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ИЗДАВАЕМЫМЪ ПРИ СВЯПЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДК

7 іюня ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ. 1914 года.

СЛОВО

высокопреосвященнѣйшаго Антонія при погребеніи преосвящен
нѣйшаго Арсенія, архіепископа Харьковскаго и Антырскаго, 

1-го мая 1914 года.
Господь сказалъ, что всякій книжникъ, 

наученный царствію небесному, подобенъ 
хозяину, который выноситъ изъ дома своего 
и новое и старое: такой хозяинъ прі
обрѣтаетъ себѣ новыя вещи, но бережетъ 
и старыя, просушиваетъ или чиститъ, и 
тѣмъ умножаетъ свое достояніе. Поступая 
согласно сему слову, Самъ Господь и Его 
апостолы и прочіе учители церковные на
учали слушателей . своихъ словами святаго 
Евангелія, но не оставляли безъ вниманія и 
разъясненія древнихъ пророчествъ и изре 
ченій мудрецовъ и псалмопѣвцевъ.

Мы собрались сюда, чтобы вознести мо-' 
литву за почившаго архипастыря и при
нять отъ него послѣднее назиданіе. Что 
изнесетъ намъ его смиренный гробъ? Что 
скажутъ его сомкнувшіяся уста? Старое 
пли новое? Почившій всецѣло принадле
жалъ къ старому времени, — болѣе даже 
чѣмъ можно лгредплагать по его возрасту.

Родился онъ въ самую строгую эпоху 
Николая I (1839 г.) и хотя учился въ 
годы такъ называемыхъ великихъ реформъ 
Александра II, но по духу своему, по 
убѣжденіямъ и симпатіямъ всецѣло прина
длежалъ къ первой, т. е. Николаевской 
эпохѣ. Объясняется это отчасти тѣмъ, что 
новыя вѣянія мало проникали въ ту бѣд
ную среду псаломщической семьи, которая 
дала ему жизнь и первоначальное воспи
таніе, а отчасти — и въ гораздо большей 
степени, — его собственнымъ характеромъ 
и взглядами.

Итакъ, исполняя наставленіе Христово, 
посмотримъ, что изъ этого стараго достоя
нія нашихъ дѣдовъ можетъ послужить на 
духовную нользу? Чему научить насъ мо
жетъ отходящій изъ сего міра архипастырь? 
Многому, отвѣтимъ мы заранѣе. Много со
кровищъ духа, духа русскаго было нако
плено въ то съ виду суровое и строгое



1016 ПРИБАВЛЕНІЯ ЕЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ

время, накоплено и не сохранено, а рас
трачено въ дальнѣйшіе годы нашей обще
ственной жизни. Правда, иной взглядъ, на 
то старое время усвоенъ нами въ школѣ, не 
только современнымъ молодымъ поколѣніемъ, 
но и старшими, предстоящими здѣсь съ по
сѣдѣлыми уже бородами. Насъ учили и въ 
школѣ и внѣ ея, учителя и писатели, на
чиная съ Гоголя, будто все доброе въ Рос
сіи, все разумное и просвѣщенное, нача
лось лишь съ шестидесятыхъ годовъ, буд
то раньше наша жизнь общественная была 
темна, безсодержательна, омрачена всеоб
щимъ взяточничествомъ', безсудьемъ, же
стокими угнетеніями и пьянствомъ. Нельзя, 
конечно, отрицать относительной правды 
этихъ обличеній, но существенная ихъ не
правда заключалась въ томъ, что обличи
тели не давали усмотрѣть и иныхъ началъ 
прежней жизни, началъ высокихъ и свя
тыхъ, исполненныхъ подвигомъ чистаго 
самоотверженія и духовнаго совершенства. 
Вотъ нзъ этихъ-то началъ многія нашли 
себѣ прочное мѣсто въ душѣ преосвящен
наго Арсенія.

Не для похвалы усопшему, не для испол
ненія погребальнаго обычая расхваливать 
покойника будемъ мы воспроизводить предъ 
вами эти высокія начала его жизни: 
умирающій не въ похвалахъ нуждается, а 
въ молитвахъ. Онъ предстоитъ теперь, 
какъ подсудимый, Предвѣчному Судіи; но 
нуждаемся въ сихъ напоминаніяхъ «мы, 
живущіе и оставшіеся», и именно во дни 
погребенія знаеыыхъ нами, потому что въ 
такіе дни расширяются человѣческія души 
и зарождается ревность исправить пути 
своей жизни, дабы не быть посрамленнымъ 
предъ ангелами, когда они придутъ и за 
нашею душою. Кромѣ того, воспроизведеніе 
въ памяти и въ добромъ чувствѣ лучшихъ 
христіанскихъ и пастырскихъ качествъ 
умершаго владыки побудитъ насъ умно
жить и усилить свои молитвы о немъ и 
тѣмъ доставить великую пользу его душѣ. 
Конечно, осуждать и порицать легче, чѣмъ 
отыскивать доброе въ жизни и людяхъ:'

первымъ дѣломъ руководитъ недоброжела
тельство и зависть, а для второго—нужно 
братолюбіе и благородная отзывчивость 
души. Да пробудитъ же Господь въ насъ 
такія чувства для назиданія себя самихъ.

Итакъ, какія сокровища духа изъ той 
старой до-реформенной жизни стяжалъ усоп
шій и, донеся ихъ до своего гроба, предъ
являетъ ихъ, какъ выкупъ своей душѣ? 
Первое такое сокровище, братіе, почти 
утраченное въ жизни современной, это есть 
сознаніе долга и слѣдованіе сему сознанію 
не только въ видахъ внѣшней отвѣтствен
ности, но и въ тайникахъ своей совѣсти 
при твердомъ убѣжденіи въ томъ, что Го
сподь все видитъ и за все воздастъ намъ. 
Долгъ свой, какъ служителя Божія, какъ 
народнаго пастыря, какъ вѣрноподданнаго 
своему Царю, почившій владыка Арсеній, 
подобно большинству своихъ сверстниковъ по 
воспитанію, всегда держалъ предъ своимъ 
мысленнымъ взоромъ, всегда благоговѣлъ 
предъ нимъ, всегда старался ему слѣдовать.

Съ этимъ свойствомъ души усопшаго 
было тѣсно связано его другое, еще болѣе 
цѣнное убѣжденіе, убѣжденіе въ томъ, что 
жизнью человѣка и народовъ правитъ Го
сподь, а потому все, происходящее съ нами 
мы должны переносить съ покорностью волѣ 
Божіей ц никогда не жаловаться на свою 
участь, а въ благополучіи и почетѣ не 
превозноситься и не забываться. Увѣрен
ность въ Божественномъ вседержитель- 
ствѣ и близости къ намъ Господа вложила 
въ сердце преосвященнаго Арсенія глу
бокую и сердечную вѣру и живую предан
ность всѣмъ церковнымъ законамъ и . обы
чаямъ, а также умиленное благоговѣніе 
предъ всѣми церковными святынями: предъ 
Божіими храмами, чудотворными иконами 
и святыми мощами. Никогда не могъ онъ 
отнестись ко всѣмъ такимъ источникамъ 
благодати безъ искренняго благоговѣнія и 
горячаго чувства. И это свойство вѣрую
щей души почившаго, не смотря на нѣко
торую рѣзкость въ обращеніи съ людьми, 
дѣлало его пастыремъ народнымъ.
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Народъ нашъ не такъ цѣнитъ въ свя
щенникѣ его личную любезность къ людямъ, 
какъ его вѣру; «не меня люби, а люби 
мое, мою вѣру, мои святыни», говоритъ 
нашъ народъ устами писателя своимъ на
чальникамъ и духовнымъ и мірскимъ. На
родъ, паства преосвященнаго Арсенія, от
лично понималъ, какъ понимаетъ всегда, 
что предъ нимъ архипастырь, одинаково 
съ нимъ вѣрующій, не представляющійся 
только благочестивымъ «народа ради», но 
дѣйствительно и убѣжденно молящійся Богу, 
Божіей Матери и святымъ угодникамъ 
предъ ихъ святыми мощами и чудотвор
ными образами.

Покойнаго владыку народъ считалъ сво
имъ пастыремъ, не чиновникомъ, не началь
никомъ консисторіи, а своимъ духовнымъ 
отцомъ и радѣтелемъ народнаго благочестія. 
Съ своей стороны почившій любилъ простыхъ 
деревенскихъ людей и городскихъ мѣщанъ; 
среди нихъ онъ чувствовалъ себя въ своей 
духовной семьѣ, со своими чадами во Хри
стѣ, не ищущими въ духовномъ отцѣ пред
мета осужденія и насмѣшекъ, но назида
нія, благого примѣра и благословенія. При 
столкновеніяхъ между людьми, которыя онъ 
долженъ былъ разбирать, его сочувствіе 
клонилось всегда въ сторону слабѣйшаго, 
и если владыка, какъ человѣкъ могъ ино
гда ошибиться въ рѣшеніи дѣла, то всегда 
въ пользу болѣе слабой стороны.

Эта доброжелательность преосвященнаго 
Арсенія къ людямъ, а особенно къ людямъ 
простымъ и бѣднымъ, сказалась бы гораздо 
сильнѣе и ощутительнѣе для нихъ, если-бъ 
не одно еще свойство его характера, въ 
коемъ отразилось и время его воспитавшее, 
и вообще характеръ русскаго человѣка, рус
ской, точнѣе—великорусской жизни.

Русскіе люди умѣютъ глубоко чувство
вать, но не умѣютъ и не любятъ выражать 
этихъ чувствъ. Хорошая ли это черта или 
отрицательная,-—предоставляю судить ка
ждому, но исходитъ она изъ той ненависти 
русскаго человѣка ко всякому лицемѣрію и 
притворству, изъ той боязни выразить сло

вомъ больше, чѣмъ чувствуешь сердцемъ, 
которая отучила его, точнѣе—его отдален
ныхъ предковъ, воспитавшихся въ мона
стырскомъ укладѣ жизни, отучила выра
жать даже и то чувство, которое само про
сится наружу. Малороссы позволяютъ себѣ 
это, а въ Великой Россіи это свойственно 
развѣ женщинамъ, мужчины же стѣсняются 
ласкать даже собственныхъ своихъ дѣтей, 
но зато нисколько не удерживаютъ себя 
отъ того, чтобы мѣткимъ и крѣпкимъ сло
вомъ оговорить кого слѣдуетъ и когда 
нужно.

Почившій владыка, сочувствуя людямъ, 
не былъ сладокъ на языкъ и подчасъ самъ 
жаловался на себя. «Я всѣмъ желаю до
бра, говорилъ онъ мнѣ однажды въ заго
родномъ архіерейскомъ домѣ подъ Казанью, 
всѣмъ желаю добра и всѣхъ желалъ бы 
обрадовать, но- взамѣнъ того приходится 
постоянно выговаривать и наказывать».

Впрочемъ, послѣднее владыка рѣдко до
пускалъ въ отношеніи къ подчиненному 
духовенству, и его сѣтованіе должно быть 
отнесено не столько къ его характеру, 
сколько къ его положенію. Дѣйствительно, 
самое трудное въ архипастырскомъ дѣла
ніи это соразмѣрять снисхожденіе къ ви
новнымъ клирикамъ съ попеченіемъ архі
ерея о паствѣ, требующей въ лицѣ клири
ковъ примѣра благочестія и источника на
зиданія. Ревность архипастыря о славѣ 
Божіей, конечно, точно такъ же не можетъ 
переносить пребыванія въ клирѣ людей 
порочныхъ и канонически подлежащихъ 
изверженію. Но, съ другой стороны, жалость 
къ людямъ и ихъ семействамъ, обрекае
мымъ въ такомъ случаѣ на нищету, пове
лѣваетъ по возможности и даже сверхъ 
возможности, смягчать кару за пороки, за 
бездѣятельность, за маловѣріе, замѣнять 
лишеніе сана епитиміей, епитиыію перево
домъ на другой приходъ и т. п. Въ этихъ 
дѣлахъ преосвященный Арсеній проявлялъ 
себя тоже, какъ человѣкъ стараго, до-ре- 
форменнаго времени, а не новаго правового
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сказать, что, будучи чуждъ современнаго 
безразличія къ пороку и маловѣрію, онъ 
однако не являлся выразителемъ мертвя
щей буквы закона. Николаевскую эпоху 
осуждаютъ, какъ безправную, какъ эпоху 
начальственнаго произвола и полнаго без
силія подпавшихъ начальственному гнѣву 
облегчить свою участь. Упреки эти, конеч
но, въ значительной степени справедливы. 
Но не должно умалчивать и о другомъ 
условіи тогдашней жизни, къ сожалѣнію, 
все болѣе теряющемъ свое значеніе въ 
жизни современной у насъ и давно поте
рявшемъ его въ жизии правовой Европы. 
Разумѣю значеніе слезъ, мольбы и раская
нія,—у Бога, предъ правосудіемъ Боже
ственнымъ ихъ значеніе всесильно; отвер
женіе же ихъ людьми грозно осуждается 
Христомъ въ притчѣ о милосердомъ Царѣ 
и немилостивомъ должникѣ,—и суровое Ни
колаевское время съ этими явленіями чело
вѣческой совѣсти считалось. Считался съ 
нимъ и усопшій вашъ архипастырь; не 
только считался, но скажу прямо, ни
когда не могъ устоять предъ слезами и 
раскаяніемъ и вѣрилъ въ послѣднее у людей 
даже тогда, когда оно оказывалось (впослѣд
ствіи) непрочнымъ и неглубокимъ. Но если 
усопшій, какъ сердечный человѣкъ, неиз
бѣжно ошибался въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ 
случаяхъ, то въ общемъ его христіанскій 
способъ отношенія къ подчиненнымъ при
несъ благіе плоды и далъ ему дорогой вы
платъ за дѣла любви и снисхожденія. Смот
рите на это необычное даже на архіерей
скихъ похоронахъ, стеченіе іереевъ и діа
коновъ для молитвы за усопшаго. Болѣе 
200 священнослужителей, не только город
скихъ, но преимущественно сельскихъ, со
брались къ его гробу съ молитвеннымъ и 
благодарнымъ чувствомъ. Это ли не оправ
даніе его вѣры въ человѣческую совѣсть? 
Это ли не исполненіе словъ Христовой 
притчи: «да егда обнищаете, пріимутъ васъ 
въ вѣчные кровы»?..

Да, братіе, безмолвенъ гробъ и замкнуты 
уста почившаго, но смотрите, сколько на

зиданія повѣдали они намъ, сколько до
брыхъ качествъ души его открыли они 
намъ,—души умершаго владыки и души 
общенародной русской, столь мало вѣдомой 
нашему обществу, столь мало привлекаю
щей вниманія мнимыхъ радѣтелей народ
наго блага, даже такъ называемыхъ націо
налистовъ, на самомъ дѣлѣ очень далекихъ 
отъ русской націи. Пусть бы они, вмѣсто 
того, чтобы ставить разные памятники по 
городскимъ площадямъ, приникли бы сво
имъ духовнымъ слухомъ къ біенію сердца 
жизни народной и постарались бы ураз
умѣть, чего оно проситъ отъ Бога и отъ 
тѣхъ, кому ввѣрена Богомъ его судьба! 
Тогда только, они получили бы право за
конно именоваться націоналистами, по край
ней мѣрѣ, въ той степени, нѣтъ—хоть по
ловину той степени, какъ дѣйствительные 
народные дѣятели, народу понятные и близ
кіе, какимъ былъ и почившій владыка.

Скажу въ заключеніе еще объ одномъ 
чисто народномъ, чисто христіанскомъ его 
качествѣ.• Народъ нашъ особенно великъ 
тѣмъ, что не боится смерти и не забываетъ 
о ней. Онъ живетъ не для того, чтобы 
наслаждаться жизнью, какъ глаголемые 
культурные люди,—но для того, чтобы до
стойно приготовиться къ смерти и заслу
жить у Бога жизнь вѣчную. Это свойство 
народнаго духа единогласно признаютъ всѣ 
писатели русскіе и иностранные и уди
вляются ему, но не всѣ его цѣнятъ по до
стоинству, многіе, напротивъ, имѣютъ глу
пость говорить о невниманіи нашего на
рода «къ реальнымъ интересамъ и усло
віямъ жизни». Но что можетъ быть реаль
нѣе смерти? Безумцы могутъ отрицать 
жизнь загробную и будущій судъ, но вѣдъ от
рицать неизбѣжность смерти и, слѣдователь
но жалкую кратковременность всего земного 
не можетъ ни одинъ философъ, ни одинъ 
житейскій краснобай: пусть же они пока
жутъ, какъ они сумѣли, хотя бы въ тео
ріи, опознаться съ этимъ неизбѣжнымъ со
бытіемъ нашей жизни, съ ея неизбѣжнымъ 
и скорымъ концомъ на землѣ. Увы, они



№ 23 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 1019

въ этомъ отношеніи стоятъ ниже даже 
язычниковъ—дикарей, у которыхъ нрав
ственныя правила жизни непремѣнно со
образованы съ ея временностью, и указанъ, 
худо ли, хорошо ли, путь къ тому, чтобы 
облегчить своей душѣ ея загробное пребы
ваніе. Мудрецы же вѣка сего, оторвавшіеся 
отъ христіанской вѣры и Церкви, лишены 
всего этого, и жизнь ихъ разсчитана только 
на моменты, но лишена всякой общей осмы
сленности.

Напротивъ, нашъ народъ, нашъ великій 
народъ-философъ, пріуготовляетъ себя къ 
встрѣчѣ смертнаго часа постояннымъ па
мятованіемъ его неизбѣжности, и тѣмъ 
удерживаетъ себя отъ увлеченія земными 
прелестями и отъ отчаянія въ бѣдахъ и 
обидахъ. Смертный часъ онъ переживаетъ 
спокойно, какъ переходъ въ другой, вѣч
ный домъ, гдѣ все творится по правдѣ и 
по Божественному милосердію, къ которому 
онъ прибѣгаетъ въ эти часы съ сокрушен
нымъ покаяніемъ, но и съ надеждою на 
благодать Того, Кто помиловалъ кающагося 
разбойника на крестѣ и перваго его ввелъ 
въ рай сладости. Таково было отношеніе 
къ смерти и почившаго владыки вашего 
Арсенія.

За пятнадцать, даже за двадцать лѣтъ 
до своей кончины готовился онъ къ ней, 
держалъ при себѣ гробъ и погребальныя 
одежды, возилъ ихъ съ собою при пересе
леніи изъ одного города въ другой и въ 
каждомъ изъ трехъ городовъ, гдѣ жилъ 
онъ въ разное время своего святительства, 
уготовлялъ себѣ могилу въ опредѣленномъ 
мѣстѣ, гдѣ надѣялся быть поминаемымъ 
усердною молитвою духовной братіи.

И здѣсь, въ этомъ самомъ святомъ хра
мѣ, въ подвальномъ придѣлѣ показывалъ 
онъ мнѣ, тому назадъ три съ половиною 
года, уготованную себѣ могилу, въ кото
рую чрезъ нѣсколько часовъ мы опустимъ 
его прахъ. И тогда же просилъ меня не
премѣнно совершить надъ нимъ въ свое 
время священнодѣйствіе погребенія; онъ 
приглашалъ на свои похороны съ такою

непосредственною простотою, какъ люди 
зовутъ своихъ друзей на именины или на 
другой какой житейскій праздникъ. За это 
храненіе памяти смертной Господь сподо
билъ его христіанской кончины среди мо
литвъ и священнѣйшихъ таинствъ— испо
вѣданія, елеосвященія и причащенія.

Отцы и братіе! Если одинъ только урокъ 
усвоимъ мы отъ почившаго архипастыря— 
урокъ о томъ, какъ надо готовиться къ 
смерти, то и этого будетъ довольно, ибо 
хорошо готовиться къ смерти значитъ и 
праведно жить. Поблагодаримъ его заранѣе 
за этотъ урокъ, поблагодаримъ тѣмъ спо
собомъ, который одинъ только можетъ быть 
для него теперь отраднымъ и о которомъ 
онъ просилъ паству въ своемъ предсмерт
номъ завѣщаніи. Разумѣю, конечно, усерд
ную молитву объ усопшемъ, теперь, а рав
но и всякій разъ, когда будемъ вспоми
нать о необходимости намъ постоянно го
товиться къ смерти и о томъ, какъ испол
нялъ сей долгъ преосвященный Арсеній. 
Аминь.

РѢЧЬ

къ учащемуся духовному юношеству.

Въ годы школьнаго образованія большая 
часть юношей устремляется мыслію впередъ, 
мечтаютъ о предстоящей имъ самостоятель
ной дѣятельности, составляютъ себѣ образъ 
добраго дѣятеля:.

Юноша порывается всѣми силами своей 
души въ будущее, хочетъ поскорѣе начать 
жизнь самостоятельную. Его сердце ра
достно бьется при мысли о будущемъ. Но 
послѣ, по выходѣ изъ школы, у многихъ 
людей является тоскливое чувство при вос
поминаніи о школѣ, при мысли о томъ, что 
хорошіе школьные годы уже безвозвратно 
прошли. И есть о чемъ пожалѣть. Школь
ная жизнь есть время, которое само по 
себѣ можетъ быть источникомъ счастія.


