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ЩАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ.

Выхэдятъ

 

четыре

 

раза

 

въ

 

мЗсгцъ-

Подписная

 

цѣна:

 

съприложеніемъ

 

журнала ,, Православный

 

Ообесѣдникъ" —

для

 

епархіалъныхъ

 

подписчиковъ

 

8

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

для

 

пе-епархіалыіыхъ — 10

 

р.

Везъ

 

пргиоженія

 

журнала

 

„Православный

 

Собееѣдяиіа" —для

 

пе-епархіалъ-

ныхъ

 

подписчиковъ —5

 

р.

Адреса

 

редаіедіз:

 

Казань.

 

Туховная

 

академія.

■і

0<$$ВЦІаДЬЕЫЙ

  

ОТДІБЛЪ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРШЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Награждены

 

скуфьею

 

священники:

 

с.

 

Балахчина,

 

Лаи-

шевскаго

 

у.,

 

Іаковъ

 

Ильинскій,

 

Михаиле

 

-

 

Архангельской

г.

 

Чебоксаръ

 

церкви

 

Василій

 

Боголюбовъ

 

и

 

Тюремной

 

г.

 

Козмо-

демьянска

 

церкви

 

Константинъ

 

Тиховидовъ,

 

19

 

августа.

Учитель

 

Вишневскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

Троицкому

 

гор.

 

Спасска

 

собору,

 

22

 

августа.
■

Определены.

 

Экономъ

 

духовной

 

семинаріп,

 

діаконъ

 

Жя-

пидовскгй,

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ядрино,

 

Ядринскаго

уѣзда,

 

27

 

августа.

Безмѣстный

 

псаломщикъ,

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

 

Болгарский

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Икково,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

31

 

августа.

Псаломщикъ

 

села

 

Иккова,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

Соро-

кинъ

 

отчислѳнъ

 

отъ

 

должности,

 

24

 

августа.
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Псаломщикъ

 

с.

 

Хурады,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Еарганскій

иснлюченъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

5

 

іюля.

Согласно

 

прошенію

 

уволены

 

заштатъ.

 

Священникъ

 

села

Балахчина,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Ильинскш,

 

29

 

августа.

Священникъ

 

с.

 

Краснаго

 

Яра,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

Тимоѳеевъ,

 

29

 

августа.

Умерли.

 

Протоіерей

 

Николо-Вешняковской

 

гор.

 

Казани

церкви

 

ПавловскЫ,

 

22

 

августа.

Священникъ

 

Никольской

 

гор.

 

Свіяжска

 

церкви

 

Тихо-

мгіровъ,

 

22

 

августа.

Псаломщикъ

 

с.

 

Гремячки,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Пактов-

скігі,

 

21

 

августа.

Свободный

 

мѣста.

Священническія.

 

При

 

Царевококшайскомъ

 

со-

борѣ;

 

Кошлоушскомъ

 

Александринскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ;

 

Никольской

 

гор.

 

Свіяжска

 

церкви;

 

въ

 

селахъ:

 

Юль-

ялахъ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Керебелякахъ,

 

Царевококшай-

скаго

 

у.;

 

Новоишеевѣ,

 

Цивильскаго

 

у.-,

 

Сотнурахъ,

 

Царево-

кокшайскаго

 

у.;

 

Кирмеляхъ,

 

Свіяжскаго

 

у.;

 

Тораевѣ,

 

Ядрин-

скаго

 

у.;

 

Саврушахъ,

 

Чистопольскаго

 

у.;

 

Моркахъ,

 

Царево-

кокшайскаго

 

у.;

 

Масловкѣ,

 

Спасскаго

 

у.;

 

Верхнихъ

 

Ота-

рахъ,

 

Мамадышскаго

 

у. ;

 

Большомъ

 

Тябердинѣ ,

 

Цивиль-

скаго

 

у.;

 

Селенгушахъ,

 

Чистопольскаго

 

у.;

 

Саконахъ,

 

Ла-

ишевскаго

 

у.;

 

Аринѣ,

 

Царевококшайскаго

 

у.;

 

Тетвеляхъ,

 

Чи-

стопольскаго

 

у.;

 

Синьялахъ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

 

Байтеряковѣ,

Тетюшскаго

 

у. ;

 

Балахчинѣ,

 

Лаишевскаго

 

у.;

 

Красномъ

 

Ярѣ,

Чебоксарскаго

 

уѣзда.

Діаконскія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Кузнецовѣ,

 

Царевококшай-

скаго

 

у.;

 

Тоябѣ,

 

Тетюшскаго

 

у.;

 

Цибикнурѣ,

 

Царевококшай-

скаго

 

у.;

 

Ардѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Уньжѣ,

 

Царевокок-

шайскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія.

 

При

 

Тюремной

 

г.

 

Казани

 

церкви;

въ

 

селахъ:

 

Гремячкѣ,

 

Лаишевскаго

 

у.;

 

Хурадѣ,

 

Спасскаго

уѣзда.
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Просвъщеніѳ

 

св.

 

крѳщѳніемъ.

4-го

 

іюля

 

1904

 

года

 

священникомъ

 

села

 

Арипа,

 

Царево-

кокшайскаго

 

уѣзда,

 

Николаемъ

 

Монастыревымъ

 

просвѣщены

св.

 

крещеніемъ

 

язычники

 

—

 

деревни

 

Элкинерь

 

крестьяне

Иванъ

 

Васюковъ

 

и

 

жена

 

его

 

Анна

 

Микубаева,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

тѣхъ

 

же

 

именъ,

 

по

 

крестномъ

 

отцѣ

 

первый

 

Николаевъ

и

 

послѣдняя

 

Александрова,

 

и

 

дѣти

 

ихъ:

 

Настасія

 

8

 

лѣтъ,

Оксинья

 

4

 

лѣтъ

 

и

 

Егоръ

 

Ѵ/ 2

 

года

 

съ

 

нареченіемъ

 

именъ

Анастасія,

 

Ксенія

 

п

 

Георгій

 

по

 

крестномъ

 

отцѣ

 

Алексѣевы.

4-го

 

іюля

 

1904

 

года

 

участковымъ

 

миссіонеромъ

 

свя-

щенникомъ

 

села

 

Нижней

 

Учи,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Сер-

гіемъ

 

Багинымъ

 

просвѣщены

 

св.

 

крещеніемъ

 

вотяки-языч-

ники

 

деревни

 

Стараго

 

Канисара,

 

состоящаго

 

въ

 

приходѣ

села

 

Урясь-Учей,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Тукташъ

 

Тукта-

гуловъ

 

42

 

лѣтъ,

 

нареченный

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

Ѳеодоромъ—

по

 

крестномъ

 

отцѣ—Михайловымъ,

 

его

 

жена— Гильдызымъ

Николаева

 

38

 

лѣтъ,

 

нареченная

 

Евдокіей —по

 

крестномъ

отцѣ

 

Сергѣевой

 

и

 

сынъ

 

ихъ

 

Беккеня

 

Тукташовъ

 

6

 

недѣль,

нареченный

 

Сергіемъ.

1-го

 

августа

 

1904

 

года

 

священникомъ

 

Ильинской

 

цер-

кви

 

села

 

Николаевки,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Константиномъ

Михайловымъ

 

просвѣщена

 

св.

 

крещеніемъ

 

изъ

 

чуватъ

 

языч-

ница

 

деревни

 

Еропкиной

 

Саварія

 

Егоркина

 

Ярушкина

 

25

 

лѣтъ,

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

Марія

 

и

 

дочь

 

ея

 

Олека,

 

съ

 

на-

реченіемъ

 

имени

 

Ольга.
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НЕОффЩЩЬВЬЩ

 

ОТДѢДЪ.

ОТЕРЫТІЕ

Выеокопреосвященнѣйшимъ

 

Димитріемъ,

АрхіеаиекопомъКазанскимть, женской

 

общи-

ны

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая,

 

Мирликій-

екаго

 

Чудотворца,

 

близъ

 

города

 

Тетюпгъ,

Казанской

 

губерніи.

Монастыри

 

имѣли

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

пасажденія

святой

 

хрнстіапской

 

православной

 

вѣры,

   

а

 

также

   

и

 

водво-

ренія

   

русской

   

гражданственности

   

въ

 

пашемъ

   

Казапскомъ

разноплеменвомъ

   

и

 

разновѣрномъ

   

краѣ.

   

Лишь

   

только

   

въ

завоеванпомъ

  

Казанскомъ

 

царствѣ

   

стали

 

возникать

 

русскіе

города,

   

какъ

 

оплоты

  

русской

 

гражданской

 

власти

   

противъ

набѣговъ

 

дикихъ

 

покоренныхъ

 

инородцевъ,

 

въ

 

этихъ

 

центрахъ

гражданскихъ

 

учреждаются

 

съ

 

христіанско-просвѣтительною

цѣлію

 

и

 

монастыри.

   

Такъ

 

появились

 

эти

 

христіанскіе

 

свѣ-

точи

 

въ

 

городахъ

 

Свіяжскѣ,

 

Казани,

 

Чебоксарахъ,

 

Козмодемь-

янскѣ

 

и

 

др.

 

Въ

 

Тетюшахъ

 

почти

 

одновременно

 

съ

 

оспованіемъ

города

 

возвикаютъ

 

два

 

монастыря.

  

Около

 

1589

 

года

 

откры-

вается

 

Никольский

 

монастырь.

  

Онъ

 

стоялъ

 

ниже

 

нынѣшнихъ

Тетюшъ,

 

въ

 

7-ми

 

верстахъ

 

отъ

 

нихъ,

 

налѣсистой

 

равнинѣ,

окруженной

  

обрывистыми

 

горами

   

и

 

извѣстной

  

нынѣ

   

подъ

именемъ

 

старнхъ

 

или

 

нияенихъ

 

Тетюшъ,

 

или

 

Богорояичиаго

рынка

   

(мыса).

   

Въ

 

1589

 

году,

   

по

 

указу

   

Царя

 

и

 

Великаго

Князя

 

Ѳеодора

 

Іоанновича,

 

бояриномъ

 

и

 

воеводою

 

Ѳеодоромъ

Димитріевымъ

 

Шеступовымъ

 

дана

 

была

 

монастырю

 

грамота

на

 

владѣніе

 

пустырыо

 

при

 

рѣчкѣ

 

Черемше-Отары, — „на

 

ней

пашню

 

пахать,

   

сѣно

 

косить

   

и

 

всякими

 

угодіями

 

владѣть".

Изъ

 

этой

 

грамоты

 

видно,

 

что

 

монастырь

 

назывался

 

именемъ

„Ново

 

Николы

 

Чудотворца",

   

и

 

настоятелемъ

  

монастыря

 

въ

это

 

время

 

былъ

 

Іона,

  

„черный

 

священпикъ"

  

').

   

Тетюшскій

х )

 

Акты

 

псторическіе

 

и

 

юридическіе

 

и

 

древнія

 

царскія

грамоты

 

Казанской

 

и

 

другихъ

 

сосѣдственныкъ

 

губерній,

 

со-

бранные

 

Ст.

 

Мелыіиковымъ.

 

Т.

 

1-й.

 

Казань

 

1859

 

года,

 

стр.

 

9.
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Никольскій

 

монастырь

 

существовалъ

 

до

 

конца

 

17

 

столѣтія,

когда

 

онъ,

 

по

 

преданію,

 

былъ

 

разграбленъ

 

и

 

сожженъ

 

шай-

кою

 

разбойниковъ

 

Стеньки

 

Разина.

 

Послѣ

 

этого

 

монастырь

упраздненъ,

 

и

 

иноки

 

его

 

переведены

 

въ

 

Свіяжскую

 

обитель.

Крестьяне

 

монастырскіе

 

поселились

 

въ

 

12-ти

 

верстахъ

 

отъ

города,

 

и

 

село

 

ихъ

 

до

 

настоящего

 

времени

 

поситъ

 

названіе

„Монастырское"

 

1 ).

Въ

 

концѣ

 

16

 

вѣка

 

въ

 

городѣ

 

Тетюшахъ

 

основанъ

 

былъ

другой,

 

тоже

 

мужской,

 

монастырь

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пре-

святыя

 

Богородицы.

 

Сохранились

 

данныя

 

этому

 

монастырю

грамоты,

 

изъ

 

которыхъ

 

видно,

 

что

 

Покровскій

 

монастырь

въ

 

Тетюшахъ

 

въ

 

послѣдней

 

половинѣ

 

17

 

вѣка

 

—

 

около

1673

 

года— былъ

 

приппсанъ

 

къ

 

Новоспасскому

 

Московскому

монастырю

 

2 )

 

и

 

въ

 

18

 

столѣтіи

 

совсѣмъ

 

закрытъ

 

3 ),

 

но

 

въ

самомъ

 

началѣ

 

этого

 

столѣтія

 

онъ

 

еще

 

существовалъ:

 

въ

1704

 

году

 

въ

 

обители

 

былъ

 

строителемъ

 

старецъ

 

Пименъ

и

 

казначеемъ

 

іеромонахъ

 

Іоакимъ

 

4 ).

Съ

 

того

 

времени

 

въ

 

Тетюшахъ

 

не

 

было

 

возстановлено

пи

 

одного

 

монастыря;

 

между

 

тѣмъ

 

возстановленіе

 

такого

 

хри-

стіанскаго

 

церковно-просвѣтительнаго

 

учрежденія

 

въ

 

темномъ

Тетюшскомъ

 

округѣ

 

было

 

желательно.

 

Тетюшскій

 

край

населенъ

 

инородцами,

 

преимущественно

 

татарами

 

мухаммеда-

нами,

 

особенно

 

юго-западная

 

часть

 

его;

 

здѣсь

 

часто

 

встрѣ-

чаются

 

татарскія

 

селенія

 

весьма

 

большія,

 

которыя

 

имѣютъ

по

 

три

 

и

 

по

 

четыре

 

мечети.

 

Въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

ними

 

живетъ

не

 

мало

 

чувашъ,

 

не

 

окрѣпшихъ

 

еще

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ

и

 

легко

 

поддающихся

 

вліянію

 

хитрыхъ

 

и

 

смѣлыхъ

 

татаръ

мухаммеданъ.

 

Между

 

православнымъ

 

русскимъ

 

населеніемъ

въ

   

Тетюшскомъ

   

уѣздѣ

   

есть

   

много

   

и

   

уклонившихся

   

отъ

1)

 

Звѣрннскій.

 

Матеріалъ

 

для

 

историко-топографическаго

изслѣдованія

 

о

 

православныхъ

 

мопастырахъ

 

въ

 

Россійской

Имперіи.

 

Т.

 

Ш-й.

 

Монастыри,

 

закрытые

 

до

 

царствованія

 

Ека-

терины

 

И-й.

 

Спб.

 

1897

 

г.,

 

стр.

 

100— 101.

 

Приволжскіе

 

города

Казанской

 

губ.

 

Казань.

  

1892

 

г.

 

стр.

 

201.

2 )

 

Акты,

 

собранные

 

Мельниковымъ,

 

NsNs

 

XII, XXXI—XXXIII,

XXXV— XXXVII,

 

XLII.

3 )

   

Звѣринскаго

 

указанное

 

сочиненіе — III

 

т.

  

128

 

стр.

4 )

  

Акты,

 

собранные

 

Мельниковым!.,

 

JMs

 

LXIX,

 

стр.

 

187 — 189.
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—

нашей

 

св.

 

церкви

 

по

 

своей

 

слѣпой

 

привязанности

 

къ

 

мни-

мой

 

старинѣ.

На

 

встрѣчу

 

церковно-просвѣтительнымъ

 

нуждамъ

 

на-

селенія

 

Тетюшскаго

 

края

 

выступила

 

одна

 

благочестивая

женщина,

 

землевладѣлица

 

княгиня

 

П.

 

Н.

 

Волконская.

 

Вос-

питанная

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

въ

 

страхѣ

 

Божіемъ,

 

она

 

возымѣла

намѣреніе

 

въ

 

усадъбѣ

 

своего

 

имѣнія

 

блнзъ

 

города

 

Тетюшъ

устроить

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

для

 

спасенія

 

людей

 

монастырь,

отдать

 

послѣднему

 

все

 

свое

 

состояніе

 

и

 

себя

 

посвятить

на

 

служенію

 

Богу

 

въ

 

этой

 

обители.

 

Отъ

 

30

 

апрѣля

 

1903

 

года

княгиня

 

Волконская

 

письменно

 

просила

 

Высокопреосвящен-

нѣйшаго

 

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

разрѣпшть

 

ей

построить

 

въ

 

благопріобрѣтенномъ

 

ея

 

имѣніи

 

на

 

хуторѣ

близъ

 

деревни

 

Нармонки,

 

въ

 

7-ми

 

верстахъ

 

отъ

 

города

Тетюшъ,

 

деревянную

 

церковь.

 

Эта

 

первая

 

просьба

 

княгини

была

 

неопредѣленна

 

и

 

неясна:

 

въ

 

ней

 

не

 

указано

 

ни

 

цѣли,

съ

 

какой

 

она

 

желаетъ

 

устроить

 

церковь

 

въ

 

своей

 

усадьбѣ,

ни

 

средствъ

 

необходимыхъ

 

для

 

обезпеченія

 

существованія

храма

 

и

 

причта

 

при

 

немъ.

 

Казанскій

 

Архипастырь

 

поэтому

поручилъ

 

Тетюшскому

 

соборному

 

о.

 

протоіерею

 

личной

 

бесѣдой

съ

 

княгинею

 

Волконской

 

выяснить,

 

съ

 

какою

 

цѣлію

 

она

желаетъ

 

построить

 

церковь

 

на

 

своемѣ

 

хуторѣ,— какъ

 

домовую

для

 

себя,

 

или

 

какъ

 

приходскую

 

для

 

деревни

 

Нармонки?

Въ

 

первомъ

 

случаѣ — чѣмъ

 

она

 

обезпечитъ

 

содержаніе

 

причта,

во

 

второмъ —какое

 

разстояніе

 

отъ

 

хутора

 

до

 

близъ

 

лежа-

щей

 

деревни

 

Нармонки?

 

нуждается

 

ли

 

деревня

 

эта

 

въ

 

обра-

зованіи

 

йзъ

 

нея

 

самостоятельнаго

 

прихода?

 

ктй

 

дастъ

 

обез-

неченіе

 

для

 

содержанія

 

приход скаго

 

причта

 

землей,

 

усадь-

бой

 

и

 

постройками?

 

Архипастырь

 

при

 

этомъ

 

затребовалъ

отъ

 

о.

 

протоіерея

 

конфиденціальпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

желающей

устроить

 

въ

 

своемъ

 

хуторѣ

 

церковь.

Княгиня

 

Волконская,

 

скрывавшая

 

по

 

скромности

 

свое

благочестивое

 

намѣреніе,

 

вынуждена

 

была

 

теперь

 

открыть

предъ

 

Архипастыремъ

 

и

 

повѣдать

 

тайну

 

своей

 

души.

 

Отъ

8-го

 

мая

 

она

 

пишетъ

 

Владыкѣ:

 

„Простите

 

меня,

 

что

 

я

 

утруж-

даю

 

Васъ

 

тогда,

 

когда

 

у

 

Васъ

 

нѣтъ

 

свободнаго

 

времени;

но

 

у

 

меня

 

дѣла

 

такъ

 

сложились,

 

что

 

я

 

хотя

 

и

 

могу

 

ждать,

но

 

немогу

 

поступать

 

иначе.

 

Еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

я

 

съ

 

роди-

телями

 

посѣщала

 

Дивѣево

 

и

 

Саровъ,

 

было

 

у

 

меня

 

желаніе

поступить

   

въ

 

монастырь,

   

но

 

'все

  

являлись

   

препятствія.

 

А
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теперь

 

я

 

вижу,

 

что

 

пришло

 

время

 

привести

 

въ

 

исполненіе

мое

 

давнишнее

 

желаніе;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

я

 

живу,

очень

 

хорошее

 

и

 

удобное,

 

то

 

я

 

и

 

рѣшилась

 

обратиться

 

къ

Вамъ,

 

святый

 

Владыко,

 

съ

 

просьбою

 

разрѣшить

 

постройку

деревяннаго

 

храма

 

и

 

прошу

 

руководить

 

меня

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

Мы

 

числимся

 

прихожанами

 

Троицкаго

 

собора

 

въ

 

городѣ

Тетюшахъ,

 

за

 

7-мь

 

верстъ

 

отъ

 

насъ.

 

Въ

 

4-хъ

 

верстахъ

 

отъ

насъ

 

есть

 

село

 

Тинчурино,

 

и

 

еще

 

село

 

Чудовка

 

тоже

 

4

 

вер-

сты,

 

и

 

село

 

Красная

 

Полянка

 

находится

 

за

 

5-ть

 

верстъ.

Вездѣ

 

является

 

крайнее

 

неудобство

 

говѣть,

 

потому

 

что

 

нѣтъ

службы

 

каждодневной

 

въ

 

церквахъ.

 

Около

 

насъ

 

находятся:

двѣ

 

деревни

 

Зеленовки

 

прихода

 

села

 

Красной

 

Поляны,

 

дерев-

ня

 

Нармонка

 

въ

 

40

 

саженяхъ

 

отъ

 

нашего

 

хутора

 

и

 

дерев-

ня

 

Любимовка,

 

при

 

которой

 

числится

 

мое

 

имѣніе,

 

въ

 

4-хъ

 

вер-

стахъ

 

отъ

 

хутора;

 

эти

 

деревни

 

прихода

 

Тетюшскаго

 

собора.

Въ

 

этихъ

 

деревняхъ

 

есть

 

такіе

 

престарѣлые

 

и

 

бѣдные,

которые

 

не

 

могутъ

 

ни

 

дойти,

 

ни

 

доѣхать

 

до

 

церкви

 

своего

прихода.

 

Но

 

главное

 

то,

 

что

 

я

 

обѣщала

 

служить

 

Богу,

 

и

потому

 

должна

 

исполнить

 

свое

 

обѣщаніе.

 

Вотъ

 

и

 

причина,

почему

 

я

 

прошу

 

Васъ,

 

многоуважаемый

 

Владыко

 

святый,

разрѣшить

 

мнѣ

 

строить

 

церковь.

 

Прежде

 

я

 

могла

 

посѣщать

святыя

 

мѣста

 

во

 

всякое

 

время

 

года,

 

а

 

теперь

 

силъ

 

нѣтъ.

Я

 

рѣшила,

 

чтобы

 

первый

 

престолъ

 

въ

 

перкви

 

былъ

 

во

 

нмя

Страстей

 

Христовыхъ,

 

второй

 

—

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Божіей

Матери

 

и

 

третій — во

 

имя

 

всѣхъ

 

святыхъ.

 

У

 

меня

 

есть

икона

 

угодниковъ

 

Божіихъ

 

Кіево-печерскихъ

 

съ

 

частицами

мощей

 

ихъ.

 

Есть

 

еще

 

Іерусалимская

 

святыня—часть

 

древа

Животворящаго

 

Креста

 

Господня

 

и

 

гроба

 

Божіей

 

Матери

и

 

частица

 

мощей

 

мученицы

 

Параскевы.

Земли

 

у

 

меня

 

числится

 

540

 

десятинъ,

 

изъ

 

коихъ

 

40

 

де-

сятинъ

 

луговъ

 

поемныхъ

 

съ

 

рыбной

 

ловлею

 

черезъ

 

годъ

 

въ

Волгѣ,

 

за

 

Волгой

 

30

 

десятинъ

 

дровяного

 

лѣсу.

 

Пахатной

земли

 

немного

 

меньше

 

280

 

десятинъ.

 

Есть

 

и

 

неудобная

земля

 

подъ

 

дорогами

 

и

 

оврагами.

 

Все,

 

что

 

имѣю —движимое

и

 

недвижимое

 

имущество,

 

я

 

оставляю

 

по

 

духовному

 

завѣ-

щанію

 

въ

 

пользу

 

монастыря

 

будущаго.

 

Есть

 

еще

 

4°/0

 

билеты

на

 

8000

 

руб.,

 

на

 

которые

 

я

 

намѣрена

 

строить

 

церковь.

Остальныя

 

постройки

 

для

 

причта

 

и

 

прочее,

 

что

 

будетъ

нужно,

 

можно

 

совершить

 

на

 

доходы

 

отъ

 

имѣнія.

 

Помимо

того

   

и

 

главнымъ

 

образомъ

   

я

 

надѣюсь

   

на

 

Бога;

   

если

 

Ему



—

 

изо

 

—

угодно

 

это

 

дѣло ,

 

то

 

Онъ

 

снабдитъ

 

насъ

 

необходимыми

средствами

 

для

 

устройства

 

святой

 

обители.

 

Также

 

и

 

къ

Вамъ,

 

Владыко

 

Святый,

 

припадаю

 

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

содѣйствовать

 

мнѣ

 

во

 

всемъ

 

зависящему

 

отъ

 

Васъ

 

и

 

научить

меня,

 

какъ

 

нужно

 

поступать".

При

 

этомъ

 

письмѣ

 

она

 

приложила

 

свое

 

духовное

 

завѣ-

щаніе

 

отъ

 

3

 

февраля

 

1903

 

года

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Я,

 

нижеподписавшаяся

 

княгиня

 

Параскева

 

Николаевна

 

Вол-

конская,

 

будучи

 

въ

 

здравомъ

 

умѣ

 

и

 

твердой

 

памяти,

 

заблаго-

разсудила

 

на

 

случай

 

смерти

 

распорядиться

 

всѣмъ

 

своимъ

имуществомъ

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

все

 

мое

 

движимое

 

и

благопріобрѣтенное

 

недвижимое

 

имущество,

 

въ

 

чемъ

 

бы

 

оное

въ

 

день

 

моей

 

смерти

 

ни

 

заключалось

 

и

 

гдѣ

 

бы

 

ни

 

находи-

лось,

 

все

 

безъ

 

остатка

 

завѣщеваю

 

въ

 

полную

 

собственность

Епархіальнаго

 

вѣдомства

 

Казанской

 

епархіи

 

на

 

устройство

монастыря

 

въ

 

этой

 

мѣстности".

 

Завѣщаніе

 

это

 

писано

 

соб-

ственноручно

 

г.

 

Волконского

 

и

 

засвидѣтельствовано

 

подпи-

сями

 

священника

 

села

 

Тинчурина

 

Гр.

 

Краснова

 

и

 

чиновника

Михаила

 

Димитріева.

Архипастырь

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Димитрій

 

отнес-

ся

 

съ

 

полпымъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

отеческимъ

 

довѣріемъ

 

къ

этому

 

искреннему

 

и

 

истинно-христіанскому

 

желанію

 

благо-

честивой

 

княгини,

 

и

 

Имъ

 

приняты

 

мѣры

 

къ

 

немедленному

осуществленію

 

этого

 

благого

 

намѣренія

 

ея.

 

Скоро

 

княгиня

подала

 

оффиціальную

 

просьбу

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„

 

При-

лагая

 

при

 

семъ

 

1)

 

купчую

 

крѣпость

 

за

 

№

 

133

 

на

 

принад-

лежащую

 

мнѣ

 

землю

 

въ

 

количествѣ

 

500

 

десятинъ

 

и

 

при

 

ней

луга

 

и

 

рыбныя

 

ловли,

 

состоящіе

 

въ

 

Тетюшскомъ

 

уѣздѣ

 

при

деревнѣ

 

Любимовкѣ,

 

2)

 

планъ

 

на

 

эту

 

землю

 

и

 

3)

 

дарствен-

ную

 

запись,

 

им.ѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Высоко-

преосвященство

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

о

 

при-

нятіи

 

означеннаго

 

имущества

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

и

 

объ

 

учрежденіи

 

на

 

этой

 

землѣ

 

женской

 

общины

съ

 

построеніемъ

 

храма

 

и

 

съ

 

назначеніемъ

 

меня

 

начальницею

этой

 

общины".

 

Дѣлу

 

этому

 

немедленно

 

данъ

 

былъ

 

дальнѣйшій

ходъ.

 

По

 

учиненіи

 

доляшыхъ

 

справокъ

 

о

 

запрещеніяхъ

 

и

 

недо-

имкахъ

 

на

 

имѣніи

 

княгини

 

Волконской,

 

Казанскимъ

 

Епархі-

альпымъ

 

Начальствомъ

 

чрезъ

 

уполномоченнаго

 

г.

 

секретаря

 

кон-

систоріи

 

имѣніе

 

это

 

было

 

принято

 

нотаріальнымъ

 

порядкомъ

на

 

предложенныхъ

 

жертвовательницею

 

условіяхъ.

 

Его

 

Высоко-
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преосвященствомъ

 

отъ

 

4-го

 

іюня

 

1903

 

г.

 

послано

 

было

 

въ

 

Св.

Сгнодъ

 

представленіе

 

объ

 

учреждены

 

въ

 

имѣніи

 

княгини

Волконской

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

женской

 

общины

 

съ

 

построе-

ніемъ

 

храма

 

и

 

назначеніемъ

 

княгини

 

П.

 

И.

 

Волконской

 

на-

чальницею

 

этой

 

общины,

 

а

 

также

 

объ

 

исходатайствованіи

Высочайшаго

 

соизволенія

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

вновь

 

учреждае-

мой

 

общиною

 

жертвуемаго

 

княгинею

 

Волконского

 

имущества —

500

 

десятинъ

 

земли

 

при

 

деревнѣ

 

Любимовкѣ,

 

40

 

десятинъ

поемныхъ

 

луговъ,

 

находящихся

 

въ

 

Спасскомъ

 

уѣздѣ

 

про-

тивъ

 

той

 

же

 

деревни,

 

со

 

всѣми

 

имѣющимися

 

на

 

этой

 

землѣ

строеніями,

 

и

 

рыбныхъ

 

ловлей

 

на

 

рѣкв

 

Волгѣ.

 

Архипасты-

ремъ

 

при

 

этомъ

 

было

 

указано:

 

1)

 

при

 

отсутствіи

 

монасты-

рей

 

въ

 

Тетюшскомъ

 

и

 

смежномъ

 

съ

 

нимъ

 

Спасскомъ

 

уѣздахъ

открытіе

 

женской

 

общины

 

на

 

граиицѣ

 

этихъ

 

двухъ

 

уѣздовъ,

населепныхъ

 

инородцами

 

чувашами

 

и

 

татарами,

 

будетъ

 

безъ

сомнѣнія

 

полезно

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

отношеніи,

 

и

2)

 

жертвуемое

 

княгинею

 

Волконской

 

вышеозначенное

 

недви-

жимое

 

имущество

 

вполнѣ

 

достаточно

 

для

 

обезпеченія

 

суще-

ствовапія

 

учреждаемой

 

общины;

 

кромѣ

 

сего

 

жертвователь-

ница

 

обѣщала

 

представить

 

8000

 

руб.

 

на

 

постройку

 

храма

при

 

общинѣ.

 

Это

 

ходатайство

 

Владыки

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

было

удовлетворено:

 

указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

4-го

 

ноября

 

1903

 

года

Архипастырь

 

былъ

 

увѣдомленъ.

 

что

 

женская

 

община

 

въ

жертвуемомъ

 

княгинею

 

имѣніи

 

учреждена

 

съ

 

такимъ

 

числомъ

сестеръ,

 

какое

 

она

 

въ

 

состояпіи

 

будетъ

 

содержать

 

на

 

свои

средства,

 

и

 

предоставлено

 

Епархіальному

 

Начальству

 

назна-

чить

 

жертвовательницу

 

Волконскую

 

начальницею

 

общины.

9-го

 

іюня

 

1904

 

года

 

въ

 

тихой

 

уединенной

 

усадьбѣ

 

кня-

гини

 

Волконской

 

близъ

 

города

 

Тетюшъ

 

состоялось

 

открытіе

новоучрежденной

 

общины.

 

Откры/гіе

 

общины

 

совершилъ

 

Самъ

Высокоиреосвященнѣйшій

 

Димитрій.

Возвратившись

 

25

 

мая

 

изъ

 

С.-Петербурга,

 

куда

 

вызы-

вался

 

Высочайшею

 

Волею

 

въ

 

ноябрѣ

 

прошедшаго

 

года

 

для

присутствованія

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

Архипастырь

 

8-го

 

ионя

отправился

 

въ

 

городъ

 

Тетюши

 

на

 

церковное

 

торжество

 

откры-

тія

 

женской

 

общины.

 

Въ

 

городъ

 

Тетюши

 

Его

 

Высокопрео-

священство

 

нрибылъ

 

въ

 

3

 

часа

 

дня;

 

вечеромъ

 

совершилъ

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

на

 

другой

 

день,

 

9-го

 

числа,

 

божествен-

ную

 

литургію

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ,

 

въ

 

приходѣ

 

котораго

состоитъ

 

усадьба

 

княгини

 

Волконской—мѣсто

 

новоучрежден-
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ной

 

общины.

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургію

 

Архипастырь

совергпалъ

 

въ

 

сослуженіи

 

сонма

 

священнослужителей,

 

при

многочисленномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Ему

 

сослужили:

 

о.

 

благо-

чинный

 

монастырей

 

архимандритъ

 

Екзакустодіанъ,

 

каѳедраль-

ный

 

протоіерей

 

А.

 

Яблоковъ

 

,

 

епархіальный

 

наблюдатель

протоіерей

 

П.

 

Захарьевскій,

 

мѣстпый

 

протоіерей

 

Н.

 

Яснит-

скій,

 

благочинный

 

священникъ

 

В.

 

Казанскій,

 

и.

 

д.

 

благо-

чиннаго

 

священникъ

 

Ѳ.

 

Богоносцевъ

 

и

 

другіе,

 

всѣхъ

 

было

до

 

14

 

человѣкъ.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Владыкою

 

совершенъ

 

былъ

 

моле-

бенъ

 

Божіей

 

Матери

 

предъ

 

Ея

 

Казанской

 

иконою,

 

древнею

и

 

весьма

 

чтимою

 

мѣстными

 

жителями.

 

Въ

 

3

 

часа,

 

по

 

благо-

словенно

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

вышелъ

 

изъ

 

городскаго

собора

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

означенной

 

чудотворной

 

Казан-

скою

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

обрѣтенной

 

на

 

плошади,

 

когда-

то

 

занимаемой

 

Никольскимъ

 

монастыремъ,

 

и

 

направился

 

къ

мѣсту

 

открытія

 

общины,

 

отстоящему

 

отъ

 

города

 

въ

 

7-ми

верстахъ.

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

прибылъ

 

туда

 

въ

 

5-ть

 

ча-

совъ

 

вечера.

 

Ко

 

времени

 

пріѣзда

 

Владыки

 

собралось

 

весьма

много

 

народа

 

изъ

 

города

 

и

 

окрестныхъ

 

селеній.

 

Около

барскаго

 

дома,

 

который

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

по

 

открытіи

общины

 

будетъ

 

служить

 

молитвеннымъ

 

домомъ

 

съ

 

келліями

для

 

сестеръ,

 

Владыку

 

встрѣтила

 

княгиня

 

Пр.

 

Н.

 

Волкон-

ская

 

съ

 

хдѣбоыъ-солыо

 

и

 

духовенство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

благо -

чиннымъ

 

монастырей

 

архимандритомъ

 

Екзакустодіаномъ

 

въ

облаченіи

 

съкрестомъ.

 

Архипастырь

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

домъ.

Здѣсь

 

предъ

 

Казанской

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

принесен-

ною

 

изъ

 

Тетюшскаго

 

собора,

 

и

 

икоиою

 

Святителя

 

Николая,

привезенною

 

Владыкою

 

въ

 

благословеніе

 

новооткрываемой

общинѣ,

 

совершенъ

 

былъ,

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ.

Молебенъ

 

Владыка

 

совершилъ

 

въ

 

сослуженіи

 

благочиннаго

монастырей

 

архимандрита

 

Екзакустодіана,

 

каѳедральнаго

протоіерея

 

А.

 

Яблокова,

 

протоіерея

 

П.

 

Захарьевскаго,

 

благо-

чиннаго

 

священника

 

В.

 

Казанскаго,

 

священника

 

С.

 

Толпѣ-

гина

 

и

 

священника

 

А.

 

Тимохина.

 

Въ

 

концѣ

 

молебна

 

Архи-

пастыремъ

 

прочитана

 

была

 

положенная

 

молитва

 

на

 

освя-

щение

 

дома,

 

и

 

окроплены

 

были

 

св.

 

водою

 

комнаты,

 

пред-

назначенный

 

для

 

моленной,

 

и

 

весь

 

домъ;

 

Высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Димитрій

 

окропилъ

 

также

 

и

 

мѣсто,

 

гдѣ,

 

по

 

Его

указанію,

 

предположено

 

построить

 

храмъ,

 

и

 

водрузилъ

 

здѣсь
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креста.

 

Молебствіе

 

закончилось

 

многолѣтіемъ

 

Царствующему

Дому,

 

Св.

 

Сгиоду,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Димитрію,

Архіепископу

 

Казанскому

 

и

 

Свіяжскому

 

и

 

рабѣ

 

Божіей

Параскевѣ

 

съ

 

присными

 

ея.

 

Затѣмъ

 

Владыка

 

благословплъ

новооткрытую

 

женскую

 

общину

 

въ

 

лицѣ

 

ея

 

будущей

 

началь-

ницы

 

Параскевы

 

Волконской

 

иконою

 

Святителя

 

и

 

Чудо-

творца

 

Николая,

 

Архіепископа

 

Мирликійскаго, —во

 

имя

 

этого

Угодника

 

Божія

 

устрояется

 

обитель

 

въ

 

воспомипапіе

 

о

существовавшемъ

 

въ

 

древности

 

близъ

 

города

 

Тетюшъ

 

Николь-

скомъ

 

монастырѣ.

 

Архипастырь

 

при

 

этомъ

 

сказалъ

 

слѣ-

дующее

 

привѣтствіе:

 

„Обитель

 

сія

 

основывается,

 

какъ

 

из-

вестно

 

тебѣ,

 

Христолюбивая

 

раба

 

Божія

 

Параскева,

 

въ

честь

 

Святителя

 

Николая.

 

Она

 

будетъ

 

напоминать

 

о

 

древ-

ней

 

обители

 

Святителя

 

Николая,

 

которая

 

существовала

 

не-

далеко

 

отсюда

 

на

 

такъ

 

называемомъ

 

„Богородичномъ

 

рынкѣ"

близъ

 

города

 

Тетюшъ.

 

Въ

 

Казанской

 

епархіи

 

нѣтъ

 

нынѣ

ни

 

одной

 

обители

 

съ

 

именемъ

 

этого

 

Угодника

 

Божія.

 

Итакъ

новооткрытая

 

нами

 

обитель

 

будетъ

 

теперь

 

единственная

 

Ни-

кольская

 

обитель

 

въ

 

нашемъ

 

Казанскомъ

 

краѣ.

 

Призываю

Божіе

 

благословеніе

 

на

 

сію

 

обитель, —да

 

растетъ

 

она

 

и

укрѣпляется.

 

Да

 

будетъ

 

тебѣ,

 

раба

 

Божія

 

Параскева,

 

помощ-

никомъ

 

и

 

покровителемъ

 

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ,

 

тобою

 

предпри-

нятому —дѣлѣ

 

благоустроенія

 

этой

 

обители,

 

Святитель

 

Ни-

колай,

 

икону

 

котораго

 

вручаю

 

тебѣ

 

въ

 

благословеніе

 

обители

въ

 

знаменательный

 

день

 

ея

 

открытія".

 

Княгиня

 

Волконская,

тронутая

 

этими

 

словами,

 

до

 

земли

 

поклонилась

 

Архипастырю

и

 

благодарила

 

Его

 

за

 

истинно

 

Архипастырскія

 

указанія

 

и

руководство

 

въ

 

дѣлѣ

 

осуществленія

 

завѣтныхъ

 

ея

 

намѣреній

и

 

просила

 

Его

 

не

 

лишить

 

обитель

 

и

 

ее

 

своего

 

мудраго

 

и

благостнаго

 

руководства

 

и

 

въ

 

будущемъ.

  

'

Въ

 

новооткрытой

 

Никольской

 

общинѣ

 

въ

 

присутствіи

Архипастыря

 

и

 

по

 

Его

 

распоряженью

 

тотчасъ

 

было

 

совер-

шено

 

первое

 

богослуженіе

 

въ

 

честь

 

Святителя

 

и

 

Чудотвор-

ца

 

Николая,—всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

величаніемъ

 

сему

 

Угод-

нику

 

Божію,—о.

 

архимандритомъ

 

Екзакустодіаномъ

 

соборнѣ

съ

 

о.о.

 

протоіереями

 

и

 

іереями

 

вышеозначенными.

 

Пѣли

учителя

 

и

 

учительницы

 

сосѣднихъ

 

церковно

 

-

 

приходскихъ

школъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

священни-

комъ

 

I.

 

Воскресенскимъ.

і
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Стечепіе

 

народа

 

было

 

весьма

 

большое;

 

но

 

немногіе

только

 

могли

 

помѣститься

 

въ

 

домѣ,

 

гдѣ

 

совершалось

 

бого-

слѵженіе,

 

и

 

молиться

 

въ

 

немъ.

 

Ради

 

множества

 

православ-

ныхъ,

 

стоявшихъ

 

внѣ

 

дома

 

и

 

жаждавшихъ

 

помолиться

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

Архипастыремъ

 

своимъ,

 

Высокопреосвященнѣйшій

совершилъ

 

особый

 

молебенъ

 

на

 

площади

 

среди

 

народа

 

предъ

Казанской

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

которую

 

о.о.

 

діаконы

во

 

время

 

молебствія

 

держали

 

на

 

рукахъ,

 

поднявши

 

высоко.

Архипастырю,

 

стоявшему

 

на

 

высокомъ

 

помостѣ

 

въ

 

виду

всего

 

многочисленнаго

 

собранія

 

молящихся,

 

сослужили

 

тѣже

выше

 

означенныя

 

лица.

 

Это

 

молитвенное

 

собраніе

 

во

 

главѣ

съ

 

Архипастыремъ

 

представляло

 

зрѣлище

 

глубокоумилитель-

ное.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

всѣ

 

присутствовавшіе

 

на

 

этомъ

торжествѣ

 

получили

 

добрыя

 

впечатлѣнія

 

и

 

сохранятъ

 

ихъ

въ

 

своей

 

памяти

 

надолго.

По

 

окончаніи

 

молебна

 

Архипастырь

 

обратился

 

къ

 

на-

роду

 

съ

 

такимъ

 

приблизительно

 

словомъ:

 

„Какое

 

большое

собраніе

 

народа!

 

Никогда,

 

конечно,

 

вы,

 

братіе,

 

не

 

собира-

лись

 

сюда

 

въ

 

такомъ

 

множествѣ.

 

Что

 

же

 

нынѣ

 

всѣхъ

 

насъ

привлекло

 

сюда?

 

Здѣсь

 

сегодня

 

великій

 

праздникъ.

 

Благо-

честивая

 

благотворительница,

 

княгиня

 

П.

 

Н.

 

пожертвовала

для

 

спасенія

 

души

 

своей

 

и

 

ближнихъ

 

все

 

свое

 

достояніе:

она

 

пожелала

 

основать

 

здѣсь

 

женскую

 

обитель

 

съ

 

храмомъ

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая.

 

Обитель

 

эта

 

должна

 

быть

 

для

васъ

 

особенно

 

дорогою.

 

Въ

 

глубокой

 

древности

 

у

 

васъ

 

былъ

на

 

Богородичномъ

 

рынкѣ

 

близь

 

города

 

Тетіошъ

 

Никольскій

монастырь.

 

Новооткрытая

 

нами

 

здѣсь

 

обитель

 

съ

 

именемъ

тогоже

 

Святителя

 

Николая

 

такимъ

 

образомъ

 

будетъ

 

напоми-

нать

 

вамъ

 

о

 

древнемъ

 

бывшемъ

 

у

 

васъ

 

монастырѣ.

 

Будьте

благорасположены

 

къ

 

обители;

 

будьте

 

добрыми

 

ея

 

сосѣдями.

Этотъ

 

домъ

 

вы

 

и

 

прежде

 

знали

 

и

 

посѣщали,

 

какъ

 

домъ

барскій.

 

Теперь

 

посѣщайте

 

этотъ

 

домъ,

 

какъ

 

домъ

 

молитвы,

какъ

 

домъ,

 

въ

 

которомъ

 

избранныя

 

инокини

 

будутъ

 

вести

жизнь

 

въ

 

подвигахъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія.

 

Нынѣ

 

этому

 

дому,

по

 

слову

 

Спасителя,

 

пришло

 

благословеніе

 

и

 

милость

 

Божія.

Мы

 

совершили

 

въ

 

домѣ

 

молебствіе,

 

освятили

 

его,

 

какъ

 

мѣсто

молитвы;

 

а

 

тамъ,

 

гдѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

храмъ,

 

мы

 

водрузили

крестъ

 

и

 

окропили

 

мѣсто

 

св.

 

водою.

 

Итакъ

 

мы

 

положили

начало

 

святой

 

обители,

 

въ

 

которой

 

всѣ

 

вы

 

въ

 

благочестивой

молитвѣ

 

будете

 

находить

 

успокоеніе

 

и

 

отраду

 

въ

 

несчастіяхъ,
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напастяхъ

 

и

 

скорбяхъ.

 

Вотъ

 

почему

 

я

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

день

нынѣшній

 

есть

 

день

 

великаго

 

для

 

васъ

 

праздника.

 

Съ

 

этого

дня

 

любите

 

мѣсто

 

это,

 

будьте

 

благочестивыми

 

прихожанами

обители

 

сей.

 

У

 

васъ

 

храма

 

вблизи

 

нѣтъ;

 

ходите

 

на

 

молитву

сюда.

 

Храмъ

 

здѣсь

 

хотя

 

будетъ

 

небольшой

 

и

 

едвали

 

онъ

вмѣститъ

 

всѣхъ

 

васъ,

 

но

 

въ

 

немъ

 

будетъ

 

совершаться

 

бого-

служеніе

 

ежедневно,

 

и

 

потому

 

каждый

 

изъ

 

васъ

 

въ

 

потреб-

ныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

обстоятельствахъ

 

своей

 

жизни

 

можетъ

 

но-

сѣщать

 

его

 

и

 

получить

 

удовлетворение

 

своимъ

 

духовнымъ

нуждамъ.

 

Мы

 

сейчасъ

 

вознесли

 

общую

 

молитву

 

предъ

 

этою

чтимою

 

вами

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

чтобы

 

подъ

 

покро-

вомъ

 

Заступницы

 

всего

 

рода

 

христіанскаго

 

обитель

 

сія

 

во

славу

 

Божію

 

и

 

во

 

спасеніе

 

всѣхъ

 

прибѣгающихъ

 

подъ

 

сѣнь

ея

 

благоустроялась,

 

росла

 

и

 

возвеличилась.

 

Благословеніе

Господне

 

да

 

будетъ

 

надъ

 

всѣми

 

вами

 

всегда,

 

нынѣ

 

и

 

присно

и

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ".

Когда

 

окончилось

 

молебствіе,

 

Архипастырь,

 

разоблачив-

шись,

 

осматривалъ

 

строенія

 

и

 

усадьбу

 

новооткрытой

 

женской

общины.

 

Усадьба

 

общины

 

занимаетъ

 

пространство

 

въ

 

пять

десятинъ

 

и

 

расположена

 

но

 

скату

 

возвышенности,

 

внизу

которой

 

протекаетъ

 

рѣчка

 

Улема.

 

По

 

низменности

 

близъ

рѣчки

 

тянется

 

огородъ,

 

засаженный

 

разными

 

овощами;

 

а

выше

 

занимаетъ

 

большую

 

площадь

 

фруктовый

 

садъ.

 

Не-

посредственно

 

къ

 

саду

 

примыкаетъ

 

домъ,

 

предназначенный

для

 

моленной

 

и

 

келлій

 

монастырскихъ.

 

Домъ

 

довольно

помѣстительный:

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

—

 

кухня,

 

столовая

 

и

прачечная;

 

въ

 

среднемъ — 8

 

комнатъ

 

и

 

въ

 

верхнемъ —двѣ

большія

 

комнаты,

 

въ

 

которыя

 

всдетъ

 

изъ

 

средняго

 

этажа

теплый

 

ходъ.

Кромѣ

 

дома

 

при

 

общинѣ

 

имѣются

 

слѣдующія

 

постройки:

два

 

амбара

 

деревянные,— одинъ

 

крытъ

 

желѣзоыъ,

 

другой

тесомъ; —людская

 

изба

 

съ

 

сѣнями,

 

погребъ,

 

кэретникъ,

 

скот-

ный

 

дворъ,

 

рыга

 

и

 

другія.

 

Община

 

такимъ

 

образомъ

 

со

 

дня

возникновенія

 

своего

 

имѣетъ

 

всѣ

 

необходимыя

 

въ

 

общежитіи

постройки

 

и

 

при

 

нихъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

инвен-

тарь—экипажи,

 

плуги,

 

сохи

 

и

 

др.;

 

имѣетъ

 

достаточно

 

ско-

та,— 6

 

лошадей,

 

23

 

коровы

 

и

 

другой

 

болѣе

 

мелкой

 

живности;

владѣетъ

 

хорошими

 

угодіями,

 

которыя

 

даютъ

 

не

 

менѣе

2000

 

руб.

 

ежегоднаго

 

дохода.

■
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По

 

осмотрѣ

 

усадьбы

 

Архипастырь

 

возвратился

 

въ

 

домъ,

гдѣ

 

былъ

 

предложенъ

 

чай

 

Ему

 

и

 

всѣмъ

 

священнослужите-

лямъ,

 

участвовавшимъ

 

въ

 

торжествѣ

 

открытія

 

общины.

 

За

чаемъ

 

Владыка

 

велъ

 

бесѣду

 

съ

 

княгинею

 

Волконского

 

о

 

благо-

устроены

 

обители,

 

о

 

сформированы

 

состава

 

сестеръ,

 

о

 

по-

строены

 

храма;

 

при

 

чемъ

 

Владыкою

 

даны

 

ей

 

должные

 

со-

вѣты

 

и

 

указанія.

 

Въ

 

9'/ 2

 

часовъ

 

вечера

 

Архипастырь,

 

пре-

подавъ

 

благословеніе

 

всѣмъ

 

присутствовавшпмъ,

 

отбылъ

 

изъ

общины

 

обратно

 

въ

 

городъ

 

Тетюши.

Такъ

 

было

 

положено

 

начало

 

существованія

 

Никольской

женской

 

общипы

 

близъ

 

города

 

Тетюшъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

формируется

 

составъ

 

сестеръ

 

для

 

общины.

 

Предназначенпая

быть

 

начальницею

 

ея—княгиня

 

П.

 

Н.

 

Волконская

 

готовится

къ

 

поетриженію

 

въ

 

монашество.

 

Планъ

 

на

 

построеніе

 

храма

при

 

общинѣ

 

изготовленъ

 

и

 

уже

 

разсмотрѣнъ

 

строительнымъ

отдѣленіемъ

 

при

 

Казанскомъ

 

губернскомъ

 

Правлены.

 

При-

ступлено

 

и

 

къ

 

самой

 

иостройкѣ

 

храма.

Учредительница

 

общины,

 

отдавшая

 

все

 

свое

 

достояніе

 

для

ея

 

обезпеченія,

 

достойна

 

особеннаго

 

вниманія.

 

П.

 

Н.

 

Волкон-

ская

 

52

 

лѣтъ,

 

дочь

 

Симбирскаго

 

помѣщика

 

Николая

 

Алексан-

дровича

 

Мотовилова

 

и

 

жены

 

его

 

Елены

 

Ивановны.

 

Николай

Александровичъ

 

Мотовиловъ —тотъ

 

самый,

 

котораго

 

великій

Саровскій

 

подвижникъ,

 

преподобный

 

Серафимъ

 

исцѣлидъ

 

въ

молодыхъ

 

его

 

годахъ

 

отъ

 

неизлѣчимой

 

болѣзни

 

ногъ

 

однимъ

своимъ

 

словомъ

 

9

 

сентября

 

1831

 

года

 

и

 

которому

 

многое

открылъ

 

въ

 

своихъ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

нимъ.

 

Удостоившись

 

милости

Божіей,

 

видимо

 

явленной

 

по

 

молитвамъ

 

преподобнаго

 

Сера-

фима,

 

Н.

 

А.

 

во

 

всю

 

жизнь

 

оставался

 

ревностнымъ

 

благого-

вѣйнымъ

 

почитателемъ

 

старца

 

Серафима

 

и

 

заботился

 

о

 

томъ,

чтобы

 

всѣ

 

завѣты

 

его

 

относительно

 

Дивѣевской

 

обители

 

были

исполнены.

 

Послѣ

 

блаженной

 

кончины

 

Саровскаго

 

угодника

Божія

 

онъ

 

собиралъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

житіи

 

его

 

и

 

его

 

трудахъ

на

 

пользу

 

Дивѣевской

 

обители

 

и

 

самъ,

 

воодушевляясь

 

при-

мѣромъ

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

много

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

помогалъ

 

обители

 

въ

 

ея

 

матеріальныхъ

 

нуждахъ.

 

Часто

 

посѣ-

щая

 

Дивѣево,

 

онъ

 

протягивалъ

 

щедрую

 

руку

 

помощи

 

бѣдству-

ющимъ

 

Дивѣевскимъ

 

сестрамъ.

 

Еще

 

и

 

теперь

 

нѣкоторыя

 

изъ

сестеръ

 

помнятъ,

 

какъ

 

величественно

 

красивый

 

Николай

 

Алек-

сандровичъ

 

ходилъ

 

по

 

храму

 

съ

 

пукомъ

 

восковыхъ

 

свѣчей,

 

ста-

вя

 

съ

 

видимымъ

 

усердіемъ

 

свѣчи

 

предъ

 

иконами.

 

О

 

его

 

благо-
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честивой

 

нелицемѣрной

 

настроенности

 

свидетельствуешь

 

то,

что

 

онъ

 

считалъ

 

долгомъ

 

ежедневно

 

прочитывать

 

тотъ

 

или

другой

 

акаѳистъ,

 

стоя

 

на

 

молитвѣ

 

дома.

 

Н.

 

А.

 

скончался

вдали

 

отъ

 

Дивѣева,

 

но

 

тѣло

 

его

 

привезено

 

было

 

въ

 

эту

обитель

 

и

 

въ

 

ней

 

погребено

 

г ).

Мать

 

княгини

 

Волконской

 

Елена

 

Ивановна

 

съ

 

раннихъ

дѣтъ

 

воспитывалась

 

въ

 

Дивѣевскомъ

 

монастырѣ

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

близкихъ

 

родныхг — Параскевы

 

и

 

Марфы

 

Семе-

новыхъ,

 

посвятившихъ

 

себя

 

иноческой

 

жизни

 

и

 

впослѣд-

ствіи

 

припявшихъ

 

схиму.

 

Елена

 

Ивановна

 

и

 

теперь

 

находится

при

 

Дивѣевскомъ

 

монастырѣ,

 

доживая

 

въ

 

этомъ

 

тихомъ

пристанищѣ

 

послѣдніе

 

дни

 

своего

 

земного

 

странствованія.

Оіъ

 

такихъ

 

набожныхъ

 

родителей

 

княгиня

 

П.

 

Н.

 

Вол-

конская

 

унаслѣдовала

 

благочестивую

 

настроенность.

 

Она

воспитывалась

 

и

 

обучалась

 

ъъ

 

домѣ

 

своихъ

 

родителей.

 

Хотя

при

 

вей

 

были

 

гувернантки,

 

но

 

родители

 

сами

 

бдительно

слѣдили

 

за

 

дѣломъ

 

воснитанія

 

и

 

обученія

 

своей

 

дочери.

Съ

 

дѣтства

 

она

 

была

 

пріучена

 

строго

 

исполнять

 

христіан-

скія

 

обязанности.

 

На

 

мягкую

 

дѣтскую

 

душу

 

П.

 

Н.

 

произ-

водили

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

нерѣдкія

 

посѣщенія

 

вмѣстѣ

 

съ

родителями

 

Саровской

 

и

 

Дивѣевской

 

обителей.

 

Она

 

неразъ

и

 

въ

 

зрѣлыхъ

 

лѣтахъ

 

совершала

 

трудное

 

длинное

 

путе-

шествіе

 

на

 

поклоненіе

 

дорогимъ

 

для

 

христіанъ

 

святымъ

 

мѣ-

стамъ

 

Іерусалима

 

и

 

Кіева.

 

16-ти

 

лѣтъ

 

была

 

она

 

выдана

 

въ

замулгество

 

за

 

вдовца—князя

 

Ивана

 

Александровича

 

Вол-

конскаго,

 

помѣщика

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

села

 

Корланги.

 

Но

Господь

 

видимо

 

готовилъ

 

ей

 

другой

 

путь

 

жизни:

 

она

 

рано

овдовѣла,

 

имѣя

 

на

 

рукахъ

 

двухъ

 

дѣтей—сына

 

Вячеслава

и

 

дочь

 

Ольгу.

 

Передъ

 

смертью

 

князь

 

И.

 

А.

 

Волконскій

продалъ

 

свое

 

имѣніе

 

въ

 

селѣ

 

Карлангѣ,

 

а

 

для

 

обезпеченія

жены

 

своей

 

купилъ

 

на

 

ея

 

имя

 

имѣніе,

 

гдѣ

 

открыта

 

нынѣ

община.

 

Не

 

долго

 

жила

 

П.

 

Н.

 

и

 

съ

 

своими

 

дѣтьми.

 

Сна-

чала

 

она

 

лишилась

 

дочери,

 

умершей

 

отъ

 

тифа;

 

въ

 

1902

 

году

потеряла

 

и

 

послѣднюю

 

свою

 

отраду

 

и

 

опору

 

въ

 

жизни

 

—

сына

 

Вячеслава,

 

студента

 

уже

 

университета.

 

Такія

 

тяжелыя

испытанія,

 

перенесенныя

 

княгинею

 

П.

 

Н.

 

на

 

жизненномъ

пути,

   

укрѣпиди

 

духъ

 

ея

 

въ

 

истинно -христіанскомъ

   

напра-

а)

 

Церковный

 

Вѣдомости

 

1904

 

г.

 

№

 

30,

 

ст.

 

115— 116.
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вленіи,

 

пріобрѣтенномъ

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ.

 

И

 

вотъ

 

она,

шпсь

 

въ

 

одиночествѣ,

 

безповоротпо

 

рѣшилась

 

отдать

 

себя

всецѣло

 

на

 

служеніе

 

Богу-

 

Да

 

поможетъ

 

ей

 

Господь

 

въ

дѣлѣ

 

благоустроенія

 

только

 

что

 

открытой

 

общины!

Протоіерей

 

Л.

 

Яблоковъ.

.

        

^-

Т
Священникъ

    

Александра

    

Ивановичъ

ьгБлокуровъ.

3

 

іюля,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

утра,

 

къ

 

глухомъ

 

уголкѣ

 

Тетюш-

скаго

 

уѣзда,

 

скончался

 

скромный

 

труженикъ

 

на

 

нивѣ

 

Хри-

стовой,

 

священникъ

 

села

 

Новаго

 

Тинчурипа

 

Александръ

 

Ива-

новичъ

 

Бѣлокурокъ.

 

Во

 

все

 

время

 

своей

 

34-лѣтней

 

пастыр-

ской

 

службы

 

покойный

 

былъ

 

ревностнѣйшимъ

 

служителемъ

церкви

 

Божіей,

 

убѣжденнѣйшимъ

 

сѣятелемъ

 

Евангельскаго

ученія

 

среди

 

малокультурнаго

 

инородческаго

 

населепія

 

сво-

его

 

прихода.

 

Сознавая

 

всю

 

важность

 

пастырскаго

 

своего

служенія,

 

онъ

 

былъ

 

совершенно

 

чуждъ

 

какихъ-либо

 

често-

любивыхъ

 

и

 

корыстолюбивыхъ

 

стремленій.

 

Будучи

 

исполненъ

смиренія,

 

онъ

 

съ

 

глубокпмъ

 

смущеніемъ

 

принималъ

 

тѣ

 

на-

грады,

 

которыми

 

Епархіальное

 

Начальство

 

желало

 

отличить

его

 

среди

 

его

 

сослуживцевъ.

 

Примѣромъ

 

его

 

некорыстолюбія

можетъ

 

служить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

послѣ

 

покойнаго— чело-

вѣка

 

безусловно

 

трезваго

 

и

 

въ

 

своихъ

 

матеріальныхъ

 

по-

требпостяхъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

воздержнаго — неоказалось

почти

 

никакого

 

имущества,

 

а

 

денегъ

 

на

 

долю

 

малолѣтнихъ

и

 

несовершеннолѣтнихъ

 

его

 

дѣтей

 

осталось

 

всего

 

одинъ

 

рубль

35

 

коп.

 

По

 

добротѣ

 

своего

 

сердца

 

онъ

 

не

 

могъ

 

принимать

даже

 

должнаго

 

вознаграждены

 

за

 

свои

 

труды

 

отъ

 

своихъ

прихожанъ

 

бѣдныхъ

 

крестьянъ-инородцевъ ,

 

почему

 

очень

часто

 

при

 

своей

 

многосемейности

 

терпѣлъ

 

нужду

 

и

 

недо-

статки,

 

а

 

въ

 

голодный

 

годъ

 

вслѣдствіе

 

этого

 

вынужденъ :

былъ

 

даже

 

лишить

 

возможности

 

продолжать

 

образование

одного

 

изъ

 

своихъ

 

сыновей—Алексѣя.

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

подробное

 

изложеиіе

 

и

 

оцѣнку

 

его

пастырской

 

деятельности,

 

скажемъ

 

только,

 

что

 

вся

 

жизнь

покойнаго

 

была

 

сплошною

 

упорною

 

борьбою

 

съ

 

невѣжествомъ

■

ост,
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и

 

неутомимою

 

работою

 

надъ

 

умственнымъ

 

и

 

нравственнымъ

развитіемъ

 

полудикаго

 

инородческаго

 

населенія

 

его

 

прихо-

да—чувашъ.

Должную

 

оцѣнку

 

дѣятельности

 

покойнаго,

 

вѣроятно,

сдѣлаетъ

 

его

 

преемникъ,

 

которому

 

остается

 

только

 

продол-

жать

 

начатое

 

покойнымъ

 

великое

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

инород-

цевъ:

 

эта

 

оцѣнка

 

будегь

 

лучшею

 

наградою

 

бывшему

 

тру-

женику

 

на

 

нивѣ

 

Христовой.

Миръ

 

праху

 

твоему

 

добрый

 

пастырь

 

стада

 

Христова!

Священникъ

 

Вячеславъ

 

Бѣлокуровъ.

__________

Переводы

 

хриетіанекихъ

  

книгъ

  

на

 

инород-

чеекіе

 

языки

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

XIX

 

в.

Ясторичесвій

 

очернъ).

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

в

 

п

 

і

 

е).

Теперь

 

мы

 

остановимъ

 

наше

 

вниманіе

 

на

 

чувашскомъ

переводѣ

 

Псалтири,

 

изданной

 

въ

 

Казани

 

въ

 

1858

 

г.

 

Чтобы

рельефнѣе

 

выяснить

 

причину,

 

почему

 

переводы,

 

сдѣланные

до

 

введевія

 

просвѣтительной

 

системы

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго,

оказалась

 

безполезными

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

инородцевъ,

мы

 

позволимъ

 

себѣ

 

остановиться

 

подольше

 

на

 

разборѣ

 

этого

перевода.

 

Всѣ

 

переводы

 

первой

 

половины

 

XIX

 

вѣка

 

имѣ-

ютъ

 

общіе

 

недостатки,

 

а

 

потому

 

подробный

 

разборъ

 

одного

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

дать

 

характеристику

 

и

 

остальныхъ.

Псалтирь

 

переведена

 

на

 

чувашскій

 

языкъ,

 

какъ

 

зна-

чится

 

на

 

обложкѣ

 

ея,

 

свящевникомъ

 

Ст.

 

Элпидинымъ.

 

По

происхожденію

 

онъ

 

былъ

 

русскій,

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

служилъ

въ

 

чувашскомъ

 

селѣ

 

Туванахъ,

 

Курмыш.

 

у.

 

Переводческимъ

дѣломъ

 

онъ

 

занимался

 

и

 

раньше.

 

Около

 

1830

 

г.

 

по

 

пору-

чение

 

преосз.

 

Филарета

 

имъ

 

составлена

 

чувашская

 

грамма-

тика.

 

Книга

 

„Начатки

 

христіанскаго

 

ученія"

 

на

 

чуваш,

языкъ

 

переведена

 

имъ

 

же.

 

Псалтирь,

 

вѣроятно,

 

переводилъ

онъ

 

по

 

собственной

 

иниціативѣ,

 

движимый

 

желаніемъ

 

послу-

жить

 

дѣду

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

чувашъ.

 

Помѣщенное

въ

 

началѣ

 

Псалтири

 

объясненіе

 

и

 

въ

 

концѣ

 

книги —примѣ-

79
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чаніе,

 

а

 

также

 

самый

 

текстъ

 

перевода

 

доказываютъ

 

въ

 

пе-

реводчикѣ

 

основательное

 

знакомство ,

 

по

 

своему

 

времени,

съ

 

чѵвашскимъ

 

языкомъ,

 

и

 

не

 

только

 

съ

 

однимъ

 

мѣст-

нымъ

 

говоромъ

 

чувашъ

 

Курмышекаго

 

у.,

 

по

 

и

 

съ

 

нарѣ-

чіямп

 

чувашъ

 

Казанской,

 

Самарской

 

и

 

Уфимской

 

губер-

ній.

 

Его

 

указанія

 

(въ

 

объяснении

 

и

 

примѣчаніи

 

къ

 

Псалти-

ри)

 

о

 

характерныхъ

 

особенностяхъ

 

чувашскаго

 

языка

 

въ

сравненіи

 

съ

 

русскимъ

 

(калаза

 

туратьче,

 

пыма

 

больче,

 

за-

логъ

 

страдательный,

 

послѣположенія),

 

а

 

также

 

о

 

разностяхъ

въ

 

парѣчіяхъ

 

чувашъ

 

(Тора-Тура,

 

пось-пусь,

 

калаза-каларь,

кайза-кайре,

 

телейна-рескалла

 

и

 

т.

 

п.)

 

совершенно

 

вѣрны.

Съ

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

его

 

указаній

 

мы,

 

впрочемъ,

 

не

 

можемъ

согласиться,

 

напр..

 

относительно

 

союзовъ:

 

да,

 

вара,

 

чтобы,

потому

 

что

 

(нодробнѣе

 

объ

 

нихъ

 

будетъ

 

говорено

 

пиже,

 

при

разборѣ

 

самаго

 

текста

 

перевода).

Дѣлать

 

подробный

 

разборъ,

 

стихъ

 

за

 

стихомъ,

 

всей

Псалтири

 

излишне,

 

такъ

 

какъ

 

однѣ

 

и

 

тѣ

 

же

 

ошибки

 

по-

вторяются

 

еъ

 

каждомъ

 

псалмѣ,

 

поэтому

 

мы

 

разсмотримъ

только

 

одинъ

 

первый

 

псаломъ.

Всѣ

 

псалмы

 

наднпсЕлшотся

 

такъ:

 

„Горланы

 

Давидынъ".

Перезодчикъ

 

хотѣлъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

выразить

 

„пѣснь

 

Дави-

да",

 

но

 

у

 

него

 

вышло

 

„пѣлъ

 

Давида".

 

„Пѣснь"

 

по

 

чуваш-

ски

 

„іоры"

 

(мы

 

нишемъ

 

чувашскія

 

слова

 

по

 

транскринціи

о.

 

Элпидпна),

 

которое

 

въ

 

притяжательной

 

формѣ

 

переходитъ

въ

 

„іорри";

 

получается:

 

„іорри

 

Давидынъ".

 

Согласно

 

зако-

ну

 

чувашскаго

 

языка — всякое

 

зависящее

 

или

 

дополнитель-

ное

 

слово

 

ставить

 

предъ

 

управляющішъ — слова

 

перестав-

ляются

 

первое

 

на

 

мѣсто

 

второго,

 

и

 

получаемъ:

 

„Давидынъ

іорри".

 

Въ

 

словѣ

 

„Давидынъ"

 

окончаніе

 

„ынъ"

 

по

 

свой-

ству

 

чувашскаго

 

языка

 

отсѣкается ,

 

какъ

 

и

 

всегда

 

въ

таквхъ

 

случаяхъ

 

(Сынъ

 

Бога— Торы

 

Ывыли;

 

слово

 

Про-

рока— Пророкъ

 

сымаги,

 

а

 

не

 

Торрынъ,

 

Пророгынъ),

 

полу-

чается

 

совершенно

 

правильная

 

форма:

 

„Давидъ

 

іоррн".

 

Сло-

во

 

„пѣспь"

 

переводчикъ,

 

очевидно,

 

хотѣлъ

 

замѣнить

 

словомъ

„пѣпіе",

 

по-чувашски

 

„іорлани"

 

(а

 

не

 

„іорланы", —что

 

въ

переводѣ

 

значитъ

 

„пѣлъ"),

 

почему—неизвѣстно,

 

такъ

 

какъ

значеніе

 

слова

 

„пѣснь" — „іоры"

 

емѵ

 

было

 

извѣстно

 

(см.

псал.

 

32,

 

3;

 

91,

 

1;

 

97,

 

1;

 

136,

 

4;

 

143,

 

9;

 

149,

 

1).

1

 

ст.

 

Телейла

 

синъ,

 

хуже

 

озалъ

 

канажа

 

килместь,

 

си-

лыхла

  

синзамъ

  

іпрь-синя

 

тумасть,

   

озалзамъ

 

погхоня-да

<■

 

V
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лармасть". — Укажемъ

 

сначала

 

на

 

ошибки

 

въ

 

отдѣльныхъ

словахъ,

 

а

 

іютомъ

 

въ

 

построеніи

 

цѣлой

 

рѣчи.

„Совѣтъ

 

нечестивыхъ"

 

переведено

 

неправильно

 

„озадъ

канажа",

 

что

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

рѵсскій

 

языкъ

 

значить

 

„на

нечестивый

 

совѣтъ".

 

Можно

 

было

 

передать

 

точнѣе

 

„озал-

санъ

 

канашие"

 

(на

 

совѣтъ

 

нечестивыхъ

 

людей),

 

такъ

 

какъ

слово

 

„озалъ"

 

.

 

когда

 

употребляется

 

безъ

 

опредѣляемаго

слова,

 

означаетъ

 

злыхъ

 

духовъ.

 

Слово

 

„путь"

 

переведено

здѣсь

 

неправильно

 

(а

 

также—2;

 

50,

 

15;

 

127,

 

1

 

и

 

др.)

 

сло-

вомъ

 

„іирь",

 

что

 

означаетъ:

 

слѣдъ,

 

черта,

 

линія,

 

но

 

никогда

и

 

нигдѣ

 

не

 

употребляется

 

въ

 

смыслѣ

 

„путь",

 

для

 

обозна-

ченія

 

котораго

 

существуетъ

 

прямое

 

слово

 

„сіолъ",

 

какъ

и

 

переведено

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

у

 

о.

 

Элпидина

(см.

 

пс.

 

15,

 

11;

 

17,

 

22;

 

26,

 

11).

 

„Несидитъ

 

въ

 

собраніи

 

раз-

вратителей"

 

переведено:

 

„о^алзамъ

 

погхине —да

 

лармасть";

что

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

значить:

 

не

 

сидитъ

 

въ

собрапіе

 

развратителей".

 

Неправильно.

 

Нужно

 

перевести:

„погхинче".

Теперь

 

разсмотримъ

 

этотъ

 

стихъ

 

со

 

стороны

 

словосо-

чиненія.

 

Инородческіе

 

языки

 

имѣютъ

 

свои

 

особые

 

способы

подчиненія

 

зависящихъ

 

предложеній

 

главному.

 

Въ

 

русскомъ

языкѣ

 

имѣетъ

 

большую

 

роль

 

относительное

 

мѣстоименіе

 

(кото-

рый),

 

а

 

въ

 

ипородческахъ

 

языкахъ

 

относительная

 

мѣсто-

именія

 

вовсе

 

нѣть.

 

И

 

потому

 

довольно

 

часто

 

встрѣчагощійся

въ

 

прежнихъ

 

переводахъ

 

оборотъ

 

съ

 

относительнымъ

 

мѣсто-

именіемъ

 

есть

 

положительная

 

фальшь,

 

неправильность.

 

А

 

что

въ

 

чувашской

 

(составленной

 

тѣмъ

 

же

 

о.

 

Элпидинымъ)

 

и

черемисской

 

грамматикахъ,

 

изданныхъ

 

въ

 

Казани

 

въ

 

30-хъ

годахъ,

 

написаны

 

относительныя

 

мѣстоименія:

 

чувашское —

хужъ,

 

черемисское— куда,

 

маганя,

 

то

 

это

 

ошибка:

 

это

 

мѣсто-

именія

 

вопросительныя,

 

которыя

 

попали

 

въ

 

разрядъ

 

отно-

сительныхъ

 

по

 

недоразумѣнію.

 

Вотъ

 

эту-то

 

фальшь

 

допу-

скаетъ

 

о.

 

Элпидинъ

 

и

 

при

 

переводѣ

 

Псалтири.

 

На

 

чуваш-

скій

 

синтаксисъ

 

онъ

 

смотритъ

 

сквозь

 

призму

 

русскаго

 

слово-

сочиненія

 

и

 

вездѣ

 

обороты

 

съ

 

относительнымъ

 

мѣстоименіемъ

переводитъ

 

согласно

 

конструкціи

 

русскаго

 

языка

 

(см.

 

пс.

1,

 

1

 

и

 

3;

 

7,

 

5;

 

14,

 

2

 

и

 

4

 

и

 

т.

 

д.),

 

вслѣдствіе

 

чего

 

полу-

чаются

 

обороты

 

неясные,

 

дикіе,

 

а

 

потому

 

непонятные

 

для

чувашъ.

 

Какъ

 

же

 

чуваши*

 

поступаютъ

 

при

 

составленіи

 

та*

кихъ

   

оборотовъ,

   

которые

  

въ

 

русскомъ

 

языкѣ

 

составляются

79*
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при

 

помощи

 

относительная

 

мѣстоименія

 

„который"?

 

Въ

такихъ

 

случаяхъ

 

чувашинъ

 

предложеніе

 

опредѣлительное,

въ

 

которомъ

 

стоить

 

относительное

 

мѣстоименіе,

 

сочиняетъ

посредствомъ

 

причастной

 

формы

 

какъ

 

отдѣльное

 

прилага-

тельное

 

имя

 

и

 

ставить

 

его

 

(опредѣл.

 

предложеніе)

 

предъ

опредѣляемымъ

 

словомъ,

 

а

 

не

 

послѣ

 

него,

 

какъ

 

въ

 

рус-

скомъ

 

языкѣ;

 

сказуемое

 

ставить

 

въ

 

концѣ

 

предложенія.

 

Со-

гласно

 

этому

 

правилу,

 

1-ст.

 

1

 

пс.

 

нужно

 

перевести

 

такъ:

Озалъ

 

синзанинъ

 

кааашпе

 

сіуремень

 

синъ,

 

силыхлы

 

сипза-

пинъ

 

сіоли

 

сине

 

тыманъ

 

синь,

 

кымыла

 

астараганъ

 

синзанинъ

иугувунче

 

ларманъ

 

синъ

 

телейле.

 

(На

 

совѣтъ

 

нечестивыхъ

не

 

ходившій,

 

на

 

пути

 

грѣшныхь

 

не

 

стоявшій,

 

въ

 

собранін

развратителей

 

не

 

сидѣвшій

 

человѣкъ

 

блаженъ).

2

  

ст.

 

Сибсинять-вара

 

Торыиъ

 

саконъ

 

батня,

 

Онъ

 

са-

конъ-жынъ-да

 

сюринъ

 

конинъ

 

шогшлать.

 

Въ

 

этомъ

 

стихѣ

неудачно

 

переведена

 

первая

 

половина

 

стиха:

 

сибсинять—

вара

 

Торынъ

 

саконъ

 

батня

 

пристаетъ

 

(или

 

прилѣпляется)

тогда

 

къ

 

закону

 

Господню.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

не

 

было

 

нуж-

ды

 

отступать

 

отъ

 

текста,

 

можно

 

было

 

передать

 

точнѣе:

онынъ

 

криги

 

(или

 

кымыли)

 

Торы

 

закони

 

синче

 

(воля

 

его

въ

 

законѣ

 

Господа).

 

Это

 

совершенно

 

правильное

 

чувашское

выраженіе.

 

Л-

 

выраженіе:

 

сибсинять

 

саконъ

 

батня

 

(прилѣп-

ляется

 

къ

 

закону)

 

соксѣмъ

 

не

 

чувашское,

 

ни

 

одинъ

 

чува-

шинъ

 

такъ

 

не

 

выразится.

 

Если-бы

 

даже

 

и

 

можно

 

было

 

такъ

выразиться,

 

то

 

„къ

 

закону"

 

нужно-бы

 

перевести

 

не

 

„саконъ

батня",

 

а

 

„саконъ

 

сюмне".

 

Предлогу

 

„къ"

 

въ

 

чувашскомъ

языкѣ

 

соотвѣтствуютъ

 

два

 

предлога:

 

„батне"

 

и

 

„сюмне",

имѣющіе

 

каждый

 

свое

 

значеніе.

 

Первый

 

употребляется

 

въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

нужно

 

выразить

 

направленіе

 

къ

 

какому-

нибудь

 

предмету,

 

а

 

второй

 

—

 

съ

 

глаголами:

 

приложиться,

прислониться,

 

пристать,

 

примѣниться.

 

Напр.,

 

„подойди

 

къ

печкѣ"

 

по-чувашски

 

будетъ:

 

„кымага

 

батне

 

пыръ",

 

а

 

„при-

слонись

 

къ

 

печкѣ", —

 

„кымага

 

сюмне

 

таянъ".

3

  

ст.

 

Сява

 

шпва

 

хиринче

 

ларагганъ

 

іывысь

 

бекъ,

 

ху-

же

 

хизепле

 

выгытра

 

хунавъ

 

барать;

 

хужинь

 

сювльче

 

кож-

масть,

 

порь

 

тувны

 

онынъ

 

переггетле.

 

Мы

 

уже

 

не

 

будемъ

говорить

 

здѣсь

 

о

 

неправильности

 

построенія

 

всей

 

рѣчи,

 

про-

исшедшей

 

отъ

 

смѣшенія

 

вопросительнаго

 

мѣстоименія

 

съ

относительнымъ,

 

объ

 

этомъ

 

говорено

 

уже

 

было

 

при

 

разборѣ

1

 

стиха.

   

Здѣсь

  

же

 

укажемъ

 

только

 

на

 

неудачное

 

употреб-
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леніе

 

отдѣльныхъ

 

словъ.

 

„Сява"—-этотъ — (подразумѣвается:

этотъ

 

человѣкъ)

 

нужно

 

замѣнить

 

словомъ

 

„вылъ"

 

(онъ),

иначе

 

слово

 

„сява"

 

будетъ

 

относиться

 

къ

 

слову

 

„шива"

 

и

получится:

 

„эта

 

вода".

 

Вообще

 

въ

 

чувашскомъ

 

языкѣ

 

опре-

дѣлительныя

 

слова

 

отдѣльно

 

отъ

 

опредѣляемыхъ

 

не

 

употреб-

ляются.

 

Незнаніе

 

этого

 

правила

 

путало

 

переводчика

 

и

 

въ

другихъ

 

мѣстахъ,

 

напр.,

 

въ

 

90

 

пс.

 

слово

 

„Вышпій"

 

онъ

переводить

 

буквально

 

„Сюльди".

 

Для

 

чувашина

 

совершенно

непонятно.

 

Надо

 

переводить

 

„Сюмди

 

Тора"

 

(Вышпій

 

Богъ).

Слово

 

„плодъ"

 

переведено

 

неправильно

 

„хунавъ",

 

что

 

зна-

чить:

 

„отпрыскъ,

 

молодая

 

вѣтка".

 

Нужно

 

поставить

 

„симась"

(„плодъ"

 

въ

 

приложепіи

 

къ

 

дереву,

 

а

 

безотносительно —

пища,

 

кушанье).

 

Вмѣсто

 

„кожмасть"

 

(не

 

высыхаеть

 

или

 

не

разсыхается)

 

нужно

 

поставить

 

„шанмасть" —не

 

вянетъ.

 

Вмѣ-

сто

 

„тувны" — сдѣлалъ

 

(глаголь

 

прош.

 

вр.

 

ед.

 

ч.,

 

3

 

л.) —

нужно

 

поставить

 

отглагольное

 

существительное:

 

„туни" —

дѣлапіе.

 

„Переггетли"

 

нужно

 

замѣнить

 

словами

 

„ынза

 

пы-

рать".

 

„Переггетле"

 

употребляется

 

у

 

чувашъ

 

только

 

по

 

от-

ношенію

 

къ

 

кушаньямъ

 

и

 

напнткамъ;

 

говорятъ:

 

„сикыръ

переггетле",

 

„сыра

 

переггетле"

 

(хлѣбъ

 

спорый,

 

пиво

 

спо-

рое),

 

а

 

по

 

отношенію

 

къ

 

дѣлу

 

(двло

 

спорится)

 

чуваши

 

гово-

рятъ:

 

„ись

 

ынза

 

пырать"

  

(дѣло

 

успѣншо

 

идетъ).

4

  

ст.

 

Апла

 

маръ

 

озалзамба

 

болать;

 

вулзамъ

 

тозанъ

сильбе

 

вистярна — бекъ.

 

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

стиха

 

фраза

въ

 

синтаксическомъ

 

отношеніи

 

не

 

чувашская,

 

а

 

русская.

Надо

 

переставить

 

слова

 

такъ:

 

„озалзамба

 

апла

 

балмасть",

а

 

лучше

 

всего,

 

чтобы

 

не

 

отступать

 

безъ

 

нужды

 

отъ

 

сла-

вянская

 

текста,

 

перевести

 

такъ:

 

„азалъ

 

синзамъ

 

апла

 

маръ".

И

 

съ

 

текстомъ

 

вполнѣ

 

согласно,

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

строю

чувашскаго

 

языка

 

правильно.

 

Во

 

второй

 

части

 

стиха

 

нече-

стивые

 

сравниваются

 

не

 

съ

 

пылью,

 

возметаемой

 

вѣтромъ,

какъ- бы

 

слѣдовало

 

по

 

тексту,

 

а

 

съ

 

вознетаніемъ

 

(дѣйствіе)

пыли

 

вѣтромъ;

 

кромѣ

 

того

 

пропущены

 

слова

 

„отъ

 

лица

 

зем-

ли".

 

Отступленіе

 

небольшое;

 

но

 

все-таки

 

не

 

слѣдуетъ

 

дѣ-

лать

 

и

 

такого

 

отступленія,

 

когда

 

есть

 

къ

 

тому

 

возможность.

Слѣдуетъ

 

перевести

 

такъ:

 

вулзамъ

 

сирь

 

синчень

 

силь

 

вистерзя

пидерегень

 

тозанъ

 

бекъ.

5

   

ст.

 

Озалзамъ

 

суда

 

тюзяймесь,

 

силыхлызамъ

 

таза

 

син-

замъ

 

погыра

 

больмесь.

 

Въ

 

началѣ

 

стиха

 

слѣдуетъ

 

поставить

пропущенное

   

переводчикомъ

   

слово

   

„

 

сявынба "

   

(поэтому).
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Вмѣсто

 

„озалзамъ,

 

силыхлызамъ"

 

(нечестивые,

 

грѣшницы)

надо

 

поставить:

 

„озалъ

 

синзамъ,

 

силыхлы

 

синзамъ"

 

(нече-

стивые

 

люди,

 

грѣшные

 

люди),

 

по

 

указанному

 

выше

 

прави-

лу —не

 

ставить

 

опредѣлительныхъ

 

словъ

 

безъ

 

опредѣляемыхъ.

Въ

 

словахъ

 

„таза

 

синзамъ"

 

въ

 

послѣдпемъ

 

нужно

 

перемѣ-

нпть

 

падежное

 

окончаніе:

 

здѣсь

 

поставлено

 

окончаніе

 

имени-

тельная

 

пад.

 

мн.

 

ч.

 

„замъ",

 

а

 

требуется

 

окончаніе

 

род.

 

мн.

 

ч.

„ень".

 

Такое

 

смѣшеніе

 

падежныхъ

 

окончаній

 

встречается

 

въ

Псалтири

 

довольно

 

часто.

 

Остается

 

еще

 

сказать

 

относительно

окончанія

 

слова

 

„погыра"

 

(въ

 

собраніи,

 

въ

 

совѣтѣ).

 

Въ

 

рус-

скомъ

 

языкѣ

 

окончаніе

 

въ

 

словѣ

 

„въ

 

собранііі"

 

остается

 

безъ

измѣненія,

 

говорится-ли

 

„въ

 

собраніи"

 

безотносительно,

 

или

въ

 

притяжательной

 

формѣ:

 

въ

 

моемъ,

 

твоемь,

 

его

 

собраніи;

но

 

въ

 

чувашскомъ— не

 

такъ.

 

Въ

 

чувашской

 

этимологіи

 

есть

характерныя

 

притяжательный

 

окончания

 

для

 

каждая

 

лица

особо,

 

выражающіяся

 

въ

 

дательпомъ

 

и

 

винительномъ

 

наде-

жахъ.

 

Напр.,

 

„пугура" — въ

 

собраніи —просто

 

дательный

пая.

 

безотносительно;

 

„пугувымра" —въ

 

(моемъ)

 

собраніи,

прптяжаніе

 

1-го

 

л

 

ед.

 

ч-;

 

„пугувында" —въ

 

(твоемъ)

 

собра-

ніи,

 

притяжаніе

 

2

 

л.,

 

„пугувинче" — въ

 

(его,

 

ея)

 

собраніи,

притяж.

 

3

 

л.

 

Поэтому

 

въ

 

5

 

ст.

 

1-го

 

пс.

 

нужно

 

поставить

„таза

 

синзень

 

пугувинче".

 

Будучи

 

незнакомъ

 

съ

 

этой

 

особен-

ностью

 

чуваш,

 

языка,

 

переводчикъ

 

надѣлаль

 

массу

 

ошибокъ

противъ

 

указанная

 

правила,

 

и

 

конечно,

 

страшно

 

затемнилъ

этимъ

 

текстъ

 

Псалтири,

 

и

 

безъ

 

того

 

трудно

 

понимаемый

нростымъ

 

народомъ

 

(пс.

 

2,

 

7;

 

3,— 4,

 

5,

 

8;

 

5,

 

12;

 

6,

 

6;

 

7,

6;

  

8,

 

3

 

и

 

т.

 

д.

6

 

ст.

 

Омба

 

што

 

Тора

 

билять

 

таза

 

синзамъ

 

іирьня^

озалъ

 

синзамъ

 

іирзамъ

 

пюдьса —каесь.

 

Въ

 

словѣ

 

„синзамъ"

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

нужно

 

поставить

 

окончаніе

 

род.

 

пад.

„ень".

 

Теперь

 

мы

 

должны

 

коснуться

 

весьма

 

важная

 

и

 

суще-

ственная

 

заблужденія

 

переводчика

 

въ

 

употребленіи

 

союзовъ.

У

 

него

 

вездѣ

 

фигурируютъ

 

союзы:

 

омба

 

што,

 

соотвѣтствую

щій

 

яко-бы

 

русскому

 

„ибо";

 

што— что,

 

чтобы;

 

да—и;

 

вара —

же;

 

хусянъ—когда.

 

Эти

 

союзы

 

совершенно

 

и

 

пе

 

свойственны

не

 

только

 

чувашскому,

 

но

 

и

 

другимъ,

 

сроднымъ

 

ему

 

ино-

родческимъ

 

языкамъ.

 

Первые

 

четыре

 

союза

 

представляютъ

изъ

 

себя

 

не

 

иное

 

что,

 

какъ

 

непонятное

 

дикое

 

искаженіе

русскихъ

 

союзовъ.

 

„Вара"

 

хотя

 

и

 

употребляется,

 

но

 

не

 

въ

соотвѣтствіе

  

русскимъ

   

союзамъ

   

„же"

 

или

 

„но",

   

какъ

 

это
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дѣлаетъ

 

переводчпкъ

 

(пс.

 

3,

 

4;

 

5,

 

8;

 

9,

 

8

 

и

 

т.

 

д.),

 

а

 

въ

соотвѣтствіе

 

союзу

 

„тогда".

 

„Хусяпъ"

 

также

 

употребляется,

но

 

только

 

въ

 

формѣ

 

вопросительной,

 

а

 

не

 

въ

 

вводныхъ

нредложеніяхъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

о.

 

Элпидинъ

 

(пс.

 

3,

 

1;

 

4:

3,

 

4,

 

8

 

и

 

т.

 

д.).

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣсгахъ

 

(напр.

 

въ

 

Буин.

уѣздѣ)

 

чуваши

 

употребляютъ

 

союютъ

 

„мижинь

 

тезень"

 

въ

 

со-

отвѣтствіе

 

русскому

 

„ибо,

 

потому

 

чго",

 

но

 

употребляютъ

только

 

въ

 

разсказахъ,

 

а

 

не

 

поэтическихъ,

 

какъ

 

Псалтирь,

произведеніяхъ,

 

да

 

и

 

то

 

рѣдко.

 

Неудобство

 

употребленія

указанныхъ

 

союзовъ

 

сознаетъ

 

и

 

самъ

 

нереводчикъ.

 

Въ

 

объ-

яснении

 

къ

 

Псалтири

 

онъ

 

пиптеть:

 

„естли

 

же

 

въ

 

переводѣ

употреблены

 

союзы:

 

чтобы

 

и

 

потому

 

что,

 

то

 

это

 

совсѣмъ

противно

 

идіотпзму

 

языка,

 

а

 

допущено

 

только

 

для

 

точности

перевода

 

въ

 

согласность

 

съ

 

подлинникомъ".

 

Но

 

можно

 

пере-

водить

 

и

 

чисто

 

чувашскимъ

 

языкомъ,

 

нисколько

 

не

 

нарушая

точности

 

подлинника.

 

Способовъ

 

къ

 

тому

 

въ

 

чувашскомъ

языкѣ

 

много.

 

Когда

 

требуется

 

одно

 

предложеніе

 

подчинить

другому

 

или

 

связать

 

съ

 

другимъ

 

посредствомъ

 

союзовъ,

 

то

чуваши

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

изворачиваются

 

различно:

 

то

глаголь

 

придаточная

 

предложенія

 

обращаютъ

 

въ

 

причастіе

или

 

дѣепричастіе,

 

то

 

глаголъ

 

обращаютъ

 

въ

 

отглагольное

существительное

 

съ

 

приставкой

 

къ

 

нему

 

падежныхъ

 

окон-

чаній,

 

то

 

длинные

 

и

 

сложные

 

періоды

 

разбивають

 

на

 

состав-

ныя

 

предложения

 

и

 

располагаюсь

 

ихъ

 

въ

 

порядкѣ

 

естествен-

ная

 

хода

 

дѣйствій

 

и

 

перелагають

 

какъ

 

самостоятельныя.

Употребленіе

 

же

 

чуждыхъ

 

чувашскому

 

языку

 

союзовъ

 

ни-

сколько

 

не

 

опредѣляетъ

 

п

 

Fie

 

уясяяетъ

 

соотношенія

 

мыслей,

а

 

только

 

болѣе

 

затемпяетъ

 

мысль,

 

иногда

 

даже

 

прямо

 

ве-

детъ

 

къ

 

неправильнымъ

 

мыслямъ.

 

Напр.;

 

„Тора

 

-вара

 

іумю-

ряхъ

 

борнать" —Господь

 

тогда

 

во

 

вѣкъ

 

пребываеть

 

(пс.

 

9,

 

8).

Здѣсь

 

внушается

 

мысль,

 

что

 

если-би

 

Господь

 

не

 

уничто-

жидь

 

враговъ

 

(ст.

 

7),

 

то

 

не

 

могъ-бы,

 

пожалуй,

 

пребывать

тогда

 

во

 

вѣкъ.

Теперь

 

мы

 

сдѣлаемь

 

пѣсколько

 

указаній

 

па

 

недостатки,

которыхъ

  

не

 

могли

 

коснуться

 

при

 

разборѣ

 

первая

 

псалма.

Въ

 

чувашскомъ

 

языкѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ,

 

сродныхъ

съ

 

нимъ,

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

тюркской

 

группы,

 

есть

закопъ

 

созвучія

 

или

 

сингармонщума,

 

по

 

которому

 

слово

 

дол-

жно

 

заключать

 

или

 

все

 

грубые,

 

или

 

же

 

все

 

тонкіе

 

звуки.

Исключенія

 

весьма

 

рѣдки,

   

хотя

 

есть.

   

Этому

 

закону

 

подчи-
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няется

 

и

 

союзъ

 

„да",

 

соотвѣтствующій

 

рускому

 

„и",

 

но

употребляющійся

 

только

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ.

 

Послѣ

 

словъ

съ

 

тонкими

 

гласными

 

звуками

 

этотъ

 

союзъ

 

переходить

 

въ

„де".

 

Переводчику,

 

очевидно,

 

неизвѣстно

 

было

 

это

 

свойство

чувашскаго

 

языка

 

(см.

 

пс.

 

2,

 

ст.

 

4,

 

8,

 

10,

 

11,

 

12;

 

3

 

пс,

 

ст.

4,

 

8

 

и

 

т.

 

д.).

 

Ошибки

 

эти

 

не

 

такъ

 

важны,

 

чтобы

 

лишали

возможности

 

понимать

 

текстъ

 

перевода,

 

но

 

непріятно

 

рѣ-

жуть

 

ухо

 

инородца —чувашина,

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

непрі-

ятно

 

русскому

 

человѣку

 

слушать

 

чувашина,

 

ломающая

 

рус-

скую

 

рѣчь:

 

„я

 

савтрь

 

лошадемъ

 

пойду

 

на

 

пасаръ

 

акурца

купать",

 

вмѣсто:

 

„я

 

завтра

 

поѣду

 

на

 

базарь

 

огурцы

 

покупать".

Переводчикъ

 

часто

 

ошибается

 

въ

 

сочеганіи

 

опредѣли-

тельная

 

слова

 

съ

 

опредѣляемымъ.

 

Въ

 

чувашскомъ

 

языкѣ

опредѣлительное

 

слово

 

всегда

 

ставится

 

впереди

 

опредѣляемаго,

а

 

переводчикъ

 

дѣлаетъ

 

какъ

 

разъ

 

наоборотъ,

 

напр.:

 

пс.

 

2,

6 — Сіонъ

 

Святой,

 

надо

 

— Святой

 

Сіонъ;

 

2

 

ст.

 

того

 

же

 

пс.—

Ивылъ

 

Манынъ

 

,

 

надо

 

—

 

Манынъ

 

Ивылъ

 

;

 

12

 

ст. — силли

Онынъ,

 

надо— Онынъ

 

силли

 

и

 

т

   

д.

Встрѣчаются

 

слова,

 

сочиненныя,

 

очевидно,

 

самимъ

 

нере-

водчикомъ

 

и

 

непонятныя

 

для

 

чувашъ.

 

Напримѣръ:

 

„смелле

(для

 

обозначенія

 

„благослови"),

 

смеллени,

 

смелледннь,

 

сме-

ленны"

 

(пс.

 

3,

 

9;

 

5,

 

13;

 

23,

 

5;

 

143,

 

20);

 

„падылсъ"

 

(50,

 

3).

Первое

 

изъ

 

этихъ

 

словъ

 

„смелле"

 

заимствовано

 

отъ

 

мусуль-

манъ

 

и

 

представляеть

 

изъ

 

себя

 

передѣлку

 

арабскаго

 

слова

„бисмилляги" — во

 

имя

 

Бога.

 

Оно

 

употребляется

 

у

 

чувашъ

при

 

начатіи

 

всякая

 

дѣла

 

въ

 

видѣ

 

„бисмилле",

 

или

 

въ

 

со-

кращенномъ

 

видѣ

 

„смилле",

 

хотя

 

значеніе

 

его

 

нп

 

одинъ

чувашинъ

 

не

 

понимаетъ,

 

даже,

 

насколько

 

намъ

 

извѣстно,

ве

 

понимаетъ

 

большинство

 

татаръ

 

мусульманъ

 

изъ

 

негра-

мотныхъ.

 

Въ

 

другихъ

 

же

 

формахъ:

 

„смеллени

 

(благослове-

ніе —по

 

мнѣнію

 

переводчика),

 

смеллединь

 

(благословляешь),

смеллены

 

(блаясловилъ)"

 

чуваши

 

никогда

 

и

 

нигдѣ

 

не

 

упо-

требляютъ

 

этого

 

слова.

 

Вторымъ

 

словомъ

 

„падыжъ"

 

пере-

ведено

 

слово

 

„щедроты"

 

и,

 

очевидно,

 

оно

 

произведено

 

отъ

слова

 

„парас"

 

(давать);

 

но

 

нигдѣ

 

оно

 

такъ

 

не

 

употребляется.

Встрѣчаются

 

слова

 

чувашскаго

 

же

 

пропсхожденія,

 

но

не

 

къ

 

мѣсту

 

употребленныя,

 

а

 

потому

 

могущія

 

сообщить

читающему

 

неправильное

 

понятіе.

 

Напр.,

 

въ

 

5

 

пс,

 

6

 

ст.

 

„ух-

магземъ" —ругательное

 

слово

 

„дураки"

 

вмѣсто

 

„іиргсзырь

борнаганземъ"

   

(нечестивые

 

или

 

нечестиво

 

живущіе).

   

Слово
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„адъ"

 

переведено

 

(6,

 

6;

 

29,

 

4;

 

30,

 

18)

 

„тамыкъ

 

хорани"

 

—

котелъ

 

ада.

 

Внушается

 

языческое

 

представленіе

 

объ

 

адѣ.

Надо

 

переводить

 

однимъ

 

словомъ

 

„опамыкъ" — адъ

 

Въ

 

9

 

пс.

26

 

ст.

 

вмѣсто

 

„иезе"

 

(далеко)

 

поставлено:

 

„кадара"

 

— на

краю.

 

Словъ

 

„левъ"

 

(по-чувашски —арысланъ)

 

вездѣ

 

(пс.

9.

 

30;

 

7,

 

3;

 

90,

 

13)

 

переведено:

 

„каикъ

 

хози"

 

(хозяинъ

птицъ).

 

Очевидно,

 

переводчику

 

неизвѣстно

 

было

 

слово

„арысланъ"

 

и

 

онъ

 

хотѣлъ

 

замѣнить

 

его

 

словами:

 

„хирь-

каикъ-хози"

 

(хозяинъ

 

звѣрей).

 

Въ

 

50

 

пс.

 

7

 

ст.

 

слово

 

„за-

чала"

 

переведево:

 

„тапратре",

 

что

 

значить:

 

начала

 

выменить;

употребляется

 

только

 

по

 

отношенію

 

къ

 

животнымъ.

 

Прямого

слова

 

„зачатіе"

 

въ

 

чувашскомъ

 

языкѣ

 

нѣтъ,

 

такъ

 

что

 

при-

ходится

 

переводить

 

этотъ

 

стихъ

 

перифразомъ.

 

Въ

 

3

 

пс.

8

 

ст.

 

слова

 

„Боже

 

мой"

 

переведены:

 

„падтыръ

 

манынъ" —

богатырь

 

мой.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

стихѣ

 

слово

 

„поражаемъ"

 

пере-

ведено:

 

„сіопса

 

ярадынъ" — пощечину

 

даешь.

 

Слово

 

„жертва"

вездѣ

 

переведено

 

словомъ

 

„чукь",

 

что

 

означаетъ

 

жертву,

приносимую

 

чувашами

 

разнообразнымъ

 

духамъ,

 

добрымъ

и

 

злымъ

 

(киреметямъ),

 

а

 

поставленное

 

въ

 

50

 

пс.

 

21

 

ст.

„асла

 

чукь"

 

(великая

 

жертва)

 

означаетъ

 

жертву,

 

которую

чуваши

 

торжественно

 

приносятъ

 

Богу

 

весной

 

при

 

моленіи

о

 

дождѣ.

 

Во

 

время

 

этого

 

моленія

 

чуваши

 

приносятъ

 

въ

жертву

 

быка,

 

барановъ,

 

гусей,

 

утокъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

кобылу.

Поэтому

 

слово

 

„чукь"

 

въ

 

Псалтири

 

употреблять

 

совсѣмъ

неумѣстно.

 

Оно

 

должно

 

внушить

 

чувашамъ

 

мысль ,

 

что

ихъ

 

„чуки"

 

предписаны

 

Самимъ

 

Богомъ.

 

Есть

 

въ

 

чуваш-

скомъ

 

языкѣ

 

болѣе

 

подходящее

 

слово

 

„парне"

 

для

 

обозначенія

слова

 

„жертва".

 

Также

 

неудачно

 

употребляется

 

въ

 

переводѣ

слово

 

„птолюхсь" — ангелъ

 

(пс.

 

8,

 

6;

 

33,

 

8;

 

90,

 

11;

 

102,

22;

 

103,

 

4

 

и

 

т.

 

д.).

 

Слово

 

это

 

чувашское,

 

но

 

языческая

происхожденія:

 

означаетъ

 

особыхъ

 

духовъ,

 

почитаемыхъ

язычествующими

 

чувашами.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

при

 

чтеніи

слова

 

„пюлюхсь"

 

чувашину

 

невольно

 

будетъ

 

навязываться

языческое

 

представленіе

 

объ

 

этихъ

 

духахъ.

 

Слово

 

„ангелъ",

равно

 

и

 

другія

 

греческія

 

слова,

 

получившія

 

гражданство

въ

 

русско-славянскомъ

 

языкѣ,

 

слѣдуетъ

 

оставлять

 

безъ

 

пере-

вода,

 

чѣмъ

 

подмѣнять

 

ихъ

 

словами,

 

имѣющими

 

языческое

или

 

мусульманское

 

происхожденіе.

 

Въ

 

90

 

пс.

 

4

 

ст.

 

слово

„плещма"

 

неправильно

 

переведено

 

словомъ

 

„кикирикзамба",

которое

  

означаетъ

 

въ

 

чувашскомъ

 

языкѣ:

 

пѣтушипый

  

гре-
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бень.

 

Въ

 

русскомъ

 

текстѣ

 

стоить

 

слово

 

„перьями" ,

 

которое

о.

 

Элпидинъ,

 

по

 

недоразумѣнію,

 

перевелъ

 

словомъ

 

„кикирик-

замба".

 

Надо

 

было

 

поставить

 

„тикзамба"

 

(тикъ— перо),

 

если

буквально

 

придерживаться

 

русская

 

текста.

 

Въ

 

151

 

пс.

6

 

ст.

 

слово

 

„идолами"

 

переведено,

 

вѣроятно,

 

тоже

 

по

 

не-

доразумѣпію,

 

словомъ

 

„погганизамба"

  

(съ

 

куклами).

Изъ

 

изложенная

 

явствуетъ,

 

что

 

переводъ

 

Псалтири

сдѣланъ

 

крайне

 

неудовлетворительно,

 

хотя,

 

нужно

 

замѣтить,

этотъ

 

переводъ

 

быль

 

сдѣланъ

 

уже

 

въ

 

50-хъ

 

ядахъ

 

XIX

 

ст.

Хотя

 

мы

 

выше

 

сказали,

 

что

 

о.

 

Элпидинъ

 

съ

 

чувашскимъ

языкомъ

 

былъ

 

знакомь

 

основательно,

 

но

 

сказали

 

это

 

относи-

тельно.

 

Въ

 

сравнепіи

 

съ

 

переводами,

 

сдѣланными

 

раньше,

его

 

переводъ

 

стоить

 

несравненно

 

выше.

 

Недостатокъ.

 

господ-

ствовавши

 

въ

 

прежвихъ

 

переводахъ— буквальное

 

соблюденіе

русской

 

конструкціи —имъ

 

въ

 

значительной

 

степени

 

сглаженъ.

Встрѣчаются

 

въ

 

его

 

переводѣ

 

такіе

 

чисто

 

чувашскіе,

 

харак-

терные

 

обороты

 

и

 

слова,

 

которые

 

часто

 

не

 

приходятъ

 

въ

голову

 

даже

 

намъ,

 

природнымъ

 

инородцамъ,

 

жившимъ

 

и

живущимъ

 

продолжительное

 

время

 

среди

 

русскихъ.

Во

 

всѣхь

 

разсмотрѣнныхъ

 

переводахъ— Катихизисахъ,

Евангеліяхъ

 

и

 

Псалтири— есть

 

еще

 

одинъ

 

общій

 

недостатокъ,

имѣвшій

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

неясность

 

сихъ

 

переводовъ.

Это—пеприноровленіе

 

русскаго

 

алфавита

 

къ

 

фонетнкѣ

 

ино-

родческихъ

 

явыковъ.

 

Устранить

 

этотъ

 

недостатокъ

 

пере-

водчики,

 

конечно,

 

не

 

въ

 

состоянии

 

были

 

въ

 

то

 

время,

 

хотя

попытки

 

къ

 

примѣненію

 

русская

 

алфавита

 

къ

 

инородческой

фонетикѣ

 

были.

 

Въ

 

1817

 

г.

 

преосв.

 

Амвросій

 

Протасовъ

предписалъ

 

правленію

 

Казанской

 

Академіи:

 

„1)

 

собрать

знающихъ

 

оные

 

(чуваш,

 

и

 

черем.)

 

языки

 

священнослужи-

телей,

 

особенно

 

учившихся

 

въ

 

академіи,

 

и

 

отобрать

 

отъ

нихъ

 

обстоятельно,

 

годится-ли

 

россійскій

 

алфавита

 

для

 

сихъ

языковъ,

 

и

 

есть-ли

 

въ

 

ономъ

 

всѣ

 

литеры

 

для

 

произношенія

словъ

 

и

 

слоговъ

 

нулшые,

 

или

 

не

 

достаетъ

 

какихълибо?

2)

 

Въ

 

семь

 

послѣдпемъ

 

случаѣ

 

придумать,

 

какими

 

литерами

замѣнить

 

оныя

 

недостающія

 

въ

 

тѣхъ

 

языкахъ,

 

или

 

изобрѣсть

новыя?"

  

J )

   

Предписаніе

   

это,

   

вѣроятно,

  

было

 

отчасти

 

при-

: )

 

См.

 

Дѣло

 

о

 

составленіп

 

азбуки,

 

букваря

 

и

 

грам.

 

на

чуваш,

 

и

 

черем.

 

языкѣ — въ

 

Архивѣ

 

Каз.

 

сем.

 

правл.

 

за

1817

 

г.

 

№

 

34.
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ведено

 

въ

 

исполненіе,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

изданномъ

 

въ

 

1820

 

г.

чувашскомъ

 

Еваегеліи

 

встрѣчается

 

уже

 

маленькое

 

измѣненіе

въ

 

русскомъ

 

алфавитѣ,

 

а

 

именно —двугласная

 

буква

 

„іо",

но

 

этимъ

 

только

 

и

 

ограничилось

 

пока

 

все

 

дѣло.

 

Въ

 

пере-

гюдахъ

 

о.

 

Элпндина

 

появляются

 

уже

 

другія

 

измѣненія:

 

гг,

іо,

 

іу,

 

ін.

 

Но

 

и

 

эги

 

измѣненія

 

недостаточны

 

была

 

для

точной

 

и

 

ясной

 

передачи

 

звуковъ

 

чувашскаго

 

языка.

 

Въ

чуваш,

 

языкѣ

 

есть

 

два

 

характерныхъ

 

звука,

 

которые

 

слы-

шатся

 

бъ

 

разговорѣ

 

постоянно,

 

но,

 

по

 

нричинѣ

 

бѣглости

ихъ,

 

для

 

русскаго

 

человѣка

 

почти

 

неуловимы.

 

Одинъ

 

изъ

нихъ

 

завимаетъ

 

среднее

 

положеніе

 

между

 

звуками:

 

а,

 

у,

 

ы;

другой

 

между

 

звуками:

 

и,

 

э.

 

По

 

транскринціи,

 

установив-

шейся

 

съ

 

70-хъ

 

годовъ,

 

эти

 

звуки

 

изображаются

 

буквами:

а,

 

ё.

 

До

 

70-хъ

 

годовъ

 

не

 

было

 

значковъ

 

для

 

этихъ

 

звуковъ.

Въ

 

расматриваемыхъ

 

переводахъ

 

первый

 

изъ

 

этихъ

 

звуковъ

замѣняется

 

то

 

звукомъ

 

„а",

 

то

 

звукомъ

 

„у";

 

второй

 

за-

мѣняется

 

то

 

звукомъ

 

„и",

 

то

 

звукомъ

 

„е";

 

вслѣдствіе

 

этого

часто

 

встрѣчаются

 

въ

 

переводахъ

 

двусмысленный

 

слова,

которыя

 

можно

 

понять

 

и

 

такъ

 

и

 

иначе.

 

Напр.,

 

Ист.

 

2

 

пс:

„Ислеръ

 

Торра

 

хураза,

 

хюбердеръ

 

за

 

оно

 

шикланза".

 

Слово

„ислеръ,

 

хюбердеръ"

 

можно

 

понять

 

двояко:

 

нъ

 

смыслѣ:

работайте

 

радуйтесь,

 

и

 

въ

 

смыслѣ:

 

будемъ

 

работать,

 

будемъ

радоваться

 

(желательно-понудительная

 

форма).

 

Если

 

же

написать

 

эти

 

слова

 

по

 

трапскрипціи

 

настоящаго

 

времени,

ви

 

для

 

какой

 

двусмысленности

 

не

 

остается

 

мѣста:

 

ёслёр

(работайте),

 

хёпёргер

 

(радуйтесь).

 

По

 

этой

 

же

 

причинѣ

слова:

 

„Сіонъ

 

хирь"

 

(9

 

пс.

 

15

 

ст.)

 

можно

 

понять

 

также

двусмысленно:

 

„дщерь

 

Сіова"

 

и

 

„поле

 

Сіона".

 

Въ

 

22

 

ст.

того

 

же

 

пс.

 

слово

 

„турадыпъ"

 

можно

 

понять:

 

стоишь,

 

на-

ходишься,

 

а

 

можно

 

понять

 

и

 

такъ:

 

крожшнь.

 

Въ

 

12

 

ст.

90

 

пс.

 

слово

 

„алара"

 

можно

 

понять:

 

на

 

рукахъ,

 

а

 

можно

понять

 

и

 

по

 

другому:

 

въ

 

рѣшетѣ.

 

Такихъ

 

яеясныхъ

 

и

двусмысленныхъ

 

словъ,

 

происшедшихъ

 

отъ

 

недостаточности

алфавита,

 

масса

 

въ

 

указанныхъ

 

переводахъ.

Обзоръ

 

переводовъ

 

будетъ

 

неполонъ,

 

если

 

мы

 

не

 

кос-

немся

 

еще

 

цѣлой

 

серіи

 

татарскихъ

 

переводовъ,

 

которые

можно

 

назвать

 

казембековскими.

 

Какъ

 

намъ

 

уже

 

извѣстно,

отступническое

 

движеніе,

 

начавшееся

 

въ

 

20-хъ

 

годахъ,

 

было

пріостановлено

 

благодаря

 

ревности

 

преосвящ.

 

Филарета.

Но

  

въ

   

40-хъ

   

годахъ

   

среди

   

крещеныхъ

   

татаръ

   

началось
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новое

 

отступническое

 

движеніе.

 

Это

 

обстоятельство

 

послужило

причиной

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

высшихъ

 

правительственныхъ

сферахъ

 

возникла

 

мысль

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

татарскихъ

 

при-

ходахъ

 

хрпстіанскаго

 

богослуженія

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

А

 

для

 

этого

 

нужно

 

было

 

перевести

 

на

 

татарскій

 

языкъ

хоть

 

самыя

 

необходимыя

 

богослужебныя

 

книги.

 

Въ

 

виду

этого

 

въ

 

январѣ

 

1847

 

г.

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

I,

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

предложенія

 

синодальнаго

 

оберъ-про-

курора

 

Протасова

 

ыравлепію

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

отъ

 

5

 

февраля,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

„пригото-

вить

 

переводъ

 

на

 

татарскій

 

языкъ

 

необходимѣйшихъ

 

духов-

ныхъ

 

книгъ

 

православнаго

 

исповѣданія

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

мож-

но

 

было

 

учредить

 

православное

 

на

 

семъ

 

языкѣ

 

богослуже-

ніе

 

для

 

татаръ,

 

принявшихъ

 

православную

 

вѣру"

 

*).

 

Въ

августѣ

 

того

 

же

 

года

 

при

 

Казанской

 

академіи

 

образованъ

былъ

 

для

 

перевода

 

означенныхъ

 

кнагъ

 

особый

 

комитетъ.

Въ

 

составъ

 

комитета,

 

по

 

приглашенію

 

епархіальнаго

 

и

 

ака-

демическаго

 

начальства,

 

тогда

 

же

 

съ

 

одушевленною

 

и

 

без-

корыстною

 

готовностью

 

вступилъ

 

проф.

 

Казан.

 

Университе-

та

 

А.

 

К.

 

Казембекъ,

 

пользовавшійся

 

высокимъ

 

авторитетомъ

знаменитаго

 

оріенталиста.

 

Другими

 

членами

 

комитета

 

были

назначены:

 

ректоръ

 

академіи

 

арх.

 

Григорій

 

и

 

молодой

 

бак-

калавръ

 

Н.

 

И.

 

Ильминскій,

 

будущій

 

великій

 

просвѣтитель

инородцевъ.

 

Въ

 

1848

 

году

 

на

 

Казанскую

 

каѳедру

 

посту-

пилъ

 

архіеп.

 

Григорій

 

(Постниковъ),

 

который

 

въ

 

качествѣ

предсѣдателя

 

Переводческаго

 

Комитета

 

сталъ

 

дѣятельнѣй-

шимъ

 

руководителемъ

 

по

 

переводческому

 

дѣлу.

 

Въ

 

1849

 

г.

составъ

   

Комитета

   

увеличился

   

новымъ

 

членомъ

 

и

 

дѣятель-

а)

 

Историческая

 

свѣцѣнія

 

объ

 

этихъ

 

переводахъ

 

заим-

ствуются

 

нами

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

документовъ

 

и

 

книгъ:

 

Дѣло

въ

 

архивѣ

 

внѣіин.

 

правл.

 

Каз.

 

Д.

 

Ак.

 

за

 

1847

 

г.

 

подъ

 

№

 

27;

Протоколы

 

переводя,

 

комитета

 

въ

 

дѣлѣ

 

внутр.

 

правл.

 

1847

 

г.

№

 

120;

 

дѣла

 

внутр.

 

правл.

 

1849

 

г.

 

№

 

55,

 

1850

 

г.

 

№

 

52,

1851

 

г.

 

№

 

4

 

и

 

8,

 

1855

 

г.

 

№

 

39,

 

1857

 

г.

 

№

 

50;

 

Исторія

 

Каз.

Дух.

 

Акад.

 

П.

 

В.

 

Знаменскаго,

 

т.

 

II,

 

стр.

 

345—356,

 

409—410,

429;

 

того

 

же

 

автора

 

„на

 

память

 

о

 

Н.

 

И.

 

Ильминскимъ",

Казань,

 

1892,

 

стр.

 

30—40,

 

49—55,

 

60—69,

 

110

 

—

 

114,

 

184,

209— 214;

 

его

 

же

 

отдѣльная

 

брошюра

 

,,0

 

татарскихъ

 

пере-

водахъ

 

христіанскихъ

 

книгъ",

 

Казань,

  

1894

 

г.
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нѣйпшмъ

 

сотрудникомъ

 

въ

 

лицѣ

 

Г.

 

С.

 

Саблукова,

 

извѣст-

наго

 

знатока

 

арабскаго

 

и

 

татарскаго

 

языка.

 

Онъ

 

былъ

 

сна-

чала

 

учителемъ

 

въ

 

Саратовской

 

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1849

 

году

былъ

 

назначенъ

 

на

 

преподавательскую

 

должность

 

по

 

татар-

скому

 

языку

 

въ

 

Казанской

 

академіи

 

и

 

семинаріи.

 

Своими

учеными

 

трудами

 

по

 

каѳедрѣ

 

противомусульмаяскаго

 

отдѣ-

денія

 

академіи

 

онъ

 

послѣ

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

извѣстность

 

за-

служеннѣйшаго

 

профессора

 

академіи.

 

Съ

 

такимъ

 

составомъ

Комитетъ

 

работалъ

 

въ

 

теченіе

 

болѣе

 

чѣмъ

 

10

 

лѣтъ.

 

Коми-

тету

 

поручено

 

было

 

перевести

 

изъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ

на

 

татар,

 

языкъ

 

только

 

тѣ

 

части,

 

которыя

 

читаются

 

и

 

по-

ются

 

въ

 

слухъ

 

народа.

 

Такъ

 

какъ

 

переводъ

 

Нов.

 

Завѣта,

изданный

 

Библ.

 

Обществомъ,

 

признанъ

 

былъ

 

совершенно

непригоднымъ,

 

то

 

Комитету

 

поручено

 

было

 

пересмотрѣть

 

и

исправить

 

этотъ

 

переводъ

 

или,

 

если

 

окажется

 

это

 

нужнымъ,

передѣлать

 

совершенно

 

заново.

Священникъ

 

К.

 

Прокопъевъ.
■

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

Щ.

■—

   

т~—

Случай

 

чудеснаго

 

иецѣленія

 

больной

 

пред-

стательетвомъ

 

новопрославленнаго

 

Угодника

Божія

 

Преподобнаго

   

Серафима,

   

Саровскаго

чудотворца.

Въ

 

приходѣ

 

села

 

Солдатскаго,

 

Елецкаго

 

уѣзда,

 

въ

1903

 

году

 

имѣлъ

 

мѣсто

 

случай

 

исцѣленія

 

больной

 

по

 

моли-

твамъ

 

Преподобнаго

 

о.

 

Серафима

 

Саровскаго,

 

при

 

слѣду-

ющихъ

 

обстоятельствахъ.

Жена

 

состоятельнаго

 

по

 

деревенски

 

крестьянина,

 

мать

четырехъ

 

дѣтей,

 

Анастасія

 

Ермолаева

 

Черникова

 

принад-

лежим

 

къ

 

тому

 

большинству

 

хозяекъ

 

нашего

 

простолюдина,

безъ

 

которыхъ

 

была

 

бы

 

совсѣмъ

 

безотрадною

 

жизнь

 

этихъ

работниковъ

 

Божіихъ,

 

составляющихъ

 

многомилліонную

 

мощ-

ную

 

Русь

 

крещеную.

 

Набожная,

 

смиренная,

 

трудолюбивая,

вездѣ

 

она

 

въ

 

домѣ

 

и

 

въ

 

полѣ

 

оставляла

 

только

 

слѣдъ

нѣжной

   

матери

   

и

   

заботливой

   

трезвой

   

хозяйки.

   

Дѣти

   

ея-
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всегда

 

были

 

опрятными,

 

мужъ

 

выглядѣлъ

 

бодрымъ

 

и

 

веселымъ,

изба

 

была

 

образцово

 

прибранною,

 

а

 

дворъ

 

представлялъ

 

то

„колечко",

 

понятіе

 

о

 

которомъ

 

такъ

 

вѣрно

 

оиредѣляетъ

уютность

 

житья-бытья

 

трудолюбиваго

 

земледЬльца.

 

Такой

жизнерадостный

 

видъ

 

нмѣли

 

семья

 

и

 

домъ

 

Черникова

 

до

1898го

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

 

времени,

 

когда

 

Анастасію

 

Черникову

посѣтпла

 

болѣзнь.

Въ

 

одинъ

 

изъ

 

зимнихъ

 

вечеровъ

 

въ

 

избу

 

Черниковыхъ

вбѣгаютъ

 

сосѣди

 

и

 

съ

 

ужасомъ

 

говорятъ,

 

что

 

сынъ

 

ихъ

Павелъ,

 

катаясь

 

на

 

са.іазкахъ

 

съ

 

горки,

 

разбился

 

до

 

смерти.

Перепуганная

 

мать,

 

бросившись

 

опрометью

 

подъ

 

гору,

 

нашла

свое

 

дѣтаще

 

невредимымт,

 

(разбившимся

 

оказался

 

чужой

 

ей

ребенокъ),

 

но

 

для

 

ея

 

здоровья

 

случай

 

этотъ

 

имѣлъ

 

роковыя

послѣдствія.

 

Вернувшись

 

съ

 

ребенкомъ

 

изъ- подъ

 

горы

 

домой.:

Апастасія

 

Черникова

 

почувствовала

 

въ

 

поясничныхъ

 

позвон-

кахъ

 

боль,

 

день

 

ото

 

дня

 

увеличивавшуюся,

 

цока,

 

наконецъ,

Черникова

 

не

 

слегла

 

въ

 

постель

 

на

 

цѣлыя

 

пять

 

лѣтъ.

 

Безъ

грусти

 

послѣ

 

того

 

нельзя

 

было

 

войти

 

мнѣ,

 

пишущему

 

эти

 

стро-

ки

 

священпику,

 

въ

 

домъ

 

Черниковыхъ.

 

Грязныя,

 

нечесапныя

дѣти

 

обыкновенно

 

еще

 

за

 

несколько

 

домовъ

 

напоминали

 

о

своемъ

 

сиротствѣ,

 

попадаясь

 

то

 

у

 

одного,

 

то

 

у

 

другого

 

сосѣд-

скаго

 

порога.

 

Навозъ

 

до

 

крыши,

 

въ

 

сѣняхъ

 

изломанныя

 

двери

въ

 

избу,

 

закрытыя

 

тряньемъ

 

вмѣсто

 

стеколъ

 

окпа,

 

сырость

 

и

холодъ

 

были

 

первымъ

 

привѣтомъ

 

всякому

 

посѣтителю

 

дома

Черникова.

 

Только

 

пристально

 

осмотрѣвшись,

 

можно

 

было

потомъ

 

замѣтить

 

среди

 

царившихъ

 

въ

 

избѣ

 

непорядка

 

й

тьмы

 

на

 

примостѣ

 

къ

 

печи

 

что-то

 

похожее

 

на

 

живое

 

въ

свернутомъ

 

клубомъ

 

предметѣ.

 

Эта

 

была

 

сама

 

хозяйка

 

дома,

такъ

 

недавно

 

вливавшая

 

въ

 

свою

 

семью

 

жизнь

 

и

 

радость.

Нечего

 

говорить

 

о

 

томъ

 

горѣ,

 

которое

 

переживалъ

 

мужъ

больной,

 

вынужденный

 

теперь

 

и

 

въ

 

полѣ

 

работать

 

за

 

дво-

ихъ,

 

и

 

за

 

скотомъ

 

ходить,

 

и

 

печь

 

топить,

 

и

 

дѣтей

 

накор-

мить:

 

бблынаго

 

несчастья

 

въ

 

крестьянскомъ

 

Оыту

 

не

 

при-

думаешь!

Большихъ

 

усилій

 

стоило

 

Черниковой

 

приподняться

 

съ

своего

 

ложа

 

при

 

помощи

 

веревки,

 

обматывавшей

 

матицу,

когда

 

кто

 

нибудь

 

приходилъ

 

провѣдать

 

больную.

 

Въ

 

одно

изъ

 

такихъ

 

моихъ

 

посѣщеній,

 

больная

 

Анастасія

 

просила

 

меня

написать

 

о

 

ея

 

ноложеніи

 

отцу

 

Іоанну

 

Кронштадтскому,

 

не-

однократно

   

являвшему

   

молитвенную

   

помощь

   

отдѣльнымъ
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членамъ

 

моего

 

прихода.

 

Посдѣ

 

молитвъ

 

высокочтимаго

 

па-

стыря

 

Апастасія

 

начала

 

чувствовать

 

себя

 

несколько

 

легче,

при

 

посторонней

 

помощи

 

могла

 

спускаться

 

съ

 

постели,

 

но

держать

 

прямо

 

спину

 

она

 

была

 

не

 

въ

 

состояніи.

 

Зимою

1902 — 3

 

годовъ,

 

когда

 

заговорили

 

о

 

предполагаемомъ

 

тогда

открытіи

 

мощей

 

Преподобнаго

 

Серафима,

 

Черникова

 

выра-

зила

 

желаніе

 

съѣздить

 

въ

 

Саровъ

 

помолиться

 

Богу.

 

Бла-

гословляя

 

ея

 

желаніе,

 

я

 

старался

 

въ

 

бесѣдѣ

 

болѣе

 

помирить

ее

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

мнѣ

 

казалось

 

тогда

 

для

 

нея

 

неизбѣягвымъ

вскорѣ,

 

такъ

 

слаба

 

она

 

была....!

 

Насталъ

 

іюль

 

мѣсяцъ

 

1903

года.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

прихожанами,

 

являвшимися

 

ко

мнѣ

 

за

 

разъясненіями

 

по

 

поводу

 

поѣздки

 

въ

 

Саровъ,

 

прп-

шелъ

 

и

 

родной

 

отецъ

 

Анаетасіи.

 

Въ

 

виду

 

ожидаемаго

 

мно-

голюдства

 

при

 

открытіи

 

мощей

 

и

 

слабости

 

силъ

 

Чернико-

вой,

 

я

 

отклонялъ

 

намѣреніе

 

старика- отца

 

до

 

времени,

 

когда

въ

 

Саровѣ

 

будетъ

 

свободпѣе,

 

не

 

зная

 

того,

 

что

 

Господь

звалъ

 

больную

 

къ

 

славѣ

 

Своей.

 

Но,

 

вѣрно,

 

нужда

 

упряма.

Или

 

умереть,

 

или

 

воздоровѣть, —съ

 

такою

 

рѣшпмостью,

 

слы-

шу,

 

уѣхала

 

въ

 

Саровъ

 

съ

 

другими

 

и

 

Анастасія

 

Черникова.

По

 

словамъ

 

Апастасіи,

 

прибывъ

 

къ

 

первымъ

 

Саров-

скими

 

баракамъ

 

утромъ

 

19-го

 

іюля,

 

къ

 

вечеру

 

того

 

дня

 

она

едва

 

могла

 

добрести

 

до

 

пустыни,

 

упросивъ

 

кого

 

то

 

понести

за

 

нею

 

сумку

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

бѣльемъ,

 

вѣсомъ

 

до

 

10

 

фунтовъ.

Приложиться

 

къ

 

мощамъ

 

Преподобнаго

 

Богъ

 

удостоилъ

 

ее

только

 

20-го,

 

послѣ

 

поздней

 

литургіи.

 

Выйдя

 

изъ

 

храпа

 

въ

другія

 

двери — нротивоположныя

 

тѣмъ,

 

въ

 

которыя

 

впускали

богомольцев*.,

 

больная

 

вынуждена

 

была

 

итти

 

съ

 

особенною

 

то-

ропливостью,

 

опасаясь

 

потерять

 

оставленное

 

нредъ

 

тѣмъ

 

ею

подъ

 

сосною

 

мѣсто

 

съ

 

сумкою.

 

Это —первый

 

момента,

 

когда

она,

 

не

 

вѣдая

 

себя,

 

забыла

 

свою

 

боль.

 

Искупавшись

 

потомъ

 

въ

источяикѣ,

 

Черникова

 

рѣшилась

 

обратно

 

до

 

желѣзнодорожной-

станціи

 

Спасово

 

итти

 

пѣшкомь,

 

'сколіко

 

силъ

 

Господь

 

по-

шлеть.

 

Съ

 

здоровыми

 

путниками

 

равняться

 

она

 

не

 

могла,

а

 

все

 

же

 

шла,

 

боясь,

 

однако

 

допустить

 

себѣ

 

мысль

 

о

 

какомъ

либо

 

исдѣленіи.

 

Такъ

 

прошла

 

она

 

за

 

два

 

дня

 

около

 

70-ти

верстъ

 

безъ

 

особой

 

усталости,

 

слыша

 

иногда

 

сзади

 

сдер-

жанный

 

голосъ

 

своихъ

 

спутницъ:

 

„въ

 

Саровѣ

 

была

 

скорчен-

ною,

 

а

 

теперь

 

вишь

 

какъ

 

идетъ! и

 

Чтобы

 

не

 

опоздать

 

на

другой

 

день

 

къ

 

ноѣзду,

 

спутники

 

Черниковой

 

остальное

разстояніе

 

до

 

станціи

 

Спасово

   

проѣхали

 

съ

 

нею

 

на

 

лоша-
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дяхъ

 

и

 

прибыли,

 

когда

 

уже

 

поѣздъ

 

ожидалъ

 

своихъ

 

послѣд-

нихъ

 

звонковъ.

Волненія

 

отъ

 

пережитаго

 

долго

 

не

 

давали

 

Ан.

 

Черни-

ковой

 

притти

 

въ

 

себя

 

по

 

пріѣздѣ

 

домой.

 

Опасенія

 

обма-

нуться

 

самой

 

въ

 

милости

 

къ

 

себѣ

 

Божіей

 

заставляли

 

ее

нѣкоторое

 

время

 

не

 

выходить

 

изъ

 

дому,

 

не

 

работать

 

при

людяхъ.

 

Самымъ

 

близкимъ

 

людямъ

 

она

 

боялась

 

повѣрить

свое

 

счастье.

 

Однако

 

Божьяго

 

дѣла

 

скрыть

 

было

 

нельзя.

Черникова

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

поправлялась,

 

станъ

 

ея

 

окон-

чательно

 

выпрямился,

 

и

 

сейчасъ

 

она

 

исполняетъ

 

всѣ

 

до-

машнія

 

работы

 

безъ

 

затруднепій.

Такъ

 

близокъ

 

Угодникъ

 

Божій

 

Преподобный

 

Серафимъ

къ

 

нищимъ

 

духомт,

 

указывая

 

всѣмъ

 

русскимъ

 

людямъ

 

путь

жпзни,

 

освященный

 

намъ

 

нашею

 

святою

 

сѣдою

 

стариною.

Села

 

Солдатскаго

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Семовъ.

(„Орловск.

 

Епарх.

 

Вѣд./

 

Ѣ

 

21).

__________

Поучительное

 

значеніе

 

подвижнической

 

жиз-

ни

 

преподобнаго

  

Серафима

  

Саровскаго

  

для

нашего

 

времени.

Не

 

задолго

 

до

 

своей

 

кончины

 

преподобный

 

Серафимъ

 

од-

ной

 

старицѣ

 

Дивѣевской

 

общины

 

говорилъ:

 

„Когда

 

меня

 

не

станетъ,

 

вы

 

ко

 

мнѣ

 

на

 

гробикъ

 

то

 

и

 

ходите,

 

и

 

все,

 

что

 

ни

есть

 

у

 

васъ

 

на

 

душѣ,

 

о

 

чемъ

 

ни

 

скорбите,

 

что

 

ни

 

случит-

ся

 

съ

 

вами,

 

мнѣ,

 

припавъ

 

къ

 

землѣ,

 

какъ

 

живому,

 

и

 

раз-

скажите.

 

И

 

я

 

услышу

 

васъ,

 

и

 

скорбь

 

ваша

 

пройдетъ.

 

Какъ

съ

 

живымъ

 

говорите,

 

потому

 

что

 

я

 

живъ

 

буду

 

для

 

васъ".

Такъ

 

говорилъ

 

блаженный

 

старецъ

 

въ

 

живомъ

 

упованіи

не

 

только

 

личнаго

 

безсмертія

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ,

 

а

и

 

живого

 

общенія

 

съ

 

остающимися

 

на

 

землѣ.

 

И

 

исполни-

лось

 

предсмертное

 

желаніе

 

преп.

 

Серафима

 

и

 

пророческое

слово

 

его.
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Не

 

заросла

 

тропа

 

народная

 

къ

 

его

 

скромной

 

могилѣ

 

въ

пустынной

 

обители

 

Саровской,

 

расположенной

 

въ

 

глухомъ

лѣсномъ

 

краю

 

Темниковскаго

 

уѣзда,

 

Тамбовской

 

губерніи,

 

а,

разростаясь

 

отъ

 

нея,

 

какъ

 

бы

 

лучами

 

или

 

радіусами,

 

по

 

все-

му

 

лицу

 

земли

 

русской,

 

охватила

 

собою

 

всю

 

ее—Святую

Русь,

 

а

 

потомъ

 

отъ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ

 

краевъ

 

ея

 

возвра-

щаясь

 

назадъ,

 

какъ

 

многоводная

 

рѣка,

 

на

 

пути

 

забирала

 

въ

себя

 

все

 

новые

 

и

 

новые

 

притоки,

 

и

 

вотъ

 

черезъ

 

70

 

лѣтъ

послѣ

 

тихой

 

кончины

 

смиреннаго

 

подвижника

 

слилась

 

у

 

гро-

бика

 

его

 

въ

 

цѣлое

 

море

 

величающихъ

 

его

 

и

 

молящихся

 

ему

православныхъ

 

христіанъ.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

сколько

 

людей

съ

 

той

 

поры

 

и

 

доселѣ

 

перебывало

 

у

 

этой

 

могилы

 

преподоб-

наго

 

Серафима!

 

Сколько

 

унылыхъ

 

душъ

 

ободрилось,

 

отягчен-

ныхъ

 

совѣстей

 

облегчилось,

 

слезъ

 

и

 

рыданій

 

отерлось

 

и

 

не-

дуговъ

 

исцѣлилось!

 

Отъ

 

послѣдняго

 

самаго

 

захудалаго

 

морд-

вина

 

до

 

самаго

 

престола

 

Царскаго

 

раздавалось

 

эхо

 

людской

радости

 

во

 

славу

 

Преподобнаго

 

Отца

 

и

 

Чудотворца.

 

Да,

 

то

фактъ,

 

что

 

и

 

въ

 

Парствующемъ

 

Домѣ

 

нашемъ

 

Россійскомъ

имя

 

преподобнаго

 

Серафима

 

давно

 

чтится,

 

и

 

здѣсь

 

не

 

разъ

его

 

святыми

 

молитвами

 

сама

 

смерть

 

отходила

 

отъ

 

обречен-

ныхъ

 

ей.

 

Опуская

 

все

 

прочее,

 

напомнимъ

 

лишь,

 

что

 

„вмѣ-

стѣ

 

со

 

всѣми

 

вполнѣ

 

раздѣляя

 

вѣру

 

въ

 

молитвы

 

преподоб-

наго

 

Серафима",

 

и

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующій

 

Благо-

честивѣйшій

 

Государь

 

нашъ,

 

19

 

іюля

 

1902

 

г.,

 

въ

 

день

 

кон-

чины

 

Преподобнаго

 

выразилъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

давно

 

начатое

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

дѣло

 

о

 

нрославленіи

 

старца

 

доведено

 

было

 

до

конца.

 

И

 

вотъ,

 

по

 

Его

 

Царскому

 

слову,

 

дѣло

 

о

 

причтеніи

старца

 

Серафима

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

объ

 

открытіи

 

святыхъ

мощей

 

его

 

вновь

 

было

 

поднято

 

и

 

теперь

 

уже

 

годъ,

 

какъ

 

бла-

голѣпно

 

совершилось.

Не

 

станемъ

 

изображать

 

это

 

благолѣпное

 

торжество,

 

но

не

 

можемъ

 

не

 

остановить

 

вниманія

 

на

 

вопросѣ

 

о

 

значеніи

его

 

для

 

насъ.

Конечно,

 

самое

 

великое

 

и

 

дорогое

 

для

 

насъ

 

въ

 

прошло-

годнемъ

 

торжествѣ

 

прославленія

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

по-

движника

 

Саровскаго,

 

то,

 

что

 

въ

 

его

 

лицѣ

 

является

 

новый

молитвенникъ

 

и

 

ходатай

 

за

 

насъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

новый

 

чу-

дотворецъ,

 

чрезъ

 

котораго

 

уже

 

началъ,

 

а

 

потому,

 

уповаемъ,

и

 

впредь

 

не

 

перестанетъ

 

изливаться

 

новый

 

потокъ

 

милостей

80
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Божіихъ

 

на

 

всѣхъ

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

прибѣгающихъ

 

къ

пему.

 

Но

 

несомпѣнно.

 

было

 

бы

 

большою

 

ошибкою

 

этимъ

 

и

ограничивать

 

все

 

значеніе

 

торжества

 

и,

 

выставляя

 

на

 

видъ

эту

 

сторону

 

дѣла

 

на

 

первый

 

планъ,

 

забывать,

 

а

 

то

 

и

 

со-

всѣмъ

 

отрицать

 

нравственно -воспитательное

 

и

 

духовно-по-

учительное

 

значеніе

 

явленныхъ

 

Богомъ

 

міру

 

подвиговъ

 

Пре-

подобнаго,

 

какъ

 

достоподражательнаго

 

образца.

Въ

 

благопотребности

 

для

 

насъ

 

такого

 

образца,

 

какъ

 

пу-

теводной

 

звѣзды

 

въ

 

присущемъ

 

каждому

 

стремленіи

 

къ

 

сча-

стію

 

и

 

блаженству,

 

едва

 

ли,

 

конечно,

 

возможно

 

какое

 

либо

сомнѣніе.

 

Исканіемъ

 

и

 

указаніемъ

 

такихъ

 

путеводящихъ

 

къ

счастий

 

образцовъ

 

и

 

примѣровъ

 

всегда

 

были

 

и

 

будутъ

 

за-

няты

 

всѣ

 

лучшіе

 

умы

 

и

 

художники

 

слова

 

и

 

мысли;

 

въ

 

этомъ

находятъ

 

свое

 

послѣднее

 

оправданіе

 

и

 

всѣ

 

произведенія

 

такъ

называемой

 

художественной

 

литературы

 

и

 

стараго

 

и

 

новаго

времени,

 

которыми

 

такъ

 

усердно

 

питаются

 

такъ

 

называемые

образованные

 

люди.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

нужно

 

сознаться,

 

что

 

ли-

тература

 

эта,

 

а

 

за

 

нею

 

и

 

сама

 

жизнь

 

въ

 

посдѣднее

 

время

пошли

 

по

 

такимъ

 

новымъ

 

путямъ,

 

которые

 

едва

 

ли

 

могутъ

возродить

 

духовно

 

человѣка

 

и

 

привести

 

его

 

къ

 

счастію

 

и

блаженству.

Исходя

 

вѣроятно

 

изъ

 

принципа

 

argument!

 

a

 

contrario,

литература

 

эта

 

имѣетъ

 

главнымъ

 

предметомъ

 

своимъ

 

порокъ

во

 

всевозможныхъ

 

его

 

в'идахъ;

 

разница

 

между

 

писателями

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

тогда

 

какъ

 

одни

 

изображаютъ

 

порокъ

этотъ

 

вѣ

 

прикрашенномъ

 

и

 

приглаженномъ

 

видѣ,

 

другіе

 

вы-

ставляютъ

 

его

 

во

 

всей

 

его

 

безобразной

 

наготѣ,

 

въ

 

какой

царитъ

 

онъ

 

„на

 

днѣ".

 

Но

 

можно

 

ли

 

серьезно

 

говорить

 

о

непремѣнно

 

нравственно-возвыпшощемъ

 

и

 

возрождающемъ

значеніи

 

такой

 

литературы

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ?

 

Не-

лицемѣриая

 

совѣсть,

 

думаемъ,

 

подскажетъ,

 

а

 

окружающая

насъ

 

жизнь

 

пусть

 

подвердитъ

 

справедливость

 

нашего

 

со-

мнѣнія.

 

Встрѣчаются,

 

конечно,

 

и

 

въ

 

этой

 

литературѣ

 

и

 

по-

ложительные

 

типы

 

и

 

свѣтлые

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

свѣтя-

щіеся

 

нравственные

 

образы;

 

но,

 

увы,

 

образы

 

эти

 

подчасъ

представлены

 

бываютъ

 

въ

 

такомъ

 

каррикатурномъ

 

видѣ,

 

что

на

 

лучшій

 

конецъ

 

могутъ

 

возбуждать

 

въ

 

насъ

 

развѣ

 

состра-

даніе,

 

но

 

никакъ

 

не

 

восхищеніе

 

и

 

не

 

желаніе

 

идти

 

по

 

сто-

памъ

 

ихъ.

   

Иногда

 

же

 

выдаваемое

 

въ

 

этихъ

 

произведеніяхъ
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за

 

нравственно-доброе

 

и

 

высокое

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

та-

ковымъ

 

развѣ

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

автономно— самодовольной

нравственности

 

свѣта,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

приличія,

 

но

 

никакъ

не

 

нравственности

 

православно-христіанской.

 

И

 

не

 

отсюда

ли

 

то

 

разочарованіе

 

жизнію,

 

то

 

пессимистическое

 

отношеніе

къ

 

ней,

 

концомъ

 

котораго

 

нерѣдко

 

служитъ

 

могила

 

само-

убійцы?

 

Встрѣчаются

 

въ

 

этой

 

литератерѣ

 

дѣйствительно

нравственно-свѣтлые

 

образы

 

и

 

яіивотворные

 

идеалы;

 

но

 

ихъ

такъ

 

мало

 

и,

 

заглушаемые

 

голосами

 

ложно-направленной

 

ли-

тературы,

 

такъ

 

обаяющей

 

собою

 

наше

 

общество,

 

они

 

едва

слышны

 

и

 

совсѣмъ

 

недѣйственны.

Вотъ

 

почему,

 

если

 

когда,

 

то

 

особенно

 

ныиѣ,

 

какъ

 

нельзя

болѣе

 

благонотребно

 

міру

 

явленіе

 

такихъ

 

достоподражатель-

ныхъ

 

образцовъ

 

и

 

идеаловъ,

 

которые

 

не

 

были

 

бы

 

созданы

лишь

 

художественной

 

фантазіей

 

и

 

отвлеченной

 

мыслью

 

и

 

не

стояли

 

бы

 

предъ

 

нами

 

какъ

 

исторпческіе

 

силуеты,

 

докумен

тально

 

засвидѣтельствованные

 

въ

 

своей

 

подлинности,

 

но

 

от-

дѣленные

 

отъ

 

насъ

 

и

 

временемъ,

 

и

 

мЬстомъ,

 

и

 

всѣми

 

во-

обще

 

условіями

 

жизни,

 

а

 

были

 

бы

 

живыми

 

примѣрами,

 

взя-

тыми

 

изъ

 

нашей

 

жизни,

 

изъ

 

жизни

 

близкихъ

 

намъ

 

и

 

по

времени,

 

и

 

по

 

мѣсту,

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

вообще

 

условіямъ

 

жизни,

были

 

бы

 

всѣмъ

 

хорошо

 

извѣстными

 

и

 

понятными

 

и

 

въ

 

своей

истинности

 

непререкаемыми

 

небесными

 

зпаменіями,

 

не

 

толь-

ко

 

когда

 

то

 

засвидетельствованными,

 

а

 

и

 

сейчасъ

 

постоян-

но

 

свидѣтельствуемыми.

 

Вотъ

 

такой

 

то

 

путеводной

 

звѣздой

въ

 

духовно-нравственной

 

жизни

 

Богу

 

и

 

благоугодно

 

явить

 

и

прославить

 

предъ

 

нами

 

преподобнаго

 

Серафима,

 

подвижника

Саровскаго,

 

который

 

скончался

 

всего

 

лишь

 

70

 

лѣтъ

 

тому

назадъ,

 

извѣстенъ

 

и

 

давно

 

уже

 

чтится,

 

какъ

 

святой,

 

въ

 

са-

мыхъ

 

отдаленныхъ

 

уголкахъ

 

необъятной

 

Россіи.

 

Чудеса

 

и

знаменія

 

небесныя,

 

которыя

 

предъ

 

лицомъ

 

всего

 

міра

 

непре-

рекаемо

 

свидѣтельствуютъ

 

объ

 

истинности

 

этого

 

поч:итанія,

дѣлаютъ

 

духовно-нравственный

 

образъ

 

его

 

не

 

только

 

желан-

нымъ

 

и

 

восхитительнымъ,

 

а

 

и

 

нравственно-обязательнымъ.

И

 

можно

 

ли

 

сравнивать

 

и

 

ставить

 

въ

 

параллель

 

въ

 

ка-

комъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отношеніи

 

и

 

въ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

степени

 

съ

 

этимъ

 

чуднымъ

 

живымъ

 

образомъ

 

достоподражае-

маго

 

нравственнаго

 

совершенства

 

тѣ

 

положительные

 

типы,

которые

 

рисуетъ

 

намъ

 

художественная

 

литература?

   

Чистый
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свѣтъ

 

этого

 

духовнаго

 

образа

 

настолько

 

превосходить

 

блѣд-

ное

 

мерцаніе.

 

или

 

болѣзненно

 

яркія,

 

но

 

подобныя

 

развѣ

 

толь-

ко

 

болотнымъ

 

огнямъ

 

вспышки

 

духовнаго

 

свѣтенія

 

образовъ

художественной

 

литературы,

 

что

 

о

 

какомъ

 

либо

 

сопоставле-

ніи

 

съ

 

ними

 

духовнаго

 

образа

 

преп.

 

Серафима,

 

подвижника

Саровскаго,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

рѣчи...

Такъ.

 

Но

 

говорятъ,

 

что

 

этотъ

 

духовный

 

образъ,

 

какъ

 

ни

прекрасенъ

 

опъ,

 

все

 

же

 

нельзя

 

принять,

 

какъ

 

руковоіствен-

ный,

 

какъ

 

путеводную

 

звѣзду

 

нравственной

 

жизни:

 

ибо

 

онъ—

образъ

 

аскета,

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

боровшагося

 

съ

 

своею

 

ядо-

тію

 

и

 

отрекшагося

 

не

 

только

 

отъ

 

общественной

 

жизни,

 

а

 

и

отъ

 

общежительнаго

 

п

 

иноческаго

 

братства;

 

а

 

такой

 

образъ,

если

 

и

 

не

 

есть

 

психически-ненормальное

 

явленіе,

 

то

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

исключительное,

 

не

 

приложимое

 

къ

 

намъ,

 

лю-

дямъ

 

міра

 

сего.

 

Такія

 

рѣчп

 

высказываются

 

не

 

только

 

защит-

никами

 

„святой

 

плоти"

 

и

 

сторонниками

 

„новаго

 

пути",

 

а

 

и

пребывающими

 

въ

 

оградѣ

 

православной

 

церкви;

 

но

 

справед-

ливо

 

ли?

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

развѣ

 

не

 

ясно,

 

какъ

 

проіплогоднимъ

 

тор-

жествомъ

 

прославленія

 

преп.

 

Серафима,

 

запечатлѣваемымъ

 

и

утверждаемымъ

 

чудесными

 

знаменіями

 

съ

 

неба,

 

воочію

 

предъ

нами

 

посрамляется

 

воздвигаемое

 

проповѣдниками

 

новыхъ

 

пу-

тей

 

въ

 

христіанствѣ

 

глумлепіе

 

надъ

 

аскетизмомъ

 

во

 

имя

„святой

 

плоти"?

 

Не

 

для

 

того

 

лп,

 

невольно

 

думается,

 

именно

въ

 

наше

 

время

 

Господу

 

и

 

благоугодно

 

чудесными

 

знаменіями

прославить

 

„любимца

 

своей

 

Матери

 

Приснодѣвы

 

Маріи",

чтобы

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

такъ

 

сказать,

 

показать

 

благоугодность

Ему

 

подвиговъ

 

смиренія

 

плоти,

 

которыми

 

больше

 

полвѣка

почти

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

 

подвизался

 

преп.

 

Серафимъ

 

и

 

тѣмъ

безпрекословно

 

обличить

 

ея

 

мудрователей?

Правда,

 

конечно,

 

что

 

концомъ

 

и

 

вѣнцомъ

 

этихъ

 

подви-

говъ

 

преп.

 

Серафима

 

было

 

все-таки

 

служеніе

 

его

 

людямъ

путемъ

 

духовнаго

 

учительства

 

и

 

разнообразныхъ

 

благодат-

ныхъ

 

утѣшеній;

 

но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

то

 

уже

 

важно,

 

что

на

 

такое

 

служеніе

 

міру

 

Преподобный

 

вышелъ

 

на

 

самомъ

 

по-

чти

 

закатѣ

 

своей

 

долголѣтней

 

жизни,

 

послѣ

 

почти

 

полувѣ-

ковыхъ

 

подвиговъ

 

отшельническаго

 

житія

 

и

 

вышелъ

 

лишь

по

 

нарочитому

 

указанію

 

Царицы

 

Небесной.

 

До

 

этого

 

же

 

не-

беснаго

 

указанія,

 

стремясь

 

къ

 

тому,

 

чего

 

жаждала

 

душа

 

его,
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сколько

 

лѣтъ

 

онъ

 

пребывалт

 

въ

 

молчаніи

 

и

 

въ

 

затворѣ,

скрывая

 

лицо

 

свое

 

даже

 

отъ

 

случайныхъ

 

зрителей!

 

Всѣмъ

любителямъ

 

учителіства

 

и

 

всякой

 

другой

 

общественной

 

прак-

тической

 

дѣятельности

 

нужно

 

твердо

 

помнить

 

этотъ

 

досто-

подражательный

 

примѣръ

 

новоявленнаго

 

учителя

 

Саровскаго

и

 

особенно

 

то,

 

каждому

 

понятное

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

глубоко

мудрое,

 

слово

 

его,

 

что

 

учить

 

другихъ

 

такъ

 

же

 

легко,

 

какъ

бросать

 

на

 

-землю

 

камешки

 

съ

 

высокой

 

колокольни,

 

а

 

учить-

ся

 

самому — тоже,

 

что

 

собирать

 

и

 

подпимать

 

эти

 

камни

 

на

верхъ

 

колокольни.

 

Чтобы

 

кидать

 

камни

 

съ

 

колокольни,

 

нуж-

но

 

напередъ

 

собрать

 

и

 

натаскать

 

ихъ

 

туда;

 

и

 

конечно

 

это

послѣднее

 

дѣло

 

не

 

только

 

трудвѣе,

 

а

 

и

 

нродолжительнѣе

перваго.

 

Такъ

 

точно

 

прежде,

 

чѣмъ

 

другихъ

 

учить,

 

нужно

научиться

 

самому,

 

и

 

это

 

ученіе

 

несомнѣнно

 

гораздо

 

легче,

чѣмъ

 

самообученіе,

 

но

 

только

 

для

 

того,

 

кто

 

самъ

 

хорошо

нрошелъ

 

школу

 

своего

 

собственнаго

 

ученія.

Это

 

вполнѣ

 

понятное

 

и

 

истинно

 

мудрое

 

правило

 

жизни,

завѣщанное

 

намъ

 

преп.

 

Серафимомъ,

 

иліѣетъ

 

свое

 

приложе-

ние

 

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

 

дѣятельности

 

человѣческой.

 

въ

 

об-

ласти

 

же

 

духовно-нравственной

 

по

 

преимуществу.

 

Для

 

того,

чтобы

 

вынуть

 

сучекъ

 

изъ

 

глаза

 

брата,

 

нужно

 

умѣть

 

вынуть

бревно

 

изъ

 

собственнаго

 

глаза

 

(М.

 

7,

 

3 —5).

 

Прежде,

 

чѣмъ

учить

 

другихъ

 

любви,

 

кротости,

 

смиренію

 

и

 

т.

 

п.,

 

нужно

воспитать

 

всѣ

 

эти

 

качества

 

въ

 

себѣ

 

самомъ.

 

Но

 

этому

 

обык-

новенно

 

препятствуешь

 

живущій

 

въ

 

насъ

 

грѣхъ,

 

какъ

 

само^

мнѣніе,

 

самолюбіе

 

и

 

самовластіе —словомъ,

 

гордость,

 

для

 

сми-

ренія

 

которой

 

и

 

нужно

 

пріучить

 

себя

 

къ

 

послушанію.

 

Вотъ

въ

 

этомъ

 

то

 

самовоспитаніи,

 

въ

 

этомъ

 

то,

 

выражаясь

 

сло-

вами

 

преп.

 

Серафима,

 

„устроеяіи

 

дома

 

собственной

 

души"

и

 

заключается

 

весь

 

смыслъ

 

аскетизма.

 

А

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

аскетизма

 

и

 

его

 

значеніе

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

основного

 

руковод-

ственнаго

 

правила

 

жизни;

 

ибо

 

Христосъ,

 

заповѣдывавшій

всѣмъ

 

ученикамъ

 

Своимъ

 

любовь

 

къ

 

ближнимъ

 

до

 

готовно-

сти

 

отдать

 

жизнь

 

Свою

 

имъ,

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго

 

напередъ

 

того

зоветъ

 

взять

 

на

 

себя

 

крестъ

 

Его —зоветъ

 

къ

 

самоотреченію —

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

собственнымъ

 

грѣхомъ— съ

 

своими

 

страстями

и

 

похотями,

 

или,

 

что

 

то

 

же,

 

къ

 

самовоспитанію

 

и

 

аскетизму...

Таково

 

нравственно-поучительное

 

значеніе

 

подвижниче-

ской

 

жизни

 

преподобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго

 

для

 

нашего

времени

 

въ

 

ея

 

общемъ

 

и

 

цѣломъ.
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Нужно

 

ли

 

раскрывать

 

отдѣльныя

 

достоподражательныя

черты

 

нравственнаго

 

образа

 

Преподобяаго —тѣ

 

отдѣльпые

пріемы

 

своего

 

нравственнаго

 

самовоспитанія,

 

при

 

помощи

которыхъ

 

онъ,

 

какъ

 

по

 

ступенямъ,

 

восходилъ

 

отъ

 

силы

 

въ

силу

 

и

 

возлетѣлъ

 

наконецъ

 

на

 

самое

 

небо?

 

Нужно

 

ли

выяснять

 

его

 

съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

любовь

 

и

 

усердіе

 

къ

 

Божію

храму

 

и

 

благоговѣйно-смиренное,

 

съ

 

(.пущенными

 

долу

 

очами,

предстояніе

 

въ

 

немъ

 

за

 

богослуженіемъ,

 

его

 

почтительное

 

и

послушливое

 

отношеніе

 

къ

 

родительницѣ,

 

благословеніемъ

которой

 

онъ

 

такъ

 

дорожилъ

 

до

 

самой

 

кончины,

 

его

 

смиреніе,

во

 

имя

 

котораго

 

онъ

 

не

 

только

 

уклонялся

 

отъ

 

почестей

 

и

похвалъ,

 

а

 

самъ

 

земвымъ

 

поклономъ

 

выражалъ

 

почтеніе

 

къ

другимъ,

 

его

 

ласковость

 

и

 

привѣтливость

 

въ

 

обращеніи

 

со

всѣми,

 

его

 

кротость,

 

не

 

только

 

прощавшую

 

обиды

 

враговъ,

а

 

и

 

слова

 

укоризны

 

не

 

дерзавшую

 

изрекать

 

въ

 

обличеніе

явныхъ

 

и

 

грубыхъ

 

гордецовъ,

 

и

 

многое,

 

многое

 

другое —

истинно

 

до

 

умиленія

 

и

 

восхищенія

 

прекрасное?

 

Но

 

всѣ

 

эти

и

 

другія

 

подобные

 

имъ

 

высоконравственныя

 

черты

 

духовнаго

образа

 

новоявленнаго

 

угодника

 

Божія

 

такъ

 

ясны

 

и

 

понятны

изъ

 

общеизвѣстныхъ

 

теперь

 

уже

 

изображеній

 

его

 

жизни—

изъ

 

разсказанныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

подвиговъ

 

этой

 

жизни,

 

что

 

осо-

бая

 

рѣчь,

 

особое

 

слово

 

объ

 

нихъ

 

кажутся

 

излишними

 

').

а

■

MS

   

и

і

■

___________________________________________________________________________________________________________________

 

і

■

    

"-

*)

   

Извлечен,

 

изъ

 

Краткаго

 

сказанія

 

о

 

житіи

 

и

 

появигахъ

препод.

 

Серафима.

 

Ппот.

 

I.

 

Соловьева.



—

 

1161

 

—

ОБЪЯВ

 

Л

 

EH

 

IE.

 

новыя

 

книги.

І)

 

Азбучка

 

письмени

 

и

 

жизни-

 

Изданіе

 

второе,

 

дополненное-

Составилъ

 

протоіерей

 

Александръ

 

Миронольскій-

 

Г-

 

Мамадъгшъ,

1904

 

г-

 

Цѣна

 

10

 

копѣекъ-

„Поводомъ

 

къ

 

составление

 

предлагаемой

 

„азбучки",

 

замѣ-

чаетъ

 

авторъ,

 

послужило

 

неоднократно

 

слышанное

 

неудоволь-

ствие

 

на

 

содержаніе

 

существующихъ

 

букварей,

 

переполнен-

ныхъ

 

лишь

 

наборомъ

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

 

отрывочныхъ

 

пред-

ложеній,

 

не

 

дающихъ

 

пищи

 

для

 

мысли

 

дѣтей.

 

Особенное

неудовольствіе

 

заявляется

 

противъ

 

сказочекъ

 

и

 

басенокъ,

 

помѣ-

щаемыхъ

 

въ

 

азбукахъ

 

и

 

книжкахъ

 

для

 

перноначальнаго

 

чтенія

дѣтямъ.

 

Всѣ

 

высказываютъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

дѣти

 

съ

 

первыхъ

же

 

строкъ

 

книжки

 

послѣ

 

изученія

 

буквъ

 

читали

 

нравоучи-

тельное

 

и

 

полезное,

 

какъ

 

было

 

въ

 

древнихъ

 

азбукахъ.

 

Почему

мы

 

и

 

рѣшаемся

 

удовлетворить

 

это

 

народное

 

желаніе

 

помѣ-

щеніемъ

 

послѣ

 

изученія

 

слоговъ,

 

прямо

 

чтенія

 

серьешыхъ

и

 

полезныхъ

 

наставлений,

 

заповѣдей

 

и

 

молитвъ,

 

чѣмъ

 

народъ

весьма

 

доволенъ,

 

какъ

 

показалъ

 

хотя

 

еще

 

малый

 

опытъ

 

отъ

перваго

 

изданія

 

„азбуки".

2)

 

Книжка

 

для

 

благочестиваго

 

народнаго

 

чтенія-

 

Соста-

вилъ

 

города

 

Мамадыша

 

Троицкаго

 

собора

 

протоіерей

 

Александръ

Миропольскій-

 

Г.

 

Мамадъгшъ,

 

1904

 

г.

 

Цгъна

 

20

 

копѣекъ-

Содержаніемъ

 

книжки

 

служатъ

 

слѣдующія

 

общедоступ-

ныя

 

назидательиыя

 

статьи:

 

1.

 

Любознательность.

 

2.

 

Бого-

познаніе.

 

3.

 

Цѣль

 

созданія

 

Богомъ

 

видимаго

 

міра

 

и

 

чело-

вѣка.

 

4.

 

Блаженная

 

жизнь

 

Адама

 

и

 

Евы

 

до

 

грѣхопаденія.

5.

 

О

 

свободной

 

волѣ

 

человѣка.

 

6.

 

О

 

томъ:

 

можетъ

 

ли

 

чело-

вѣкъ

 

возвратить

 

себѣ

 

земное

 

блаженство,

 

утраченное

 

пра-

родителями.

 

7.

 

О

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

истинная

 

жизнь

человѣка

 

и

 

его

 

счастіе.

 

8.

 

Необходимость

 

истинной

 

религіи

(вѣры)

 

для

 

достиженія

 

блаженства

 

(счастливаго)

 

бытія.

9.

 

Христова

 

церковь,

 

ея

 

Таинства

 

и

 

обряды.

 

10.

 

О

 

благо-

сти

 

Бога

 

къ

 

человѣку.

 

11.

 

Возможно

 

ли

 

человѣку

 

жить

 

свято

по

 

волѣ

 

Божіей.

 

12.

 

Объ

 

обязанностяхъ

 

людей

 

въ

 

отноше-

ніи

 

другъ

 

друга.

 

13.

 

Объ

 

отношеніяхъ

 

мужа

 

и

 

жены.

 

14.

 

Объ

отношеніяхъ

 

и

 

обязанностяхъ

 

родителей

 

къ

 

дѣтямъ.

 

15.

 

Объ

обязанностяхъ

   

дѣтей

  

въ

 

отношеніи

  

родителей.

   

16.

 

О

 

зна-
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ченіи

 

слова

 

человѣческаго.

 

17.

 

Письменность

 

и

 

грамотность.

18.

 

О

 

пользѣ

 

чтенія

 

разныхъ

 

книгъ

 

и

 

наукъ

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

книгъ

 

религозно-нравственаго

 

содержанія.

 

19.

 

О

 

люб-

ви.

 

20.

 

Назначеніе

 

жизни

 

человѣка

 

или

 

цѣль

 

ея.

 

21.

 

О

 

вѣ-

рѣ.

 

22.

 

О

 

благословеніи.

 

23.

 

Зложелательство

 

и

 

злословіе.

24.

 

Значеніе

 

пришествія

 

на

 

землю,

 

страданія,

 

смерти

 

и

воскресенія

 

Христа

 

Слова-Сына

 

Божія.

 

25.

 

Нѣтъ

 

въ

 

мірѣ

тайны.

 

26.

 

Духовный

 

свѣтъ

 

или

 

просвѣщепіе.

 

27.

 

Духовный

мракъ

 

или

 

слѣпота

 

души.

 

28.

 

Грамотность.

 

29.

 

О

 

молитвѣ.

30.

 

О

 

постѣ.

 

31.

 

Происхожденіе

 

и

 

сушность

 

зла

 

или

 

грѣха.

32.

 

Христіанскія

 

добродѣтели.
■
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