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Терской области, и пъ селахъ Птичьемъ и Винодѣльномъ Ста
вропольской губерніи.

б) Псаломщическія: въ станицахъ Кутаисской и 
Новоалександровской, Кубанской области, и въ станицахъ: 
Государственной, Заканъ-Юртовской и Аки-Юртовской, 
Терской области.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫИ.
I.

СЛОВО
въ день священнаго мѵропомазанія и вѣнча
нія на царство Благочестивѣйшаго Государя 

Императора Алексадра Александровича *).

Шедше, научитеся, что 
есть: милости хощу, а не 
жертвы. (Мѳ. IX, 13).

Эти слова Господь нашъ Іисусъ Христосъ сказалъ фа
рисеямъ, но урокъ, какой содержится въ нихъ, касается 
всѣхъ и полезенъ на всѣ времена. Изучить этотъ урокъ и 
руководствоваться имъ въ жизни значитъ не только узнать, 
чѣмъ мы больше можемъ благоугождать Богу въ служеніи 
нашемъ ближнимъ, но вмѣстѣ узнать и то, чѣмъ больше 
пользы можемъ приносить мы общему и частному благу на
шего православнаго отечества.

Шедше, научитеся, что есть: милости хощу, а не 
жертвы. Чтобы уразумѣть смыслъ этихъ словъ, необходимо

*) Произнесено въ каѳедральн. соборѣ 15 мая 1885 г.
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припомнить случай, по которому Господь сказалъ ихъ. Слу
чай былъ такой. Когда въ домѣ нѣкоего мытаря, впо
слѣдствіи славнаго и всехвальнаго Апостола и Евангелиста 
Матѳея, Господь Іисусъ Христосъ къ одной трапезѣ съ Со
бою допустилъ мытарей и другихъ, которые въ народѣ слы
ли грѣшниками или людьми неодобрительнаго поведенія: 
поступокъ этотъ сильно блазнилъ фарисеевъ. Не обладая са
ми истинною любовію къ ближнимъ, не видя проявленій та
кой любви и въ окружающей ихъ средѣ, какъ воспитанной 
подъ ихъ же вліяніемъ на внѣшней буквѣ закона Моѵсеева 
и преданіяхъ старцевъ, фарисеи, естественно, незнали и ис
тинныхъ свойствъ любви. Незнали они: ни присущаго ей 
неодолимаго стремленія къ снисхожденію и милосердію, ни 
могущественной силы ея -милостію и снисхожденіемъ при
влекать къ себѣ сердца людей и уловлять ихъ вниманіе и 
сочувствіе къ священному голосу ея, ни того, наконецъ, что 
истинная любовь, по самому существу своему, незнаетъ дѣ
ленія людей на друзей и враговъ, на порочныхъ и доб
рыхъ, на своихъ и чужихъ, а старается всячески состоять 
со всѣми въ союзѣ мира и доброжелательствѣ. Съ другой 
стороны, руководясь въ своихъ сужденіяхъ и отношеніяхъ къ 
ближнимъ ложною праведностію своей, а въ данное время 
и національною ненавистію къ Риму, подъ игомъ котораго 
находилась тогда Іудея, фарисеи смотрѣли съ презрѣніемъ 
на нарушителей обрядоваго закона Моѵсеева и съ ненавистію 
на мытарей, или сборщиковъ податей въ пользу Рима. Они 
чуждались общенія съ такими людьми не только сами, но 
презрительно, съ нескрываемою ненавистію, относились и ко 
всѣмъ тѣмъ, кто удостоивалъ ихъ такого общенія. Что Онъ? 
говорили они о Христѣ. Другъ мытарей и грѣшниковъ, 
т.-е. нарушитель закона и недоброжелатель отечества. Нѣтъ 
сомнѣнія, что и теперь, когда въ домѣ Матѳея увидѣли онп 
Господа за однимъ столомъ съ мытарями и грѣшниками, 
тоже самое чувство,—чувство ненависти и презрѣнія,—воз
будилось въ нихъ и къ Нему,—возбудилось до того, что, 
не смѣя лично укорять Господа, они не стерпѣли, однако, 
не выразить этого чувства къ Нему въ укоризненномъ во
просѣ къ ученикамъ Его: зачѣмъ учитель вагиъ ѣстъ и
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пьетъ съ мытарями и грѣгиииками (Мѳ. IX, 11)? Вотъ 
‘па этотъ-то вопросъ Господь и отвѣтствовалъ имъ извѣст
ными намъ словами, —отвѣтствовалъ какъ бы такъ: почему 
блазпитъ васъ трапеза моя съ эгимп людьми? Развѣ я дѣ
лаю это ве по закону Божію? Подите къ пророку Осіи и 
научитесь отъ него, что значатъ слова, сказанныя имъ отъ 
лица Божія: милости хощу, а не жертвы (VI, б). Когда 
поймете пророка, то поймете и то, что презрѣніемъ и нена
вистью къ ближнимъ не только нельзя служить Богу, но 
что милостивое расположеніе сердца къ нимъ, снисхожденіе 
къ душевнымъ недостаткамъ ихъ, житейское общеніе съ ни
ми и при этомъ душеполезная бесѣда съ цѣлію обращенія 
ихъ на нуть истинный, предъ очами Божіими есть служе
ніе, несравненно высшее самаго строгаго исполненія обрядо
выхъ установленій, - выше всѣхъ жѳрівъ и другихъ веще
ственныхъ приношеній: Милости хощу, а не жертвы.

Такимъ образомъ ясно, что Господь подъ милостію ра
зумѣлъ милость собственно сердца нашего, его снисхожденіе 
къ душевнымъ недостаткамъ и немощи ближняго, доброже
лательное болѣзнованіе о душѣ его, соединенное съ искрен
нимъ желаніемъ оказать ему духовную помощь. Такъ какъ 
милость эта живетъ въ духѣ и сердцѣ человѣка, то потому 
она и называется милосердіемъ. А такъ какъ она имѣетъ 
своею цѣлію миловать понреимуществу безсмертную душу 
человѣка, чтобы, милуя, спасать ее оказаніемъ ей духовной 
помощи, то, въ отличіе отъ милостыни вещественной, и на
зывается она милостію сердца или милостынею духовною.

Какъ высоко значеніе такой милости, это понятно са
мо собою. Ибо насколько душа наша выше тѣла, на столь
ко и такая милость выше всякой вещественной милостыни. 
И опять, на сколько служеніе душею нашею Богу выше слу
женія внѣшняго, на столько милость или милостыня наша 
душѣ ближняго благоугоднѣе Богу.

Милости хощу, а не жертвы. Помнитъ ли наше 
время это Божественное ученіе? Сознаетъ-ли благотворную 
потребность его? Руководствуется ли имъ? Что наше время 
незнаетъ фарисейской строгости, запрещавшей садиться за 
однимъ столомъ съ грѣшниками и мытарями, это не подле-



456

житъ сомнѣнію. Но, увы, оно, еъ прискорбію, мало, очень 
мало пользуется благопріятными случаями, какіе представ
ляются въ братскихч, общеніяхъ съ ближними, чтобы сло
вомъ любви и искренняго участія вразумлять заблуждаюіца- 
го изъ нихъ, исправлять порочнаго, спасать погибающаго. 
Не бѣдное дѣлами вещественной милостыни, наше время 
почти забыло милостыню духовную и преимущественный 
долгъ нашъ—дѣлами милости служить болѣе нуждамъ души, 
чѣмъ нуждамъ тѣла и внѣшнему благосостоянію ближнихъ.

Еще сорокъ лѣтъ тому назадъ, великій свѣтильникъ 
земли Русской, святитель Филаретъ, находилъ, что въ семъ 
отношеніи въ отечествѣ нашемъ допускается явная несооб
разность и замѣчается непонятная странность. „Если судить 
„здраво, писала, святитель въ 40-хъ годахъ, и взвѣшивать 
„предметы и дѣла на вѣсахъ правды: не страннымъ ли по
кажется то явленіе, что чаще и болѣе оказывается нами 
„вниманія къ лишеніямъ, бѣдствіямъ и опасностямъ тѣлес
нымъ и внѣшнему благосостоянію нашихъ ближнихъ, неже- 
„ли къ духовнымъ ихъ лишеніямъ, къ духовнымъ бѣдстві
емъ и спасиостямъ. Видятъ человѣка, утопающаго въ во- 
„дѣ; знакомые и ие знакомые спѣшатъ на помощь, вопіютъ 
„о помощи. Видятъ человѣка, утопающаго въ грѣхѣ и без
законіи, въ злокорыстіи, невоздержаніи и сладострастіи: 
„стоятъ и смотрятъ, лучшіе съ сожалѣніемъ, нелучшіе съ 
„улыбкою, а иные, можетъ быть, даже помышляютъ, нельзя 
„ли воспользоваться тѣмъ, что утопающій оставляетъ на бе- 
„регу. Или—когда горитъ домъ: толпы народа бѣгутъ сра
жаться съ огнемъ за бревна и доски часто неизвѣстнаго 
„хозяина. Но когда душа ближняго горитъ огнемъ злой 
„страсти, похоти, ярости, злобы, отчаянія, также ли охотно 
„находятся люди, которые поспѣшили бы живою водою сло- 
„ва правды и любви угасить смертоносный огнь, прежде 
„нежели онъ обниметч» всѣ силы души и распространится до 
„сліянія съ огнемъ геенскимъ“ (*)'?

Въ наше время, къ прежнимъ духовнымъ недугамъ

(*) Слово ІІ-е на царскіе дни, изд. 1848 года.
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прибавились недуги и язвы новыя, возрасли и усилились до 
ужасающихъ размѣровъ.

Предъ нашими глазами прошли въ отечествѣ нашемъ 
ученія о безбожіи и развратительнѣйшія матеріалистическія 
теоріи о происхожденіи міра и человѣка; прошли ученія объ 
отверженіи Христа, какъ Спасителя міра, и Божественнаго 
промышленія о мірѣ,—ученія объ отверженіи человѣческой 
свободы и человѣческаго грѣха, какъ зла и преступленія; 
открыто отрицалась и вѣчная жизнь наша за гробомъ. На 
нашихъ глазахъ, во имя свободы чувства, отрицалась и не
прикосновенная святыня брачныхъ союзовъ, рекомендовалась 
жизнь по теченію, жизнь по однимъ животнымъ инстинктамъ 
и похотямъ сердца, или жизнь табунная. Долетали до слу
ха нашего отголоски возмутительнѣйшихъ ученій и объ анар
хіи и непотребности якобы Помазанниковъ Божіихъ для го
сударствъ и народовъ. Все это, очевидно, были стрѣлы, ко
торыя прямо направлялись на душу человѣческую и смер
тельно язвили неутвердившіяся въ истинѣ и добрѣ души 
юныя. Сколько гибло и погибло жертвъ отъ этихъ лжеуче
ній, сколько было убито ими въ отечествѣ нашемъ духов
ныхъ силъ и расхищено духовныхъ сокровищъ, объ этомъ 
тяжело и вспоминать, а еще тяжелѣе говорить. А между 
тѣмъ какъ мы относились, какъ относимся даже и теперь 
къ этимъ ученіямъ и несчастнымъ жертвамъ ихъ? Ненави
дѣли и ненавидимъ тѣ ученія? Старались и стараемся изъ 
всѣхъ силъ разсѣять ихъ адскій мракъ и обличить сатанин
скую ложь? Старались и стараемся, кому представляются къ 
тому случаи, словомъ свѣта и любви просвѣтить и увраче
вать зараженныхъ заблужденіями нашихъ братій? Скорбѣли 
и скорбимъ, какъ бы о себѣ и какъ бы о своемъ горѣ, о 
томъ величайшемъ несчастій, что въ современныхъ лжеуче
ніяхъ, какъ въ огнѣ, горитъ и какъ въ водѣ тонетъ самое 
высшее и самое драгоцѣннѣйшее во всемъ видимомъ нами 
мірѣ созданіе творческой благости и премудрости? Мы разу
мѣемъ душу человѣческую, которую Отецъ небесный почтилъ 
своимъ образомъ и подобіемъ, создалъ для правды и исти
ны, освятилъ кровію Сына своего и предназначилъ къ вѣч
ному блаженству на небесахъ. Совѣсть наша едвали позво-
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литъ намъ отвѣчать на эти вопросы утвердительно. Судный 
голосъ ея скорѣе долженъ призывать насъ къ покаянію. 
Факты, неопровержимые факты громко говорятъ о всеобщемъ 
почти равнодушіи нашемъ къ духовному благу ближняго. 
Неправильно понимаемая свобода совѣсти и въ слѣдствіе 
того ходячая среди насъ фраза о некасательствѣ до чу
жихъ мыслей и чужой жизни, увы, тирански убиваютъ въ 
насъ любовь къ этому благу. Съ другой стороны тѣ же фак
ты удостовѣряютъ насъ о продолжающемся и доселѣ среди 
многихъ и многихъ людей науки и такъ называемой интел
лигенціи религіозномъ индифферентизмѣ. Обезличивая и обез
цѣнивая духовно-религіозную истину, зло это явственно от
рицаетъ и обезмысливаетъ всякую помощь ближнему въ ин
тересахъ этой истины. Гибельное само по себѣ, какъ отре
ченіе отъ всякихъ исканій истины и любви къ ней, зло это 
въ особенности опасно потому, что, витая въ высшихъ сло
яхъ общества, оно развращающе вліяетъ и на ниешую сре
ду его, какъ примѣръ и авторитетъ.

Какъ объяснить такое печальное явленіе въ нашемъ 
православномъ отечествѣ? Назовемъ его знаменіемъ утрачи
ваемой нами преданности къ завѣтамъ Христа и померкаю- 
щаго въ напіемъ самосознаніи высокаго достоинства души че
ловѣческой? Но этого мало. Для полнаго объясненія такого 
явленія, мы должны прибавить еще, что явленіе это есть 
вмѣстѣ явное знаменіе померкающихъ въ нашемъ самосозна
ніи и главныхъ основъ блага государственнаго, обществен
наго и семейнаго.

Никто, думаемъ, изъ здравомыслящихъ не будетъ оспа
ривать того, что главныя начала, на которыхъ зиждется и 
покоится благо общее и частное, это—начала не матеріаль
ныя, а начала духовно-нравственныя. Таковы—вѣра христі
анская и жизнь христіанская. Исторія народовъ громко за
свидѣтельствовала и не перестаетъ свидѣтельствовать непре
ложность этихъ началъ, какъ міродержавный законъ и какъ 
неизмѣнный міровой фактъ. Она свидѣтельствуетъ, что госу
дарства, общества и семейства, по мѣрѣ только проникно
венія этими духовно-нравственными началами, процвѣтали и 
процвѣтаютъ, наслаждались и наслаждаются внутреннимъ
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миромъ и спокойствіемъ. Исторія равнымъ образомъ свидѣ
тельствуетъ и о томъ, что ко мѣрѣ того же, какъ государ
ства, общества и семейства уклоняются отъ этихъ началъ, 
они ослабѣваютъ, подвергаются волненіямъ и всякаго рода 
безпорядкамъ. Поразительно вѣрную иллюстрацію этого 
представляютъ намъ и бывшія въ отечествѣ нашемъ недавнія 
печальныя событія, какія были вызваны въ немъ свободнымъ 
ходомъ и ростомъ богоборныхъ ученій и развратной жизни. 
Если это такъ (а это именно такъ): какъ же теперь смот
рѣть на духовную милость или благотворительность, направ
ляемую къ уврачеванію духовно недужныхъ ближнихъ на
шихъ? Какъ смотрѣть и на наше равнодушіе къ ихъ не
счастному положенію? Первая, очевидно, составляетъ вели
кую силу государственную и есть поистинѣ самое высокое 
служеніе высшему благу его. Стремясь къ духовному объе
диненію и укрѣпленію частныхъ силъ государства посред
ствомъ истины, вѣчно единой и животворной, она естест
венно этимъ путемъ стремится и къ увеличенію силъ само
го государства. Вмѣсто членовъ недужныхъ, страдавшихъ 
губительными душевными болѣзнями, возвращая ему членовъ 
духовно здравыхъ, она увеличиваетъ тѣмъ число вѣрныхъ 
слугъ его и вмѣстѣ содѣйствуетъ тихому и безмятежно
му житію его (1 Тим. 2, 2). Тѣже блага распространяетъ 
она н на общества и еемейства, изъ которыхъ слагается го
сударство. Послѣднее, (равнодушіе) напротивъ, явно содѣй
ствуетъ только умноженію членовъ душевно больныхъ,—чле
новъ такихъ, которые, губя себя, вовлекаютъ въ погибель 
и другихъ и поистинѣ, какъ показали печальные опыты, 
составляютъ тяжелое бремя для государства, язву и позоръ 
для обществъ и семействъ.

Въ виду всего сказаннаго нами, что же теперь остает
ся дѣлать намъ, братія о Господѣ? Оставаться при преж
нихъ холодныхъ отношеніяхъ къ духовному благу ближнихъ, 
очевидно, нельзя. Это значило бы смѣяться надъ истиною 
прямо въ глаза ей. Что же сотворимъ? Прежде всего сотво
римъ самое главное: одумаемся, встрепенемся, покаемся и 
исправимъ образъ своихъ мыслей и жизни по духу Христо
ву. Затѣмъ, по примѣру собственнаго исправленія, будемъ
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стараться общими силами и всѣми средствами, какими обла
даютъ любящее сердце и Божественная вѣра христіанская, 
истинная наука и здравый смыслъ, о исправленіи и духов
но недужныхъ братій нашихъ. Этимъ мы болѣе, чѣмъ вся
кою вещественною милостынею, исполнимъ заповѣдь Христо
ву о милосердіи къ ближнему и дадимъ надлежащее мѣсто 
въ нашемъ самосознаніи высокому достоинству человѣческой 
души. Этимъ мы послужимъ высшему благу государственно
му, общественному и семейному. Этимъ, наконецъ, болѣе все
го утѣшимъ и возвеселимъ и Виновника настоящаго торже
ства, Государя нашего, Императора Александра Александро
вича. Ибо кто незнаетъ, что, въ день священнаго мѵропо
мазанія своего, отдавъ всенародно сердце свое въ руиль 
Божіи, Онъ видимо и неуклонно идетъ не только Самъ но 
путямъ Господнимъ, но изъ всѣхъ силъ старается вести и 
народъ свой по этимъ же путямъ? Милости хощу, а не 
жертвы. Аминь.

Протоіерей Василій Розаліевъ.

п.
О мѣрахъ къ охраненію благочинія и 
тишины при церковномъ богослуженіи.

Молимъ вы, братіе, вра
зумляйте безчинныя (1 
Солун. V, 14). Вся благо
образно и по чину да бы
ваютъ (1 Кор XIV, 40).

Въ православныхъ русскихъ храмахъ очень нерѣдко бы
ваютъ елучаи нарушенія тишины и благочинія во время бого
служенія, особенно въ городахъ. Разговоры между нѣкото
рыми изъ стоящихъ въ храмѣ составляютъ обыкновенное яв
леніе въ городскихъ церквахъ и допускаются не только


