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Для

 

лучшаго

 

развитія

 

дѣла

 

Управлепіе

 

раздѣлило

 

Имперію

на

 

12

 

районовъ

 

и

 

командировало

 

въ

 

каждый

 

районъ

 

инспектора

и

 

нѣсколько

 

ревизоровъ,

 

спеціальная

 

задача

 

которыхъ

 

широкая

организація

 

страхового

 

дѣла

 

путемъ

 

инструктированія

 

чиновъ

сберегательныхъ

 

кассъ,

 

подбора

 

постоянныхъ

 

посредниковъ

 

во

всѣхъ

 

слояхъ

 

населенія,

   

популяризаціи

 

идеи

   

страховавія

   

жизни.

Казанская

 

губернія

 

входитъ

 

въ

 

Саратовскій

 

страховой

 

рай-

онъ,

 

обнимающій

 

Среднее

 

и

 

Нижнее

 

Повольнее,

 

и

 

организація

Государственнаго

 

страхованія

 

жизни

 

въ

 

ней

 

поручена

 

ревизору

А.

 

А.

 

Орлову.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Управленіемъ

 

Госуд.

 

сберег,

 

кассами

 

въ

основу

 

положенъ

 

принципъ

 

децентрализаціи,

 

что

 

въ

 

большинствѣ

случаевъ

 

на

 

должности

 

инспекторовъ

 

и

 

ревизоровъ

 

оно

 

пригласило

спеціалистовъ

 

изъ

 

частныхъ

 

страховыхъ

 

обществъ,

 

что

 

оно

 

широко

проводить

 

культурное

 

и

 

идейное

 

дѣло,

 

построенное

 

на

 

здоровыхъ

началахъ

 

и

 

имѣющее

 

большое

 

экономическое

 

значеніе

 

для

 

насе-

денія,

 

его

 

можно

 

только

 

привѣтствовать

 

и

 

пожелать

 

ему

 

полнаго

успѣха.

Л.

 

А.

   

Орловъ.

Николаи

 

Александра вичъ

 

Воронцов*,

преподаватель

   

Казанской

 

Духовной

 

Семинаріи

   

и

 

протоіе-

рей

 

Петропавловскаго

 

собора

 

(у

 

ю

 

февраля

 

1916

 

г.)

 

г ).

Въ

 

постоянной

 

усердной

 

и

 

успѣшной 2)

 

работѣ

 

незэмѣтно

прошли

 

для

 

Николая

 

Александровича

 

три

 

первыхъ

 

студенческихъ

года

 

и

 

наступилъ

 

четвертый,

 

когда

 

нужно

 

было

 

выбрать

 

тему

 

для

кандидатской

 

диссертаціи,

 

чтобы

 

насѣсть

 

за

 

нее

 

со

 

всей

 

энергіей

молодости

 

и

 

созианіемъ

 

близкаго

 

конца

 

учебной

 

жизни.

 

Ощущая

въ

 

себѣ

 

непреодолимое

 

влеченіе

 

къ

 

па.стырскому

 

служенію,

   

Нпко-

!)

 

Продолженіе.

 

См.

 

№№

 

31

 

—

 

32.

-)

 

Учился

 

Николай

 

Александровичъ

 

въ

 

Акадеыіи

 

прекрасно,

занимая

 

въ

 

разрядномъ

 

спискѣ

 

2-е

 

мѣсто,

 

а

 

съ

 

I

 

на

 

Л

 

курсъ

 

пере-

шелъ

 

даже

 

первымъ.

 

(Протоколъ

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Каз.

 

Д.

 

Академ.

1895

 

г.

 

стр.

 

184,

 

1897

 

г.

 

стр.

 

188).
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лай

 

Александровичъ

 

беретъ

 

себѣ

 

тему

 

по

 

Пастырскому

 

богословію:

«Блаженный

 

Іеронимъ,

 

какъ

 

пастырь

 

Церкви

 

и

 

учитель

 

о

 

пастыр-

ствѣ».

 

Тема

 

оказалась

 

довольно

 

не

 

легкой,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

разра-

боткѣ

 

ея

 

приходилось

 

основательно

 

проштудировать

 

всѣ

 

безчн-

сленныя

 

творенія

 

бл.

 

Іеронима

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

только

 

переведен-

ныя

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

но

 

и

 

тѣ,

 

которыя

 

и

 

теперь

 

еще

 

ждутъ

своего

 

переводчика.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

молодой

 

авторъ

 

блестяще

 

спра-

вился

 

со

 

своей

 

задачей.

 

Принявшись

 

за

 

работу

 

еще

 

на

 

III

 

курсѣ,

основательно

 

изучивъ

 

свои

 

обширные

 

первоисточники

 

п

 

ознако-

мившись

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

съ

 

русской

 

и

 

иностранной

 

лите-

ратурой

 

о

 

бл.

 

Іеронимѣ,

 

Николай

 

Александров,

 

далъ,

 

прежде

 

всего

прекрасную

 

біографію

 

названнаго

 

церковнаго

 

писателя

 

въ

 

связи

съ

 

характеристикой

 

его

 

пастырскихъ

 

писемъ.

 

«Симпатичную

 

сто-

рону

 

этой

 

біографіи»,

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

оффиціальномъ

 

отзывѣ

 

прео-

священнаго

 

Антонія

 

о

 

диссертаціи

 

Николая

 

Александровича х),

«представляетъ

 

собою

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

авторъ

 

заботился

 

не

столько

 

объ

 

изложеніи

 

подробностей

 

внѣшней

 

жизни

 

бл.

 

Іеронима,

сколько

 

о

 

раскрытіи

 

его

 

внутренней

 

настроенности

 

и

 

его

 

пасгыр-

скаго

 

и

 

аскетическаго

 

развитія.

 

Конечно,

 

наилучшпмъ

 

руковод-

ствомъ

 

къ

 

таковому

 

жизнеописанію

 

блаженнаго

 

отца

 

являются

 

его

собствениыя

 

письма

 

и

 

другія

 

сочиненія,

 

въ

 

коихъ

 

онъ

 

срылается

на

 

свою

 

жизнь.

 

Построяя

 

исторію

 

послѣдней

 

изъ

 

нодобнаго

 

мате-

ріала,

 

нашъ

 

авторъ

 

справедливо

 

называетъ

 

ее

 

автобіографіей

 

бл,

Іеронима

 

и

 

постоянно

 

испещряетъ

 

ее

 

ссылками

 

на

 

письма

 

и

 

дру-

гія

 

творенія

 

этого

 

писателя.

 

Приводитъ

 

авторъ

 

и

 

характеристику

эпохи

 

Іеронимовской».

 

Рѣчь

 

автора

 

диссертацін

 

рецензентъ

 

назы-

ваетъ

 

«интересною,

 

выводы

 

дѣльными,

 

наблюденія

 

характерными».

«Что

 

касается

 

до

 

самаго

 

изложенія,

 

шипеть

 

далѣе

 

рецензентъ,

 

то

оно

 

было

 

бы

 

еще

 

лучше,

 

если -бы

 

было

 

освобождено

 

отъ

 

нѣсколь-

ко

 

напыщенной

 

витіеватости,

 

виновникомъ

 

которой

 

является

 

вос-

торженное

 

сочувствіе

 

нашего

 

автора

 

къ

 

своему

 

ученому

 

перво-

источнику».

 

Отзывъ

 

заканчивается:

 

«признавая

 

автора

 

вполнѣ

 

за-

служивающимъ

 

степени

 

кандидата

 

богословія,

 

пожедаемъ,

 

чтобы

ему

 

дана

 

была

 

возможность

 

довести

 

до

 

конца

 

свою

 

огромную

 

уче-

ную

 

задачу

 

въ

 

качествѣ

 

профессорскаго

 

степендіата».

і)

 

Отъ

 

15

 

іюніі

 

1898

 

г.
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1 9

  

мая

 

1 898

 

г.

 

студенты

 

XXXIX

 

курса

 

Казанской

 

Академіи

сдали

 

послѣдній

 

экзаменъ

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

закончили

 

свое

 

уче-

те.

 

Это

 

былъ,

 

по

 

словамъ

 

преосвягденнаго

 

Антонія,

 

тогдашняго

ректора

 

Академіи,

 

выдающійся

 

выпускъ

 

академическихъ

 

питом-

цевъ

 

г),

 

давшій

 

шестнадцать

 

магистрантовъ

 

2),

 

изъ

 

которыхъ

 

чет-

веро

 

лучшихъ

 

были

 

оставлены

 

при

 

Академіи

 

профессорскими

 

стп-

нендіатами.

 

Въ

 

этомъ-то

 

выдающемся

 

по

 

успѣшности

 

выпускѣ

Николай

 

Александровичъ

 

занялъ

 

второе

 

мѣсто

 

8)

 

и

 

въ

 

числѣ

 

луч-

шихъ

 

четверыхъ

 

магистрантовъ

 

былъ

 

оставленъ

 

профессорскимъ

стипендіатомъ

 

при

 

каѳедрѣ

 

пастырскаго

 

богословія

 

4).

20

  

мая,

 

помолившись

 

горячо

 

въ

 

академическомъ

 

храмѣ,

 

пи-

томцы

 

XXXIX

 

курса

 

задушевно

 

простились

 

со

 

своей

 

Alma

 

mater

и

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

3),

 

а

 

затѣмъ

 

постепенно

 

разъѣхались

 

изъ

 

Ка-

зани

 

по

 

роднымъ

 

домамъ,

 

чтобы

 

немного

 

отдохнуть

 

предъ

 

выступ-

леніемъ

 

на

 

путь

 

самостоятельной

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

Не

 

уѣхалъ

только

 

въ

 

родную

 

Астрахань

 

Николай

 

Александровичъ:

 

еще

 

буду-

чи

 

на

 

1

 

-мъ

 

курсѣ,

 

лишился

 

онъ

 

горячо

 

любпмаго

 

страдальца 6)

отца,

 

послѣ

 

чего

 

Прасковія

 

Николаевна

 

переселилась

 

изъ

 

Астра-

хани

 

въ

 

Казань,

 

чтобы

 

быть

 

поближе

 

къ

 

единственной

 

своей

 

отра-

дѣ

 

на

 

землѣ—двумъ

 

сыновьямъ

 

Николаю

 

и

 

Александру,

 

тоже

 

вско-

рѣ

 

поступившему

 

въ

 

Академію.

 

Удерживало

 

Николая

 

Александро-

-1-)

 

Сы.

 

заявленіе

 

еп.

 

Антонія

 

Совѣту

 

Акадеыіи

 

въ

 

протоколахъ

Совѣта

 

за

 

1898

 

г.

 

стр.

 

105.

2 )

   

Всего

 

въ

 

XXXIX

 

курсѣ

 

окончило

 

65

 

студентовъ:

 

16

 

магист-

рантами,

 

47

 

кандидатами

 

богословія

 

и

 

двое

 

со

 

званіемъ

 

дѣйствитель-

ныхъ

  

студентовъ.

3 )

  

Первое

 

мѣсто

 

занялъ

 

нынѣ

 

здравствугощій

 

профессоръ

 

Иыпе-

раторскаго

 

Казанскаго

 

Университета

 

Н.

 

В.

 

Петровъ

 

(до

 

августа

 

1912

 

г.

состоялъ

 

профессоромъ

 

Академіи).

4 )

   

Кромѣ

 

Ник.

 

А.

 

Воронцова,

 

были

 

оставлены

 

профессорскими
стипендіантами:

 

Н.

 

В.

 

Петровъ — при

 

каѳедрѣ

 

исторіи

 

философіи,

 

А.

 

Ѳ.

Преображенскій

 

(о

 

немъ

 

см.

 

выше,

 

прим.

 

18, —при

 

каѳ.

 

церк.

 

исто-

ріи

 

и

 

И.

 

М.

 

Партскій —при

 

каеедрѣ

 

гомилетики.

5)

  

Послѣдніе

 

дни^

 

пребыванія

 

студентовъ

 

XXXIX

 

курса

 

въ

 

Ака-

деміи

 

художественно

 

изображены

 

въ

 

статьѣ

 

Н.

 

А.

 

Воронцова

 

„окон-

чаніе

 

1897/g

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи"

 

(Прав,

собесѣдн."

 

за

 

1898

 

г.

 

Есть

 

и

 

отдѣльный

 

оттискъ

 

этой

 

ст.).

6 )

   

Предсмертная]

 

мучительная

 

болѣзнь

 

Александра

 

Ив.

 

Ворон-
цова

 

продолжалась

 

цѣлыхъ

 

10

 

лѣтъ.

47
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вича

 

въ

 

Казани

 

и

 

его

 

положеніе

 

профессорскаго

 

стипендіата.

Будущему

 

профессору

 

естественно

 

хотѣлось

 

быть

 

ближе

 

къ

 

Ака-

деміи,

 

ея

 

библіотекамъ

 

и

 

ея

 

профессорам^

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

сти-

пендіатскій

 

годъ

 

онъ,

 

повидимому,

 

рѣшилъ

 

посвятить

 

переработки

своего

 

курсового

 

сочиненія

 

въ

 

магистерскую

 

диссертацію.

 

Впро-

чемъ,

 

ученая

 

кабинетная

 

деятельность,

 

очевидно,

 

не

 

сотвѣтство-

вала

 

уже

 

опредѣлившимся

 

наклонностямъ

 

юноши:

 

его

 

кипучая

 

на-

тура

 

не

 

могла

 

удовлетвориться

 

разработкой

 

отвлеченныхъ

 

науч-

ныхъ

 

вопросовъ;

 

полученныя

 

знанія

 

ему

 

хотѣлось

 

скорѣе

 

прпмѣ-

нить

 

къ

 

жизни,

 

хотѣлось

 

ближе

 

соприкоснуться

 

съ

 

православной

народной

 

массой,

 

ей

 

послужить

 

въ

 

дѣлѣ

 

ея

 

религіозно-нравствен-

наго

 

усовершенствованія

 

х ).

 

Вскорѣ

 

по

 

окончаніи

 

Академіи

 

Нико-

лай

 

Александровичъ

 

выступаетъ

 

въ

 

качествѣ

 

лектора

 

на

 

Казан-

скихъ

 

педагогическихъ

 

курсахъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

3),

 

не

 

оставляетъ

 

онъ

 

и ~ проповѣдниче-

ства

 

въ

 

храмѣ

 

Московскихъ

 

чудотворцевъ,

 

памятникомъ

 

чего

является

 

его

 

прекрасное

 

привѣтствіе

 

покойному

 

архіепископу

 

Ка-

занскому

 

Арсенію,

 

впервые

 

посѣтившему

 

названный

 

храмъ

 

5

 

окт.

1898

 

года

 

3).
Осенью

 

1898

 

г.

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи

 

освободи-

лась

 

каѳедра

 

расколовѣдѣнія

 

и

 

обличительнаго

 

богословія 4),

 

и

Николай

 

Александровичъ

 

12

 

ноября

 

того

 

же

 

года

 

сдѣлался

 

пре-

подавателемъ

 

семинаріи.

 

Такъ

 

началась

 

оффиціальная

 

педагогиче-

ская

 

дѣятельность

 

Николая

 

Александровича,

 

продолжавшаяся

 

въ

теченіе

  

17

 

лѣтъ,

 

до

 

самой

 

его

 

кончины.-—По

 

общему

 

отзыву

 

всѣхъ,

!)

 

Не

 

-это

 

ли

 

желаніе

 

церковно-общественной

 

дѣятельности

воспреиятствовало

 

о.

 

Николаю

 

принять

 

и

 

иночество,

 

мысль

 

о

 

кото-

ромъ

 

у

 

него

 

одно

 

время,

 

несомнѣнно,

 

была?

2)

  

Занятіе

 

на

 

курсахъ

 

велись

 

въ

 

зданіи

 

Казанской

 

д.

 

семина-

ріи

 

съ

 

27

 

іюня

 

по

 

5

 

августа

 

1898

 

г.

 

(„Изв.

 

по

 

Каз.

 

еп.

 

за

 

1898

 

г.")

 

и

 

за

свои

 

усердные

 

лекторскіе

 

труды

 

Николай

 

Александровичъ

 

удостоил-

ся

 

(28

 

сент.

 

1898

 

г.)

 

глубокой

 

благодарности

 

Казанскаго

 

епарх.

 

учи-

лищнаго

 

совѣта.

3)

  

См.

 

„Пятое

 

октября

 

1898

 

въ

 

церкви

 

Московскихъ

 

чудотвор"

цевъ"

 

(Изв.

  

по

 

Каз.

 

еп.

 

за

 

1898

 

г.).

і)

 

За

 

переходомъ

 

занимавгааго

 

ее

 

В.

 

И.

 

Вѣликова,

 

нынѣ

 

благо"

получно

 

здравствующаго

 

ректора

 

Казанской

 

семинаріи,

 

на

 

каѳедру

церк.

 

исторіи.
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такъ

 

или

 

иначе

 

соприкасавшихся

 

съ

 

семинаріей

 

дицъ,

 

это

 

былъ

замѣчательный

 

преподаватель,

 

пользовавшейся

 

уваженіемъ

 

и

 

на-

чальства,

 

и

 

сослужнвцевъ,

 

и

 

особенно

 

учеяиковъ.

 

Онъ

 

служи.тъ

1 7

 

лѣтъ

 

и

 

не

 

пропустилъ

 

ни

 

одного

 

урока,

 

хотя,

 

кромѣ

 

семина-

ріи,

 

у

 

него

 

(начиная

 

со

 

второго

 

года

 

службы)

 

былъ

 

приходъ.

Даже

 

болѣзнь

 

не

 

могла

 

воспрепятствовать

 

ему

 

явиться

 

на

 

уроки.

«Прежде

 

всего

 

нужно

 

исполнять

 

свой

 

долгъ,

 

а

 

потомъ

 

заботиться

о

 

своемъ

 

здоровьѣ»

 

] ),

 

заявилъ

 

онъ

 

за

 

четыре

 

дня

 

до

 

смерти,

когда

 

ему

 

замѣтили

 

въ

 

семинаріи,

 

«что

 

ему

 

не

 

слѣдовало

 

бы

являться

 

на

 

уроки»

 

2 ).

Блестящій

 

ораторъ,

 

проявившій,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

свои

способности

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

еще

 

на

 

студенческой

 

скамьѣ,

человѣкъ,

 

широко

 

начитанный

 

и

 

хорошо

 

освѣдомленный

 

въ

 

самыхъ

разнообразныхъ

 

отрасляхъ

 

знанія,

 

къ

 

тому

 

же

 

отъ

 

природы

 

надѣ-

ленный

 

необыкновенной

 

памятью,

 

новый

 

преподаватель

 

поражалъ

на

 

своихъ

 

урокахъ

 

и

 

учениковъ

 

и

 

случайныхъ

 

вьтсокоиоставлен-

ныхъ

 

посѣтителей

 

класса.

 

Не

 

удивительно,

 

что

 

ревпзовавшій

 

въ

1903

 

г.

 

Казанскую

 

семинарію

 

д.

 

с.

 

с.

 

М,

 

И.

 

Савваитскій

 

счелъ

своею

 

обязанностью

 

выдѣлить

 

Николая

 

Александровича

 

изъ

 

ряда

его

 

сослужнвцевъ.

 

«Составъ

 

преподавателей»,

 

иисалъ

 

г.

 

Савваит-

скій

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

о

 

Казанской

 

семинаріи,

 

«весьма

 

удовлетво-

рительный.

 

Выдѣляются

 

своими

 

способностями,

 

усердіемъ

 

въ

 

изу-

ченіи

 

преподаваемыхъ

 

наукъ

 

и

 

достигнутыми

 

путемъ

 

этого

 

пзуче-

нія

 

основательными

 

зеаніями,

 

а

 

также

 

правильными

 

пріемами

 

пре-

подаванія —преподаватели:

 

Бѣликовъ

 

3),

 

Юрасовъ

 

4),

 

Сперанскій

 

5),
священникъ

 

Н.

 

Воронцовъ

 

и

 

А.

 

А.

 

Воронцовъ

 

6);

 

посліъдпге

 

двое

отличаются,

 

кромгь

 

того,

 

особою

 

оюивостъю

 

въ

 

преподаванги
и

 

даромъ

 

рчъчи»

 

7 ).

 

Еще

 

болѣе

 

характерное

 

упомішаніе

 

о

 

Нико-

даѣ

 

Александровичѣ

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

отчетѣ

 

того

 

же

   

г.

 

Савваит-

х)

 

И.

 

А.

 

Невзоровъ.

   

„Памяти

   

прот.

   

Н.

 

А.

   

Воронцова".

   

Казан,

телеграфъ"

 

1916

 

г.

 

№

 

6793.

 

(См.

 

прил.).

2)

  

Ibid.

3)

   

См.

 

выше,

 

прим.

 

48.

4)

   

Преподаватель

 

по

 

каѳедрѣ

 

Св.

 

Писанія.

5)

  

Преподаватель

 

по

 

каѳ.

 

философскихъ

 

наукъ,

 

^съ

 

J

 

905

 

г.

   

ин-

спекторъ

 

классовъ

 

Казанскаго

 

(окружнаго)

 

женск.

 

училища

 

дух.

 

вѣд.

в)

 

См.

 

прим.

 

27.

7 )

 

Педагогич.

 

дѣло

 

Каз.

 

д.

 

семинаріи

 

за

 

1903/4

 

уч.

 

г.

 

№

 

21.

47*
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скаго,

 

ревизовавшаго

 

Казанскую

 

семинарію

 

въ

 

январѣ

 

1912

 

г:

«Составъ

 

преподавателей

 

въ

 

семинаріи,

 

говоритъ

 

здѣсь

 

ревизоръ,.

можно

 

признать

 

вообще

 

весьма

 

удовлетворительнымъ;

 

всѣ

 

препо-

даватели

 

относятся

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

съ

 

должнымъ

 

усердіемъ

 

и

серьезностью,

 

каждый

 

въ

 

мѣру

 

силъ

 

своихъ

 

и

 

способностей;

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

нихъ

 

при

 

основательномъ

 

знаніи

 

своихъ

 

предметовъ

выдѣляются,

 

кромѣ

 

того,

 

особой

 

живостью

 

въ

 

веденіи

 

классныхъ

занятій

 

(г.

 

Яблоковъ

 

2)

 

и

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Воронцовъ)

 

и

 

ораторскимъ

изложеніемъ

 

своихъ

 

уроковъ

 

(прот.

 

Н.

 

А.

 

Воронцовъ

 

и

 

его

 

братъ

А.

 

Воронцовъ).

 

Преподаватель— прот.

 

Н.

 

Воронцовъ

 

выдѣляется

замѣтной

 

снисходительностью

 

въ

 

балловой

 

оцѣнкѣ

 

ученическихъ

отвѣтовъ,

 

но

 

его

 

блестящіе

 

по

 

изложенію

 

уроки

 

слушаются

 

вос-

питанниками

 

съ

 

захватывающимъ

 

интересомъ

 

и

 

легко

 

ими

 

воспри-

нимаются»

 

2).

 

Много

 

помогало

 

Николаю

 

Александровичу

 

въ

 

его

 

пре-

подавательской

 

деятельности

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

преподава-

ніе

 

своихъ

 

предметовъ

 

онъ

 

поставилъ

 

на

 

практическую

 

почву,

являясь

 

не

 

только

 

преподавателемъ,

 

но

 

и

 

миссіонеромъ.

 

Такъ,

 

въ

цѣляхъ

 

сообщенія

 

своимъ

 

питомцамъ

 

навыка

 

въ

 

обличеніи

 

рас-

кольниковъ

 

и

 

иновѣрцевъ,

 

Николай

 

Александровичъ

 

въ

 

нрисут-

ствіи

 

воспитанниковъ

 

V

 

и

 

VI

 

классовъ

 

семинаріи

 

ведетъ

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни

 

публичныя

 

собесѣдованія

 

со

 

старообрядцами,

 

устраи-

ваетъ

 

также

 

и

 

частныя

 

бесѣды

 

въ

 

собственной

 

квартирѣ

 

и

 

при

томъ

 

не

 

только

 

со

 

старообрядцами,

 

но

 

и

 

съ

 

католиками

 

и

 

люте-

ранами.

 

Результатомъ

 

такой

 

дѣятельносги

 

являются

 

нерѣдкія

 

при-

соединенія

 

къ

 

Православію

 

3),

 

каковыя

 

совершались

 

Николаемъ

Александровичемъ

 

(по

 

прияятіи

 

имъ

 

священнаго

 

сана)

 

съ

 

особой

торжественностью

 

и

 

опять

 

таки

 

въ

 

присутствие

 

учениковъ.

 

Какое

впечатлѣніе

 

на

 

семинаристовъ

 

производила

 

такая

 

дѣятельность

Николая

 

Александровича,

 

понятно

 

само

 

собой.

 

Но

 

чѣмъ

 

особенно

привлекалъ

 

къ

 

себѣ

 

о.

 

Николай

 

сердца

 

питомцевъ

 

семпнаріи,

 

это

своей

 

гуманностью,

 

ласковостью,

 

привѣтливостью.

 

Это

 

былъ,

 

по

словамъ

 

одного

 

изъ

 

сослужнвцевъ

 

покойнаго,

   

«до

   

крайности

   

гу-

х )

 

Преподаватель

 

по

 

каѳ.

 

латинск.

 

яз.

'-)

    

Педагогич.

 

дѣло

 

Казан,

 

д.

 

семин.

 

за

 

1911—1912

 

уч.

 

г.

   

№

 

23.

3)

 

Какъ

 

значится

 

въ

 

формулярномъ

 

спискѣ

 

Н.

 

А-ча

 

имъ

 

обра-

щены

 

въ

 

Православіе

 

42

 

человѣка:

 

крещены

 

4

 

еврея,

 

1

 

магометанинъ,

L

 

язычникъ

 

и

 

присоединены:

 

3

 

католика,

 

3

 

лютеранина

 

и

 

30

 

старообр..
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манный

 

преподаватель»,

 

дѣйствовавшій

 

«не

 

страхомъ

 

и

 

преще-

ніями,

 

а

 

любовью

 

и

 

сяисхожденіемъ»

 

х ).

 

На

 

эту

 

черту

 

отношеній

Николая

 

Александровича

 

къ

 

ученикамъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

наме-

калъ

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

и

 

ревизоръ

 

Савваитскій

 

(см.

 

выше),

 

но

 

осо-

бенно

 

оттѣнилъ

 

ее

 

одинъ

 

изъ

 

многочисленныхъ

 

питомцевъ

 

о.

 

Ни-

колая

 

А.

 

И.

 

Пактовскій

 

2 )

 

въ

 

своемъ

 

надгробномъ

 

словѣ

 

почив-

шему.

 

«Безсиленъ

 

языкъ»,

 

говорилъ

 

г.

 

Пактовскій,

 

«перечислить

тѣ

 

добрыя

 

дѣла,

 

которыя

 

оказалъ

 

намъ

 

почившій...

 

Не

 

стало

 

па-

стыря—ходатая

 

за

 

насъ

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми.

 

Прости

 

насъ

 

за

тѣ

 

огорченія,

 

которыя

 

мы

 

доставляли

 

тебѣ.

 

За.

 

твои

 

добрыя

 

дѣла

нерѣдко

 

мы,

 

грѣшныя

 

дѣти

 

твои,

 

отплачивали

 

легкомысленными

юношескими

 

проступками.

 

Твоя

 

чисто

 

отеческая

 

любовь

 

часто

встрѣчала

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

сыновнюю

 

неблагодарность.

 

Мы

 

не-

достойны

 

были

 

тебя.

 

Прости

 

насъ»

 

3)!

 

Это

 

былъ

 

дѣйствительно

постоянный,

 

энергичный

 

и

 

искусный

 

ходатай

 

за

 

учениковъ,

 

без-

боязненно

 

выступавшій

 

за

 

провинившихся

 

и

 

предъ

 

инспекціей,

 

и

предъ

 

правленіемъ,

 

и

 

даясе.

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

предъ

 

высшимъ

начальствомъ.

 

Иногда

 

энергичное

 

заступничество

 

Николая

 

Алек-

сандровича,

 

«его

 

любовь

 

и

 

свисхожденіе

 

къ

 

воспитаниикамъ

 

вы-

зывали

 

даже

 

недоразумѣнія

 

между

 

нимъ

 

и

 

сослуживцами,

 

но

 

Ни-

колай

 

Александровичъ

 

глубоко

 

вѣрилъ

 

во

 

всепобѣждающую

 

силу

любви,

 

былъ

 

вѣренъ

 

себѣ

 

до

 

конца

 

жизни»

 

4).

 

Впрочемъ,

 

Николай

Александровичъ

 

былъ

 

не

 

только

 

заступникомъ

 

семинаристовъ:

 

онъ

всегда

 

былъ

 

готовъ

 

помочь

 

имъ

 

и

 

матеріально.

 

Благотворительная

дѣятельность

 

о^

 

Николая

 

была

 

необыкновенно

 

широка:

 

каждый

изъ

 

нуждающихся

 

учениковъ

 

могъ

 

явиться

 

къ

 

нему

 

во

 

всякое

 

вре-

мя

 

дня

 

и

 

ночи,

 

лишь

 

былъ

 

бы

 

тогда

 

дома

 

добрѣйшій

 

о.

 

Николай.

Конечно,

 

большинство

 

кліэнтовъ

 

Николая

 

Александровича

 

стара-

лось

 

погасить

 

свои

 

займы,

 

но

 

есть

 

много

 

и

 

такихъ,

 

которые

 

такъ

и

 

остались

 

неоплатными

 

его

 

должниками

 

5).

')

 

И.

 

А.

 

Невзоровъ.

 

„Памяти

 

прот.

  

Н.

 

А.

 

Воронцова"

 

(см.

 

прил.)

2)

  

Студентъ

   

Казанской

 

д.

 

семин.

 

выпуска

 

1916

 

г.

3 )

  

„Памяти

 

незабвеннаго

 

о.

 

Н.

 

А.

 

Воронцова"

 

(см.

 

приложО-

4)

  

И.

 

А.

 

Невзоровъ.

 

„Памяти

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Воронцова"

 

(см.

 

прил.).

5)

   

Въ

 

бумагахъ

 

нокойнаго

 

найденъ

 

именной

 

списокъ

 

этихъ

должниковъ,

 

изъ

 

котораго

 

(списка)

 

видно,

 

что

 

о.

 

Николаю

 

не

 

воз-

вращено

 

свыше

 

1000

 

руб.,

 

занятыхъ

 

у

 

него

 

въ

 

разное

 

время.

 

Надѣем-
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Хорошъ

 

былъ

 

Николай

 

Александровичъ

 

не

 

только

 

какъ

 

пре-

подаватель,

 

но

 

и

 

какъ

 

воспитатель

 

юношества

 

по

 

должности

 

клас-

снаго

 

наставника

 

х).
Онъ

 

жилъ

 

одною

 

жизнью

 

къ

 

своимъ

 

классомъ,

 

благотворно

вліяя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

вообще

 

семинаристовъ,

 

являясь

для

 

питомцевъ

 

образцомъ,

 

достойнымъ

 

подражанія.

 

«Семнадцать

дѣтъ

 

питомцы

 

семинаріи

 

были

 

подъ

 

попеченіемъ

 

этого

 

образцова-

го

 

пастыря,

 

посвятившаго

 

жизнь

 

духовнымъ

 

дѣтямъ

 

своимъ»,

 

быв-

шаго

 

«утѣшителемъ

 

ихъ

 

скорбей

 

и

 

виновникомъ

 

ихъ

 

радостей»,

вносившаго

 

бодрость

 

и

 

жизнерадостность

 

въ

 

ихъ

 

юныя

 

сердца,

сѣявшаго

 

въ

 

нихъ

 

добрыя

 

сѣмена,

 

воспитывавшаго

 

любовь

 

къ

отчизнѣ,

 

къ

 

людямъ,

 

бывшаго

 

«дивнымъ

 

примѣромъ

 

благочести-

вой

 

жизни

 

труженика

 

на

 

нивѣ

 

Христовой»

 

2).
Образцовый

 

преподаватель

 

и

 

воспитатель,

 

Николай

 

Алексан-

дровичъ

 

былъ

 

въ

 

то

 

лее

 

время

 

и

 

образцовымъ

 

сослуживцемъ.

 

Въ

его

 

лицѣ

 

члены

 

семинарской

 

корпораціи

 

«лишились

 

добраго,

 

общи-

тельнаго,

 

незлобиваго,

 

любвеобильнаго

 

товарища»

 

3).

 

Пишущій

 

эти

строки

 

имѣлъ

 

удовольствіе

 

служить

 

съ

 

Николаемъ

 

Александрови-

чемъ

 

въ

 

теченіе

 

девяти

 

лѣтъ

 

и

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

за

 

такой,

 

сравни-

тельно

 

продолжительный

 

періодъ

 

времени

 

не

 

знаетъ

 

ни

 

одного

случая,

 

когда

 

Николай

 

Александровичъ

 

нарушилъ

 

бы

 

долгъ

 

това-

ся,

 

что

 

значащіяся

 

въ

 

этомъ

 

спискѣ

 

лида

 

(а

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

занимаютъ

 

уже

 

видное

 

общественное

 

положеніе)

 

сами

 

вспомнятъ

 

о

помощи,

 

нѣкогда

 

имъ

 

оказанной,

 

и

 

постараются

 

отдать

 

свой

 

долгъ

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

осиротѣвшей

 

семьѣ

 

покой

 

наго.

1 )

  

Самъ

 

Св.

 

Синодъ

 

кашелъ

 

необходимымъ

 

сдѣлать

 

для

 

Нико-

лая

 

Александровича

 

изъятіе

 

изъ

 

требованія

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

не

позволяющего

 

преподавателямъ— приходскимъ

 

священникамъ

 

зани-

мать

 

и

 

должность

 

класснаго

 

воспитателя

 

въ

 

Семинаріи

 

(Разъясненіе

по

 

этому

 

вопросу

 

было

 

напечатано

 

въ

 

„Церковн.

 

вѣдом."

 

за

 

1913

 

г.}-

„Имѣя

 

въ

 

виду

 

весьма

 

одобрительныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

служебной

 

дѣятель-

ности

 

состоящаго

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

преподавателя

 

Казан-

ской

 

дух.

 

семинаріи

 

протоіерея

 

Николая

 

Воронцова",

 

читаемъ

 

мы

 

въ

синодальномъ

 

указѣ

 

на

 

имя

 

Казанскаго

 

архіеп.

 

Іакова,

 

„Св.

 

Синодъ

опредѣляетъ:

 

предоставить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

возложить

 

на

протоіерея

 

Воронцова

 

классное

 

воспитательство".

 

(Указ-ь

 

Св.

 

Синода

отъ

 

12

 

ноября

 

1913

 

г.

  

за

 

№

 

18459).

2)

  

Изъ

 

рѣчи

 

А.

 

И.

 

Пактовскаго

 

(см.

 

прил.).

3)

  

И.

 

А.

 

Невзоровъ.

 

„Памяти

 

прот.

 

Н.

 

А.

 

Воронцова"

 

(см.

   

прил.).
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рища,

 

не

 

удовлетворпвъ

 

чьей-либо

 

законной

 

просьбы,

 

не

 

ока-

завъ

 

кому-либо

 

изъ

 

сослужнвцевъ

 

посильной

 

помощи

 

словомъ

 

или

дѣломъ.

 

Обратится

 

ли

 

кто-нибудь

 

изъ

 

коллегъ

 

съ

 

просьбой

 

о

 

за-

мѣнѣ

 

на

 

урокѣ

 

или

 

дежурствѣ,

 

попросить

 

ли

 

кто-нибудь

 

изъ

 

мо-

лодыхъ

 

разрѣшенія

 

недоумѣннаго

 

вопроса,

 

потребуется

 

ли

 

хода-

тайство

 

передъ

 

«власть

 

имущими»,

 

Николай

 

Александровичъ

 

не

заставить

 

долго

 

кланяться

 

предъ

 

собой

 

и

 

охотно

 

удовлетворить

просящаго,

 

была

 

бы

 

лишь

 

малѣйшая

 

возможоость

 

съ

 

его

 

стороны.

А

 

какъ

 

мастерски

 

составлялъ

 

онъ

 

расписаніе

 

уроковъ

 

или

 

экза-

меновъ,

 

избавляя

 

тѣмъ

 

отъ

 

довольно

 

сложной

 

работы

 

инспектора!

Здѣсь

 

нужны

 

были

 

и

 

ангельское

 

терпѣніе

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не-

обыкновенная

 

изворотливость,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

и

 

требованіямъ

устава

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

разнообразнымъ

 

и

 

разнорѣчивымъ

 

жела-

ніямъ

 

многочисленныхъ

 

сослужнвцевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

не

привыкъ

 

вставать

 

къ

 

первому

 

уроку,

 

другой

 

не

 

желаетъ

 

давать

уроки

 

въ

 

одномъ

 

классѣ

 

два

 

дня

 

подъ

 

рядъ,

 

третьему

 

желательно

совмѣстить

 

семинарскіе

 

уроки

 

съ

 

уроками

 

въ

 

другихъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

т.

 

д.

 

Не

 

менѣе,

 

конечно,

 

трудно

 

было

 

ском-

бинировать

 

и

 

расиисаніе

 

экзаменовъ

 

или

 

же

 

дежурствъ

 

классныхъ

наставниковъ.

 

И

 

все

 

это

 

дѣлалось

 

Николаемъ

 

Александровичемъ

легко,

 

,съ

 

улыбочкой,

 

какъ

 

будто

 

возня

 

съ

 

расписаніемъ,

 

повто-

рявшаяся

 

въ

 

теченіе

 

года

 

нѣсколько

 

разъ,

 

доставляла

 

ему

 

удоволь-

ствіе.

Впрочемъ,

 

семинаріей

 

педагогическая

 

дѣятельность

 

Николая

Александровича

 

не

 

ограничивалась.

 

Осенью

 

1909

 

г.,

 

по

 

мысли

покойнаго

 

архіепископа

 

Казанскаго

 

Никанора,

 

въ

 

Казани

 

открыты

были

 

женскіе

 

богословскіе

 

курсы

 

ѵ).

 

Въ

 

качествѣ

 

преподавателей

на

 

этихъ

 

курсахъ

 

выступили

 

профессора

 

Академіи

 

2)

 

и

 

Универси-

тета

 

3 ),

   

а

   

также

   

преподаватели

   

семпнаріи

 

4)

    

и

   

другихъ

   

учеб-

Ц

 

О

 

нихъ

 

см.

 

„Изв.

 

по

 

Каз.

 

еп.

 

за

 

1910

 

г.

 

стр.

 

242—246;

 

1911г.

стр.

 

138-145;

 

1912

 

г.

 

стр.

 

447—483;

 

1914

 

г.

   

стр.

 

480—483.

2 )

   

Н.

 

П.

 

Виноградовъ

 

(съ

 

1912

 

г.

 

предсѣдатель

 

Совѣта

 

курсовь),

М.

 

А.

 

Машановъ,

 

Л.

 

И.

 

Писаревъ,

 

А.

 

Н.

 

Потѣхинъ,

 

К.

 

Г.

 

Григорьева.,
В.

 

А.

 

Никольскій

 

и

 

П.

 

Д.

 

Лапинъ.

3 )

  

К.

 

В.

 

Харламповичъ

 

и

 

А.

 

В.

 

Смирновъ.

4)

  

Ректоръ

 

семинаріи

 

В.

 

И.

 

Бѣликовь

 

преподаватели:

 

В.

 

К.
Юрасовъ,

 

В.

 

И.

 

Никитскій

 

и

 

В.

 

П.

 

Соколовъ.



—

 

730

 

—

ныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Казани

 

*).

 

Дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

жизни

 

кур-

совъ

 

принялъ

 

и

 

Николай

 

Александровичъ,

 

избранный

 

съ

 

27

 

нояб-
ря

 

1909

 

г.

 

членомъ

 

совѣта

 

курсовъ

 

и

 

преподавателемъ

 

исторіи

 

и

обличенія

 

русскаго

 

раскола.

 

И

 

здѣсь

 

покойный

 

проявилъ

 

такую

же

 

неутомимую

 

энергію

 

и

 

любовь

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

какими

 

онъ

отличался

 

на

 

семинарской

 

службѣ.

 

«Безкорыстная

 

2)

 

дѣятельность

его»,

 

свидѣтельствуетъ

 

одна

 

изъ

 

курсистокъ,

 

«вознаграждаемая

только

 

горячей

 

благодарностію

 

слушательницъ,

 

была

 

поразитель-

на.

 

Онъ

 

не

 

пропустили

 

ни

 

одной

 

лекціи.

 

Какъ

 

живой

 

встаетъ

предо

 

мной

 

его

 

свѣтлый

 

обликъ,

 

всегда

 

производивши

 

чарующее

впечатлѣніе

 

своей

 

жизнерадостностью,

 

своей

 

внутренней

 

озаренно-

стью.

 

При

 

одномъ

 

лишь

 

взглядѣ

 

на

 

него

 

исчезала

 

всякая

 

черная

 

ду-

ма...

 

Облнченіе

 

раскола,

 

которое

 

онъ

 

читалъ,

 

казалось

 

бы,

 

обѣщало

быть

 

скучнымъ,

 

но

 

онъ

 

умѣлъ

 

влагать

 

живую

 

душу

 

въ

 

свои

 

лек-

щи.

 

Удивительно

 

живо

 

излагая

 

исторію

 

возникновенія

 

и

 

послѣ-

дующаго

 

развитія

 

раскола,

 

онъ

 

рисовалъ

 

цѣлыя

 

картины

 

свое-

образной

 

жизни,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

старообрядцевъ.

 

Нослѣдова-

тельность

 

мысли,

 

ясность

 

изложения

 

и

 

живости

 

рѣчи—все

 

это

 

усу-

губляло

 

у

 

слушательницъ

 

впечатлѣніе,

 

и

 

лекціи

 

такъ

 

прочно

 

ложи-

лись

 

въ

 

памяти,

 

что

 

врядъ

 

ли

 

когда-нибудь

 

забудутся»

 

3).

 

Между

аудиторіей

 

и

 

талантливымъ

 

лекторомъ

 

очень

 

скоро

 

устанавливает-

ся

 

прочная

 

духовная

 

связь,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что,

 

всегда

 

занятый

 

ка-

кимъ-либо

 

своимъ

 

или

 

чужимъ

 

дѣломъ,

 

Николай

 

Александровичъ,

однако,

 

не

 

спѣшилъ,

 

какъ

 

это

 

обычно,

 

изъ

 

ауциторіи

 

послѣ

 

звон-

ка,

 

а

 

находилъ

 

возможность

 

побесѣдовать

 

со

 

слушательницами

 

и

не

 

съ

 

каеедры.

 

«Зная

 

по

 

опыту

 

своей

 

пастырской

 

дѣятельности,

какая

 

масса

 

неразрѣшимыхъ,

 

часто

 

самыхъ

 

противорѣчивыхъ

 

во-

просовъ

 

копошится

 

во

 

всякой

 

душѣ,

 

ищущей

 

истины,

 

онъ

 

(Н.

 

А.)

!)

 

Законоучители:

 

Казанскаго

 

женск.

 

училища

 

дух.

 

вѣдомства

прот.

 

М.

 

К-

 

Источниковъ

 

(онъ

 

же

 

и

 

секретарь

 

совѣта

 

курсовъ),

 

Ро-

діоновскаго

 

института

 

свящ.

 

А.

 

А.

 

Игнатьевъ

 

(съ

 

1913

 

г.

 

законоучи-

тель

 

Вятской

 

м.

 

гимназіи)

 

и

 

Императорской

 

I

 

муж.

 

гимназіи

 

прот.

П.

 

М.

 

Руфимскій.

 

Кромѣ

 

перечисленныхъ

 

лицъ

 

на

 

курсахъ

 

препо-

давали

 

епископы

 

Михаилъ

 

(теперь

 

Самарскій)

 

и

 

Андрей

 

(теперь

 

Уфим-
скій).

2 )

  

Всѣ

 

преподаватели

 

и

 

члены

 

совѣта

 

курсовъ

 

работали

 

без-

платно.

3)

  

„Воспоминанія

 

объ

 

о.

 

Николаѣ

 

Воронцовѣ".

 

(см.

 

приложО-



—

 

731

 

—

просилъ

 

задавать

 

ему

 

вопросы.

 

И

 

нужно

 

было

 

видѣть,

 

съ

 

какою

иьтинно-христіанскою

 

радостно

 

онъ

 

дѣлился

 

своими

 

знаніями

 

и

опытомъ.

 

Его

 

доброта

 

и

 

простота

 

обращенія

 

разрушала

 

всякія
преграды

 

между

 

лекторомъ

 

и

 

слушательницами.

 

Самыя

 

нерѣши-

тельныя,

 

самыя

 

застѣнчивыя

 

не

 

стѣснялись

 

открывать

 

предъ

 

нимъ

тайники

 

души

 

и

 

задавать

 

мучащіе

 

ихъ

 

вопросы»

 

4 ).

 

Мы

 

нарочно

привели

 

цѣликомъ

 

довольно

 

длинную

 

выдержку

 

изъ

 

воспоминаній

нашей

 

узажаемой

 

слушательницы,

 

чтобы

 

у

 

благосклоняаго

 

читате-

ля

 

не

 

осталось

 

и

 

тѣни

 

подозрѣнія

 

относительно

 

нашего

 

безпри-

страстія

 

въ

 

изображеніи

 

заслугъ

 

поконнаго.

В.

 

И.

 

Никитскгй.

До

 

слѣдующаго

 

№.

ЖИЗНЬ

 

и

 

книги.

Хргістіанскіе

 

праздники.

 

Всестороннее

 

освгыценіе

 

каою-

даго

 

изъ

 

великихъ

 

праздниковъ

 

со

 

всѣмъ

 

его

 

богослуоюенгемъ.

Книга

 

5— Пятидесятница.

 

Изд.

 

ою.

 

Ііроповѣдническгй

 

Жи-
стокъ

 

подъ

 

ред.

 

проф.

 

М.

 

Скабаллановича.

 

Кіевъ.

 

1916

 

г.

Только

 

что

 

вышедшая

 

въ

 

свѣтъ

 

книжка

 

изданія

 

проф.

 

М.

 

Ы.

Скабаллановича

 

изъ

 

серіи

 

хрнстіанскихъ

 

праздниковъ

 

предметомъ

своимъ

 

имѣетъ

 

праздникъ

 

Пятидесятницы.

 

И

 

въ

 

этой

 

книжкѣ

освѣщеніе

 

праздника

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предшествующихъ,

 

сдѣла-

но

 

всестороннее

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

такой

 

полнотѣ,

 

какая

 

доступна

только

 

лицу,

 

имѣюінему

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

болынія

 

научныя

средства.

 

Соотвѣтственно

 

характеру

 

праздника,

 

послѣ

 

описанія

событія

 

празднуемаго

 

рѣінается

 

вопросъ

 

о

 

тѣхъ

 

преданіяхъ,

 

какія

связаны

 

съ

 

мѣстомъ

 

совершевія

 

этого

 

событія

 

и

 

разъясняется,

 

въ

чемъ

 

состоять

 

сущность

 

самаго

 

праздника.

 

Начиная

 

съ

 

58

 

стр.

идетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

литургическая

 

часть

 

книги:

 

описывается

служба

 

праздника,

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

 

попразднествѣ.

 

Послѣ

 

этого

 

(съ

стр.

 

160)

 

излагается

 

исторія

 

праздника

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

кратко

рисуется

   

картина

  

празднованія

 

св.

 

Духа

 

и

 

Троицы

 

въ

 

католиче-

!)

   

ibid.


