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годарномъ

 

молебнѣ

 

Господу

 

Богу

 

за

 

Государя

 

Императора

нашего

 

и

 

весь

 

царствующій

 

Домъ,

 

за

 

Архипастыря,

 

давшаго

 

свя-

тительской

 

рукой

 

своей

 

разрѣшеніе

 

на

 

сію

 

нашу

 

общую

 

братскую

молитву,

 

за

 

Васъ—сопастырей,

 

за

 

всю

 

братію

 

и

 

за

 

вся

 

христіаны.

Чтобы

 

земная

 

наша

 

радость

 

о

 

Господѣ

 

въ

 

молитвахъ

 

нашихъ

согласовалась

 

съ

 

небесною

 

радостію

 

незабвенныхъ

 

моихъ

 

роди-

телей,

 

родныхъ

 

моихъ,

 

близкихъ

 

и

 

дочери

 

моей,

 

усердно

 

умоляю

всѣхъ

 

Васъ

 

помянуть

 

ихъ

 

совершеніемъ

 

панихиды

 

надъ

 

могилой

моихъ

 

родителей

 

у

 

сего

 

святаго

 

храма

 

Божія.

 

Да

 

упокоитъ

 

Го-

сподь

 

души

 

ихъ

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

своихъ

 

райскихъ

 

обителяхъ,

 

а

 

намъ

всѣмъ

 

да

 

подастъ

 

душевный

 

миръ,

 

благополучіе

 

и

 

свѣтлую

 

ра-

дость

 

о

 

Господѣ".

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

юбиляра,

 

свящ.

 

о.

 

Георгій

Эльмановичъ

 

сказалъ

 

прекрасную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

изобразилъ

юбиляра,

 

какъ

 

примѣрнаго

 

пастыря,

 

какъ

 

устроителя

 

прекрасной

въ

 

селѣ

 

школы,

 

какъ

 

духовника

 

въ

 

округѣ,

 

пріобрвтшаго

 

любовь

духовенства.

 

Помолясь

 

Богу

 

на

 

могилахъ

 

жены

 

и

 

родителей,

юбиляръ

 

и

 

гости

 

направились

 

въ

 

домъ

 

послѣдняго,

 

гдѣ

 

былъ

предложенъ

 

гостямъ

 

чай

 

и

 

обѣдъ.

 

Въ

 

концѣ

 

обѣда

 

еще

 

одинъ

разъ

 

былъ

 

произнесенъ

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

юбиляра.

 

Было

 

уже

поздно,

 

когда

 

послѣдніе

 

изъ

 

гостей

 

оставили

 

гостепріимный

кровъ

  

и

  

радушнаго

 

хозяина— юбиляра.

—

 

ДуховщгіНСКІй

 

цѣлдъ.

 

(Хулиганство).

 

Въ

 

ночь

 

подъ

 

16

апрѣля

 

въ

 

с.

 

Спасскихъ

 

Липкахъ,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

въ

 

саду

мѣстнаго

 

священника,

 

обрѣзана

 

была

 

кора

 

кругомъ

 

стволовъ

 

у

45

 

яблонь

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

20—30

 

лѣтъ.

 

Нѣкоторыя

 

яблони—

помоложе—срѣзаны

 

совсѣмъ.

 

Если

 

оцѣнить

 

будущую

 

доходность

погубленныхъ

 

деревьевъ,

 

то

 

получится

 

до

 

2000

 

р.

 

убытковъ.

Кто

 

совершилъ

 

этотъ

 

поступокъ,

 

неизвѣстно

 

съ

 

точностью.

 

По-

лицией

  

производится

 

дознаніе.

-

 

Андрей

 

Ѳедоровичъ

 

Зезюяинскій.

 

(Некрологъ).

 

31

марта,

 

поспѣ

 

долгой

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

скончался

 

въ

 

Виль-

нѣ

 

преподаватель

 

Литовской

 

Дух.

 

Семинаріи

 

по

 

каѳедрѣ

 

основ-

ного,

 

догматическаго

 

и

 

нравственнаго

 

богословія

 

А.

 

Ѳ.

 

Зезюлин-

скій.

 

Покойный

 

былъ

 

сыномъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

священ-

ника

 

с.

 

Ковалей,

 

Рославльск.

 

у.,

 

Смоленской

 

епархіи.

 

Первоначаль-

ное

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

 

Рославльскомъ

 

дух.

 

училищѣ,

 

а

среднее— въ

 

Смоленской

 

Семинаріи.

 

Дѣтство

 

и

 

юность

 

А.

 

Ѳ.

 

про-



—
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текли

 

въ

 

суровой

 

обстановкѣ

 

бѣдности

 

и

 

rsc -жаго

 

рода

 

тяжелыхъ

матеріальныхъ

 

лишеній.

 

Такая

 

обстановка

 

пагубно

 

вліяла

 

на

физическое

 

здоровье

 

его

 

отъ

 

природы

 

крѣпкаго

 

организма

и

 

не

 

благопріятствовала

 

полному

 

и

 

широкому

 

развитію

 

его

исключительно

 

богатыхъ

 

дарованій.

 

Покойный

 

нерѣдко

 

среди

своихъ

 

друзей

 

съ

 

грустью

 

вспоминалъ

 

суровые

 

годы

 

своей

 

юности,

горько

 

жалуясь

 

на

 

то,

 

что

 

тяжелая

 

матеріальная

 

нужда

 

лишипа

его

 

возможности

 

свободно

 

избрать

 

для

 

себя

 

то

 

поприще

 

жизни

и

 

дѣятельности,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

имѣлъ

 

особую

 

склонность.

(_А.

 

Ѳ.

 

питалъ

 

особую

 

любовь

 

къ

 

военному

 

дѣлу

 

и

 

поражалъ

 

об-

ширными

 

и

 

глубокими

 

познаніями

 

въ

 

области

 

военно

 

і

 

исторіи

 

и

 

воен-

ной

 

техники.).

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

А.

 

Ѳ.,

 

какъ

 

первый

 

и

 

выдающей-

ся

 

студентъ

 

Семинаріи,

 

былъ

 

посланъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

въ

Спб.

 

Дух.

 

Акад^мію.

 

которую

 

блестяще

 

окончилъ

 

въ

 

1897

 

году

первымъ

 

кандидатомъ,

 

и

 

былъ

 

оставленъ

 

при

 

Академіи

 

профес-

сорскимъ

 

стипендіатомъ

 

на

 

два

 

года,

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

про-

фессорской

 

должности.

 

Въ

 

это

 

то

 

время,

 

получая,

 

по

 

'

 

званію

профес.

 

стипендіата,

 

всего

 

лишь

 

56

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

жалованья

 

и

не

 

имѣя

 

никакихъ

 

другихъ

 

средствъ,

 

покойный

 

и

 

надлойилъ

 

свое

здоровье

 

усиленными

 

научными

 

занятіями,

 

при

 

весьма

 

неблагоп-

ріятныхъ

 

климатическихъ

 

условіяхъ

 

гнилой

 

Петербургской

 

приро-

ды

 

и

 

среди

 

мятеріальныхъ

 

лишеній.

 

Приказомъ

 

Об. -Прокурора

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

сентября

 

]899

 

года,

 

А.

 

Ѳ.,

 

впредь

 

до

 

осво-

божденія

 

профессорской

 

каѳедры

 

въ

 

Академіи,

 

былъ

 

назначенъ

преподавателемъ

 

въ

 

Литовскую

 

Дух.

 

Семинарію.

 

Явившись

 

къ

мѣсту

 

своего

 

новаго

 

служенія,

 

А.

 

Ѳ.

 

скоро

 

серьезно

 

заболѣлъ:

въ

 

февраль

 

1901

 

года,

 

послѣ

 

легкой

 

простуды,

 

явно

 

и

 

рѣзко

обнаружился

 

у

 

него

 

злой

 

недугъ

 

-

 

туберкулезъ

 

легкихъ.

 

По

 

насто-

янію

 

друзей,

 

больной

 

немедленно,

 

17

 

февраля,

 

отправился

 

въ

Крымъ,

 

гдѣ

 

пробылъдо

 

1

 

мая,

 

а

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

того-же

 

1901

 

г.

отправился

 

на

 

кумысъ

 

въ

 

Уфимскую

 

губернію,

 

гдѣ

 

уже

 

пробылъ

все

 

лѣто.

 

Благодаря

 

своевременно

 

принятымъ

 

мѣрамъ,

 

развитіе

туберкулезнаго

 

процесса

 

было

 

пріостановпено,

 

и

 

покойный

 

въ

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1901

 

года,

 

совершенно

 

оправившись

 

отъ

 

своей

тяжкой

 

болѣзни,

 

съ

 

новой

 

энергіей

 

началъ

 

свою

 

нелегкую

 

педа-

гогическую

 

дѣятепьность.

 

Среди

 

своихъ

 

сослуживцевъ

 

покойный

выдавался

 

особою,

 

необычною

 

скромностью.

 

Къ

 

своимъ

 

обязанно-

стямъ

   

покойный

 

относился

 

со

    

щепетильной

 

добросовѣстностью:
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его

 

классныя

 

лекціи

 

по

 

богосповію

 

поражали

 

глубиною

 

содержа-

нія,

 

отличаясь

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

простотою

 

и

 

ясностью.

 

Ученики

благоговѣли

 

предъ

 

своимъ

 

учителемъ,

 

и

 

Семинарія

 

имъ

 

горди-

лась.

 

Профессоръ

 

Орнатскій,

 

производившие

 

въ

 

1909

 

году,

 

по

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

ревизію

 

Семинаріи,

 

далъ

 

объ

 

А.

 

Ѳ.

 

са-

мый

 

блестящій

 

отзывъ,

 

какъ

 

о

 

выдающемся

 

богословѣ

 

и

 

увлека-

тельнемъ

 

преподаватель,

 

при

 

чемъ

 

усиленно

 

приглашалъ

 

его

принять

 

участіе

 

въ

 

работахъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

по

 

выработкѣ

новыхъ

 

программъ

 

и

 

составленію

 

новыхъ

 

учебниковъ

 

по

 

бого-

словскимъ

 

предметамъ.

 

А.

 

Ѳ.

 

отъ

 

даннаго

 

предложенія

 

рѣшитель-

но

 

отказался,

 

указывая

 

на

 

то,

 

что

 

Учебный

 

Комитетъ

 

имѣетъ

возможность

 

воспользоваться

 

трудами

 

лицъ,

 

болѣе

 

его

 

свѣдущихъ

п

 

опытныхъ.

 

Однако

 

же

 

дѣйствительною

 

причиною

 

такого

 

отка-

за

 

былъ

 

злой

 

недугъ,

 

съ

 

которымъ

 

покойному

 

съ

 

каждымъ

 

го-

домъ

 

все

 

труднѣе

 

и

 

труднѣе

 

приходилось

 

бороться.

 

Это

 

же

 

об-

стоятельство

 

было

 

причиною

 

отказа

 

А.

 

Ѳ.

 

занять

 

профессорскую

каѳедру

 

въ

 

Спб.

 

Академіи.

 

Послѣдняя

 

не

 

забыла

 

своего

 

дарови-

таго

 

питомца

 

и

 

два

 

раза

 

предлагала

 

ему

 

профессуру,

 

но

 

покой-

ный

 

оба

 

раза

 

съ

 

грустью

 

отказался

 

отъ

 

предложенной

 

ему

 

вы-

сокой

 

чести,

 

сознавая

 

всю

 

тяжесть

 

своей

 

болѣзни

 

и

 

всю

 

труд-

ность

 

борьбы

 

съ

 

нею.

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

тяжелыхъ

 

условіяхъ

трудовой

 

и

 

матеріально

 

необезпеченной

 

жизни

 

семинарскаго

 

пе-

дагога

 

приходилось

 

покойному

 

вести

 

еще

 

болѣе

 

тяжелую

 

борьбу

съ

 

своей

 

болѣзнью.

 

Онъ

 

отлично

 

зналъ,

 

чѣмъ

 

страдаетъ,

 

очень

много

 

читалъ

 

и

 

зорко

 

слѣдилъ

 

за

 

медицинской

 

литературой

 

по

данному

 

предмету,

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

жизни

 

своей

 

держался

 

опре-

дѣленнаго

 

и

 

очень

 

строгаго

 

режима.

 

Все

 

свободное

 

отъ

 

обычныхъ

учительскихъ

 

занятій

 

время

 

онъ

 

посвящалъ

 

упорному

 

лѣченію,

и

 

тѣмъ

 

поддерживалъ

 

свои

 

увядающія

 

силы.

 

Злой

 

недугъ

 

сковалъ

его

 

могучій

 

духъ

 

желѣзными

 

тисками,

 

не

 

давая

 

ему

 

возможности

развиться

 

во

 

всей

 

своей

 

полнот!-,

 

проявить

 

себя

 

во

 

всю

 

ширь

своихъ

 

рѣдкихъ

 

и

 

великихъ

 

дарованій.

 

Невыразимо

 

тяжело

 

было

гляцѣть

 

на

 

высокую,

 

худую

 

и

 

сгорбленную

 

фигуру

 

покойнаго,

 

съ

постоянно

 

грустнымъ

 

взоромъ

 

живыхъ

 

глазъ,

 

зная,

 

что

 

эта

 

жал-

кая

 

внѣшность

 

скрываетъ

 

собою

 

большого

 

человѣка,

 

въ

 

лучшемъ

смыслѣ

 

этого

 

слова!

 

Не

 

имѣя

 

возможности,

 

по

 

болѣзни,

 

занимать

уроки

  

внѣ

  

семинаріи,

  

покойный

  

долженъ

 

былъ

   

довольствоваться
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скуднымъ

 

содержаніемъ,

 

а

 

потому

 

всегда

 

терпѣлъ

 

матеріальную

нужду,

 

всячески

 

ограничивая

 

себя

 

во

 

всемъ.

 

Такъ

 

уныло,

 

безъ

свѣта

 

и

 

радостей,

 

протекала

 

жизнь

 

выдающагося

 

человѣка,

 

неза-

мѣтно,

 

но

 

быстро

 

приближаясь

 

къ

 

роковой

 

развязкѣ.

 

Минувшую

осень

 

и

 

зиму,

 

съ

 

ихъ

 

непрерывными

 

дождями,

 

грязью,

 

сыростью

и

 

тяжелыми

 

эпидемическими

 

болѣзнями

 

Вильна

 

долго

 

будетъ

 

пом-

нить.

 

Всегда

 

очень

 

тяжело

 

быпо

 

покойному

 

переживать

 

это

 

время

года,

 

онъ

 

однако

 

крѣпился

 

послѣ

 

хорошаго

 

лѣтняго

 

отдыха;

 

но

въ

 

половинѣ

 

ноября

 

не

 

выдержалъ,

 

почувствовалъ

 

недомоганіе,

прекратилъ

 

посѣщеніе

 

семинаріи

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

уже

 

навсегда!

Туберкулезный

 

процессъ

 

въ

 

обоихъ

 

легкихъ

 

сталъ

 

быстро

 

разви-

ваться.

 

Коллеги

 

и

 

друзья,

 

посѣщая

 

покойнаго,

 

видѣли,

 

что

 

един-

ственнымъ

 

спасеніемъ

 

для

 

него

 

является

 

поѣздка

 

куда-либо

 

на

югъ,

 

но

 

больной

 

и

 

слышать

 

объ

 

этомъ

 

не

 

хотѣлъ.

 

По

 

временамъ

онъ

 

чувствовалъ

 

себя

 

довольно

 

хорошо,

 

такъ

 

что

 

являлась

 

надеж-

да

 

дождаться

 

болѣе

 

теплаго

 

времени,

 

чтобы

 

съ

 

меньшимъ

 

рискомъ

отправиться

 

въ

 

путь.

 

Въ

 

началѣ

 

марта

 

рѣшено

 

было

 

отправить

больного

 

въ

 

одну

 

изъ

 

санаторій

 

Крыма,

 

но

 

на

 

состоявшемся

 

15

марта

 

консиліумѣ

 

врачи

 

признали

 

для

 

него

 

такую

 

поѣздку

 

невозмо-

жной

 

и

 

уже

 

безполезной,

 

въ

 

виду

 

скораго

 

и

 

неизбѣжнаго

 

конца.

Сослуживцы

 

и

 

друзья

 

А.

 

Ѳ.,

 

пораженные

 

столь

 

тяжкимъ

 

пригово-

ромъ,

 

старались

 

теперь

 

лишь

 

объ

 

одномъ,

 

чтобы

 

послѣдніе

 

дни

его

 

земной

 

жизни

 

сдѣлать

 

для

 

него

 

наиболѣе

 

покойными

 

и

 

чтобы

приготовить

 

его

 

къ

 

исполненію

 

послѣдняго

 

христіанскаго

 

долга

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія.

 

Больного

 

по

 

очереди

 

ежедневно

 

навѣ

щали,

 

долго

 

сидя

 

у

 

его

 

постели

 

и

 

стараясь

 

немедленно

 

исполнить

всякое

 

его

 

желаніе.

 

31

 

марта,

 

въ

 

виду

 

особой

 

слабости

 

покойнаго,

сослуживцы

 

съ

 

самаго

 

утра

 

до

 

5

 

ч.

 

пополудни

 

почти

 

безпрерывно

другъ

 

за

 

другомъ

 

сидѣли

 

у

 

его

 

постели;

 

около

 

6

 

ч.

 

вечера

 

семи-

нарскій

 

духовникъ

 

послѣ

 

исповѣди

 

напутствовапъ

 

его

 

Святыми

Дарами,

 

а

 

около

 

7

 

вечера

 

тихо,

 

какъ

 

и

 

жилъ,

 

Андрей

 

Ѳеодоровичъ

окончилъ

 

свой

 

тяжкій

 

земной

 

подвигъ,

 

на

 

41

 

году

 

отъ

 

роду

 

и

 

на

16

 

году

 

послѣ

 

окончанія

 

наукъ

 

въ

 

Спб.

 

Дух.

 

Академіи.

 

Во

 

время

погребенія

 

быпи

 

въ

 

Вильнѣ

 

два

 

брата

 

покойнаго:

 

свящ.

 

Свир-

ской

 

г.

 

Смоленска

 

церкви

 

о.

 

Сергій

 

Зезюлинскій

 

и

 

ст.

 

сов.

 

Ни-

колай

 

Ѳ.

 

Зезюлинскій

 

(окончилъ

 

Смоленскую

 

Семинарію

 

въ

1882

  

и

  

СПБ.

  

Академію

  

въ

  

1886

 

г.,

     

состоялъ

 

чиновникомъ

    

при
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Главномъ

 

управленіи

 

государств,

 

коннозаводства;

 

извѣстенъ

 

стать-

ями

 

въ

 

Ж.

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

и

 

Журналѣ

 

Императ-орскаго

 

Русскаго

Военно-Историческаго

 

Общества,

 

членомъ

 

коего

 

состоитъ;

 

нынѣ

вышелъ

 

въ

 

отставку

 

и

 

проживаетъ

 

въ

 

СПБ).

 

ІГочившій

 

погребенъ

на

 

Евфросиніевскомъ

   

кладбищѣ.

(„Вѣстн.

 

Вилен.

 

Св. -Дух.

 

Братства",

 

№

 

9

 

и

 

10).

—

 

іі.іъ

 

воспоминангй

 

о

 

С.

 

Л.

 

Рачинскомъ.

 

С.

 

А.

 

Рачин-

скій

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Меженинку

 

наканунѣ

 

дня

 

экзаменовъ

 

и

ночевалъ

 

у

 

своей

 

родственницы,

 

домъ

 

которой

 

отстоитъ

 

отъ

 

учи-

лища

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

стахъ

 

саженяхъ.

 

Часы

 

дребезжащимъ

 

зво-

номъ,

 

подобно

 

звону

 

разбитаго

 

чугуна,

 

пробили

 

ровно

 

девять

разъ.

 

Терпѣніе

 

наше

 

лопнуло.

 

Гурьбою

 

повалили

 

мы

 

къ

 

дому.

Наконецъ,

 

изъ

 

парка

 

имѣнія

 

показалась

 

группа

 

людей.

 

Намъ

 

ска-

зали,

 

что

 

это

 

идетъ

 

С.

 

А.

 

въ

 

сопровождены

 

другихъ

 

членовъ

испытательной

 

комиссіи.

 

Сердца

 

наши

 

замерли

 

и

 

наполнились

невольнымъ

 

трепетомъ.

 

Поровнявшись

 

съ

 

нами,

 

С.

 

А.

 

низкимъ

поклономъ

 

отвѣтилъ

 

на

 

наши

 

поклоны

 

и

 

привѣтствовалъ:

 

„здрав-

ствуйте,

 

дѣти".

 

Остановившись

 

и

 

задержавши

 

своихъ

 

спутниковъ,

онъ

 

съ

 

улыбкою,

 

не

 

сходившей

 

съ

 

его

 

старческаго

 

благороднаго

лица,

 

любовно

 

осмотрѣлъ

 

всѣхъ

 

насъ,

 

освѣдомился

 

о

 

нашемъ

здоровьи, а

 

потомъ

 

сказалъ:— „Ну,

 

и

 

слава

 

Богу,

 

что

 

вы

 

всѣ

 

здо-

ровы.

 

Здоровье

 

дороже

 

всего

 

для

 

человѣка

 

на

 

этомъ

 

свѣтѣ.

Нужно

 

благодарить

 

Господа,

 

что

 

Онъ

 

не

 

лишилъ

 

насъ

 

этого

счастья".

 

Передъ

 

нами

 

стоялъ

 

не

 

тучный,

 

гордый

 

баринъ,

 

какъ

мы

 

думали

 

раньше

 

о

 

С.

 

А.,

 

а

 

слабый

 

старичекъ,

 

съ

 

лицомъ,

лишеннымъ

 

растительности

 

и

 

изборожденнымъ

 

многими

 

склад-

ками

 

и

 

морщинами.

 

Въ

 

экзаменаціонномъ

 

классѣ

 

насъ

 

размѣ-

стили

 

по

 

школамъ:

 

ученики

 

каждой

 

школы

 

сидѣли

 

отдѣльно.

 

По-

лучилось

 

семь

 

группъ— по

 

числу

 

школъ.

 

По

 

срединѣ

 

класса

 

кра-

совался

 

большой

 

письменный

 

столъ,

 

окруженный

 

дюжиной

 

вѣн-

скихъ

 

стульевъ.

 

Пропѣли

 

„Христосъ

 

Воскресе".

 

Начался

 

экза-

менъ.

 

Сначала

 

были

 

письменныя

 

испытанія:

 

диктовка

 

и

 

письмен-

ное

 

рѣшеніе

 

ариѳметической

 

задачи.

 

Меженинскій

 

учитель

 

М.

 

Д.

(ученикъ

 

Сергѣя

 

Александровича)

 

артистически,

 

отчеканивая

 

каж-

дый

 

звукъ,

 

искусно

 

дѣлая

 

логическія

 

и

 

слоговыя

 

ударенія,

 

два

раза

 

прочиталъ

 

одну

 

изъ

 

исторій

 

Новаго

 

Завѣта,

 

потомъ

 

сталъ

диктовать

 

ее

 

по

 

предложеніямъ,

 

а

 

мы

 

писали

 

подъ

 

его

 

диктовку.


