- 
каго, представляетъ плодъ какъ изученія иностранныхъ ар
хеологовъ, такъ и изысканій на мѣстѣ, касающихся древнихъ 
памятниковъ Іерусалима. Заключая въ себѣ много учоныхъ 
данныхъ, драгоцѣнныхъ для священной археологіи, этотъ 
трудъ имѣетъ важность и въ томъ отношеніи, что въ немъ 
основательно доказывается, вопреки свободнымъ сужденіямъ 
нѣкоторыхъ писателей, подлинность мѣстностей и памятни
ковъ, составляющихъ предметъ благочестиваго почитанія 
христіанъ. Пользующіяся важнымъ значеніемъ въ Церкви 
книги, относящіяся къ жизнеописаніямъ святыхъ и содержа
щія назидательныя сказанія и поученія, избраны были, въ 
прошедшемъ году, предметомъ учоныхъ изслѣдованій. Такъ, 
профессоръ кіевской духовной академіи Н. Петровъ напеча
талъ сочиненіе „о происхожденіи и составѣ славяно-русскаго 
печатнаго пролога". Въ этомъ учономъ трудѣ, опредѣливъ 
дух овныя потребности, для удовлетворенія которыхъ яви
лись „прологи", прослѣдивъ ихъ составъ и источники, а так
же относительную историческую достовѣрность ихъ содер
жанія, авторъ далъ значительное мѣсто указаніямъ на заим
ствованія, вошедшія въ эту назидательную книгу изъ ино
земныхъ источниковъ. Къ той же области духовной литера
туры относится и обширное сочиненіе архимандрита Сергія, 
подъ названіемъ „полный мѣсяцесловъ востока". Авторъ 
поставилъ своею цѣлію собрать воедино всѣ, нынѣ суще
ствующія, свѣдѣнія о святыхъ, преимущественно восточной 
Церкви, содержащіяся въ древнѣйшихъ западныхъ кален
даряхъ, многочисленныхъ восточныхъ мѣсяцесловахъ, гре
ческихъ богослужебныхъ минеяхъ, греческихъ и славян
скихъ четьи-минсяхъ и т. и. Эта многосложная работа по 
предмету, кь которому питаетъ особую расположенность 
благочестивый русскій народъ, имѣетъ важное значеніе исто
рическое и церковное. Изученіе священныхъ книгъ бытопи
санія подавало учонымъ послѣдняго времени поводъ къ тру 
дамъ, стояіцимъ въ связи съ теоріями геологическими, архе
ологическими, антропологическими и историческими, часто 
разногласящими съ ученіемъ божественнаго откровенія. Вос
пользовавшись изслѣдованіями по семуг предмету западно
европейскихъ учоныхъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Бластовъ издалъ первый томъ своего обширнаго труда, подъ 
названіемъ: „священная лѣтопись первыхъ врем енъ міраи
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человѣчества, какъ путеводная нить при научныхъ изыска
ніяхъ”. Разнообразные вопросы, относящіеся къ творенію 
міра и человѣка, образованію человѣческихъ обществъ, пото
пу, разсѣянію народовъ, разрѣшены въ упомяпутомъ сочи
неніи съ полною основательностью въ смыслѣ богооткровеп- 
наго ученія. Кромѣ разсмотрѣнія означенныхъ вопросовъ, 
авторъ помѣстилъ въ своемъ сочиненіи русскій текстъ „кни
ги бытія” еі. учопыми примѣчаніями, заимствованными у 
важнѣйшихъ учопыхъ авторитетовъ. Ознакомленіе съ этою 
стороною знаніи человѣческихъ можетъ принести значитель
ную пользу умамъ, колеблющимся и увлекающимся совре
менными отрицательными теоріями. Въ ряду изслѣдованіи 
но филосовскимъ вопросамъ, имѣющимъ блігекос отношеніе 
къ наукамъ богословскимъ, видное мѣсто занимаетъ сочине
ніе профессора кіевской академіи'Дипицкаго ^ученіе Плато- 
па о божествѣ”,—въ которомъ послѣ разбора мнѣній учопыхъ 
объ этомъ трудномъ отдѣлѣ Платоновой философіи, авторъ 
изложилъ свой взглядъ на этотъ предметъ и провелъ ту 
мысль, что самый свѣтлый геній древняго міра, не руково
димый помощью свыше, не могъ дойти до яснаго и опредѣ
леннаго понятія о Богѣ.

Кромѣ поименованныхъ у чоныхъ произведеній, въ отчет
номъ году явилось въ свѣтъ не малое количество назидатель
ныхъ трактатовъ духовнаго содержанія, а равно и проповѣ 
деіі. Между сими послѣдними почотнос мѣсто занимаютъ 
„Слова и рѣчи (въ 2-хъ томахъ) архіепископа варшавскаго 
Леонтія”, отличающіяся несомнѣнными качествами пастыр
скими и ораторежпми.

(Церк. Вѣсти. N 15).

.........-оОО^ООо------- •

4. Заключеніе—-о состояніи русской церкви за 1876 г.

Состояніе церкви русской за отчотный годъ можетъ быть 
представлено въ слѣдующихъ краткихъ чертахъ.

Просвѣтительное дѣйствованіе церкви съ благословеннымъ 
успѣхомъ совершалось па обширныхъ пространствахъ земли 
русской, а отчасти и за предѣлами ея, среди жителей дру
гихъ странъ. Оно распространялось и на раскольниковъ* * и 
на иновѣрныхъ христіанъ, и па евреевъ, магометанъ и языч
никовъ. Одни изъ нихъ, созрѣвшіе въ готовностп' соХ’ѢЛсІть- 
ся истинными чадами святой православной церкви, съ лю
бовію были принимаемы въ общеніе ея; другіе приготовля
лись къ тому материнскими ея попеченіями;- новообращенные 
попечительно утверждались въ воспринятой ими вѣрѣ. При
лагались нужныя заботы и о ’древ.іе-православной русской 
паствѣ, ревностно руководимой къ духовному усовершенію.

о
*) См. 22 — 23 Вѣстника.

Ближайшіе исполнители высокихъ задачъ отечественной 
церкви,—ея пастыри, съ возрастающимъ усердіемъ труди
лись на всѣхъ поприщахъ своего обширнаго служенія; вмѣ
стѣ съ тѣмъ расширялись и способы къ болѣе усиленной и 
плодотворной ихъ дѣятельности, преподавались имъ указа
нія и открывались пути къ возвышенію ихъ нравственнаю 
достоинства, поддерживались и поощрялись всѣ добрыя ихъ 
начинанія, изыскивались и доставлялись имъ возможныя 
средства къ улучшенію ихъ быта, по мѣстамъ уже достиг
шему желаемаго благосостоянія.

Въ тоже время со стороны церковнаго правительства не
ослабно продолжались заботы о воспитаніи будущихъ пасты

рей церкви и подготовленіи достойныхъ дѣятелей на всѣхъ 
поприщахъ служенія ей. Предназначенныя для сей цѣли и 
въ видахъ лучшаго достиженія оной преобразованныя въ 
своемъ устройствѣ, духовныя школы представляли утѣши
тельные начатки добрыхъ плодовъ своего недавняго обнов
ленія.

Наконецъ, въ средѣ православной русткой паствы не пе
реставали проявляться живое сочувствіе къ дѣламъ вѣры и 
церкви, къ современнымъ ихъ вопросамъ и нуждамъ, благо
говѣйное усердіе къ святымъ храмамъ п отечественнымъ свя
тынямъ, любовь къ слушанію слова Божія и духовно-нази
дательному чтенію, расположенность къ дѣламъ христіан
скаго милосердія и готовность на всякое дѣло благое. Всѣ 
сіи свѣтлыя черты, непрестанно выражающіяся въ религіоз
ной жизни православнаго русскаго народа, отрадно и громко 
свидѣтельствуютъ, что въ немъ и нынѣ не оскудѣваютъ, иско
ни отличавшія его, вѣра и благочестіе, на коихъ зиждется 
истинное благо царствъ и народовъ.

Оберъ-Прокуроръ Св. Синода, гра®ъ Дмитрій Толстой.
(Ц. В. 1 22).

Редакторъ, Протоіерей, I. Корн.еневскій.

ОТДѢЛЪ II.

Юбилей литовской духовной семинаріи.
(Окончаніе') *).

Изъ церкви, по окончаніи богослуженія, высокопреосвя
щенный Макарій и всѣ другіе участвовавшіе въ немъ іерар
хи, духовенство, а также гг. генералъ-губернаторъ, губерна
торъ и прочія именитыя лица, посѣтивъ на нѣсколько ми
нутъ кельи о. ректора семинаріи, отправились въ актовый 
залъ, гдѣ между тѣмъ собрались уже воспитанники семинаріи 
со своими наставниками, воспитанницы духовнаго женскаго 
училища и публика, состоявшая изъ мужчинъ и дамъ, по боль
шей части близкихъ семинаріи по своему происхожденію, об
стоятель ствамь образованія и послѣдующимъ семейнымъ 
связямъ. Залъ украшенъ былъ, кромѣ портрета нынѣ благо
получно царствующаго Государя Императора, портретами 
незабвенныхъ основателей ерминаріш въ Бозѣ почивающаго 
Императора Николая Павловича и митрополита іосифэ. При 
входѣ вь залъ хозяина праздненства и именитыхъ его гостей, 
публика поднялась съ мѣстъ, а воспитанники пропѣли: „Ца
рю небесный". Затѣмъ, высокопреосвященный Макарій об
ратился къ присутствующимъ и по подлинному листу про
велъ слѣдующую блалмловенную ірамату, которою по пово
ду юбилея удостоилъ литовскую духовною семинарію Свя
тѣйшій Всероссійскій Синодъ:

„Благодатію Господа исполнилось полвѣка со дня откры
тія, 7-го октября 1828 г.,, дитовской духовной семинаріи. 
„Основанная по волѣ Императоря Николая I, семинарія эта, 
„въ первые годы существованія своего ревностно способство
вала святому дѣлу возсоединенія уніатовъ западно русскаго
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„края сь православною церковью; позже, въ смутное для то- 
„го края время, въ лицѣ многихъ изъ приготовленныхъ ею 
„священнослужителей, явила высокіе примѣры непоколеби
мой вѣрности отечественной церкви и Всероссійскому ІІре- 
„столу; а нынѣ, какъ разсадникъ пастырей и учителей, семи
нарія продолжаетъ возращать п укрѣплять православною 
„вѣру и русскую народность среди возсоедипепнаю населе- 
„нія лптовско-вилснекой епархіи.

„Призывая благословеніе Божіе па столь достойную дѣя
тельность литовской духовной семинаріи, Святѣйшій Правн- 
,„тельствуіоіцііі Всероссійскій Синодъ посомнѣвается, что 
„и на будущее время семинарія сія не уклонится отъ благо 
„творнаго своего служенія на пользу литовскоіі паствы и во 
„славу русской церкви. С.-Петербургъ, октября 7-го дня, 
„1878 г.“

Подлинную подписали: Ис-идоръ, митрополитъ новгород
скій и с.-петербургскій, Ѳеотостъ, епископъ подольскій и 
брацлавскій, протопресвитеръ В. Бажановъ, протоіерей Іо
аннъ Рождественскій.

По прочтеніи грамоты, передавая се ректору семина
ріи, высокопреосвященный архіепископъ Макарій сказалъ: 
„Съ своей стороны, повторяю мое искреннее привѣтствіе се
минаріи, съ ея юбилейнымъ праздникомъ, которое я уже вы
сказалъ въ храмѣ Божіемъ. Благословляю семинарію иконою 
Божіей Матери жировицкою, подъ осѣненіемъ которой семи
нарія была основана и начала свою благоплодную дѣятель
ность. А на память настоящаго торжества прошу семина
рію принять отъ меня небольшое пожертвованіе—двѣ тысячи 
рублей билетами перваго восточнаго займа, съ тѣмъ, чтобы 
на проценты съ этого капитала учреждена была при семина
ріи стипендія моего имени для одного изъ бѣдныхъ, но до
стойнѣйшихъ воспитанниковъ". Говоря эти слова, Его Вы- 
сокопреосвяіцепство благословилъ св. иконою о. ректора, ко 
торый принялъ се изъ рукъ Владыки съ подобающею честію. 
Неожиданное объявленіе о пожертвованіи Его Высокопрео 
священства было принято семинаріей и присутствовавшими 
съ весьма замѣтною радостію.

Вслѣдъ за симъ, преосвященнѣйшій Іосифъ, епископъ 
смоленскій, привѣтствовалъ семинарію съ юбилейнымъ тор
жествомъ и передалъ о. ректору, въ благословеніе семинаріи, 
точный снимокъ съ смоленской иконы Божіей Матери Одиги- 
тріи, т. е. путеводительницы, къ благодатной помощи кото
рой притекаютъ не только въ смоленской землѣ, но и вообще 
па всей Руси.

Какъ благословенную грамоту Св. Сѵнода, такъ и при
вѣтствіе и благословенія Его Высокопреосвященства и прео
священнаго Іосифа были выслушаны всѣми присутствующи
ми стоя. Затѣмъ всѣ присутствующіе заняли свои мѣста, 
послѣ чего на каѳедру взошелъ членъ правленія, протоіерей 
Іоаннъ Ііотовичъ, и прочелъ пространную историческую за
писку о литовскоіі духовной семинаріи. Заимствуемъ изъ 
нея весьма интересныя и поучительныя данныя объ об- 
тоятельствахъ, сопровождавшихъ учрежденіе и дальнѣй
шую судьбу литовской семинаріи за истекшія пятьдесятъ 
лѣтъ.

9 октября 1827 года, на второмъ году по вступленіи на 
престолъ Императора Николая Павловича, изданъ былъ Вы
сочайшій указъ, которымъ постановлены были нѣкоторыя 
существенныя ограниченія въ правахъ базиліянскаго ордена, 
захватившаго въ свои руки все управленіе уніятской церко
вью и систематически стремившагося къ окончательному 
сб шженію уніятовъ съ латинствомъ въ догматахъ, обрядо
выхъ Формахъ и церковныхъ обычаяхъ. Въ указѣ этомъ по-

велѣвалось, между прочимъ, учредить для бѣлаго греко-унит
скаго духовенства училища, гдѣ бы дѣти этого духовенства 
получали наставленіе въ правилахъ вѣры и обрядахъ бого 
служенія па славянскомъ языкѣ. Важный актъ этотъ обо - 
дрилъ въ средѣ самой уніи людей, пе забывшихъ еще своего 
русскаго происхожденія, и послужилъ для уніятовъ тою ис
ходною точкою, съ которой началось между ними обратное 
движеніе, направленное къ сближенію и окончательному воз
соединенію ихъ съ древне—отеческимъ православіемъ. Пер
вый энергическій толчокъ этому движенію сообщилъ незаб
венный митрополитъ литовскій Іосифъ Сѣмашко, въ то время 
еще членъ грско-упитской духовной коллегіи и луцкій кано
никъ. 5-го ноября того же года, протоіерей Іосифъ Сѣмашко 
представилъ въ названную коллегію записку о положеніи 
уніятской церкви въ Россіи и о средствахъ возвращенія унія
товъ въ лоно православной церкви. Свѣдѣнія, изложенныя 
въ этой .запискѣ, показались тогда почти совершенно новыми 
и обратили па себя полное вниманіе правительства. Въ за
пискѣ своей вотъ что говорилъ, между прочимъ, Сѣмашко 
о необходимости дать надлежащее образованіе уніятскому 
духовенству:

Я не намѣренъ вникать въ способы, могущіе дѣйствовать 
па умы римлянъ,—пишетъ Іосифъ,—эта машина мпогосложнѣе 
и крѣпче, опою не легко управлять; но уніятовъ стоитъ лишь 
только удалить нѣсколько отъ римлянъ, стоитъ дать по
средствомъ воспитанія надлежащее направленіе умамъ духо
венства, занимающаго 1500 уніятскихъ приходовъ,—и на
родъ легко пойдетъ путемъ, указываемымъ своими пасты
рями. О, да поспѣшитъ благосклонное начальство приведе
ніемъ въ дѣяство единственно къ сему истинно благоразум
ной, Высочайшею волею указанной мѣры — учрежденіемъ 
училищъ для уніятскаго духовенства! Я столько уже ви
дѣлъ распоряженій правительства по части католическаго 
исповѣданія, не достигшихъ преднамѣренной цѣли, что не
вольно опасаюсь, дабы и сіенеосталось втунѣ, по проискамъ 
интереса, прикрываемою ревностію къ вѣрѣ и недосмотру 
мѣстныхъ властей.

Дабы духовныя училища произвели предполагаемую поль
зу, нужно обязать все уніятское духовенство къ воспитанію 
своихъ дѣтей въ сихъ только училищахъ, подобно господ
ствующему исповѣданію, а дабы не дать причины къ укло
ненію отъ сего правила или же къ неудовольствіямъ, духов
ное юношество должно найти въ сихъ училищахъ, равно и 
семинаріяхъ, всѣ удобства и способы къ просвѣщенію, каки
ми нынѣ пользуется. И такъ,. духовныя училища должны 
быть въ довольномъ количествѣ, чтобы духовенство не за
труднялось дальностью пути, а въ отношеніи къ преподава
нію наукъ, должны, кромѣ славянскаго языка и обрядовъ бо
гослуженія, заключать всѣ тѣ предметы, котсрые препода
ются и въ свѣтскихъ училищахъ, за исключеніемъ развѣ со
вершенно духовному званію ненужныхъ. Для большаго же 
поощренія, назначить при всѣхъ училищахъ и семинаріяхъ 
соразмѣрное нуждѣ количество учениковъ, на училщцномъ 
иждивеніи воспитываемыхъ и епархіяльнымъ начальствомъ 
изъ сиротъ священническаго званія или же дѣтей бѣдныхъ 
священниковъ опредѣляемыхъ.

ІІичто болѣе не сближаетъ людей между собою, какъ упо
требленіе въ общежитіи одного языка; а потому и слѣдуетъ 
завести во всѣхъ духовныхъ училищахъ преподаваніе вмѣ
сто польскаго на русскомъ языкѣ—вдругъ или постепенно.

Низшія духовныя училища должны остаться необходимо 
въ совершенной зависимости отъ базиліянскихъ монаховъ, 
какъ по недостатку особъ бѣлаго духовенства, такъ и пото
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му, что смѣшеніе, при нынѣшнемъ расположеніи умовъ, мог
ло бы произвести вредныя распри. Но семинаріи да будутъ 
свободны отъ всякаго вліянія монашескаго ордена, до совер
шенной перемѣны состава онаго. А дабы духовное юноше
ство не напитывалось въ низшихъ училищахъ, подъ руко
водствомъ нынѣшнихъ базиліянскихъ монаховъ, вреднымъ 
духомъ, то ограничить оныя тремя низшими классами, такъ 
чтобы остальное воспитаніе получалось въ семинаріяхъ, подъ 
вліяніемъ здравыхъ правилъ и бдительнаго надзора".

Вотъ система воспитанія начертанная Іосифомъ! Путемъ 
этого воспитанія онъ надѣялся образовать новыхъ людей 
въ уніи,—русскихъ, православныхъ въ душѣ, которые сами 
пойдутъ и поведутъ за собоіі народъ къ возсоединенію 
съ православною церковью. Проницательный умъ его су
мѣло найти и среди разлагающейся уніятской церкви силы, 
способныя обновится, именно, онъ увидѣлъ ихъ въ бѣломъ 
духовенствѣ и народѣ, и относился къ нимъ съ полною вѣ
рою и терпѣніемъ.

Эта записка была представлена покойному Государю Им
ператору и вызвала въ немъ полное къ себѣ и къ автору 
оной сочувствіе, которое чрезвычайно обрадовало составите
ля записки. Скоро послѣ того Іосифъ вновь составилъ отъ 
имени коллегіи пространный протоколъ, по которому, между 
прочимъ, предполагалось упразднить 57 базиліанскихъ мона
стырей и обратить ихъ имущество на болѣе существенныя 
потребности уніятской церкви, вь особенности же на учреж
деніе семинарій и д} ховпыхъ училищъ. Онъ думалъ учре
дить три семинаріи: для луцкой епархіи въ Овручѣ на 30 
казенныхъ учениковъ, для вилснскоіі въ м. Березвечѣ на та
кое же число учениковъ и для брестской въ Жировицахъ на 
50 казенныхъ учениковъ. При всѣхъ семинаріяхъ предпола
галось учредить по нѣскольку низшихъ \ чилищъ. Черезъ 
пять лѣтъ по открытіи семинарій, никто не могъ быть по
ставленъ во священники, пе окончивъ курса ученія въ одной 
изъ нихъ. —Къ этому протоколу, предназначавшемуся къ Вы
сочайшему докладу, было присоединепно отъ имени мини
стра Шишкова мнѣніе, тоже принадлежащее перу Іосифа (’ѣ- 
машки, по которому признавалось болѣе выгоднымъ, чтобы 
при учрежденіи двухъ только уніятскихъ епархій, учредить 
вновь только одну епархіяльную семинарію для литовской 
епархіи, а не три, какъ полагала коллегія, такъ какъ невоз
можно было бы пріискать вдругъ для трехъ новыхъ семина
рій способныхъ и благонадежныхъ профессоровъ. Семина
рію предположено учредить въ Жировицахъ и назначить 
полное содержаніе для 100 семинаристовъ.

Въ отвѣтъ на эти два документа, послѣдовалъ, 22 апрѣля 
1828 года, Высочайшій указъ объ устройствѣ уніятской цер
кви и открытіи семинаріи. Указъ этотъ послужилъ основа
ніемъ для всѣхъ дальнѣйшихъ мѣропріятій по уніятскому 
вопросу. Третьимъ, пятымъ и шестымъ пунктами указа объ 
устройствѣ управленія греко-унитской церкви Высочайше 
повелѣно: въ литовской епархіи, гродненской губерніи, въ 
жировицкомъ греко-унитскомъ монастырѣ, мѣстопребываніи 
брестскаго епископа, быть каѳедральному собору, консисто
ріи, семинаріи и низшему духовному училищу, а въ Полоцкѣ 
сверхъ существующей тамъ семинаріи, учредить духовную 
академію. На содержаніе этихъ учебныхъ заведеній опредѣ
лены доходы съ духовныхъ имѣній.

Приведеніемъ этого указа въ исполненіе занялся преиму 
щественно тотъ же Іосифъ Сѣмашко. Важность задачи тре. 
бовала соотвѣтственныхъ силъ. Еще раньше того, въ мнѣ
ніи министра Шишкова по предмету учрежденія семинаріи 
въ Жировицахъ, указывалось на необходимость воспользо

ваться опытностью двухъ извѣстныхъ въ то время духов 
ныхъ лицъ, именно знакомствомъ съ мѣстными условіями 
предсѣдателя консисторіи, Антонія Тупальскаго, и познанія
ми профессора Виленскаго университета, протоіерея Бобров
скаго, для составленія плана образованія этой семинаріи и 
избранія на профессорскія должности способнѣйшихъ изъ 
священниковъ, обучавшихся въ главной семинаріи при тома, 
же университетѣ. Протоіерей Тупальекій, въ званіи гене
ральнаго викарія брестской епархіи, Фактически управлялъ 
обширнѣйшею греко-унитскою епархіею и, когда настало 
время открытія семинаріи, уніятскій митрополитъ Булгакъ 
заявилъ вь коллегіи, что, для лучшаго успѣха дѣла по устрой
ству семинаріи, власть и вліяніе, предоставленныя Высочай
ше утвержденными уставами архіереямъ, по отношенію къ 
будущей семинаріи онъ вполнѣ предоставляетъ оффицізл) 
Тупальскому.

Тупальекій, дѣйствительно, своею опытностію, вліяніемъ 
и знаніемъ мѣстныхъ отношеній и обстоятельствъ оказалъ 
немаловажныя услуги дѣлу духовнаго воспитанія. Еще 
раньше объявленія указа 22 апрѣля 1828 г. онъ предписалъ 
духовенству епархіи немедленно доставить свѣдѣнія: во-1-хъ, 
о священническихъ сыновьяхъ, которые, необучаясь въ семи
наріяхъ и училищахъ<живутъ въ домахъ родителей, а равно 
о тѣхъ, которые находятся въ свѣтскихъ школахъ и состоять 
въ военной, гражданской и частной службѣ; во-2-хъ, о свя
щенникахъ, которые не въ состояніи, по бѣдности, воспиты
вать сыновей своихъ въ училищахъ, а равно и о сиротахъ. 
Это распоряженіе стоитъ въ тѣсной связи съ дальнѣйшими 
дѣйствіями греко-уніятской епархіальной власти, вызванны
ми указомъ 22 апрѣля. Самый указъ былъ совершенною но
востью для духовенства.—8 іюня Тупальекій обнародовалъ 
его по епархіи при слѣдующемъ воззваніи ко всему духо
венству:

„Выраженная въ указѣ Высочайшая воля могуществен
наго и милосердаю нашего Монарха, Государя Императора 
Николая I, убѣждаетъ насъ всѣхъ въ твердомъ Его намѣре
ніи сдѣлать счастливыми ввѣренные Ему Богомъ народы. 
Его Монаршій веемилоетивѣйшій взоръ благоволилъ взгля
нуть на убожество и страданія духовенства нашего исповѣ
данія и поднять на высокую степень его образованіе, обезпе
чиваемое дарованными средствами и мудрыми распоряже
ніями, благодарная память о которыхъ не умретъ и въ отда
ленномъ потомствѣ нашемъ. Братья сослужители! Отрите 
же слезы, исторгаемыя нищетою! Отнынѣ сыновья ваши и 
сыновья служителей церкви будутъ прилично воспитываемы 
на иждивеніи, всемилостивѣйше дарованномъ; отнынѣ вы бу
дете имѣть правителей, которые не потребуютъ отъ васъ ни
чего иного, кромѣ рачительнаго исполненія обязанностей ва
шего сана, постановленій высшей власти и соблюденія свой
ственныхъ вашей вѣрѣ обрядовъ. Вознесите же, вмѣстѣ съ 
вашими дѣтьми, руки къ Богу и благословите Господа за то5 
что онъ даровалъ намъ счастіе жить во дни царствованія 
столь мудраго и справедливаго Монарха."

28 августа 1828 года послѣдовалъ указъ греко-унитской 
коллегіи, на имя предсѣдателя консисторіи протоіерея Ту- 
лальскаго, съ предписаніемъ открыть въ Жировицахъ семи
нарію 1 октября того же года. Предписывая литовской кон
систоріи объявить духовенству о времени открытія въ Жи
ровицахъ семинаріи и объ отправленіи въ оную, къ назначен
ному сроку, дѣтей, коллегія присовокупляла, что вначалѣ на 
полное казенное содержаніе принято будетъ въ семинаріи 
столько воспитанниковъ, сколько позволятъ средства жиро- 
вицкаго Фундуша, но что, съ увеличеніемъ средствъ, будутъ 
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принимаемы на Фундушевое содержаніе, даже въ теченіи пер
ваго учебнаго года, дѣти священниковъ, особенно нуждаю
щихся въ пособіи. При этомъ коллегія объяснила, что ду
ховенство не должно затрудняться представленіемъ въ семи
нарію такихъ дѣтей, которыя обучаются уже въ свѣтскихъ 
заведеніяхъ, потому что они будутъ принимаемы въ семина
рію въ соотвѣтственные классы по училищнымъ аттестатамъ 
и по степени пріобрѣтенныхъ познаній. Указъ коллегіи окан
чивался слѣдующими словами: „Да поставятъ себѣ духовные 
священнымъ долгомъ воспользоваться предоставленными отъ 
высокомонаршихъ щедротъ средствами для истиннаго про
свѣщенія греко-унитскаго духовнаго юношества и поспѣшатъ 
прислать своихъ дѣтей въ семинарію, въ которой, сверхъ 
обыкновенныхъ предметовъ, входящихъ въ кругъ гимназиче
скаго преподаванія, будутъ преподаваться дополнительные 
предметы ученія, даже и науки богословскія. Такимъ обра
зомъ, духовному юношеству открывается полная возмож
ность пріобрѣтать истинное духовное и гражданское образо- 
ваніе“.

Протоіерей Тупальскій извѣстилъ духовенство объ откры
тіи, 1-го октября, семинаріи и при ней низшаго духовнаго 
училища, указавъ при этомъ, что одновременно будутъ от
крыты всѣ классы, что на казенное содержаніе будетъ приня
то пока только 70 человѣкъ—сиротъ и дѣтей бѣдныхъ роди
телей, но что, кромѣ казеннокоштныхъ, могутъ быть прини
маемы и своекоштные воспитанники, съ правомъ жить на 
вольныхъ квартирахъ въ мѣстечкѣ.

Этимъ оканчивалась подготовительная внѣшняя работа 
по открытію семинаріи. Въ то же время—по свидѣтельству 
автора записки,—кипѣла другая дѣятельность, касавшаяся 
внутреннихъ основъ быта семинаріи. И коллегія, и, въ част
ности, Іосифъ Сѣмашко съ гр. Блудовымъ, главноуправляв- 
шимъ уніятскими дѣлами, и протоіерей Тупальскій—напря
гали свои силы, чтобы положить прочное основаніе бытію се
минаріи. Духовная коллегія, занявшись организаціею семи
наріи, не сочла нужнымъ составлять для нихъ особые уста
вы; она признала соотвѣтствующими духу греко-унитской 
церкви уставы православныхъ семинарій, Высочайше утверж
денные въ 1814 г., и постановила ввести ихъ въ новоучреж
даемыя заведенія, съ тѣмъ, чтобы завѣдываніе послѣдними 
принадлежало не комиссіи духовныхъ училищъ, а самой кол
легіи. Тогда же коллегія выработала штаты для новооткры
ваемыхъ заведеній, по которымъ для литовской семинаріи и 
5-ти низшихъ дух. училищъ назначено было въ годъ 42,540 
руб. ассигнаціями и казеннокоштныхъ учениковъ полагалось 
120, съ отпускомъ по 180 руб. ассигнаціями на каждаго въ 
годъл Графъ Блудовъ представилъ эти положенія и состав
ленные коллегіею штаты на Высочайшее воззрѣніе. Госу
дарь Императоръ утвердилъ докладъ графа Блудова, съ тѣмъ, 
однако, чтобы указанные штаты имѣли временное значеніе и 
правленіе семинаріи, на первый разъ, ограничилось мень
шимъ противъ штата числомъ воспитанниковъ и открытіемъ 
лишь низшихъ курсовъ. Тогда же послѣдовало Высочай
шее соизволеніе, чтобы должность ректора литовской семи
наріи, до окончательнаго, полнаго образованія оной, пору
чена была члену греко-унитской духовной коллегіи, соборно
му протоіерею Антонію Зубко *),  съ сохраненіемъ за нимъ

1) Нынѣ глубокій старецъ, высокопреосвященный Антоній, 
проживающій въ пожайекомъ монастырѣ, въ 10 верстахъ отъ
г. Ковны.

званія члена коллегіи. Это назначеніе вполнѣ отвѣчало цѣ
лямъ и мыслямъ Іосифа и графа Блудова. Протоіерей Зубко, 
товарищъ Іосифа по воспитанію въ главной семинаріи и по 
с:и жебному поприщу въ коллегіи, былъ всецѣло проникнутъ 
новыми идеями и стремленіями послѣдняго, слѣдовательно 
лучшій выборъ въ то время едва ли былъ и возможенъ.

Въ концѣ лѣта 1828 г., протоіерей Зубко прибылъ въ Жи- 
ровицы, въ качествѣ ректора открывающейся семинаріи, 
снабженный особою инструкціей, составленною духовною 
коллегіей^ и сейчасъ же приступилъ къ выполненію возло
женной на него задачи. При содѣйствіи Тупальскаго, избра
ны были прежде всего члены правленія, и 29 сентября откры
то было первое его присутствіе. Предметъ, подлежавшій 
обсужденію правленія, былъ существенный и трудный: над
лежало, именно, избрать преподавателей семинаріи; но, при 
помощи Тупальскаго, и эго дѣло устроилось скоро и удачно. 
Еіщс до прибытія ректора, въ силу предоставленной протоіе
рею Тупальскому власти, онъ пригласилъ профессоровъ для 
новооткрывающейся семинаріи, по большей части изъ воспи
танниковъ главной семинаріи, извѣстныхъ ему лично, или 
же рекомендованныхъ ему профессоромъ Бобровскимъ. Всѣ 
они имѣли ученыя степени, были уже священниками и зани
мали болѣе или менѣе обезпеченные приходы въ епархіи, до
стойно исполняя обязанности сельскихъ пастырей. Въ числѣ 
ихъ были священники: докторъ богословія и церковнаго пра
ва Михаилъ Голубовичъ, онъ же и первый инспекторъ семи
наріи, магистры богословія: Іоаннъ Желязовскій, Фердинандъ, 
въ послѣдствіи Ипполитъ, Гомолицкій, Іосифъ Еліяшевичъ. 
Василій Оленичъ и др.

Какъ ни настаивала коллегія на открытіи семинаріи 1-го 
октября, открытіе не могло совершиться въ этотъ день, глав
нымъ образомъ потому, что собрались не всѣ воспитанники. 
Только 7 октября состоялся торжественный актъ открытія 
семинаріи. Въ присутствіи начальника гродненской губер
ніи, высшихъ сановниковъ духовныхъ и свѣтскихъ, лицъ раз
ныхъ сословій, а также прибывшихъ 84-хъ воспитанниковъ 
семинаріи и училища была совершена въ каѳедральномъ жи- 
ровицкомъ соборѣ литургія при торжественной обстановкѣ. 
Во время литургіи и послѣ оной было произнесено началь
ствующими лицами и преподавателями нѣсколько рѣчей, въ 
которыхъ выражалось чувство глубокой благодарности къ 
Государю за дарованныя права, за призваніе греко-унитской 
церкви изъ забвенія къ новой жизни, и внушалось воспитан
никамъ, чтобъ они своими успѣхами, благонравіемъ и дѣя
тельностію по выходѣ изъ семинаріи показали себя достой
ными тѣхъ милостей и правъ, какія имъ дарованы.

При повѣркѣ степени знаній и развитія вновь поступив
шихъ учениковъ и распредѣленіи ихъ по классамъ, замѣчено 
было общее незнаніе ими русскаго языка; поэтому началь
ство семинаріи сочло необходимымъ, при отсутствіи въ то 
время учебниковъ на русскомъ языкѣ, преподавать учебные 
предметы на польскомъ и отчасти нагатинскомъ языкахъ. 
Такимъ образомъ, священное писаніе, догматическое и нрав
ственное богословіе, риторика — преподавались на латин
скомъ языкѣ съ объясненіями по-польски; пастырское же бо 
гословіе, церковное краснорѣчіе, церковная исторія, ученіе 
о церковныхъ обрядахъ и уставѣ, Физика, математика и поль
ская литература — на польскомъ языкѣ; языки славянскій, 
русскій, греческій, латинскій, еврейскій, нѣмецкій и Француз
скій преподавались съ переводомъ на польскій языкъ и даже 
по польскимъ руководствамъ. Только всеобщая и русская 
исторія, логика, поэзія и русская словесность изучались по
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части находятся еще нѣкоторые недостатки, но опи необхо ■ 
димы по мѣстнымъ обстоятельствамъ и новому образованію 
семинаріи, а потому временемъ и перемѣною обстоятельствъ 
могутъ быть исправлены, въ чемъ можно совершенно поло
житься на благоразуміе и усердіе ректора съ прочими чле
нами правленія и учителями семинаріи. Юношество ли
товскихъ губерній, вообще, мало знакомо съ русскимъ язы
комъ, а потому поступающіе въ семинарію только почти на
чинаютъ оному обучаться. Сіе причиною, что въ высшихъ 
отдѣленіяхъ семинаріи, куда поступали воспитанники, обу 
чавшіеся въ свѣтскихъ училищахъ, имѣютъ малое познаніе 
въ русскомъ языкѣ, но за то уѣздное духовное училище, со
стоящее при семинаріи, превзошло мои ожиданія. Я нашелъ 
здѣсь самые отличные, смотря по мѣстнымъ обстоятель
ствомъ, успѣхи. Сами учителя, имѣвъ слабое только позна
ніе въ русскомъ языкѣ, еь прилежаніемъ и учатъ, и изуча
ются оному. Положеніе литовской семинаріи самое благо
пріятное. Она находится почти въ срединѣ епархіи, чѣмъ 
облегчается содержаніе своекоштныхъ воспитанниковъ. Всѣ 
препятствія, полагаемыя и новостью заведенія, и мѣстными 
обстоятельствами, устранены или, по крайней мѣрѣ, осла
блены ревностнымъ и благоразумнымъ усердіемъ предсѣда
теля тамошне!) консисторіи, Тупальскаго, и ректора семнна- 

I ріи, Зубко. Въ настоящемъ году имѣлось уже въ семина
ріи 180 воспитанниковъ, изъ коихъ 80 были на Фундушевомъ 
содержаніи. Кромѣ сихъ значительныхъ успѣховъ-.литовекой 
семинаріи, я замѣтилъ въ оной особенное рвеніе, такъ ска
зать, весь жаръ зараждающагося института. Учители, поч
ти безъ исключенія, отличаются образованностью, примѣр
нымъ поведеніемъ и усердіемъ къ исполненію своего долга 
а ученики — благонравіемъ и прилежаніемъ въ наукахъ. 
Я при этомъ не могу не замѣтить той разницы, которую на
шелъ между воспитанниками семинаріи и состоящаго при 
ней училища. Послѣдніе оказали самые отличные успѣхи 
въ наукахъ, тогда какъ между первыми, особенно въ двухъ 
высшихъ классахъ, успѣхи достигли немного выше умѣрен
ности. Это доказываетъ недостатокъ надлежащаго пригото
вленія въ ученикахъ, поступающихъ въ семинарію изъ свѣт
скихъ училищъ, и необходимость воспитывать духовное 
юношество, съ самаго же начѣла образованія, въ духовныхъ 
училищахъ".

Для литовской семинаріи, только два года существующей, 
услышать такой симпатичный отзывъ строгаго и проница
тельнаго ревизора было весьма важпымъ дѣломъ. Это пока
зываетъ, что здѣсь вѣялъ совершенно новый духъ, что здѣсь 
всѣ начальники и наставники были люди одинакихъ убѣжде
ній и стремленій съ Іосифомъ; а эти убѣжденія и стремленія 
были направлены къ уничтоженію упіи; они проникали умы 
начальниковъ и наставниковъ, отъ нихъ передавались воспи
танникамъ, а этими послѣдними--своимъ отцамъ.' Въ этой 
семинаріи, при первомъ еъ нею знакомствѣ, увидѣлъ Іосифъ 
осуществленіе па дѣлѣ своихъ завѣтныхъ мыслей; съ тѣхъ 
поръ она стала любимымъ его дѣтищемъ; дни п часы своего 
пребыванія вь семинаріи оиъ называлъ счастливымъ отды
хомъ. Послѣ мятежа 1831 іода учебныя занятія пошли по ру
ководствамъ и запискамъ почти все на русскомъ языкѣ; рус-

( скій языкъ—какъ языкъ отечественный—завоевалъ себѣ со
отвѣтствующее положеніе въ стѣнахъ семинаріи; это былъ 

, важный шагъ впередъ. Съ того времени постепенно стали 
■ вводиться новые предметы въ курсъ преподаванія: библей- 
> ская исторія, метафизика, антропологія, тригонометрія, экзе- 
і гетика, библейская археологія и исторія уніи. Тогдаже явля-

учебникамъ и запискамъ па русскомъ языкѣ, не безъ содѣй 
етвія, впрочемъ, польскаго языка. Одпако, это преобладаю
щее вліяніе польскаго языка было временное, ибо въ томъ же 
мѣсяцѣ октябрѣ коллегія вмѣнила въ обязанность правленію 
семинаріи обратить особенное вниманіе на изученіе русскаго 
языка, дабы, какъ выразилась коллегія, „сыновъ Россіи, па
стырей русскаго народа, пикто не могъ упрекнуть незнаніемъ 
отечественнаго языка."

Въ то же время св. синодъ, министерство народнаго про
свѣщенія, академія наукъ и духовная коллегія прислали въ 
даръ семинаріи большое количество руководствъ и книгъ по 
разнымъ отраслямъ знанія, вслѣдствіе чего явилась возмож
ность замѣнить по нѣкоторымъ предметамъ польскія руко
водства русскими. Сами профессора, отложивъ самолюбіе, 
низошли до роли учениковъ и стали усердно изучать русскій 
языкъ. Современникъ разсказываетъ, что когда одно высо
копоставленное лицо изъ столицы, при проѣздѣ чрезъ ІІІиро- 
вицы, пожелало взглянуть на семинарію и познакомиться съ 
наставниками, то представлявшій ихъ ректоръ отрекомендо
валъ посѣтителю только профессора Гомолицкаго, какъ един
ственнаго знатока русской рѣчи, а пока и переводчика при 
будущей русской семинаріи. Но велико оыло сознательное 
рвеніе наставниковъ этой оригинальной русской семинаріи, 
при коей одинъ изъ нихъ считался русскимъ переводчикомъ, 
и еще до окончанія года, они могли бы, въ свою очередь, удо
стоиться, подобной же похвалы за знаніе р\ сскаго языка. 
Объ ихъ усердіи засвидѣтельствовалъ и покойный митропо
литъ Іосифъ, выразившійся по одному случаю, что тогдашній 
учебный ■составъ семинаріи „горѣлъ ревностью. Не сдѣлано 
только то, что было свыше силъ, и что, по существу своему 
и даже по правительственнымъ предположеніямъ, предо
ставлялось времени.". . .

Въ апрѣлѣ 1829 г. Іосифъ Сѣмашко возведенъ быль во 
епископа Мстиславскаго, викарія бѣлорусской епархіи, и въ 
августѣ представлялся покойному Государю вмѣстѣ съ дру
зами унитскими епископами. „У вась духовенство, такъ 
какъ и у пасъ, довольно запущено", сказалъ, между прочимъ, 
Государь; ,.вы должны особенно дѣйствовать посредствомъ 
новоустроиваемыхь для духовнаго юношества училищъ и по 
правиламъ для нихъ назначеннымъ. Вы знаете сколько до
бра можетъ произвести въ пародѣ просвѣщенное и благона
мѣренное духовенство.... Старайтесь, старайтесь, чтобы 
все было хорошо"... сказалъ въ заключеніе а\ дснціиГосударь. 
Эта аудепція имѣла большіе практическіе результаты. „Не
сочувствующихъ новому движенію, а ихъ было много и они 
были въ силѣ,—замѣчаетъ авторъ „Исторической Записки",— 
она заставила^значительно смягчить свое противодѣйствіе, 
преосвященнаго же Іосифа и другихъ лицъ ободрила и сооб
щила ихъ дѣйствіямъ больше энергіи и рѣшительности".

Въ слѣдующемъ 1880 году преосвященный Іосифъ, по 
Высочайшему повелѣнію, отправился ревизовать семинаріи 
бѣлорусскую и литовскую. Эта ревизія имѣла весьма важ
ное вліяніе на судьбу унитскихъ семипарій. Съ 1(5-го по 
20-е іюня включительно, онъ производилъ весьма строгія 
испытанія по всѣмъ предметамъ, продолжавшіяся, съ пере
рывами, отъ 7 до 8 часовъ въ день и вникалъ во всѣ стороны 
семинарскаго быта. По окончаніи ревизіи, вотъ что писалъ 
Іосифъ въ коллегію о семинаріи: „Семинарія литовская на
чала образовываться подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ 
коллегіи по новому уставу, коего правила, со времени откры
тія семинаріи, въ точности соблюдаются; недостаетъ только 
навыка, который пріобрѣтается временемъ. Хотя по учебной
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іотся въ качествѣ преподавателей новыя лица: магистръ
Ѳома Малвшевскій, впослѣдствіи преосвященный Филаретъ, 
еп. нижегородскій, докторъ богословія Планидъ Янковскш, 
извѣстный въ польской и русской литературѣ писатель и 
лингвистъ, основательно знавшій 9 языковъ, магистръ Иіна- 
тій Ліелѣювскш (родной братъ Іоанна Желѣзовскаго, назна
ченнаго смотрителемъ училища въ Кобринѣ), впослѣдствіи 
епископъ брестскій-, нѣсколько позже—кандидатъ богосло
вія Никита 1 орбачеввкм, еще позже — магистры богосло
вія: ІІрокошіІ Доброхотовъ (нынѣ преосвященный Павелъ, 
епископъ псковскій) и Александръ Кандидовъ, б. дирек
торъ народныхъ училищъ минской губерніи. Эти пре 
подаватели, не смотря на разность воспитанія и мѣсторож
денія, искренно примкнули къ кружку паличныхъ сослужив
цевъ, благодарія вліянію и сердечной теплотѣ ректора семи
наріи, объединявшаго всѣхъ наставниковъ и учениковъ 
въ одну русскую семью, проникнутую глубокимъ убѣжде
ніемъ въ своихъ религіозныхъ и политическихъ началахъ, и 
сознававшую вполнѣ предстоящее ей важное призваніе. 
Въ этой замѣчательной, по своеобразнымъ условіямъ доб
рыхъ отношеній, семьѣ развивался независимый взглядъ на 
жизнь, на Русь и ІІольшу, на православіе, римскій католи
цизмъ и на унію; здѣсь, въ дружескихъ собраніяхъ, читались 
книги, написанныя въ защиту римской церкви противъ пра
вославной, и повѣрялись цитаты по греческимъ и латин
скимъ Фоліантамъ семинарской библіотеки, при чемъ во очію 
открывались ложь и обманъ латинскихъ писателей, искажав
шихъ и св. писаніе и свято-отеческое ученіе. Въ этомъ же 
кружкѣ, по порученію греко-унитской коллегіи, свѣрялись 
служебники московскій и унитскій съ греческимъ, для чего 
былъ принятъ въ разсмотрѣніе греческій служебникъ рим
ско-католическаго изданія; по повѣркѣ оказалось, что москов
скій служебникъ вполнѣ согласенъ съ греческимъ, унитскій 
же искаженъ и въ молитвословіяхъ и обрядахъ. Эти и т. п. 
открытія производили въ этомъ кружкѣ сильное впечатленіе 
не въ пользу уніи, латинства и Польши. Эги впечатлѣнія 
сообщались ученикамъ и, благодаря ихъ необыкновенному 
довѣрію кь наставникамъ, проистекавшему изъ замѣчатель
но добрыхъ взаимныхъ отношеній, производили переворотъ 
въ ихъ убѣжденіяхъ. Если же къ этому присоединимъ осно
вательныя, ясныя и полныя объясненія по ученію о вѣроипо- 
вѣдапіяхъ профессора Доброхотова и отличавшіеся такими 
же достоинствами уроки его же по церковной западно-рус
ской исторіи, то мы поймемъ все значеніе Жировицкой семи" 
наріи и того кружка людей, которымъ вдохновлялась эта се
минарія. Изъ семинаріи эти убѣжденія распространялись 
по епархіи и производили свое дѣйствіе. Вѣрится съ тру
домъ, а на самомъ дѣлѣ было такъ, что въ случаяхъ недоу
мѣній въ духовенствѣ, возникавшихъ въ послѣдніе дни 
уніи, —глаза и мысли большинства обращались къ Жирови- 
цамъ и если тамъ думали, говорили и дѣлали то, чего требо
вали реформы,—то всѣ недоумѣнія разсѣевались.

Въ 1833 году 11 декабря послѣдовалъ Высочайшій указъ 
о назначеніи викаріемъ Литовской епархіи ректора Литов
ской семинаріи, протоіерея Антонія Зубко, съ оставленіемъ 
еще на нѣкоторое время въ должности ректора. Послѣдняя 
мѣра была благодѣтельна въ томъ отношеніи, что въ насту- 
паюіцемъ 1834 г. послѣдовалъ цѣлый рядъ мѣропріятій къ 
очищенію унитской церкви отъ латинскихъ новшествъ; въ 
Жировицахъ прежде всего эти мѣры прилагались къ дѣлу; 
а потому постоянное присутствіе здѣсь архіерея, вполнѣ пре
даннаго греко-восточному исповѣданію, было весьма полезно. 

А чтобы каждый изъ пасъ могъ видѣть, каковъ былъ по сво
имъ убѣжденіямъ нашъ первый ректоръ семинаріи и каковъ 
онъ былъ дѣятель, облеченный архіерейскимъ саномъ, счита
емъ умѣстнымъ привести здѣсь его исповѣдь, выраженную 
имъ въ письмѣ вь 1833 года на имя преосвященнаго Іосифа 
предъ принятіемъ хиротоніи: „Ваше преосвященство давно 
уже знаете мой образъ мыслей и мои чувства къ православ
ной грско-ррвсійскоіі церкви; знаете мое твердое убѣжденіе 
въ истинѣ вѣрованія эігой церкви, и въ заблужденіяхъ рим
лянъ; знаете мое негодованіе къ проискамъ латинянъ и поля
ковъ унію произведшихъ; знаете мое соболѣзнованіе о по
слѣдовавшемъ отъ сего перерожденіи полутора милліона па
рода, русскаго языкомъ и происхожденіемъ; знаете мое ис
креннее участіе въ благомъ дѣлѣ обращенія уніатовъ въ ло
но православной церкви; знаете мою готовность присоеди
ниться самому нынѣ же къ. сей пашей общей матери, праро
дительской церкви; знаете мою совершенную довѣренность 
къ м’Іфамъ, которыя правительству благоугодно будетъ при
нять по уніатскому дѣлу; все это знаете, и я съ удоволь
ствіемъ исполняю желаніе вашего преосвященства, объявляя 
вамъ о семъ письменно".

Понимая всю важность воспитанія греко-унитскаго юно
шества, преосвященный Іосифъ постоянно слѣдилъ за нимъ и 
принимать на себя трудъ лично обозрѣвать духовныя семи
наріи. Такъ, онъ былъ въ Жировицахъ въ 1833 и 1834 гг. 
Въ 1833 г. къ его пріѣзду отмѣнены были въ семинаріи еже
дневныя мши и замѣнены торжественными, по праздникамъ, 
литургіями, которыя пѣли сами ученики, а также уничтоже
ны другіе остатки латинства. Трехъ-недѣльное пребываніе 
его въ Жировицахъ въ слѣдующемъ 1834 г. доставило ему 
истинное удовольствіе; вотъ что опъ, между прочимъ, писалъ 
тогда изъ Жировицъ графу Блудову: „Семинарія литовская 
идетъ, но прежнему, быстрыми шагами къ цѣли своего прео
бразованія. Успѣхи въ наукахъ—отличные; нравственное 
образованіе—прекрасное; расположеніе духа—самое пріят
ное, изученіе отечественнаго языка—самое успѣшное,—и я 
съ удовольствіемъ могу донести... что въ 25-й и 29-й день 
сего іюня жировицкій каѳедральный соборъ огласился въ пер
вый разъ звуками русскаго слова (т. е. проповѣди) въ устахъ 
отличнѣйшихъ воспитанниковъ семинаріи". Но не одинъ 
Іосифъ восторгался своей семинаріей. За двѣ недѣли до не
го, былъ въ Жировицахъ ревнитель всего русскаго, Михаилъ 
Николаевичъ Муравьевъ, который оставилъ семинарію съ та
кимъ же удовольствіемъ, какое испыталъ бы и всякій другой 
безпристрастный человѣкъ, который посмотрѣлъ бы на тог
дашнія обстоятельства, послѣ нѣкотораго отсутствія.

Въ томъ же 1834 году, съ началомъ учебнаго курса, 
вполнѣ осуществилась мысль преосвященнаго Іосифа объ 
обязательномъ воспитаніи дѣтей унитскаго духовенства въ се
минаріяхъ и училищахъ: коллегія предписала консисторіямъ 
и правленіямъ семинарій сдѣлать распоряженіе и строго 
наблюдать, чтобы всѣ дѣти священно и церковно-служителей 
греко-унитскаго вѣдомства воспитывались непремѣнно въ 
духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ и отнюдь пе были от
даваемы въ свѣтскія. Эта мѣра такъ быстро увеличила чи
сло учащихся въ семинаріи и училищахъ, что въ 1838 году 
было до 550 всѣхъ духовныхъ воспитанниковъ, въ томъ чи
слѣ больше двухсотъ въ семинаріи.

Наконецъ, уніятскія литовская и бѣло-русская семинаріи 
съ состоявшими при нихъ училищами, доведены были въ 
своемъ устройствѣ до такого сходства съ соотвѣтствующими 
имъ православными духовными заведеніями, что въ концѣ 
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183.') и въ началѣ 1836 г. признано было возможнымъ подчи
нить ихъ, наравнѣ съ православными семинаріями, комиссіи 
духовныхъ училищъ. Эга мѣра была первымъ актомъ воз- 
сое мшенія уніи съ православіемъ.

Въ іюнѣ 1837 г. преосвященный Тойифъ снова обозрѣвалъ 
литовскую епархію и семинарію съ подвѣдомственными ей 
училищами. Онъ нашелъ еемипарію и училища, гібіірежнс- 
му, въ удовлетворительномъ состояніи и свидѣтельствовалъ, 
что успѣхи воспитанниковъ въ наукахъ соединены съ весьма 
удовлетворительнымъ знаніемъ русскаго языка. Тогда же 
со всѣхъ концовъ епархіи стали поступать къ нему заявленія 
духовныхъ Зіпць о готовности ихъ присоединиться къ право
славной церкви. Вь числѣ подписавшихъ такія заявленія 
находились всѣ начальствующія лица по училищному управ
ленію, всѣ наставники семинаріи и училищъ. При обозрѣ- 
пііюйпар<іи вь томь же іоду, Іосифъ увидѣлъ па дѣлѣ пользу, 
которой онъ всегда ожидалъ отъ семинаріи: образованные 
молодые священники явились самыми ревностными сторонни
ками его въ устройствѣ иконостасовъ, уничтоженіи оріа- ] 
новь и т. II.

Въ достопамятный 1839 г. возсоединенія уніи сь право
славною церковью, преосвященный Антоній уѣхалъ изъ Жи- 
ровиць вь Полоцкъ на соборъ. Возвратясь обратно, онъ сдѣ 
лйлъ распоряженіе, чтобы воспитанники вь сѵмволѣ вѣры не 
дѣлали вставки—/іііос]не, что тогда же воііі ю въ силу. Лѣ
томъ, того же года, прибылъ въ Жировицы преосвященный 
Іосифъ; онъ явился върясѣ и клобукѣ; егоже примѣру послѣдо
вали нѣкоторые изъ ближайшихъ его сотрудниковъ, въ томъ 
числѣ ректоръ семинаріи; эта перемѣна одежды, впрочемъ 
еще тогда необязательная, мало занимала семинаристовъ, 
такъ какъ они давно уже привыйли видѣть Тупальскаго съ 
отрощенною бородою и въ рясѣ, а равно видѣть въ Жирови
дахъ и въ уѣздныхъ городахъ дрсвлеправославныхъ священ
никовъ, которые, по временамъ, бывали и въ Жировицахъ, | 
даже служили въ Жировицкой церкви, и своимъ прекраснымъ | 
служеніемъ (напрпм. священникъ Е. Пропсвскій, нынѣ про
тоіерей вилкомірской церкви) приводили ихъ въ восторгъ. 
Во время этого пребыванія преосвященнаго іосифя въ Жиро- 
вицахъ былъ такой случаи: нѣсколько семинаристовъ, ради 
шутки, сговорилось, во время пѣнія въ церкви сѵмвола вѣры, 
сдѣлать въ 8 членѣ вставку „и отъ Сына;" конечно вышла 
нестройность въ пѣніи. Бывшій въ это время вь церкви 
Іосифъ обратилъ на это вниманіе и, по окочапіи литургіи вы
шелъ къ ученикамъ на клиросъ: похваливъ хорошей4 пѣніе 
семинаристовъ, онъ указалъ на нестройность въ пѣніи сѵм
вола вѣры, и тутъ же приказалъ пропѣть сѵмволъ, по воз
можности, отчетливо. Репетиція была удачна; вставки „и 
отъ Сына" не было слышно. „Вотъ такъ нужно всегда пѣть", 
сказалъ онъ, и при этомъ разсказалъ историческое происхож
деніе этой вставки. Съ тѣхь поръ семинаристы ни въ чте
ніи, ни въ пѣніи символа вѣры не допускали измѣненій. Въ 
скоромъ времени прибыль въ Жировицы преосвященный 
Исидоръ, епископъ могилевскій, нынѣ митрополитъ с.-петер
бургскій, и здѣсь совершилось нареченіе протоіерея Михаила 
Голубовича въ сапъ епископа пинскаго. Такимъ образомъ 
актъ торжества православія запечатлѣвъ былъ вдѣсь трой
ственнымъ архіерейскимъ служеніемъ, на которомъ ничто 
уже не напоминало папу и унію. Самый Фактъ возсоедине
нія уніи съ православною церковью былъ принятъ семинаріей, 
какъ давно ожидаемый, мирно и благодушно; воспитанники 
долгое время дѣлились впечатлѣніями отъ видѣннаго и совер
шившагося въ Жировицахъ.

Этимъ необыкновеннымъ событіемъ въ исторіи церкви окон
чился первый актъ внутренняго перерожденія, перевоспитанія 
уніятскаго духовенства; это быль тяжелый путь мучительна
го очищенія отъ полонизма и латинства, путь не менѣе му
чительнаго усвоенія русскаго и православнаю строя жи ши, 
прежде всего испытанный и пройденный проводникомъ рус
ской и православной истины—литовскою семинаріей.

Въ годъ достопамятнаго возсоединенія уніи съ православ
ною церковью послѣдовалъ рядъ мѣропріятій, съ‘цѣлію окон
чательно сблизить и слить б. упиТСкія учрежденія сь пра
вославными; эти мѣропріятія коснулись и литовской Сйми 
наріи. Тогда послѣдовало Высочайшее повелѣніе о причи
сленіи литовской семипаріи кь С.-Петербургскому духовно
учебному округу и о подчиненіи ея вѣдѣнію и управленію 
петербургской духовной академіи. Первымъ’ слѣдствіемъ 
этого подчиненія было уравненіе курсовъ учебнаго времени 
въ литовской семинаріи и учіілиіцйіъ съ курсами петер 
бургскоіі и кіевской духовной академіи.

Тогда-жс состоялось Высочайшее повелѣніе о преобразо
ваніи учебной части въ ееіпшаріяхъ въ томъ смыслѣ, чтобы 
при многостропности богословскаго образованія, послѣднее 
имѣло бы характеръ общенародности, и заключало бы такія 
поцпапія, которыя съ пользою для себя и прихожанъ прила- 
гались-бы |ь сельскому быту. Вслѣдствіе сего въ програм
му семинарскихъ наукь введены: медицина, сельское хозяй
ство, естественныя пауки, ученіе о русскомъ расколѣ и др. 
вспомагателыіыя науки. Литовская" Семинарія, вслѣдствіе 
особенностей мѣстнаго быта и состоянія экономической ча
сти, не могла тотчасъ же примѣнить къ себѣ новыя правила, 
составленныя на основаніи Высочайшаго повелѣнія, и 6 лѣтъ 
учебная часть колебалась въ ней требованіями прежняго и 
новаго порядка.

Согласно мысли Іосифа Сѣмашко, Жировицы не предназ
начались быть постояннымъ мѣстопребываніемъ Литовской 
семипаріи и потому, когда миссія семинаріи исполнилась и 
она окрѣпла и стала на незыблемомъ основаніи, ей предстоя
ло оставить уютное мѣстечко *).  Въ 1840 году, при оконча-

*) Вотъ какъ изобразилъ въ одной проповѣди преосв. Іо
сифъ значеніе Жпровицъ въ дѣлѣ обновленія западпо-русской 
православной церкви: „Премудрый Зиждитель, избравшій сми
ренный вертепъ Виѳлеемскій для рожденія отъ пречистыя Дѣ
вы Единороднаго своего Сына, избралъ и для обновленія цер
кви Литовской не блестящій городъ, а смиренный, уединенный 
уголокъ, находящійся подъ особеннымъ покровомъ пресв. Дѣ
вы, прославленной въ чудотворной иконѣ Жировицкой. Здѣсь, 
православные христіане, благостію Божіею, предстательствомъ 
небесныя Владычицы, преобразились мы вѣрою, возвратясь къ 
чистымъ догматамъ древнія православныя церкви; преобра 
зплись духомъ, возвратясь къ постановленіямъ и сообще
ству съ родною нашею матерью Всероссійскою церковью; 
преобразились сердцемъ, обнови чувства родственной Любо
ви къ великому общему нашему русскому племени и рус
скому отечеству. Здѣсь старцы съ радоіѵгнымт, умиле - 
піемъ видѣли возвращеніе къ прежнему церковному по- 
РЯДРУ) которому они слѣдовали по большей части въ начат
кахъ своей жизни. Здѣсь зрѣлые мужи взвѣшивали про
шедшее съ настоящимъ, хитросплетенія лжи со свѣтлыми ука
заніями здраваго смысла, и приклонили умы и сердца свои 
предъ непреложною истиною. Здѣсь юноши, пріобрѣтая от
личное умственное образованіе въ истинномъ духѣ христіан
ской православной церкви, учились любить, вмѣстѣ съ сею ду
ховною своею матерью и земное свое отечество, Русь право
славную. Здѣсь даже слабыя жены, столько подверженныя 
предразсудкамъ и одностороннему увлеченію, прозрѣли предъ
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тельномъ устройствѣ возсоединенныхъ епархій въ іерархиче
скомъ отношеніи, архіепископу Іосифу и его преемникамъ 
назначено имѣть каѳедру въ Ви.іьнѣ, съ званіемъ священно- 
архимандрита виленскаго Троицкаго монастыря. Эта пра
вительственная мѣра вызвала въ Іосифѣ самую энергическую 
дѣятельность: вь теченіи 5—6 лѣгь оиь думалъ осуществить 
вь Вилыіѣ много весьма полезныхъ предположеній, которыя 
сдѣ.іалшбы изъ Вольны—этого Рима для западно-русскаго 
католицизма, Вильну русскую, православную, к\да бы со
брались лучшія русскія силы края. Ііе о цю только перене
сеніе изъ Жировиць консисторіи имѣлось въ виду; Іосифъ 
думалъ и писалъ объ обращеніи св.-Духова монастыря вь 
лавру, Свято-Троицкаго монастыря—подъ помѣщеніе литов
ской семинаріи, обь устройствѣ духовнаго училища, жен
скаго монавтыря и т. п. Въ Вильнѣ преосвященный] Іосифъ 
сдѣлалъ слѣдующее представленіе въ 1843 г. Оберъ-Проку
рору св.Еинода гр. Протасову о св.-Троицкомъ монастырѣ: 
„Я предполагаль-бы упразднить Виленскій св.- Троицкій мо
настырь, какъ нелишнія; существованіе его нужно развѣ по
тому, что, по указу св. Синода, мнѣ и преемникамъ моимъ, 
Литовскимъ епископамъ, присвоено званіе священно—архи
мандритовъ св. Троицкаго монастыря. Еслибы св. Синодъ 
призналъ возможнымъ устранить сіе послѣднее обстоятель
ство, то Виленскій св. Троицкій монастырь слѣдовало бы 
закрыть совершенно и зданіе онаго съ церковью обратить или 
на помѣщеніе въ свое время епархіальной семинаріи, или ар
хіерейскій домъ. Впрочемъ это послѣднее назначеніе, по ог
ромности зданій, едвали пе было бы въ тягость архіереямъ 
безъ особыхъ средствъ па ихъ содержаніе". Это предполо
женіе объ обращеніи св. Троицкаго монастыря въ семина
рію не могло осуществиться отчасти потому, что штатное 
содержаніе ректора окапалось очень малымъ, а потому при
знано необходимымъ должность ректора соединить съ зва
ніемъ настоятеля монастыря и судьбу семинаріи связать съ 
св. Троицкимъ монастыремъ.

По правительственнымъ соображеніямъ, открытіе семина
ріи въ Впіьнѣ должно было послѣдовать еъ началомъ учебнаго 
года въ 1845 году. За спѣшностью дѣла, о капитальномъ 
переустройствѣ зданій монастыря подъ семинарію не’іьзя 
было и думать; произведены были наскоро лишь нѣкоторыя 
внутреннія передѣлки на второмъ и третьемъ этажахъ и въ 
такомъ видѣ семинарія оставалась до 1866 года. Помѣщеніе 
ея состояло изъ длинныхъ и широкихъ корридоровъ, весьма 
удобныхъ для рекреацій, и изъ цѣлаго ряда отдѣльныхъ ком
натъ, вмѣщавшихъ въ себѣ отъ 5 до 10 человѣкъ; это были 
вмѣстѣ и спальни, и занятныя, и гардеробныя; классы были 
устроены отдѣльно; было также нѣсколько комнатъ и для 
преподавателей.

Всѣ воспитанники семинаріи собрались въ Вильну только 
8-го сентября, и тогда же совершилось открытіе ея при весь
ма торжественной обстановкѣ. Самъ архипастырь совершилъ 
литургію і) и послѣ оной, въ предшествіи торжественной 

очевидностію.—И все это было дѣломъ неболѣе десяти лѣтъ". 
Слова и иривѣт. изд. 1868 г. 27—29.

*) Къ концѣ литургіи преосв. Іосифъ произнесъ глубоко по
учительное слово, въ которомъ онъ изобразилъ воспитанни
камъ „образъ истиннаго пастыря", и указалъ на то, что сдѣла
но для ихъ образованія. „Многіе изъ васъ помнятъ, а другіе 
слышали, въ коль безпомощномъ и безпріютномъ положеніи на
ходилось духовное юношество здѣшняго края, пятнадцать 
лѣтъ тому назадъ. Если оно теперь исторгнуто изъ прежняго 

процессіи, о гправился въ зданіе семинаріи, гдѣ окропилъ св. 
водою всѣ комнаты и классы. Съ этого дня началась пра
вильная жизнь семинаріи среди шумнаго и иновѣрнаго горо
да. Во главѣ ея стали новыя достойныя лица: ректоръ, ар
химандритъ Евсевіи, нынѣ архіепископъ тверской, и инспек
торъ Канди щвь. Сь переводомъ семинаріи въ Вильну, 
устранились )і неудобства для правильной постановки учеб
ной части въ семинаріи. Она стала подъ непосредственное 
наблюденіе преосвященнаго іосііфи; признавая за ней могу
щественную силу знанія и нравственнаго вліянія, онъ окру
жилъ ее всѣми своими заботами, дабы поддержалъ въ ней не
измѣнно то православно-русское направленіе, которое легло 
въ основаніе ея еъ первыхъ годовъ ея существованія.

Вь 1863 году, во время волненій въ краѣ, литовская се
минарія вполнѣ оправдала свое призваніе и заботы о пей Іо
сифа. „Нѣкоторые изъ ея восіпи’циников'ь, — замѣтилъ о. 
протоіерей,--священники, мученичествомъ и смсріыо за вѣ
ру и Русь несомнѣио доказали, что духъ полученнаго ими 
въ семинаріи воспитанія, сильнѣе лести, угрозъ и самой 
смерти; ся бывшіе воспитанники явились: въ краѣ первыми 
дѣятелями по народному образованію въ ду хѣ православной 
вѣры и русской народности; ея питомцы, глубоко оскорблен
ные возмутительной прокламаціей, появившейся въ 1863 го
ду вь стѣнахъ семинаріи, торжественно засвидѣтельствовали 
предъ явившимся успокоить ихъ владыкой чувство своего 
негодованія, свои мысли по этому поводу изложили въ отвѣ
тахъ на прокламацію, въ свое время напечатанныхъ въ мѣст
номъ органѣ; нѣкоторые изъ ея воспитанниковъ, когда 
въ краѣ поднятъ былъ вопросъ объ образованіи парода, подъ 
вліяніемъ патріотическихъ чувствъ, отказались отъ болѣе 
обезпеченной будущности на мѣстахъ священниковъ и по
ступили въ народные наставники. Тогда ;ке семинарія ли
шилась даровитыхъ своихъ преподавателей, перешедшихъ 
па службу вь министерство народнаго просвѣщенія и посвя
тившихъ свои силы, въ бцльш"нСХІІѣ, народно-школьному 
дѣлу. Вышли изъ семинаріи въ эта время: агрономъ II. О. 
Ронч^скій,—нынѣ директоръ бѣлоетокскаго реальнаго учи
лища, магистры: А. II. Шулювичъ,—нынѣ директоръ Вилен
ской прогимназіи, К. И. Снитко.-—-нынѣ директоръ народ
ныхъ училищъ виленской губерніи, 2Г. С. Еленевскіщ бывшій 
директоръ народныхъ училищъ витебской губерніи, О. II.

уничиженія, обезпечено средствами отличнаго духовнаго вос
питанія: то вы симъ обязаны, по Богѣ, милости и щедротамъ 
общаго нашего отца, благочестивѣйшаго Государя Императора. 
Но не какъ ли отецъ вашъ, заботился и я объ устройствѣ для васъ 
многочисленныхъ пріютовъ духовнаго просвѣщенія? ІІе какъ 
ли отецъ, призрѣвалъ въ нихъ особенно сиротъ и неимущихъ? 
Не какъ ли отецъ, радѣлъ я о возможномъ для васъ удобствѣ, 
при всей ограниченности прежнихъ средствъ содержанія? Не 
какъ ли отецъ, старался' я доставить вамъ достойнѣйшихъ на
ставниковъ? Не какъ ли отецъ , руководилъ я васъ при вся
комъ случаѣ спасительными наставленіями? Не какъ ли отецъ, 
заботился я обезпечивать участь оканчивавшихъ ученіе, со- 
отвѣственно достоинству каждаго, безъ всякаго лицепріятія? 
И послѣ всего этого, не слышали ль вы неоднократно, что отъ 
васъ я не требую другой благодарности, кромѣ того только, 
чтобы вы были достойными пастырями въ церкви православ
ной".

„Такъ, возлюбленныя дѣти, и любовію, и заботами, и тру
дами, и благовѣствованіемъ, пріобрѣлъ я, кажется, названіе 
вашего отца. О, не отказывайте же мнѣ никогда въ семъ сла - 
достномъ имениі- А еще болѣе, не посрамите его поступками 
чуждыми благодати!"
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Демьяновичъ, б. директоръ народныхъ училищъ гродненской 
губерніи и нѣк. другіе. По этотъ чувствительный отливъ 
изъ семинаріи испытанныхъ силъ въ вѣдомство министерства 
народнаго просвѣщенія вознаграждался постояннымъ прили
вомъ въ семинарію свѣжихъ силъ изъ с.-петербургской и дру
гихъ духовныхъ академій".

Въ 1865—1866 годахъ семинарія была совершенно пе
рестроена, благодаря еочувстію къ пей главнаго начальника 
края М. Н. Муравьева, ассигновавшаго на этотъ предметъ 
около 60000 рублеіі. Столовый и библіотечный залы, а так
же помѣщенія воспитанниковъ разширены, устроены отдѣль
но общія спальни, занятныя и классы,—словомъ, сдѣлано, да
же ^лишкомъ, то, что неудалось совершить въ 1845 году. Уче
ники во время перестройки жили въ Андреевскомъ училищѣ.

Въ 1866 году изъ области семинарскаго курса были 
исключены: медиципа, сельское хозяйство и естественная 
исторія, а въ замѣпъ ихъ введена въ семинарскій курсъ педа
гогика, какъ предметъ болѣе необходимый для будущихъ 
пастырей и учителей народа; а чтобы преподаваніе педаго
гики достигало практическихъ цѣлей—учреждена при семи
наріи воскресшія школа, которая, съ перемѣнчивымъ успѣ
хомъ, существуетъ и до сихъ поръ.

Тотъ же 1866 годъ въ исторіи духовнаго просвѣщенія 
въ Россіи навсегда останется памятнымъ; въ этомъ году его 
сіятельство г. Оберъ-Проктроръ Св. Сѵнода, графъ Д. А. 
Толстой, желая поставить образованіе духовнаго юношества 
на соотвѣтственную пастырскому сану степень просвѣщенія, 
исходатайствовалъ у Его Величества Государя Императора 
полтора милліона рублей въ постоянное пособіе на улучше
ніе содержанія духовно-учебпыхъ заведеній. Тогда же, по 
мысли его сіятельства, послѣдовалъ цѣлый рядъ основныхъ 
реформъ, которыя вдохнули новую жизнь въ эти заведенія.

Новые уставы, внесшіе такъ много новаго и какъ бы не
привычнаго для тіапшхъ семипарій, сдѣлали то, что Литов
ская семинарія, наравнѣ съ другими, вступила, еъ нѣкото
рымъ колебаніемъ, на путь реформъ; но въ это же переход
ное для нея время она понесла тяжелую утрату въ лицѣ по
чившаго въ Бозѣ своего основателя и руководителя митропо
лита Іосифа.

Вступленіе, съ Высочайшаго соизволенія, на Литовскую 
каѳедру высокаго покровителя и споспѣшника отечественной 
науки и духовнаго просвѣіцепія, высокопреосвященнѣйшаго 
Макарія, архіепископа литовскаго и виленекаго, положило ко
нецъ переходному состоянію семинаріи; подъ его опытнымъ 
въ дѣлѣ духовнаго воспитанія руководствомъ совершилось 
полное преобразованіе семинаріи въ 1872 году: три двуго
дичные классы преобразованы въ 6 классовъ съ одногодич
нымъ курсомъ. Въ систему обученія введены новыя науки: 
основное богословіе, обзоръ философскихъ ученій, космогра
фія и тригонометрія; классическіе языки положены въ основу 
образованія; всѣ предметы стали преподаваться по лучшимъ 
учебникамъ и но обширнымъ планамъ, составленнымъ учеб
нымъ комитетомъ, которые далеко оставляютъ за собою 
прежніе учебники и программы; содержаніе семинаріи и слу
жащихъ въ ней лицъ стало несравненно лучше прежняго; 
поступленіе въ семинарію обезпечено для лицъ всѣхъ сосло
вій, чувствующихъ призваніе къ духовному сану, и подго
товленныхъ для продолженія наукъ по семинарской про
граммѣ.

Литовская семинарія, счастливая во весь періодъ своего 
существованія тѣмъ, что почти всегда имѣла отличныхъ на
чальниковъ и преподавателей съ замѣчательными дарованія

ми, была еще счастлива и тѣмъ, что владѣла богатыми сред
ствами къ самообразованію; ея Фундаментальная библіотека 
принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ духовныхъ книго
хранилищъ; составленная изъ разныхъ помонастырскихъ би
бліотекъ п приведенная теперь въ совершенный порядокъ, 
она заключаетъ въ себѣ болѣе 20 тысячъ томовъ книгъ раз
наго содержанія и на разныхъ языкахъ. Въ настоящее вре
мя эта библіотека постоянно пополняется новыми пріобрѣте
ніями.—Кромѣ Фундаментальной, существу етъ еще учени
ческая библіотека, начало которой положилъ ректоръ семина
ріи, архимандритъ Александръ, въ 1860 г. пожертвовавъ на 
нее 192 тома духовныхъ и философскихъ книгъ и 25 рублей 
деньгами. Затѣмъ поступали въ библіотеку значительные 
вклады и отъ др. лицъ: дѣііет. ст. сов. Протопоповъ пожер
твовалъ 96 томовъ, б. ч. но беллетристикѣ; покойный митроп. 
Іосифъ 93 т. капитальныхъ сочиненій и разныхъ духовныхъ 
журналовъ; б. ректоръ, архимандритъ Іосифъ (нынѣ епис
копъ смоленскій) 69 книгъ; Высокопреосвященнѣйшій Архіе
пископъ Макарій пожертвовалъ всѣ свои сочиненія; б. рек
торъ семинаріи архимандритъ Евгеній (нынѣ епископъ мин
скій)—50 книгъ духовнаго н Философскаго содержанія. Были 
также пожертвованія отъ преподавателей семинаріи книгами 
и отъ духовенства епархіи—деньгами. Въ настоящее вре
мя эта библіотека, благодаря надлежащему надзору за нею, 
безпрерывно увеличивается на денежныя средства учениковъ 
и на остаточныя деньги отъ незамѣщенія вакансій двухъ 
надзирателей, согласно опредѣленію епархіальнаго съѣзда; 
въ настоящее время опа имѣетъ 1032 названій книгъ въ 
1353 томовъ.

Успѣшно занимаясь преподаваніемъ, нѣкоторые изъ на
ставниковъ семинаріи въ то же время трудились и на учепо- 
литературномь поприщѣ. Еще въ 40-хъ годахъ стали появ
ляться въ „Христіанскомъ Чтеніи" ученыя статьи одного 
изъ преподавателей семинаріи, г. Доброхотова, по церковной 
исторіи западной Россіи, составлявшія тогда новость въ па
шей духовной литературѣ, Въ началѣ 1860-хъ годовъ, въ 
томъ же журналѣ помѣщены статьи о базиліапскомъ орденѣ 
О. В. Щербицкаго, а въ „Православномъ Обозрѣніи—изслѣ
дованія о Мелетіи Смотрицкомъ К. С. Еленевскаго. Въ 1863 
году, подъ редакціею ректора семинаріи, архимандрита Іоси
фа, нынѣ епископа смоленскаго, и при участіи двухъ лицъ 
изъ епархіальнаго духовенства, стали издаваться „Литовскія 
Епархіальныя Вѣдомости'', въ которыхъ преподаватели се
минаріи: ІЦербицкій, Демьяновичъ, Елеонскій, Смирновъ, 
Юркевичъ, архимандритъ Модестъ (нынѣ епископъ екатерин
бургскій), а также, бывшій нѣкогда профессоромъ семинаріи, 
протоіерей Планидъ Янковскій печатали свои историко-лите
ратурные труды, касавшіеся преимущественно исторіи здѣш
няго края. Особеннаго вниманія заслуживаютъ труды на
ставниковъ семинаріи по составленію и изданію „Археогра
фическаго Сборника", напечатаннаго въ 10-ти томахъ на 
средства виленекаго учебнаго округа.

При перечисленіи учено-литературныхъ трудовъ препо
давателей семинаріи нельзя пройти молчаніемъ замѣчатель
ное „Учебное руководство по основному богословію" насто- 
стоящаго ректора семинаріи, о. архимандрита Августина. 
Это руководство, по опредѣленію св. Синода, удостоено преміи 
въ 500 руб. изъ капитала, пожертвованнаго высокопреосвя
щеннѣйшимъ Макаріемъ, и въ настоящее время по своимъ 
достоинствамъ считается незамѣнимымъ. Архимандритъ Ав
густинъ разновремепно печаталъ также богословскіе тракта
ты въ „Трудахъ кіевской духовной академіи".
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„Говоря объ ученыхъ трудахъ учебной корпораціи семипа 
ріи",—такъ заключилъ евою рѣчь протоіерей Котовичъ,—„не 
можемъ не вспомнить хотя нѣкоторыхъ лицъ, па развитіе ко
торыхъ литовская семинарія имѣла сильное вліяніе и которыя 
съ честію проходятъ нынѣ высокое поприще служенія церкви 
и наукѣ. Такъ, къ числу ея воспитанниковъ принадлежатъ: 
преосвященный Александра, епископъ туркестанскій; докторъ 
богословія п ординарный профессоръ с.-петербургской ду
ховной академіи М. О. Кояловичъ, пріобрѣвшій себѣ громкую 
извѣстность своими капитальными сочиненіями по исторіи 
западно-русской церковной упіи и дру гими учеными трудйми; 
филологъ славистъ А. С. Будиловичъ, Н. А. -Скабаллановичъ, 
доцентъ с.-петербургской духовной академіи, написавшій 
Изслѣдованіе объ апологетическомъ сочиненіи „Апокрисисъ, 
ХристоФора Филалета"; почившій уже К. А. Говореній, ре
дакторъ и издатель журнала „Вѣстникъ ЗападноЙ-Россіи", 
отличавшагося въ первые годы существованія ученою разра
боткою матеріаловъ по исторіи юго-западнаго края Россіи, 
и много другихъ живыхъ и умершихъ дѣятелей, которые 
трудились или трудятся, по мѣрѣ своихъ дарованій, на ли
тературномъ поприще по преимуществу уясняя судьбы 
здѣшняго края....

„Подводя итогъ 50-ти лѣтнему своему существованію, ли
товская семинарія смѣло можетъ заявить, что опа честно вы
полнила свою задачу и осталась вѣрной своему знамени; въ 
ея нѣдрахъ получили полное богословское образованіе 905 
человѣкъ, которые почти всѣ трудились или трудятся еще 
на пользу церкви. Въ настоящее время она достигла высо
кой степени благоустройства и преуспѣянія въ наукахъ, какъ 
свидѣтельствуютъ о томъ отчеты г. оберъ-прокурора св. Си
нода и отзывы совѣтовъ академій с.-петербургской и кіев
ской, отдающіе ей преимущество во многомъ предъ другими 
семинаріями. Относя такой успѣхъ къ благословенію Отца 
свѣтовъ, литовская семинарія глубоко чувствуетъ, что, послѣ 
Бога, опа обязана своимъ благосостояніемъ царственноіі му
дрости и щедротамъ нашего общаго Отца, благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра іі-го, котораго отеческая 
рука неоднократно изливала обильныя средства на литов 
скую епархію и па этотъ скромный питомникъ духовнаго 
юношества. Да будетъ же о Немъ и Его Августѣйшемъ 
Домѣ, въ этотъ благознаменательный день, наша молитва: 

Боже, Царя Храни!".
Когда замолкли звуки народнаго гимна, ректоръ семина

ріи, досточтимый архимандритъ Августинъ, прочелъ нѣкото
рыя изъ полученныхъ ко дню юбилея привѣтственныхъ пи
семъ и телеграммъ. Считаемъ долгомъ передать содержа
ніе важнѣйшихъ изъ этихъ привѣтствій.

Высокопреосвященный Александръ, архіепископъ донской 
и новочеркасскій, пишетъ о. ректору, между прочимъ, слѣду
ющее: „Прослуживъ 9 лѣтъ ректоромъ литовской духовной 
семинаріи, я сроднился съ нею и близко принимаю къ сердцу 
всѣ событія въ оной. Усердпѣйше прошу васъ передать се
минаріи мое душевное привѣтствіе съ исполнившимся пяти
десятилѣтіемъ существованія семинаріи, которая много по
служила на пользу утвержденія въ западныхъ губерніяхъ 
православія и русскихъ народныхъ обычаевъ. Молитвенно 
желаю, да продолжаетъ она процвѣтать и приготовлять по
лезныхъ энергическихъ дѣятелей, проникнутыхъ духомъ пра
вославія и любви къ общему отечеству нашему-—Россіи.... 
При оставленіи семинаріи, въ 1860 году, учреждена мною 
ученическая библіотека. На поддержаніе этой библіотеки 
жертвую сто руб., при семъ препровождаемые".

Въ письмѣ своемъ, отъ 1 октября, бывшій ректоръ семи
наріи, высокопреосвященный Евсевій, архіепископъ тверской 
и кашинскій, выражая свое сожалѣніе о невозможности, за 
множествомъ дѣлъ въ новой его епархіи, прибыть лично на 
юбилей, говоритъ: „Чтобы не остаться вполнѣ безучастнымъ 
къ радостному торжеству вашего разсадника духовнаго про
свѣщенія, въ которомъ и я нѣкогда имѣлъ счастіе послу
жить и къ которому я всегда питаю искреннее благожела
тельное сочувствіе, честь имѣю препроводить на имя правле
нія вашей семипаріи образъ препод. Сергія Радонежскаго. 
Вмѣстѣ съ симъ, отъ всей души молитвенно желаю всевоз
можнаго преуспѣянія и совершеннѣйшаго процвѣтанія пре
красному духовному учрежденію вашему—да послужитъ 
оно на пользу и благо святой нашей православной церкви и 
любезнаго нашего отечества".

Бывшій ректоръ семинаріи, преосвященный Евгеній, епис
копъ минскій и туровскій, въ день юбилея прислалъ изъ Сла
вянски слѣдующему телеграмму. „Мыслію и сердцемъ соу
частвую въ нынѣшнемъ торжествѣ дорогой мнѣ литовской 
семинаріи. Молю Бога, да ея питомцы возрастаютъ въ вѣ
рѣ, преуспѣваютъ въ любви къ Богу и ближнимъ, утвержда
ются въ повиновеніи святой православной церкви, и да пла
менѣютъ они въ сердцахъ своихъ любвеобильною ревностью 
о преуспѣяніи въ Литвѣ спасительнаго православія".

Бывшій профессоръ семинаріи Доброхотовъ, пользовав
шійся въ свое время большою извѣстностью среди здѣшняго 
духовенства, какъ талантливый преподаватель, и оставив
шій'по себѣ въ нашемъ краѣ найлучшія воспоминанія, нынѣ 
преосвященный Павелъ, епископъ псковской и порховскій, 
немогшій тоже присутствовать лично на юбилеѣ, прислалъ 
на имя ректора замѣчательное письмо. Воспроизводимъ 
здѣсь это письмо почти цѣликомъ, какъ вѣскій отзывъ о ли
товской семинаріи и характеристику ея историческаго зна
ченія для края, принадлежащіе лицу вполнѣ компетентному, 
давно уже оставившему нашъ край, несвязанному ни съ 
нимъ, ни съ семинаріей нашей никакими современными отно
шеніями и потому могущему судить о ней съ полнымъ без
пристрастіемъ. Вотъ что написано было въ письмѣ преосвя
щеннаго Павла:

„50 лѣтъ существованія для какого бы то ни было учреж
денія—еще не слишкомъ значительное время; но судьбы ли
товской семинаріи на столько важны и значительны, что не
вольно выдвигаютъ ее изъ ряда подобныхъ ей учрежденій. 
Эти судьбы ея тѣсно соединяются съ знаменитымъ именемъ 
знаменитаго творца великаго дѣла возсоединенія русскихъ 
уніатовъ съ роднымъ всѣмъ намъ православіемъ, съ именемъ 
вѣкопамятнаго іосифя, перваго митрополита литовскаго и Ви
ленскаго. По мысли его, еще въ то время молодого прелата, 
но уже обратившаго на себя вниманіе Императора Николая 
Павловича, какъ одно изъ могущественнѣйшихъ средствъ къ 
подготовленію возсоединенія и, затѣмъ, къ распространенію 
и утвержденію православія и русскихъ началъ въ ополячен
номъ краю, съ 7-го октября 1828-го года явилась на свѣтъ 
Божій литовская семинарія—въ мѣстечкѣ Жировицахъ, извѣ
стныхъ не только тѣмъ, что тамъ тогда находилась каѳедра 
уніатскаго брестскаго архіерея, но и еще болѣе славивших
ся чудотворною иконою жировицкой Божіей Матери, съ 1475 
года привлекавшею отовсюду усердныхъ богомольцевъ. Нельзя 
не сказать, что время появленія этой семинаріи было самое 
трудное и тяжелое. Не говоря уже о несочувствіи, вообще, 
къ сему дѣлу уніатскаго митрополита Булгака и о разныхъ 
козняхъ и препятствіяхъ со стороны пропитаннаго іезуит-
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ствомъ базиліанскаго ордепа, ладъ всѣми тогда во всемъ томъ 
краю висѣла въ воздухѣ страшная гроза польской революціи 
1830 года. Можно ли было тогда здѣсь и заикнуться кому 
о русской народности?

„Не смотря па то, находчивость, одушевленіе своею иде
ею и безстрашіе дальновиднаго творца возсоединенія съумѣ- 

и и въ ополяченной средѣ па Идти и собрать для юной рус
ской семинаріи и у чеппковъ, и учителей, и даже ректора, 
все въ пей основывая по образцу чисто-русскихъ семинарій.— 
Кь счастію пововозникшей жировицкой семинаріи, этимъ 
первымъ ректоромъ ея былъ протоіерей Антоній 3}бко (по
слѣ бывшій минскій архіепископъ). Живой и энергичный 
отъ природы, съ честнымъ характеромъ и направленіемъ 
при университетскомъ образованіи, опъ ревностно и съ боль, 
шимъ тактомъ велъ порученное ему дѣло и въ короткое вре
мя съумѣлъ оживить свою семинарію желаннымъ русскимъ 
духомъ. Когда мы — съ товарищемъ моимъ Александромъ 
Кандидовымъ (онъ—костромичъ, я—тамбовецъ, оба мы 12-го 
курса петербургской духовной академіи) 30-го сентября 
1837-го г. пріѣхали вь Жировицы, то нашли въ этой уніат
ской семинаріи всѣ порядки нашихъ русскихъ семинарій, съ 
русскими учебниками и съ русскимъ преподаваніемъ. Р ек- 
горомъ вь то время былъ протоіереи Ипполитъ Гомолицкій, 
инспекторомъ — изъ базиліановъ (но безъ ихъ іезуитства,— 
человѣка кроткаго и благороднаго характера, благонамѣрен
ный и благонравный, — опъ вскорѣ послѣ сдѣланъ архиман
дритомъ борисоглѣбскаго монастыря на Коложѣ, въ Гроднѣ, 
а впослѣдствіи—викарнымъ архіереемъ)—іеремонахъ Игна
тій Желязовскііі,—секретаремъ правленія—Карлъ Вронскій 
(послѣ бывшій инспекторомъ семипарійѣ — профессорами же 
кромѣ поименованныхъ, были: протоіерей Плакидъ Янков
скій—(всѣ доселѣ поименованные были изъ виленскаго уни
верситета) протоіерей Ѳома Малишевскій (послѣ—епископъ 
Филаретъ, умершііі въ Нижнемъ-Новгородѣ), Николай Гомо- 
лицкіи и Малевичъ (а эти всѣ были магистрами петербург
скаго и московскаго университетовъ,—и всѣ изъ упіатовъ—); 
всѣ они были съ рѣшительнымъ направленіемъ въ русскомъ 
духѣ. Но была въ этой семинаріи и еще особенность, нико
гда и нигдѣ не встрѣчавшаяся мнѣ въ подобныхъ учрежде
ніяхъ. Всѣ—и консисторскіе члены и чины, и семинарская, 
и училищная (подвѣдомственныя жировицкой семинаріи 
уніатскія духовныя училища были тогда въ самыхъ Жиро
вицахъ, и затѣмъ въ Кобринѣ и Супраслѣ) корпорація нас
тавниковъ, начальники и подчиненные, учители и даже уче
ники,—всѣ составляли какъ бы одну большую семью, прово
дя все внѣслужебное и внѣзанятное время свое въ частыхъ 
другъ у друга собраніяхъ, безъ всякаго духа касты, безъ 
всякаго служебнаго этикета и Формализма, совершенно по 
семейному, но родственному. Это дѣлало па насъ и на вся
каго посторонняго самое отрадное впечатлѣніе.... И душею 
всего этого былъ тотъ же самыіі Антоній Зубко, въ то время 
(съ января 1834 года) уже въ санѣ архіерея викарія (у свое
го—тогда уже епархіальнаго—преосвященнаго, Іосифа), про
должавшій наблюдать, руководить и направлять всѣхъ и все, 
и въ епархіальномъ, и вь учебномъ отношеніяхъ къ предпо
ложенной цѣли.

„Поэтому п наступившее съ 25-го марта 1839 года дѣй
ствительное возсоединеніе всѣхъ русскихъ уніатовъ съ пра
вославіемъ—для насъ тогда не выдавалось чѣмъ-либо замѣт
нымъ; такъ какъ нечему было измѣняться тамъ, потому что 
и безъ того уже всѣ тамошніе были русскими въ душѣ. По- 
этому-то, пор^ф 10-ти-лѣтпяго своего существованія среди

ополяченныхъ и латинствующихъ, возсоединенная жировицкая 
семинарія уже наравнѣ съ древне-православными семинарія
ми оказалась въ состояніи въ томъ же 1839 іоду отправить 
двухъ лучшихъ своихъ воспитанниковъ богословскаго курса, 
Юліана Саковича и Антонія Шеметилло, въ петербургскую 
духовную академію, къ округу которой она тогда и причис
лена, — а въ слѣдующіе затѣмъ курсы посылать даже сразу 
по нѣскольку учениковъ лучшихъ, одновременно и въ петер
бургскую, и въ кіевскую, и въ московскую академіи.

„Съ переходомъ семинаріи, въ 1845 году, въ Вильну, ли
товская семииарія, подъ руководствомъ новаго своего рек
тора, перваго изц.древпе-православныхъ, архимандрита Ев
севія, нынѣ высокопреосвященнѣйшаго архіепископа тверско
го (инспекторомъ, тоже первымъ изъ древнеправославпыхъ, 
былъ моіі товарищъ Александръ Андреевичъ Кандидовъ) 
сразу заняла между провинціальными нашими семинаріями 
самое почетное мѣсто.

„Многіе, очень многіе изъ ея воспитанниковъ, па разныхъ 
поприщахъ русской службы, вышли вѣрными и истинно по
лезными сынами церкви ц отечества, съ честію занимая не 
только свяіценноеяужительскія мѣста въ санѣ іереевъ, прото
іереевъ и архимандритовъ, но и въ святительскомъ санѣ,— 
съ отличіемъ проходя должности пе только наставническія 
въ училищахъ и въ семинаріяхъ, но н профессорскія вь ака
деміяхъ.

„Отъ всего сердца желаю и молюсь, чтобы Господь хра
нилъ и сохранилъ литовскую семинарію, на всю долговѣчную 
будущность ея, въ духѣ истинной вѣры и любви, — чтобъ 
литовская семинарія навсегда была самымъ плодотворнымъ 
разсадникомъ истинно честныхъ и истинно полезныхъ слугъ—• 
сыновъ церкви, Государя и отечества,—чтобъ литовсвая се
минарія навсегда процвѣтала и благоденствовала подъ оте
ческою властію такихъ же мудрыхъ архипастырей, какимъ 
былъ славный основатель ея, незабвенный митрополитъ Іо
сифъ, и какимъ есть такь-же знаменитый преемникъ его—• 
первый изъ древнеправославныхъ владыкъ, ея теперешній 
архіепископъ Макарій, одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ іерар
ховъ нашей отечественной церкви".

„Я и теперь за честь и счастіе почитаю, что Господь су
дилъ мнѣ въ такой семинаріи начать первые шаги нелегкой 
моей службы.....“

Наконецъ, изъ высокопоставленныхъ лицъ свѣтскихъ, 
Фрейлина Ея Величества, графиня Ап. Д. Блудова, почтила 
семинарію слѣдующею телеграммой*.  „Дочь человѣка, душе
вно преданнаго дѣлу духовнаго обновленія Западнаго края, 
и почитательница великаго дѣятеля и іерарха—позволяю се
бѣ присоединиться къ вашему торжеству заочною молитвою".

Всѣхъ привѣтствій^ т. е. писемъ и телеграммъ, получено 
семинаріей около пятидесяти, не только изъ разныхъ мѣст
ностей Сѣверо-западнаго края — отъ духовенства литовской 
епархіи и пѣкоторыхь учебныхъ заведеній виленскаго окру
га, но и изъ отдаленнѣйшихъ концовъ Имперіи, Петербург а 
Царскаго-Села, Москвы, Кіева, Варшавы, Астрахани, Одессы 
и другихъ городовъ, гдѣ проживаютъ бывшіе питомцы семи
наріи, разсѣянные службой по вееіі Россіи.

Потомъ, привѣтствовалъ семинарію, назначенный депу
татомъ, по предложенію г. управлявшаго округомъ, отъ име
ни среднихъ учебно-воспитательныхъ заведеній виленскаго 
учебнаго округа, директоръ виленскои прогимназіи, А. Н. 
ПІумовичъ. Въ рѣчи своей г. Шумовичъ выразилъ слѣдующее: 

„Обращаясь къ давно минувшимъ годамъ, первоначаль
ныя условія существованія литовской семинаріи—-въ Запад.
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номъ, разновѣрномъ и разноплеменномъ краю, при бѣдности 
матеріальныхъ средствъ, — нельзя назвать благопріятными. 
Тѣмъ болѣе чести дѣлаетъ заведенію то, что опо неуклонно 
слѣдовала своему назначенію, не смотря на противодѣйству
ющія обстоятельства. Какъ бывшій воспитанникъ литовской 
семинаріи, могу во всеуслышаніе засвидѣтельствовать, что 
вѣрность ученію и уставамъ православной Церкви, глубокая 
преданность Престолу и отечеству и живое сознаніе долга, 
въ соединеніи съ любовью къ ученію,—были въ ней главны
ми руководящими началами и учащихъ, и учащихся. При
знавая въ этомъ случаѣ заслуги достопочтенныхъ начальни
ковъ этого заведенія, изъ которыхъ почти всѣ занимали или 
доселѣ занимаютъ святительскія каѳедры, долгомъ, однако, 
считаю сказать, что эти священныя обязанности, главнымъ 
образомь, были напоминаемы литовской духовной семинаріи 
въ Бовѣ почившимъ митрополитомъ ЛИТОВСКИМЪ ІОСИФОМЪ. 
Заботливость этого архипастыря о нравственныхъ, учебныхъ 
и матеріальныхъ улучшеніяхъ семинаріи—всегда останется 
предметомъ благодарныхъ воспоминаній для всѣхъ ея быв
шихъ воспитанниковъ. Руководимая твердою и опытною въ 
управленіи рукою мудраго іерарха, семинарія приготовила 
достойныхъ дѣятелей для православнаго населенія Сѣверо- 
западнаго края. Эти лица, разсѣянныя и мало «амѣтныя 
среди прочаго населенія, тѣмъ не менѣе составляли, Ѣакѣ 
сказать, опоры для малообразованнаго большинства Здѣш
нихъ православныхъ среди возникавшихъ, по временамъ, об
щественныхъ сомнѣній, колебаній и смутъ. Эти скромные 
дѣятели образовали прочную духовную связь между право-' 
славными сѣверо - западныхъ и великорусскихъ губерній. 
Вотъ главная заслуга литовскоіі семинаріи, не допускающая 
никакого сомнѣнія! Независимо отъ этого, семинарія воспи
тала людей, съ пользою трудящихся и на другихъ попри
щахъ, кромѣ духовнаго, и въ разныхъ мѣстахъ пашего об
ширнаго отечества. А благодаря существованію казенно
коштнымъ воспитанниковъ, она вывела на поприще полезной 
дѣятельности многихъ бѣдняковъ и сиротъ, силы которыхъ, 
безъ ея теплаго участія и призрѣнія, вѣроятно, были-бы по
теряны для общества. Для осиротѣвшихъ—семинарія замѣ
няла родную семью и, конечно, успѣшнѣе, чѣмъ во многихъ 
семействахъ, положила въ нихъ прочныя нравственно-хри
стіанскія основы духовной жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что не 
одинъ изъ нихъ съ живѣйшей благодарностью желаетъ мно
голѣтняго процвѣтанія заведенію, гдѣ онъ нашелъ и теплый 
пріютъ, и умственную пищу, и нравственное для жизни ру
ководство!

„При воспоминаніи о свѣтломъ прошедшемъ, пріятно ви
дѣть, что, благодаря щедротамь возлюбленнаго Монарха и 
заботливости начальствующихъ лицъ, литовская духовная 
семинарія представляетъ теперь, во всѣхъ отношеніяхъ, зна
чительныя улучшенія противъ стараго времени. При нор
мальномъ теченіи общественной жизни, всякое полезное уч
режденіе крѣпнетъ и развивается, точно такъ же, какъ, на
оборотъ, все оказавшееся ненужнымъ, лишаясь поддержки__
ветшаетъ и рушится. Такимъ образомъ, упомянутыя мною 
усовершенствованія служатъ, съ одной стороны, доказатель
ствомъ приносимой семинаріей общественной пользы, а съ 
другой—прочнымъ залогомъ ея дальнѣйшаго процвѣтанія. 
Позвольте же мнѣ, милостивые государи, въ благодарность 
за полученное здѣсь нѣкогда воспитаніе, отъ души пожелать 
постояннаго осуществленія этой надежды въ возможно-высо
кой степени!"

По окончаніи рѣчи г. директора прогимназіи, взошелъ на

каѳедру преподаватель семинаріи, Г. Я. Кипріановичъ, и 
произнесъ рѣчь о „Судьбахъ религіозно-духовной жизни въ 
западной Руси и Литвѣ", въ которой бѣгло обозрѣлъ общій 
историческій ходъ церковной жизни нашей окраины. Указав
ши отличительную, характеристическую черту этой жизни 
въ борьбѣ православнаго христіанства сперва съ язычествомъ, 
а потомъ съ латинствомъ, лекторъ закончилъ свою рѣчь слѣ
дующими, между прочимъ, словами:

„Честь и слава нашему православному духовенству, ис
тинному хранителю и представителю въ краѣ русской націо
нальной самобытности, вынесшему на своихъ плечахъ весь 
гнетъ латипо-польскаго Фанатизма и пе далѣе какъ 15-лѣтъ 
тому назадъ выставившему изъ свосіі среды нѣсколькихъ му
чениковъ за вѣру и отечество! Будема? вѣрить, что это по
слѣднія жертвы, что времена крайняго напряженія и вели
кихъ подвиговъ для поддержанія православія и охраненія на
ціональной самобытности прошли безвозвратно..... Охраняя
національно-русскую самобытность и православіе, мы не дол
жны, однако, упускать изъ виду, что задачу русскаго дѣла 
въ Западномъ краѣ Россіи составляютъ: полное умиротворе
ніе страны, установленіе правильныхъ, любвеобильныхъ от
ношеній между всѣми гражданами, безъ различія вѣроиспо
вѣданій, погашеніе вѣковой вражды между народностями и 
исповѣданіями. Мы призываемъ исторію во свидѣтели то
го, какъ много зла причинило намъ всѣмъ забвеніе истины, 
что поляки и русскіе—одинаково христіане, что въ жилахъ 
ихъ течетъ одна и таже славянская кровь, что уже столько 
вѣковъ они живутъ рядомъ на одной и той же литовско-рус
ской землѣ. О, какъ жаль, что тѣ силы, которыя потрачены 
были здѣсь во взаимной борьбѣ за вытѣсненіе одного вѣроис
повѣданія другимъ, не были употреблены на самоусовершен
ствованіе борющихся, на просвѣщеніе народа, на улучшеніе 
его нравственнаго и матеріальнаго быта!"

Рѣчью г. Кипріяновича юбилейный актъ закончился; вос
питанники пропѣли: „Слава въ вышнихъ Богу!".... и публика 
стала расходиться, а почетнѣйшіе посѣтители, наставники 
семинаріи и нѣкоторыя оффиціальныя лица, въ томъ числѣ всѣ 
директоры здѣшнихъ учебныхъ заведеній министерства на
роднаго просвѣщенія, приглашены были о. ректоромъ перей
ти въ другую залу, гдѣ для нихъ приготовлено было отъ се
минаріи скромное пиршество. Въ числѣ провозглашенныхъ 
за обѣдомъ тостовъ, съ особеннымъ восторгомъ принятъ 
былъ, конечно, тостъ высокопреосвященнаго Макарія за дра
гоцѣнное здоровье обожаемаго нашего Монарха и всего Цар
ствующаго дома. Затѣмъ, владыка провозгласилъ здравицу 
за благодѣтелей семинаріи: святѣйшій синодъ и г. оберъ- 
прокурора, граФа Д. А. Толстого, а ректоръ — за высокопре
освященнѣйшаго Макарія, „ревнителя, покровителя и рас
пространителя духовнаго просвѣщенія". Послѣ тоста за 
„процвѣтаніе семинаріи", г. управлявшій виленскимъ учеб
нымъ округомъ, М. А. Малиновскій, сказалъ прочувствован
ную рѣчь, въ которой изобразилъ заслуги семинаріи въ дѣлѣ 
распространенія просвѣщенія преимущественно среди здѣш
няго народа. Вотъ что сказалъ, между прочимъ, достойный 
представитель учебнаго вѣдомства:

„Виленскій учебный округъ, недавно начавшій воспиты
вать для своихъ народныхъ училищъ спеціально приготов
ленныхъ къ дѣлу учителей, нынѣ имѣетъ уже въ каждой изъ 
трехъ губерній Сѣверо-западнаго края по одной семинаріи, 
изъ коихъ старѣйшая, что въ Молодечнѣ, за 12 выпусковъ, 
и поневѣжская, за 3 выпуска, дали множеству школъ, въ по-
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слѣднее дѣсятилѣтіе, значительный контингентъ достойныхъ 
наставниковъ.

„При всемъ томъ, значительное большинство лицъ, слу
жащихъ народному образованію въ 668-ми низшихъ учили
щахъ края, каковы: городскія, уѣздныя, приходскія, част
ныя, народныя мужскія и женскія смѣны, составляютъ 382 
бывшихъ семинариста, изъ числа которыхъ 342 успѣшно 
кончили полный курсъ ученія въ здѣшней семинаріи и въ 
настоящее время продолжаютъ достойно служить народному 
образованію въ должностяхъ учителей и законоучителей наз
ванныхъ заведеній.

„До перваго же изъ молодечпенской семинаріи, въ 1866 
году, выпуска и до перваго, въ 1864 году, правительствен
наго призыва въ край студентовъ вологодской, тверской и 
иныхъ великорусскихъ духовныхъ семинарій, въ теченіи пер
выхъ 40 лѣтъ юбилейнаго періода, всѣ труженики народ
ныхъ школъ въ этихъ губерніяхъ исключительно были уче
ники бывшей жировицкой и виленской семинарій. Многія 
тысячи ихъ, смолоду до копца жизни или до маститой ста
рости, ревностно трудились для выполненія святыхъ задачъ 
укрѣпленія въ здѣшнемъ краѣ началъ русско-народной жи
зни. И сколько эти истинные подвижники народнаго обуче
ніи понесли самоотверженной работы, къ котороіі такъ непрі
язненно, въ старые годы, относилась тѣсно окружавшая ихъ 
со всѣхъ сторонъ, сурово-чуждавшаяся ихъ среда, особенно 
въ давніе тяжкіе первые годы жизни юной, едва возстанов
ленной семинаріи, 1830-й и 1831, и недавніе смутные 1862-й 
и 1863 іі годы, когда иные изъ нихъ явились мучениками о- 
течественнаго и религіознаго долга и страдальчески поло
жили душу свою за вѣру, Царя и Россію!

„Помимо этихъ твердыхъ, на скромномъ народно-учитель
скомъ поприщѣ, піонеровъ нынѣшняго свѣтлаго преуспѣя
нія русско-народнаго просвѣщенія въ краю, литовская семи
нарія выпустила и множество, особенно въ первыя 2/3 юби

лейнаго періода, дѣятелей, выдавшихся въ болѣе видной и 
широкой сферѣ мѣстнаго просвѣщенія, наставниковъ и на
чальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній округа. Такъ, 
оттуда вышли, получившіе потомъ высшее образованіе, въ 
разное время, весьма многіе директоры и инспекторы въ ги
мназіяхъ и дирекціяхъ народныхъ училищъ въ Сѣверо-запа
дномъ краѣ, изъ чиЬяа коихъ и теперь въ одной только Виль- 
нѣ съ честью занимаютъ посты три директора изъ общаго 
числа ихъ здѣсь семи.

„Долго и много пришлось бы мнѣ, въ развитіе моей темы, 
благодарно вспоминать заслуги и труды, честно и плодо
творно понесенные, па благо школъ трехъ дирекцій Виленска
го учебнаго округа, бывшими студентами и учениками жиро- 
вицкими и виленскими, еслибы дозволялъ это предѣлъ вре
мени.

„Спѣша закончить мое настоящее привѣтствіе, сказанное 
по чувству благодарнаго долга, отъ имени округа вообще и 
отъ педагогическаго состава лицъ, служащихъ народпому 
просвѣщенію въ трехъ губерніяхъ, входящихъ въ районъ 
литовской епархіи, въ особенности, обязываюсь прибавить 
одно всѣхъ пасъ равно глубоко одушевляющее благопожела
ніе, да почіетъ благословеніе Божіе и на вееіі дальнѣйшей 
просвѣтительной дѣятельности нашего долго добротворив- 
шаго юбиляра, да поможетъ оно и въ наступающую нынѣ 
вторую половину его вѣка также патріотически, съ такими 
же чсстыо и пользою служить святому дѣлу народнаго обра
зованія и, восходя отъ силы въ силу и преуспѣвая такъ же, 
какъ и въ пережитомъ полустолѣтіи, да процвѣтаетъ Вилен
ская духовная семинарія на служеніе святой Церкви и свя
щенно-дорогимъ Престолу и Отечеству къ утѣшенію нашего 
обожаемаго Монарха, на многіе лѣта и вѣка!"
(Вилеп. вѣстникъ № 224.—Литое. Кпарх. втьдом. .\».Ѵ 42—44).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка

на 1879 годъ.

„ЦЕРКОВНЫЙ въстникѵ
(еженедѣльное изданіе, съ офиціальною и неофи

ціальною частями, отъ 2-хъ до 4-хъ печатныхъ 
листовъ въ номерѣ)

и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44
(двухмѣсячное—отъ 18 до 24-хъ печатныхъ ли

стовъ въ каждой книжкѣ)
будутъ издаваться при с.-петербургской духовной акаде

міи' въ 1879 году на прежнихъ основаніяхъ. Въ обоихъ жур
налахъ въ теченіи года напечатается болѣе 260 листовъ убо
ристаго шрифта. Годовая цѣна за оба Журнала семь рублей 
съ пересылкою; за каждыіі отдѣльно ПЯТЬ рублей съ пересыл
кою. — Отдѣльные номера „Церковнаго Вѣстника" — по 
15 коп.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" печатаются стороннія объяв
ленія: авторовъ и книгопродавцевъ о вновь выходящихъ 

книгахъ, банковъ о ихъ операціяхъ, магазиновъ и т. д., по 
опредѣленной таксѣ, именно по 20 коп. за строчку петита 
(въ 5і/2 квадратовъ), если объявленіе печатается одинъ разъ, 
и по 15 коп., еслщпечатается два раза и болѣе. При „Цер
ковномъ Вѣстникѣ" также и разсыпаются стороннія объявле
нія—по пяти руб. съ каждой тысячи.

Иногородные адресуются просто: Въ Редакцію „Церков
наго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ.

Адресъ редакціи, гдѣ принимаются статьи и объявленія 
для напечатанія: Невскій проспектъ, домъ А» 125 (противъ 
бывшей Конной площади), кварт. № 2.

Адресъ конторы, гдѣ примнется подписка па журналы 
отъ петербургскихъ подписчиковъ: Невскій проспектъ, домъ 
№ 190, кв. А» 3-й (подлѣ духовной конеисторіи).

Въ Москвѣ отдѣленіе конторы редакціи—при книжномъ 
магазинѣ А. Н. Ферапонтова.

ПРИМЪЧАНІЯ:
1) Подписная цѣна съ приложеніями ежемѣсячныхъ кни

жекъ „Хр. Чтенія" 7 рублей съ пересылкою и доставкою, 
безъ приложеній—5 руб.; отдѣльно „Христіанское Чтеніе"— 
5—руб.; одинъ „Церковный Вѣстникъ" и только за второе 
полугодіе 3 руб. съ пересылкою; отдѣльные номера „Цер 
ковнаго Вѣстника"—по 15 коп.
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2) Иногородные адресуютъ свои требованія и свои ста
тьи и сообщенія исключительно по адресу: Въ с.-петербург
скую духовную Академію, въ редакцію ,,Церковнаго Вѣстни
ка и Христіанскаго Чтеній"; московскіе подписчики могутъ 
подписываться въ книжномъ магазинѣ А. II. Оеранонтова; у 
негоже продаются отдѣльные номера и принимаются объя
вленія для напечатанія.

3) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ „Церков
номъ Вѣстникѣ" должны быть доставляемы и іи высылаемы 
въ Редакцію непремѣнно за подписью и съ адресомь автора. 
Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, при
знаются безплатными.

4) Статьи и сообщенія, признанныя Редакціей неудобны
ми къ напечатанію, сохраняются въ теченіи трехъ мѣсяцевъ 
въ Редакціи для возвращенія по личному’ востребованію; воз
вращенія же ихъ по почтѣ Редакція на себя не принимаетъ.

5) Для лицъ, имѣющихъ надобность въ личныхъ объя
сненіяхъ съ Редакціей, пріемъ но вторникамъ и пятницамъ 
отъ 9-ти до 12-ти час. утрададресъ редактора: Невскій прос
пектъ^ домъ А» 725, кварт. А» 2-й).

6) Контора редакціи: на Маломъ Невскомъ просп., близъ 
Невскаго монастыря, подлѣ с.-петербургской духовной конси
сторіи, д. А» 190, кварт. А" ■>.

7) Подписка на 1878 годъ продолжается.

Въ редакціи же продаются:
і. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824, 1826, 1827, 

1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и 1847 гг. 
2 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 3 р. съ пе- 
рес. Выписывающіе одновременно за всѣ исчисленные 14 го
довъ платятъ безъ перес. 20 р„ съ пересылкою 25 р. С.

II. Христіанское Чтеніе за 1848,1856,1858, 1859, 1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 гг. по 3 р. 
за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 4 р. с. съ пере
сылкою; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ перес. и 35 р. съ пере
сылкою.

III. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852, 1853, 1854, 
1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за экземпляръ каждаго 
года безъ перес. и по 5 р. съ перес.; за всѣ вмѣстѣ 9 го
довъ 30 р. безъ перес. и 35 р. съ пересылкою.

IV. Христіанское Чтеніе за 1872, 1873 и 1874 гг. по 
4 р. с. за э^емпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 р. 
съ пересылкою.

V. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876, 1877 и 1878 
(съ 1-го января 1879 г.) годы вмѣстѣ съ Церк. В. по 5 р. 
съ перес., отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеозначенные годы 
можно получать журналъ и отдѣльными книжками по 75 к. 
безъ перес. и по 1 р. съ пересылкою.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи“за прежніе годы помѣщены 
слѣдующія бесѣды св. Іоанна Златоуста:

а) на кн. Бытія—за 1849, 1852 и 1853 гг.
б) на кн. Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг.
в) на посланія къ Е®есеямъ и Колоссянамъ—за 1858 г.
г) на посланіе къ Солунянамъ, къ Тимоѳею, на посланіе 

къ Титу, Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г.

Въ редакціи „Церковнаго Вѣстника и Христіанскаго Чтенія" 
продаются по уменьшеннымъ почти на половину цѣнамъ слѣ

дующія отдѣльныя изданія:

БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО:
1) на Псалмы, два тома (въ первомъ томѣ 423 стран. или 

32 листа; во второмъ—575 стран. или 36 листовъ). Цѣна за 
ооа тома 2 руб. 75 коп. безъ пересылки и 3 руб. съ пере
сылкою.

2) къ антіохійскому народу, томъ первый. Цѣна 1 руб. 
сер. безъ пер. и I р. 50 к. съ пересылкою. Т. 2-й 2 р. 
съ пер.

о) на евангеліе Іоанна, два тома (въ первомъ томѣ 556 

стран., 34 листа; во второмъ—552 стран., 34'листа). Цѣна 
за два тома I руб. 50 кои. безъ перес. и 2 руб. съ пере
сылкою.

4) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ первомъ 
томѣ 570 стран., 35 листовъ; во второмъ—572 стран., 35 ли
стовъ; въ третьемъ—617 стран., 38 листовъ). Цѣна за всѣ 
три тома 3 руб. безъ перес. и 4 съ порес.

5) на разные случаи, два тома (въ первомъ томѣ 580 
стран., 36 листовъ; во второмъ—554 стран., 34 листа). Цѣна 
за оба тома 2 руб. безъ пересылки и 3 руб. съ пересылкою.

6) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома (въ 1-мъ 
томѣ 408 стран., 25 листовъ; во второмъ -436 стран., 27 лис
товъ). Цѣпа I руб. 25 коп. безъ перес. и I руб. 50 коп. 
сь перес.

7) письма Златоуста (230 стран. 20 листовъ). Цѣна 
50 коп. безъ перес. и 75 коп. съ пересылкою.

8) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ цервомъ томѣ 
330 стран., 20 листовъ; во второмъ—620 стран., 38 листовъ). 
Цѣна I руб. 50 коп. безъ перес. и 2 руб. съ перес.

9) Церковная исторія Евсевія Памфила (544 стран. 34 
листа). 1-й т.—I р. безъ пер. и I р. 50 к. оъ пер.; 2-й т.—2 р. 
съ пер.

10) ІІреосвящ. Филарета—Св. СПОДВИЖНИЦЫ ВОСТОЧНОЙ 
церкви (326 стран., 25 листовъ). Цѣна I руб. безъ пересыл
ки и I руб. 25 коп. съ пересылкою.

11) Нроф. И. В. Челъцова—ДрвВНІЯ формы СИМВОЛОВЪ 
(208 стран., 13 лист.). Цѣна 75 к. безъ перес. I р. съ перес.

18) Мигпр. Шагуны—Каноническое право (638 стран. 40 
листовъ). Цѣна I руб. безъ перес. и I руб. 50 коп. съ перес.

13) Первый, второй, третіи, четвертый и только-что вы
шедшій пятый (послѣдній) выпуски „Собранія древнихъ ли
тургій". Цѣна каждаго отдѣльно I руб съ пересылкою. Всѣ 
пять выпусковъ вмѣстѣ три руб. и съ перес.

14) Указатель къ „Христіанскому Чтенію" за 1821 — 
1870 годы. Цѣна 30 коп. безъ перес. и 50 коп. съ пере
сылкою.

Покупающіе одновременно всѣ вышеозначенныя отдѣль
ныя изданія (14 названій) платятъ 22 р. безъ перес. и 27 р. 
съ перес.

15) Ученіе древкей церкви объ исхожденія Св. Духа (про
тивъ римскихъ католиковъ). С. Кохомскаго. Ц. 1 р. съ перес.

16) Генетическое введеніе въ православное богословіе. 
Лекціи (по записямъ студентовъ) протоіерея Ѳ. Ѳ. Сидон- 
скаго. Цѣна 80 к., съ пересылкою 1 рубль.

17) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, служа
щихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣпа 30 к. съ пе
ресылкою.

18) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ коринѳянамъ, 
про®. В. Голубева. 337 стр. Цѣна 80 к., съ перес. 1 рубль. 

Продаются еще слѣдующія книги:
1) Объ отношеніи писателей классическихъ къ библей

скимъ по воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. про® 
спб. дух. акад. Е. Ловягина 1872 г. Цѣна 1 р. 25 к., съ пе
ресылкою 1 р. 50 к.

2) 0 необходимости священства (противъ безпоповцевъ). 
Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Нредтеческаго. 1865 г. Цѣна 
30 к., съ пер. 50 к.

3) Исторія попытокъ къ соединенію церквей греческой и 
латинсной. Соч. А. Китайскаго. 1868 г. Цѣна 1 р. съ пере
сылкою.

4) Исторія санктпетербургской духовной академіи. Соч. 
И. А. Чистовича. Цѣна 1 р. съ пересылкою.

5) Курсъ опытной психологіи. Его же. Спб. 1868 г. Цѣ
на 1 р. 25 к.

6) Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время. Его же. Цѣна 2 р.
7) Древне-греческій міръ и Христіанство въ отношеніи 

къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его же. 
Цѣна 1 р.

8) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историческій 
очеркъ раскольническаго ученія о рбакѣ. Выпускъ 1-й (отъ 
начала раскола до царствованія императора Николая I). Соч.
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проФес. академіи И. ІІилъскаю. Цѣна 1 р. 75 к., съ перес. 
2 р. Выпускъ 2 й (царствованіе императора Николая I), цѣна 
1 р., съ персс. 1 р. 25 к.

9) Нѣсколько словъ о руссномъ расколѣ. Ею же. Цѣна 
75 к. съ нор.

10) Учебникъ ЛОГИКИ, доцента А. Свѣтилйна. Изданіе
4-е.  Цѣна 50 к., съ перес. 65 к. При требованіи не менѣе 
10 экз. за перес. не прилагается.

11) Исторія возсоединенія западно - русскихъ уніятовъ 
старыхъ временъ. Соч. М. О. Кояловичя (стр. XI и 400). 
Цѣна 2 р. съ перес.

12) Объ апокрисисѣ Христофора Филалета. Изслѣдова
ніе II. А. Скабалановича. Сиб. 1873 г. Цѣна 1 р. 25 к., 
съ пересылкою 1 р. 50 к.

13) Отношеніе греческаго перевода ѢХХ толковниковъ 
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книгѣ пророка Іере
міи. Изслѣдованіе Іі. Екимова. Спб. 1874 г. Цѣна 1 р., 
съ перес. 1 р. 25 к.

14) Разборъ мнѣній отрицательной критики о времени на
писанія ПЯТОКНИЖІЯ (стр. 318). Соч. Ѳ. Елеонскаго. Цѣна 
съ перес. 2 р. 50 к.

15) Посланія патріарха Іова и благовѣщенскаго священ
ника Сильвестра. Съ .предисловіями и примѣчаніями. II. Бар
сова. Спб. 1872 г. Цѣна 75 к. съ перес.

16) Арсеній Маціевичъ, митрополитъ ростовскій. И. Бар
сова. Цѣна 75 к.

17) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ 
въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей церкви до 
Оригена включительно. Историко-догматическое изслѣдова
ніе про®. А. Каяпанскаго. С.-Петербургъ, 1877 г. Цѣна 2 р. 
50 к. съ перес. (261/, печ. л.).

18) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное ІІер 
сесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Историко-догматическое 
изслѣдованіе про®. И. Троицкаго. Спб. 1875 г. Цѣна 2 р. 
съ перес.

19) Историческое обозрѣніе священ. книгъ новаго завѣта. 
Выпускъ первый священника Б. Рождественскаго. 1878 г. 
(263 стр.). Цѣна 1 р. 25 к. съ пересылкой.

20) Константинопольскій патріархъ и его власть надъ 
русскою церковію. Соч. про®. Тимое. Барсова. 1878 г. Цѣ
на 3 р. съ пересылкою.

21) Историческіе, критическіе и полемическіе опыты 
про®. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.). Цѣна 3 р., 
съ пересылкою 3 р. 25 к.

„ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
въ 1879 году будетъ издаваться на прежнихъ 

основаніяхъ.
„Православное Обозрѣніе", учено-литературный журналъ 

богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей.
Подписка принимается: въ Москвѣ, у редактора журнала 

священника при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ во
ротъ, II. Преображенскаго и у извѣстныхъ книгопродавцевъ. 
Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно такъ: 
въ Редакцію „Православнаго Обозрѣнія" въ Москвѣ.

Цѣна „Православнаго Обозрѣнія" за 1875, 1876 и 1877 г. 
остается прежняя, т. е. 7 руб. съ пересылкою за годъ.

Въ Редакціи можно получать:
1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за одинад- 

цать лѣтъ 1860—1870 гг. составленный П. А- Ефремовымъ. 
Цѣна Указателя 75 коп. съ перес. 1 руб.

2) Псалтырь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія 
Архіепископа Московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) Полные экземпляры „Православнаго Обозрѣнія" за 
прежніе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ 
цѣнамъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 годы—по 2 руб. безъ пере
сылки, 1865, 1866 и 1869—по 3 р. безъ пересылки, 1867, 
1868 и 1871 по 4 руб. пересылки, 1870, 1872, 1873 и 1874 по 
5 руб. безъ пересылки, а за четырнадцать лѣтъ 1861—1874^— 
сорокъ пять рублей. На пересылку прилагается за каждый 
годовой ркз. за 8 ф., а за 14 лѣтъ—за 100 Фунтовъ—по раз
стоянію.

Редакторъ-издатель свяиі.. П. Преображенскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

объ изданіи „Православнаго Собесѣдника11 
въ 1879 году.

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться въ 1879 г. по прежней программѣ, въ томъ 
же православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжка
ми отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за полное годовое изданіе „Православнаго Собесѣдни
ка на 1879 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается 
прежняя: съ доставкою на домъ по г. Казани и съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

Подписка принимается въ Казани, „въ Редакціи Право
славнаго Собесѣдника, при Духовной Академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года, 
будутъ выходить и въ 1879 году, два раза въ мѣсяцъ, нуме
рами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Цѣна „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій И 
ДРУГИХЪ вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собе
сѣдника" четыре руб., б) а для выписывающихъ и „Право
славный Собесѣдникъ" три руб. (всего за оба изданія десять 
руб.) сер. — съ пересылкою.

Подписка принимается также въ „Редакціи Православнаго 
Собесѣдника."

Въ тойже редакціи продаются слѣдующія книги:
А. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ кни

жекъ (т. е. съ приложеніями): за 1855 г. (4 книги въ году) 3 
руб. за годъ, за 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 
и 1866 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 
1868 г. (12 книгъ въ году) 6 руб., за 1871, 1872, 1873, 1874, 
1875 и 1876 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 7 руб. сер. 
Полныхъ экземпляровъ за 1856, 1857, 1867, 1869 и 1870 гг. въ 
продажѣ нѣтъ. Можно получать и отдѣльныя книжки Собе
сѣдника за 1855, 1856 и 1857 гг. по 75 коп., а за остальные 
годы по 60 коп. за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собе
сѣдникъ: за 1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 к.; за 1856 г. одинъ 
томъ, цѣна 75 коп.; за 1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 рубль; за 
1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 
1869, 1870, 1871 и 1872 годы, по три тома въ каждомъ, по 2 
руб. сер. за годъ.

в. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложе
нія къ нему:

1. Посланія <:в. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ 
и его посланіяхъ) Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.

2. ДѢЯНІЯ вселенскихъ соборовъ въ переводѣ на русскій 
языкъ. Семь томовъ. 1859—1878. Цѣна за 1-й томъ 4 руб., 
за второй 2 руб. 50 коп., за третій 3 руб. 50 коп., за четвер
тый 3 руб., за пятый 3 руб., за шестой 3 руб. 50 коп., за седь
мой 4 руб. 50 коп. За всѣ семь томовъ 24 руб.
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3. Дѣянія девяти помѣстныхъ соборовъ въ переводѣ на 
русскій языкъ. Одинъ толъ. 1878. Цѣна 2 руб.

4. Благовѣстникъ, или толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, 
архіепископа болгарскаго, на св. евангелія. 1874—1875 гг. 
Томъ 1-й на еванг. отъ Матѳея. Цѣна 1 руб. 75 коп. Томъ 
2-й на евангеліе отъ Марка. Цѣна 1 р. 25 кои. Томъ третіи— 
на евангеліе отъ Луки. Цѣна 2 руб. — Томъ четвертый — ня 
евангеліе отъ Іоанна. Цѣна 2 р. 50 к. За всѣ четыре тома 
цѣна 7 руб. 50 к.

5. Его Же толкованіе на сюборныя посланія святыхъ апо
столовъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 руб.

6. Его же толкованіе на посланіе къ Римлянамъ. Одинъ 
томъ. 1866. Цѣна 1 руб. 25 кои.

7. Его Же толкованіе на Дѣянія св. апостоловъ. Одинъ 
томъ. 1872. Цѣна 1 р. 50 к.

8. Святаго отца нашего Григорія Двоеслова. Собесѣдо
ванія о жизни италійскихъ отцевъ и о безсмертіи души (съ 
предисловіемъ). Одинъ томъ. 1858. Цѣна 1 руб.

9. Сказанія 0 мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ пра
вославною каѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). Томъ 
1-й. 1865. Цѣна 1 руб. 75 коп.

10. Посланія Игнатія, митрополита сибирскаго и тоболь
скаго (съ предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855. 
Цѣна 75 коп.

11. Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ преди
словіемъ). Три тома. 1859—1862. Цѣна за первый томъ (съ 
портретомъ преп. Максима) 2 руб. 50 коп., за второй 1 руб. 
50 коп., за третій 1 руб. За всѣ три тома 5 руб.

12. Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862. Цѣна 
2 руб.

13. Сочиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ во
просившимъ о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 
1863—1864. Цѣна 2 руЬ 50 к.

14. Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности 
XVII вѣка (съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха все
россійскаго Іоакима). Одинъ томъ. 1865. Цѣна 75 коп.

15. Сборникъ древностей казанской епархіи и другихъ 
приснопамятныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Лю
барскаго. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 4 руб. 25 коп.

16. Житіе преподобнаго отца нашего ТриФона, вятскаго 
чудотворца. Памятникъ русской духовной письменности XVII 
вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 к.

17. Житіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суз
дальскаго, бывшаго Флорищевой пустыни перваго строителя. 
Памятникъ начала XVIII вѣка. Одинъ томъ. 1868. Цѣна 50 к.

18. Устройство управленія въ церкви королевства гре
ческаго. 0. Курганова. 1872. Ц. 2 р. 25.

19. Западныя миссіи противъ татаръ-язычниковъ и 
особенно противъ татаръ-мусульманъ. И. Красносельцева. 
1872. Ц. 1 р. 25 к.

20. Ересь антитринитаріевъ III вѣка. Д. Гусева. 1872. 
Ц. 1 р. 25 к.

21. Древнее языческое ученіе о странствованіяхъ и пе
реселеніяхъ душъ и слѣды его въ первые вѣка христіан
ства. Изслѣдованіе II. Милославскаго. Ц. 2 р.

22. Ученіе о лицѣ Господа Іисуса Христа въ трехъ пер
выхъ вѣкахъ христіанства. Изслѣдованіе В. Снегирева. Цѣ
на 2 руб.

23. Книга о антихристѣ и о прочихъ дѣйствіяхъ, иже при 
немъ быти хотящихъ. 1873. Цѣна 1 руб. 25 к.

24. Стародубье. Записки протоіерея Т. А. Верховскаго, 
Высочайше командированнаго 1845—48 гг. въ черниговскіе 
посады для водворенія единовѣрія. Цѣна 2 руб.

25. Толковая Палея. В. Успенскаго. Цѣна 75 к.
26. Указатель статей, помѣщенныхъ въ Православномъ 

Собесѣдникѣ" ^ъ 1855 но 1876 годъ. Цѣна 30 коп.
27. Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима. Цѣна 

20 коп.
28. Письма о магометанствѣ А. Н. Муравьева. Изд. 2-е 

1875 г. Цѣна 50 к.
29. СПИСОКЪ СЪ ПИСЦОВЫХЪ КНИГЪ но г. Казани съ уѣз

домъ. 1877. Ц. 40 к.
30. Азбуковники или алфавиты иностранныхъ рѣчей 

пс спискамъ соловецкой библіотеки. Соч. А. Карпова. Казань 
1878. Ц. 1 руб. 50 к.

При казанской д. академіи съ 1873 г. издается отдѣльными 
выпусками „Миссіонерскій противомусульманскій сбор
никъ". Издано пятнадцать выпусковъ, въ которыхъ помѣще
ны слѣдующія сочиненія: 1) Свѣдѣнія о миссіонерскомъ отдѣ
леніи при казанской духовной академіи; 2) Методъ миссіонер
ской полемики противъ татаръ мухаммеданъ; 3) Причины 
упорной привязанности татаръ-мухаммеданъ къ своей вѣрѣ;
4) Опытъ изложенія мххаммедацетва поученію ханиФитовъ;
5) Доказательства неповрежденности книгъ священнаго Писа
нія ветхаго и новаго завѣта противъ м| хаммеданъ; 6) Доказа
тельства неповрежденности священныхъ книгъ новаго завѣта 
противъ мухаммеданъ; 7) Критическій разборъ мухаммедан- 
скаго ученія о пророкахъ; 8) Очерка, распространенія хри
стіанства между иновѣрцами казанскаго края; 9) Главныя мы
сли и духъ Корана; 10) Историко-критическое введеніе въ Ко
ранъ; 11) Мысли алькорана, заимствованныя изъ христіанства; 
12) Мѣста Корана благопріятныя для обращенія мухаммеданъ 
въ христіанство; 13) Что Мухаммедъ заимствовалъ изъ хри
стіанства; 14) Исторія іудейства въ Аравіи и вліяніе его на 
ученіе Корана; 15) Что заимствовалъ Мухаммедъ изъ іудей
ства; 16) Признаки истинности православнаго христіанства и 
лживости мухаммеданства; 17) Мухаммеданскій бракъ въ срав
неніи съ христіанскимъ бракомъ, въ отношеніи ихъ вліянія на 
семейную и общественную жизнь человѣка; 18) Историческое 
значеніе Мухаммеда; 19) Взглядъ на способы, ыкоими но сказа
нію мухаммеданъ, сообщались свыше Мухаммеду откровенія; 
20) Ночное путешествіе Мухаммеда въ храмъ іерусалимскій и 
на небо; 21) Обозрѣніе мусульманскихъ молитвъ; я|) Мусуль
манская евхологія; 23) О мухаммеданской молитвѣ; 24) Му- 
хаммеданское ученіе о воинѣ съ невѣрными; 25) Міровоззрѣніе 
мухаммеданства и отношеніе его къ христіанству;, 26) Рели
гіозное и политическое значеніе хаджа или священнаго путе
шествія мухаммеданъ въ Мекку.

Цѣна съ пересылкою за всѣ выпуски, кромѣ разігроданнаго 
V, 19 р. Съ требованіями обращаться къ священнику Бо
гоявленской церкви г. Казани Е. А. Малову. 

Оть издателей можно выписывать книги:
1. Слова къ смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія, 

б. епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 50 к. сер.
2. Церковная исторія, соч. Гассе, переводъ съ нѣмецкаго, 

подъ редакціею профессора каз. д. академіи II, Соколова. Пер
вый томъ. Цѣна: безъ пересылки 1 р., еъ пересылкою 1 руб. 
20 к., для воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній и съ 
пересылкою 1 руб. сер. Второй томъ. Цѣна такая же.

3. Исторія Русской словесности. Составилъ И. ІІор 
Фирьевъ. Часть 1. Древній періодъ. Изд. 2-е исправл. и допол
ненное. Цѣна 2 р. 50 коп. еъ перес.

4. Твореніе Блаженнаго Августина „Пе еіѵігаіе І)еі“, 
какъ апологія христіанства въ его борьбѣ съ римскими 
ЯЗЫЧестВОМЪ. Сочиненіе М. Красина. Казань. 1873. Цѣна 2 р.

5. Первый опытъ крещено-татарскаго словаря. Н. Остро
умова. Казань. 1876. Цѣна 1 р.

6. Руководство КЪ русской церковной исторіи. II. Зна
менскаго. Второе дополненное изданіе. Цѣна 1 р. 50 коп. 
На пересылку 25 коп.

7. Очерки по церковной географіи и этнографіи. Сост. С 
Терновскій. Цѣна 30 коп.

8. Сборникъ бесѣдъ СО старообрядцами. Изд. подъ ре
дакціей э.-орд. нроФ. 11. Ивановскаго. Цѣна 1 р. 25 к.

9. Антитринитаріи XVI В. Выпускъ 1- й. Соч. Е. Кудрина. 
Казань. 1878. Цѣна 3 руб.

10. Характеристика римскаго католичества съ точки 
зрѣнія папскаго догмата. И. «I. Бѣляева. Казань. 1878. Цѣ
на 30 к.

11. Типы современной философской мысли въ Германіи. 
II. Милославскаго. 1878. Цѣна 2 руб. 25 коп.

ВЪ СЛУЧАѢ НЕПОЛУЧЕНІЯ КѢМЪ ЛИБО

изъ подписчиковъ той или другой книжки Собесѣдника, Ре 
дакція покорнѣйше проситъ заявлять ей объ этомъ немедлен-
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но но полученіи слѣдующей книжки и при этомъ прилагать 
отъ мѣстной почтовой конторы удостовѣреніе, что требуемая 
книжка, за неполученіемъ въ конторѣ, подписчику дѣйстви
тельно не доставлена. При исполненіи этого послѣдняго усло
вія подписчикъ немедленно получитъ изъ Редакціи новую 
книжку. Если же удостовѣренія отъ мѣстной почтовой кон
торы въ Редакцію доставлено не будетъ, то подписчику при
дется ждать, пока утратившаяся книжка будетъ розыскана 
почтовымъ вѣдомствомъ.

Мѣста и лица, желающія получить отъ редакціи, кромѣ 
требуемыхъ кпигъ, увѣдомленіе о полученіи денегъ (свыше 5 
руб.), благоволятъ присылать въ редакцію почтовую марку 
въ 8 кои. и гербовую марку въ 5 к.

съ 1879 года

ПРІІ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ
будутъ издаваться

ІІО ПРЕЖДЕ утвержденнымъ программамъ:

I. Кіевскія Епархіальныя Вѣдомости,

Церковная, по преимуществу мѣстная, галета. ~ Програм
ма ея въ общемъ слѣдующая: Отдѣлъ оффиціальный, Высочай
шіе манифесты и повелѣнія, сѵнодальные указы и правитель
ственныя распоряженія, относящіяся въ кіевской. епархіи, 
мѣстныя административныя распоряженія и извѣстія и проч. 
Отдѣлъ неоффиціальный, мѣстныя церковныя историко ста
тистическія извѣстія и достопримѣчателыіые письменные 
памятники, хроника мѣстная и общецерковная, извѣстія о 
замѣчательныхъ событіяхъ церковной жизни въ церкви рус
ской, восточной, западной и проч.

2. Зоснресное Чтеніе.
Журналъ религіозно-нравственнаго содержанія и характе

ра, въ общедоступномъ и общепазидатсльномъ изложеніи. 
Въ немъ оудутъ помѣщаемы общепонятныя статьи, служа
щія къ уразумѣнію Слова Божія, богослуженія и обрядовъ 
православной церкви, къ утвержденію въ сердцѣ любви, вѣ
ры и упованія христіанскаго и тому под.

3. Труды Кіевской Духовной Академіи.
Журналъ научнаго содержанія и характера. Въ немъ бу

дутъ помѣщаемы научныя статьи по всѣмъ отраслямъ наукъ 
преподаваемыхъ въ духовной Академіи, по предметамъ об- 
гцезашімательныя, по изложенію доступныя большинству чи 
тателей и никакъ не въ видѣ сырыхъ матеріаловъ. При 
журналѣ будутъ возобновлены переводы твореній блаженна
го Іеронима и Августина.

Такимъ образомъ изданія Кіевской духовной Академіи 
будутъ имѣть въ виду удовлетвореніе потребностей: 1) сво
евременнаго знакомства съ текущими церковными событями 
(газетнойчтеніе,—„Епархіальныя Вѣдомости'4; 2) религіозно
нравственнаго, обіцепазидательпаго и общепонятнаго чтенія 
(„Воскресное чтеніе44), и 3) научнаго образованія богослов
скаго („Труды Кіевской духовной Академіи44).

„Епархіальныя вѣдомости44 будутъ выходить еженедѣль
но, въ четвертку, въ два столбца, не менѣе одного листа 
въ недѣлю. „Воскресное Чтеніе14 будетъ выходить также 
еженедѣльно, въ прежнемъ Форматѣ, въ четвертку, въ два 
столбца, не менѣе одного листа въ недѣлю. „Труды Кіев
ской Духовной Академіи44 будутъ выходить ежемѣсячно 
книжками неТіівгІлъе 12 листовъ, изъ коихъ около 5 будутъ за
няты переводомъ твореній блаж. Іеронима и Августина и 
не менѣе 7—оригинальными статьями.

Цѣна за годъ съ пересылкою: Епархіальныхъ Вѣдомостей 
3 р. 60 к., Воскреснаго чтенія—4 р.; Трудовъ Кіевской Ду
ховной Академіи—7 р. Цѣна Епархіальныхъ Вѣдомостей 
вмѣстѣ съ Воскреснымъ Чтеніемъ—7 р.; Епарх. Вѣдомостей 

съ Трудами 10 р.; Воскреснаго чтенія съ Трудами—10 р., 
Епархіальныхъ Вѣдомостей съ Воскреснымъ Чтеніемъ и Тру
дами—12 р. с.

Адресъ: въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, или Воскреснаго чтенія, гьли Трудовъ, при Кіевской 
Духовной Академіи, въ Кіевѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
о продолженіи изданія журнала

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ”
въ 1879 г.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей44 изда
ется,—по благословенію Святѣйшаго Синода, при кіевской 
духовной семинаріи съ 1860 года. Поставивъ своею осооен- 
ною задачею способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ 
высокомъ служеніи строителей тайнъ Божіихъ и въ много
трудной обязанности учителей народныхъ, а также быть ор
ганомъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, этотъ 
журналъ съ самаго начала своего изданія и доселѣ остается 
неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ. На сколько добросовѣст
но редакція журнала „Руководство для сельскихъ пастырей44 
выполняетъ задачу своего изданія, это достаточно понято и 
оцѣнено постоянными подписчиками на него.

Съ наступленіемъ 1879 года, редакція будетъ продол
жать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и исправностію, по 
той же программѣ, утвержденной Св. Синодомъ, и въ томъ 
же направленіи, отъ котораго уклониться она не желаетъ и 
не можетъ. Въ составъ „Руководства для сельскихъ пасты
рей44 но прежнему будутъ входить.

I. Поученія къ простому народу различнаго содержанія: 
догматическаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго и проч., 
а также извлеченія и выписки изъ твореній св. Отцевъ, въ ко
торыхъ говорится о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ боль
шей части церковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о различныхъ церковныхъ и духовно
нравственныхъ предметахъ, пригодныя для пастыря какъ 
въ церковной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ 
съ прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы преж
няго времени, преимущественно тѣ, которыя отличаются 
своего рода современностію, простотою и общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, преиму
щественно отечественной исторіи, а также матеріалы, отно
сящіеся къ ней, съ надлежащею обработкою ихъ. Изъ ма
теріаловъ избираются исключительно тѣ, которые по содер
жанію своему могутъ имѣть какое либо отношеніе къ по
требностямъ священника или его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя свя
щеннику, въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и дѣ
ятельности. И во 1-хъ замѣчанія касательно отправленія 
богослуженія, церковпаго благочинія, совершенія таинствъ, 
обращенія съ прихожанами, отношенія къ иновѣрцамъ и 
въ особенности къ раскольникамъ и т. п. Во 2-*хъ,  замѣтки о 
характеристическихъ чертахъ простаго народа и о томъ, 
какъ пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія на нрав
ственность прихожанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣнія о благочестивыхъ 
мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, а также о предразсуд
кахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу православной вѣры 
съ указаніемъ, когда нужно, историческаго происхожденія 
тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педагогическія замѣтки каса
тельно обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей прихожанъ и ма 
теріалы для уроковъ въ этихъ школахъ. Въ 5-хъ, библіогра
фическія статьи о вновь выходящихъ книгахъ, особенно при
годныхъ священнику, и замѣтки по поводу журнальныхъ 
статей, касающихся духовенства въ какомъ бы то ни было 
отношеніи.
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Сверхъ того, редакція, сознавая, что недостаточно огра
ничиться выполненіемъ своеіі ближайшей задачи въ такомъ 
изданіи, которое для большей части нашего духовенства, 
особенно сельскаго, служитъ источникомъ свѣденій о жизни 
церкви и государства, по примѣру прежнихъ лѣтъ будетъ 
иногда заносить на страницы журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей“: 1) общія замѣчательныя церковно-об
щественныя извѣстія и въ частности свѣдѣнія о достойныхъ 
вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и церковныхъ со
бытіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положеніи еди
новѣрцевъ нашихъ въ Австріи и Турціи; и наконецъ 3) извѣ
стія и сужденія о замѣчательныхъ религіозныхъ явленіяхъ 
и перемѣнахъ въ католическомъ и протестантскомъ обще
ствахъ.

При обширности этой программы, само собою разумѣ
ется, не возможно дать въ одинъ годъ полный объемъ всѣмъ 
указаннымъ отдѣламъ въ журналѣ, выходящемъ еженедѣль
но, безъ опредѣленныхъ рубрикъ. Развитіе того или другаго 
отдѣла указывается современными потребностями пастырей 
и пасомыхъ; поэтому главное вниманіе будетъ обращено на 
рѣшеніе такихъ вопросовъ, которые вызываются текущими 
обстоятельствами; впрочемъ для того, чтобы журналъ нашъ 
могъ поставить приходскимъ пастырямъ руководительное и 
образовательное чтеніе не для одного только года, но и на 
будущее время, въ немъ не будутъ оставлены безъ внима
нія и другія задачи его, обозначенныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія 
цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодар
ностію и приличнымъ вознагражденіемъ.

„Руководство для сельскихъ пастырей" выходитъ ежене
дѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объемѣ 
отъ полтора до 2-хъ съ половиною печатныхъ листовъ. Го
довое изданіе составитъ три тома, каждый приблизительно 
отъ 30-и до 35-ти печатныхъ листовъ, съ особеннымъ оглав
леніемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., а съ пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской имперіи 5 руб. серебромъ. Плата за жур
налъ по оффгѵціальнымъ требованіямъ, какъ—то: отъ конси
сторій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, мо
жетъ бытъ, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сен- 
гпября 1879 года.

Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляры 
„Руководства для сельскихъ пастырей" за 1861, 1864, 1865, 
1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 и 1878 годы. При 
требованіяхъ журнала за всѣ означенные годы можетъ быть 
дѣлаема уступка по особому соглашенію съ редакціею.

2) Сборникъ поученій на всѣ воскресные и праздничные 
дни и на всѣ замѣчательные случаи церковной и обществен
ной жизни. Выпускъ первый. Поученія на всѣ воскресные 
дни. Изданіе редакціи журнала „Руководство для сель
скихъ пастырей". Выпускъ 1-й Сборника поученій помѣ
щенныхъ въ журналѣ „Руководство для сельскихъ пасты
рей", содержитъ въ себѣ поученія на всѣ 52 воскресныхъ 
дня года; на нѣкоторые воскресные дни въ немъ помѣщены 
по два, по три, даже по четыре поученія. Цѣна 1 руб., за 
пересылку 20 к. Выписывающіе не менѣе 20 экземпляровъ 
пользуются уступкою 15%.

3) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ 
слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно - и 
церковно-служителей. Цѣна 35 к. съ пересылкою.

4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Руководствѣ для 
сельскихъ пастырей" въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1860 г. по 
1869 годъ включительно. Цѣна 35 к. съ пересылкою.

5) Опытъ практическаго руководства для пастырей. Вы
пускъ первый. Цѣна 40 к. съ пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поимено
ванныя книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію жур
нала „Руководство для сельскихъ пастырей", въ Кіевѣ.—Про
симъ не заявлять своихъ требованій чрезъ правленіе кіев
ской семинаріи, таі'ъ—какъ посылка денегъ чрезъ означен
ное правленіе можетъ вести къ излишней перепискѣ и чрезъ 
то замѣдлять высылку журнала и книгъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на самую дешевую ежедневную политическую и
литературную газету

„н о В О С т и“
І-Т.А. 1879 ГОДЪ.

Газета „НОВОСТИ" выходитъ безъ предварительной 
цензуры ежедневно, не исключая понедѣльниковъ, полными 
нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными праздниками, 
въ видѣ прибавленій или телеграфныхъ бюллетеней.

Газета „НОВОСТИ", по подписной цѣнѣ, на половину де
шевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по разнообра
зію, полнотѣ и свѣжести содержанія, стоитъ на одномъ уров
нѣ съ ними, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый читатель, 
сравнивъ содержаніе любаго нумера „НОВОСТЕЙ" съ нуме
рами другихъ газетъ, вышедшими въ одинъ и тотъ же день. 
Редакція газеты „НОВОСТИ", не прекращая ежедневно 
своей дѣятельности рапыпе 2-хъ часовъ ночи, имѣетъ воз
можность помѣщать въ каждомъ ближайшемъ нумерѣ газеты 
даже такія извѣстія, которыя появляются въ другихъ газе
тахъ днемъ позже. Затѣмъ Редакція строго соблюдаетъ при
нятое ею съ самаго начала изданія правило—пе сообщать 
читателямъ ни одного извѣстія позже другихъ газетъ и не 
помѣщать въ газетѣ никакихъ статей, пе представляющихъ 
общественно-политическаго интереса для большинства ея чи
тателей. Изъ многочисленныхъ же извѣстій административ
наго характера газета отдаетъ предпочтеніе такимъ, въ ко
торыхъ заключаются рѣшенія какихъ нибудь крупныхъ об
щественныхъ вопросовъ или отвѣты на различныя ходатай
ства мѣстныхъ обществъ, вынужденныхъ часто, для получе. 
нія подобныхъ свѣдѣній, прибѣгать къ командировкѣ въ Пе
тербургъ спеціальныхъ уполномоченныхъ или, по меньшей 
мѣрѣ, къ продолжительной канцелярской процедурѣ пере
писки. Наконецъ, прочитавшій внимательно даже одинъ или 
два нумера газеты можетъ убѣдиться въ томъ, что газета со
вершенно чужда рутины, господствующей въ старыхъ из
даніяхъ; что общій характеръ газеты носитъ на себѣ печать 
оригинальности, заключающейся именно въ томъ, что ни 
одинъ, болѣе или менѣе выдающійся изъ ряда обыкновенныхъ 
Фактъ пе оставляется безъ освѣщенія; что заимствованія изъ 
другихъ изданій подчинены самому строгому критическому 
выбору и пріурочиваются къ текущимъ, наиболѣе популярнымъ 
вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ рубрикою „Русская пе
чать", Редакція не только знакомитъ своихъ читателей со 
взглядами и сужденіями текущей періодической печати, но 
старается вкратцѣ освѣщать эти взгляды и сужденія съ на
учной и общественной точекъ зрѣнія. Также точно и подъ 
рубрикою „Свѣтъ и Тѣни" наиболѣе выдающіяся явленія 
обще-государственной и мѣстной жизни приводятся не какъ 
простые Факты, а какъ живой практическій матерьялъ, почер
пнутый изъ всесторонняго житейскаго опыта, регулирую
щаго нравственный и матерьяльный уровень общественныхъ 
и гражданскихъ отношеній. Благодаря этому пріему, газета 
освобождается отъ упрека въ служеніи праздному любопыт
ству и грубымъ инстинктамъ массы. Напротивъ, газета об
ращается постоянно только къ уму и сердцу читателя.

Что касается литературнаго отдѣла газеты, то Редакція 
успѣла уже до первой половины сентября помѣстить въ газетѣ 
болѣе пятидесяти большихъ беллетристическихъ и публици
стическихъ произведеній наиболѣе популярныхъ и серьезныхъ 
русскихъ и иностранныхъ писателей. Вотъ названія главнѣй
шихъ соч.: „Барбарусса", ром. П. Гейзе.—„Трубачъ голубыхъ 
гусаровъ", Эркмана - Шатріана. — „Тысяча одна брачная 
ночь", нѣсколько разсказовъ Катреля.—„Тактика маркиза", 
разск. Уида.—„Исторія преступленія", В. Гюго.—„Блудный 
сынъ" I. I. Крашевскаго (еще печатается).—„Банкиръ во
ровъ", романъ де-Лонея. „Романъ княгини", Поля Бопно. 
„Отравительница", разсказъ.—„Открытъ!", разск.—„Драма
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тическій эпизодъ изъ исторіи Ватикана".—„Не- стая воро
новъ слеталась", ориг. очеркъ.—„Среди милостивыхъ госу
дарей", оригинальный очеркъ.—„Подъ шумъ войны", ориг. 
романъ изъ петербургскихъ нравовъ.—„Среди мормоновъ", 
очеркъ Пашино.—„Изъ области преступленій", ориг. разск.— 
„Передъ подпиской", ориг. очеркъ.—„Кавалеръ на часъ", 
ориг. разск.—„Въ пріемномъ покоѣ", ориг. сцены.—Букетъ 
изъ плѣнныхъ чурокъ", ориг. очеркъ Пашино.—„Осада Ин
дѣйцевъ", разск.—„Воспоминанія о королѣ Викторѣ-Эмману
илѣ", Пашино.—„Невидимые когти", ориг. разск.—„Набобъ", 
разск. Додэ.—„Ссмидесятилѣтняя годовщина Чарльза Дар
вина".—„На спиритическомъ сеансѣ у Слада" ориг. очеркъ.— 
„Что я видѣлъ и слышалъ у мистера Слада", ориг. очеркъ.— 
„Возможспъ-ли походъ въ Индію?", Пашино.—„Генри Стэн
ли", очеркъ.—„Возвращеніе Стэнли", очеркъ,—„59-я годов
щина с.-иетербургск. университета".—„Умственное движеніе 
во Франціи".—Очеркъ дѣятельности академика Бэра".—Су
евѣрія, какъ источникъ преступленій", очеркъ. — „Практи
ческій взглядъ на предстоящую тюремную реформу". — 
Культъ усогшіихь", ст. Литрова.—„Мужичій поэтъ" (харак
теристика Некрасова).—Статьи Леруа-Болье и ПеттсикоФе- 
ра.—„Походныя письма сестры милосердія" (8 пис.).—„Еще 
по поводу дѣятельности славянскаго общества". -„Письма о 
парижской выставкѣ".—„Первая любовь Нодье", разсказъ По
ля Феваля.—„Семейныя драмы", рядъ романовъ Монтепе- 
на.—„Около чужихъ милліоновъ", ориг. очеркъ.—Дневникъ 
молодой женщины", романъ Октава Фелье.—„Розовое до
мино", романъ Бувье (печатается).—„Интригантка", романъ 
Г. Яковлева (печатается).—„Уголовно-интендантскіе мемуа
ры".—„Историческій очеркъ нашихъ сношеній съ Китаемъ" 
по непереведенпымъ китайскимъ документамъ.—„Ядовитая 
трава", разск., перев. съ китайскаго „Мелочи архіерейской 
жизни", рядъ очерковъ Лѣскова—Стебницкаго (печатается), 
„М. М. Антакольскій", біогр. оч. Л. Леванда, и т. д. Кромѣ 
того, рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ оригинальными и 
переводными произведеніями извѣстныхъ писателей, Редак
ція знакомитъ читателей посредствомъ компиляцій и извле
ченій, съ наиболѣе выдающимися произведеніями пашей жур
нальной и книжной литературы.

Изъ всего изложеннаго здѣсь читатели могутъ убѣдиться 
въ томъ, что, при относительно крайне дешевой подписной 
цѣнѣ, газета „НОВОСТИ" даетъ самое разнообразное чтеніе, 
удовлетворяющее требованіямъ всѣхъ сословій и классовъ, 
стоящихъ па различныхъ ступеняхъ образованности.

Условія подписки:

Сь доставкою въ С.-Петербургѣ: на 1 г. 8 руб., 11 м. 
7 руб. и 50 коп., 10 м. 7 р,, 9 м. 6 р. 50 к., 8 м. 6 р., 7 м.
5 р. 50 к., 6 м. 5 р., 5 м. 4 р. 50 к., 4 м. 3 р. 80 к., 3 м. 3 р.
2 м. 2 р. 1 м. 1 р.

Съ пересылкою: на 1 г. 9 р., 11 м. 8 р. 25 к., 10 м. 7 р'
50 к., 9 м. 7 р„ 8 м. 6 р. 50 к., 7 м. 5 р. 75 к., 6 м. 5 р.
5 м. 4 р. 50 к., 4 м. 4 р., 3 м. 3 р., 2 м. 2 р„ 1 м. 1 р.

Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣсяцы 1878 г. 
и на весь 1'879 г. платятъ за время еъ 1-го сентября 1878 г. 
но 31-е декабря 1879 г., т. е., за 16 мѣсяцевъ, всего 12 р. 
50 к., съ 1-го октября 1878 года по 31-е декабря 1879 г., т. е. 
за 15 мѣсяцевъ- 11 р. 50 к., съ 1-го ноября—10 р. 50 к., и 
съ 1-го декабря—9 р. 75 к.

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство казна
чеевъ или по соглашенію сь конторою редакціи.

Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію 
газеты „НОВОСТИ".

„ГРАЖДАНИНЪ11
на 18 7 9 г.

Журналъ литературы, политики, наукъ, искусствъ, цер
ковной, государственной, общественной и народной жизни 
экономическихъ и юридическихъ знаній; выходитъ ежене
дѣльно, безъ цензуры, въ объемѣ отъ 3-хъ до 5 печ. листовъ. 
Всѣ годовые подписчики на 1879 г., безплатно получатъ при 
журналѣ: 1) Два тома „Русскаго Сборника” или собранія 
лучшихъ романовъ, повѣстей и серьезныхъ и заниматель
ныхъ статей всевозможнаго содержанія, которыя по значи
тельному своему объему или особому характеру удобнѣе 
помѣщаются въ книжномъ Форматѣ „Сборника”. 2) Ежемѣ
сячное приложеніе „Книжный Листокъ”, или обзоръ болѣе 
замѣчательныхъ, вновь выходящихъ въ свѣтъ, книгъ. 3) 
Большую (стѣнную) изящную картину, исполненную по за
казу редакціи замѣчательными художниками за грангіцею 
(будетъ разослана въ январѣ).—Всѣхъ этихъ премій не нуж
но смѣшивать съ тѣми, которыя еще будутъ разосланы гг^'і,- 
писчикамъ сего 1878 г.—Цѣна за годъ 8 р. съ пер.

Желая способствовать распространенію въ средѣ уча
щихъ и учащейся молодежи добрыхъ началъ и серьезныхъ 
знаній, редакція понижаетъ (при подпискѣ на весь годъ) 
подписную плату на журналъ 79 г. со всѣми преміями: а) 
для священно-церковно-служителей бывшихъ уніятскихъ при
ходовъ; б) для священно-церковно-служителей преподающихъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ и народныхъ школахъ и для всѣхъ 
вообще учителей и учительницъ, наставниковъ и настав
ницъ, смотрителей, попечителей и почетп. блюстителей—съ 
8 до 6 р. за годъ; в) для народныхъ-же учителей и учитель
ницъ всѣхъ вѣдомствъ, для студентовъ, воспитанниковъ и 
воспитанницъ всѣхъ учебныхъ заведеній и ихъ библіотекъ 
съ 8 р. до 5 въ годъ. Подписываться слѣдуетъ заблаговре
менно. Адресъ: Спб. въ редакцію „Гражданина”. Ред.-Изд. 
В. Ѳ. ІІуцыковичу.

Съ 29 .V „Гражд.” началось печатаніе только что появив
шагося въ Германіи „соціальнаго романа”: Выси и Глуби— 
извѣстнаго писателя Грегора Самарова, автора имѣвшихъ 
повсюду такой успѣхъ романовъ: „За скипетры и короны”, 
„Европейскія мины и контръ-мины” и др,—Въ этомъ инте
ресномъ романѣ выводятся на сцену предводители соціали
стовъ, коммунистовъ, клерикаловъ и др. важнѣйшихъ партій 
на западѣ Европы и изображаются какъ высшіе .елои обще
ства, такъ и подонки его. Романъ Самарова будетъ печа
таться вь видѣ приложенія къ „Гражд.” и въ 1879 г. Во
обще вь 1879 году редакція будетъ давать невозможности 
при каждомъ А» журнала особое приложеніе составленное изъ 
романовъ, повѣстей, разсказовъ и т. и. произведеній изящной 
словесности. Новымъ подписчикамъ на 79 г. при самой под
пискѣ будутъ рассылаться въ видѣ отдѣльныхъ оттисковъ 
главы романа, которыя будутъ напечатаны до 1 января 79 г. 
Каждый новый подписчикъ, т. е. не получавшій „Гражд.” 
въ 1878 г., получитъ эти главы немедленно послѣ высылки 
въ редакцію своего адресса (написаннаго на отдѣльномъ 
листкѣ) съ приложеніемъ 8 коп. марки.
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Съ 1-го января 1879 года, въ С.-Петербургѣ будетъ 
издаваться:

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ"
большой иллюстрированный литературно-по

литическій журналъ.

Журналъ будетъ выходить въ Форматѣ большихъ иллю
страцій 1-го и 18-го чиселъ каждаго мѣсяца. Каждый 
нумеръ, представляющій по своему художественному и 
литературному содержанію возможно вѣрное воспроизве
деніе всѣхъ сторонъ міровой жизни, будетъ иллюстриро
ванъ множествомъ рисунковъ, исполненныхъ лу чшими 

граверами.

Подписная цѣна за год. изд. „Иллюстрированнаго Міра“: 
въ С.-Петербургѣ безъ доставки 4 р.; безъ дост. въ Москвѣ 
4 р. 50 к.; съ доставкою въ Спб. и для иногородныхъ 5 р.

Быстрое развитіе за послѣднее время иллюстрирован
ныхъ журналовъ было причиною того, что ежегодно появля
лась цѣлая масса новыхъ иллюстрацій, которыя также скоро 
погибали, какъ и нарождались. Наобѣщавъ множество при
манокъ и не будучи въ состояніи выполнить всего обѣщан
наго, онѣ прекращали свою дѣятельность на первыхъ-же по
пыткахъ, вслѣдствіе того, что литературное содержаніе ихъ, 
какъ и большинства существующихъ иллюстрацій, ограни
чивалось безсодержательными повѣстушками и разсказцами, 
да невинными стишками; рисунки же, поражая своею случай
ностью, состояли изъ заграничныхъ клише, которыя въ боль
шинствѣ случаевъ, какъ завалявшіяся у заграничныхъ изда
телей, покупались оптомъ по дешевой цѣнѣ.

Редакція „Иллюстрированняго Міра” поставляетъ себѣ 
цѣлью: воспроизводить на страницахъ своего журнала какъ 
текущія событія, такъ равно и художественныя произведе
нія, находящія мѣсто въ однѣхъ лишь художественныхъ из
даніяхъ; выпуская-же свой журналъ въ Форматѣ, одинако
вомъ съ большими заграничными иллюстраціями, будетъ по
мѣщать и тѣ рисунки, которые не могутъ имѣть мѣста въ 
нашихъ маленькихъ иллюстраціяхъ, но которые, при тща
тельномъ выборѣ, позволятъ читателю ознакомиться со всѣ
ми выдающимися явленіями міровой жизни. Вообще - же 
редакція будетъ стремиться къ тому, чтобы дать въ каж
домъ нумерѣ своего журнала возможно полное выраженіе 
какъ русской жизни, такъ и жизни всего остальнаго міра, 
при чемъ одинаковое {вниманіе будетъ обращено какъ на 
художественную сторону журнала, такъ и на литера
турную.

Изданіе большаго иллюстрированнаго журнала сопряже
но съ громадными расходами и этимъ обусловивается высо
кая подписная цѣна нашихъ и заграничныхъ большихъ еже
недѣльныхъ иллюстрацій. Редакція „Иллюстрированнаго 
Міра , желая сдѣлать свой журналъ доступнымъ большин
ству читателей, но въ тоже время заботясь о добросовѣст
номъ выполненіи намѣченныхъ цѣлей, находитъ возможнымъ 
назначить незначительную подписную цѣну лишь при усло
віи выхода журнала два раза въ мѣсяцъ:—1-го и 15-го чи
селъ каждаго мѣсяца. При такихъ срокахъ выхода журнала 
редакція можетъ выпускать нумера не скороспѣлые, сшитые 
на живую нитку, а составленные самымъ тщательнымъ обра

зомъ какъ по отношенію рисунковгь, такъ и помѣщенныхъ 
статей.

Что касается премій и всякаго рода приложеній кото
рыми большинство иллюстрацій стараются заманивать под
писчиковъ, то въ этомъ случаѣ редакція держится своего 
взгляда. Всѣ безплатныя преміи, требуя значительныхъ 
затратъ со сторопы редакціи, ставятъ ее въ необходимость 
искупать эти расходы на внутреннихъ достоинствахъ жур
нала, и чѣмъ роскошнѣе обѣщанныя преміи, тѣмъ скуднѣе 
содержаніе самаго журнала. Редакція ^Иллюстрированнаго 
Міра”, не отказываясь отъ разсылки различныхъ приложеній, 
но въ тоже время не желая выдавать ихь въ ущербъ досто
инствамъ журнала, будетъ разсылать и преміи, и приложе
нія, когда то дозволитъ наличное число подписчиковъ,—сло
вомъ, редакція сдѣлаетъ съ своей стороны все возможное, 
чтобы за пять рублсіі дать своимь подписчикамъ хорошій, 
большой иллюстрированный журналъ.

„Иллюстрированный Міръ” будетъ издаваться по слѣ
дующей программѣ: I. Беллетристика: повѣсти, разсказы, 
очерки, сочиненія въ драматической Формѣ какъ оригиналь
ныя, такъ и переводныя. II. Этнографія, статистика, путе
шествія. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются рисунки, изобра
жающіе виды разныхъ мѣстностей, городовъ, отдѣльныхъ 
зданій, и пр. III. Науки и художества. Популярныя 
статьи по всѣмъ отраслямъ знаній и очерки современнаго 
и историческаго развитія художествъ, съ изображеніемъ кар
тинъ, статуй и пр. IV. Исторія. Иллюстрированное опи
саніе историчекихъ событій и эпизодовъ, съ изображеніемъ 
описываемыхъ лицъ и мѣстъ. V. Біографіи и портреты 
замѣчательныхъ дѣятелей. VI. Библіографія и критика. 
Замѣтки обо всемъ, что появляется замѣчательнаго въ лите
ратурѣ. VII. Современное обозрѣніе правительственныхъ 
мѣръ и законовъ. Важнѣйшія явленія общественной граж
данской жизни. VIII. Политика. Обзоръ замѣчательныхъ 
государственныхъ и гражданскихъ событій. IX. Смѣсь и 
новости. Мелкія литературныя, художественныя и ученыя 
извѣстія, разныя мелкія произшествія, каррикатуры, шахма
ты, задачи, моды, игры и пр. X. Объявленія.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ Ре
дакціи и Администраціи „Иллюстрированнаго Міра”, Фон
танка, № 103, и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.

Поступило въ продажу ВТОРОЕ, значительно исправленное 

и дополненное ДВАДЦАТЬЮ КАРТИНАМИ, роскошное изданіеГЕРОИ И ДѢЯТЕЛИ
РУССКО - ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ съ 1877-1878 гг.

(2-е изданіе В. П. Турбы).

Эта книга заключаетъ въ себѣ двадцать художественно 
исполненныхъ большихъ портретовъ съ подробными біографія
ми и обстоятельнымъ описаніемъ выдающихся военныхъ со
бытій, обезсмертившихъ имена героевъ. Портреты, отпеча
танные на толстой слоновой бумагѣ, рисованы художниками: 
И. Ф. Борелемъ и Брожемъ, гравированы: И. Матюшинымъ, 
Ю. Барановскимъ и Ѳ. Герасимовымъ. Описанія событій 
войны составлены на основаніи найболѣе интересныхъ кор
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респонденцій, помѣщенныхъ какъ въ нашихъ, такъ и въ за
граничныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Въ числѣ портретовъ, между прочимъ помѣщены: О. Э. 
Штоквичъ—защитникъ баязетской цитадели; Н. М. Бара
новъ—капитанъ парохода „Весты"; II. А. Драгомировъ; М. 
Д. Скобелевъ 2-й; О. В. Дубасовъ; А. Н. Шестаковъ; В. А. 
Геймань; I. В. Гурко; А. А Тергукасовъ: О. О. Радецкій; М. 
Т. Лорйсъ-Меликовъ; И. Д. Лазаревъ; Э. И. Тотлебенъ; А. А*  
Непокойчицкій; В. Ф. Дерожинскій; II. II. Криденеръ; И. Д- 
Оклобжіо; Кн. И. А. Шаховской; А. Э. Циммермапъ и др.

Изъ военныхъ событій подробно описаны: 23-хъ дневная 
оборона баязетской цитадели; Бой парохода „Весты" съ ту
рецкимъ броненосцемъ; Геройская защита Шипкинскаго пе
ревала; Переходъ русскихъ войскъ черезъ Дупай; Взятіе 
Ловца и бой 30 и 31 августа у Плевны; Взятіе крѣпости Ни
кополя; Гибель турецкаго монитора „Хивзи-Рахманъ"; Взя
тіе крѣпости Ардагана; Разгромъ арміи Мухтара-паши и взя
тіе крѣпости Карса; Паденіе Плевны; и проч., и проч.

Картины, вошедшія во 2-е издагіе, изображаютъ слѣду
ющія сцены: На улицахъ Баязета, послѣ истребленія ту
рецкими войсками армянскаго населенія.—Бой парохода „Ве
сты" съ турецкимъ броненосцемъ „Фехти Булентъ".—Пя
тый день боя подъ Шипкой: „ІІѢтц патроновъ, бей камня
ми!"—Общій видъ переправы русскихъ войскъ у Зимницы 
съ 14 на 15-е іюня 1877 г.—Генералъ Скобелевъ на полѣ бит
вы подъ Плевною, 30 августа.—Бомбардированіе Никополя 
передъ взятіемъ.—Взрывъ минами турецкаго монитора „Хив- 
зи-Рахманъ“, произведенный лейтенантами Дубасовымъ и 
Шестаковымъ.—Взятіе штурмомъ крѣпости Ардагана.—Сце
ны изъ перехода черезъ Балканы: а) Втаскиваніе орудій на 
рукахъ; б) Орудіе втащили и на покой.—Дорога на Муха- 
Эстатскія позиціи, занятыя ріонскимъ отрядомъ.—Вступле
ніе русскихъ войскъ въ Эрзерумъ. — Движеніе русскихъ 
войскъ въ Шппкинскомъ перевалѣ.—Бой па улицахъ Карса 
послѣ штурма.—Сулинское устье Дуная, въ которомъ Рож
дественскій аттаковалъ турецкій мониторъ.—Взятіе высотъ 
близь Мачина 10 ротами 14 корпуса, 10 іюня 1877 г.—Пере
ходѣ черезъ Дунай у Браилова, 10-го іюня.—Обложеніе Кар
са русскими войсками—Попытка Османа-паши прорваться 
изъ Плевны.—На улицахъ Плевны послѣ ея паденія.

ЦѢНА КНИГИ: въ бумажной обложкѣ 2 руб., съ перес. 2 р. 
50 к.; въ шагреневомъ золоченомъ переплетѣ 3 р. съ перес. 
3 р. 50 к.; въ шагреневомъ же золоченомъ переплетѣ съ золо
тымъ обрѣзомъ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.

ГГ. Иногородные благоволятъ обращаться со своими тре
бованіями исключительно по слѣдующему адресу: издателю

„Славянскаго Міра" В. П. Турбѣ, въ Спб., по Фонтанкѣ, у 
Измайловскаго моста, д. .V 103.

Въ объявленіи о выходѣ въ свѣтъ книги: СВЯ
ЩЕННАЯ ИСТОРІЯ НОВАГО ЗАВѢТА, ВЪ ПРО
СТЫХЪ РАЗСКАЗАХЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДША
ГО ВОЗРАСТА, Священника Ѳеодора Миткевича, 
не обозначена стоимость изданія.

Цѣна книги безъ пересылки 20 коп.., съ пересылкой 
25 коп.

По той же цѣнѣ продается и Священная Исторія 
Ветхаго Завѣта^ того же автора.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Высочайшій манифестъ и 
указъ Св. Синода по поводу рожденія Великаго Князя Михаи
ла Александровича. — Опредѣленіе Святѣйшаго Синода о раз
рѣшеніи прибывшимъ изъ Болгаріи монахинямъ калоФерскаго 
монастыря Рождества Христова собирать въ Россіи подаяніе 

въ пользу означенной обители. —• Объявленія и извѣстія: 1) 
благодарственоое молебствіе; 2) изъ отчета Г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода за 1876 годъ (окончаніе) — а) измѣ
неніе порядка въ управленіи холмскою духовною семинаріею 
и холмскимъ училищемъ для приготовленія причетниковъ и
б) духовная литература въ 1876 г. От дѣлъ II. Юбилей ли
товской духовной семинаріи (окончаніе). — Объявленія: объ 
открытой подпискѣ на 1879 г. на „Церковный Вѣстникъ" съ 
„Христіанскимъ Чтеніемъ", „Православное Обозрѣніе", „Пра
вославный Собесѣдникъ" съ „Извѣстіями по казанской епар
хіи" и „Миссіонерскимъ противомусульманскимъ сборникомъ", 
„Труды кіевской духовной академіи" съ „Воскреснымъ Чте
ніемъ" и „Кіевскими епархіальными вѣдомостями", „Руковод
ство для сельскихъ пастырей", „Новости", „Гражданинъ" и 
„Иллюстрированный міръ", и объ изданіи — „Герои п дѣятели 
русско - турецкой войны 1877 — 1878 гг." Въ приложеніи: 
Оглавленіе статей, помѣщенныхъ въ Холмско - Варшавскомъ 
Епархіальномъ Вѣстникѣ за 1877 и 1878 годы.

Редакторы. Священникъ А. Демьяновичъ.
Священникъ А. Будиловичъ.
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