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ронѣ Елисаветпольекой губерніи, за Аджи- 
кентомъ. Какъ разъ въ то время проис
ходили приготовленія къ похоронамъ мо
локанской женщины. Одинъ изъ молоканъ 
посѣтилъ насъ у священника о. Кон
стантина, живущаго здѣсь на дачѣ. Мы 
разговаривали съ нимъ, онъ какъ будто 
внимательно слѣдилъ за нашими бесѣда
ми, но на отвѣты былъ очень скупъ. Вдругъ 
позвала его женщина, вѣроятно, его жена, 
чтобы онъ не попалъ въ сѣть. Извѣстно, 
что молоканскія женщины самыя большія 
фанатички, есть же у нихъ и причина 
такого фанатизма, именно: молокане народъ 
трезвый, обращаются съ женами и нѣжно 
и вѣжливо,—они ине курятъ табаку, при 
томъ трудолюбивы и зажиточны. Въ Ми
хайловкѣ построили молокане нѣсколько 
дачъ и за нихъ выручаютъ отъ дачни
ковъ порядочныя деньги. Къ похоронамъ 
женщины пришли - и изъ другихъ колоній, 
а на похороны шли всѣ. На кладбищѣ 
есть у нихъ только нѣсколько дубовыхъ 
столбовъ вмѣсто крестовъ, на которыхъ 
вырѣзаны только имена и фамиліи умер
шихъ. Надъ одной могилой положенъ 
большой камень, тоже съ надписью. Ше
ствіе похоронное отличалось порядкомъ. 
Впереди шли старшіе мужчины, въ сре
динѣ самый старшій съ большою книгою 
въ рукѣ. Онъ читалъ громко тексты, а 
прочіе какъ бы отвѣчали. Въ толпѣ не
сли столбъ на могилу. Они любуются 
своими порядками изъ оппозиціи пра- 
вослаславнымъ, и вся ихъ нравствен
ность, хотя и похвальная, носитъ на 
себѣ пятно оппозиціи, такъ что можно 
думать, что когда бы православные 
отказались отъ пьянства, они стали бы 
пить потому, что трезвость законъ у 
православныхъ. Но что-же было бы, когда 
умеръ бы тотъ одинъ субботникъ? У него 
главное обрѣзаніе и празднованіе суббо
ты. Гдѣ же похоронили бы его? Кто несъ 
бы его въ могилу? Отъ насъ, православ 
яыхъ, стоящихъ при пути, они отвраща
лись какъ отъ нечистыхъ; но съ суббот
никомъ вѣроятно братство. Почему? По
тому, что онъ не признаетъ христіанской 
церкви, а главная у него вѣра—іудейство, 
значитъ: онъ самый крайній сектантъ и

потому у нихъ самаго большаго уваженія 
достоинъ.

Здѣшнее духовенство не скрываетъ, 
что сектантство принимаетъ большіе раз
мѣры. Особенно кишитъ сектантами вся
каго рода Карская область. Для нашихъ 
миссіонеровъ представляется при дру
гихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ 
и трудность по части языка, собственно 
множества языковъ, къ изученію кото
рыхъ нужны лѣта и даже десятокъ лѣтъ. 
И у здѣшнихъ христіанскихъ туземцевъ 
грузинъ, армянъ и друг, замѣчается боль
шой индиферентизмъ по части вѣры, и 
если церкви наполняются иногда наро
домъ, то только благодаря русскимъ. Ар
мяне отличаются только постничествомъ, 
но есть у нихъ обычаи (жертвы, для 
которыхъ въ церковной оградѣ рѣжутся 
бараны, тамъ и варится и жарится мясо, 
которое всѣмъ дается и съ виномъ), на
поминающіе очень древнія, до-христіан- 
скія времена. Отъ кушанія такой жерт
вы никто не можетъ отказываться. У ар
мянъ то хорошо, что у нихъ нѣтъ 
сектантства; не извѣстно оно до сихъ 
поръ и у грузинъ, но примѣры рус
скихъ сектантовъ со временемъ могутъ по
дѣйствовать заразительно... Потому очень 
полезно дѣйствовали бы здѣсь православ
ные русскіе колонисты, если бы ихъ по
селить сплошной массой, не отдѣльно по 
нѣсколько семействъ. Православныя коло
ніи, у которыхъ развелось садоводство, 
винодѣліе, а преимущественно пчеловод
ство, могли бы и въ религіозномъ и ма
теріальномъ отношеніи принести своему 
новому отечеству много добра.Протоіерей Іоаннъ Наумовичъ.

t Протоіерей Іоаннъ Григорьевичъ 
Наумовичъ.

Только что получена Г. Оберъ-Проку
роромъ Святѣйшаго Сѵнода телеграмма о 
кончинѣ о. протоіерея Наумовича, послѣ
довавшей столь неожиданно на обратномъ
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пути его съ Кавказа въ Кіевъ. Полныя 
жизни и бодрости духа путевыя письма 
его, печатавшіяся въ „Галицкой Руси11 и 
отчасти въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ сви
дѣтельствовали объ его добромъ здоровья 
и хорошемъ настроеніи—тѣмъ неожидан
нѣе и поразительнѣе это глубоко печаль
ное извѣстіе. Многолѣтняя глубоко-плодо
творная пастырская дѣятельность почив
шаго на его родинѣ въ Галиціи, ревност
ная борьба его за права русской церкви 
и народности въ Галицко-русскомъ краѣ, 
неподражаемый писательскій талантъ его, 
съ особою силою выразившійся въ галиц- 
ко-русской народной литературѣ, особенно 
въ основанномъ имъ народномъ журналѣ 
„Наука11, доставили имени I. Г. Наумовича 
рѣдкую почетную извѣстность на его ро
динѣ, а съ переселеніемъ, вслѣдствіе пре
слѣдованія его на родинѣ иновѣрцами и 
иноплеменниками, въ Госсію, о. протоіерей 
Наумовичъ снискалъ себѣ своими неуто
мимыми трудами и дарованіями всеобщее 
къ себѣ уваженіе и у насъ. Достаточно 
назвать его прекрасные народные кален
дари и книгу о сельскомъ хозяйствѣ. „Цер
ковныя Вѣдомости® лишились въ почив
шемъ одного изъ своихъ талантливыхъ и 
дѣятельныхъ сотрудниковъ. Великая утра
та! О трудахъ и заслугахъ почившаго со
общимъ подробнѣе впослѣдствіи, а теперь, 
отцы и братіе, поспѣшимъ вознести наши 
усердныя молитвы объ упокоеніи души 
новопреставленнаго протоіерея Іоанна— 
вѣчная ему память!

7 Августа.

у Протоіерей П. Л. Поповъ.

28-го минувшаго іюля скончался въ 
С.-Петербургѣ отъ тяжкой болѣзни рек
торъ Вятской духовной семинаріи, ма
гистръ Казанской духовной академіи вы
пуска 1854 года, протоіерей Николай 
Александровичъ Поповъ. Вся жизнь по
койнаго, по выходѣ изъ академіи, посвя
щена была непрерывному служенію свя
той церкви и дѣлу духовнаго просвѣще
ніе. Съ 1855 г. до августа 1867 г. онъ со
стоялъ безсмѣнно при семинаріи препо

давателемъ, въ первые два года фи- 
зикоматематнческихъ и потомъ богослов
скихъ наукъ, при чемъ проходилъ и дру
гія отвѣтственныя должности, а именно: 
помощника инспектора духовной семина
ріи (1858—1862 г.) и законоучителя въ 
училищѣ дѣтей канцелярскихъ служите
лей (1860—1861 г.), въ Вятской Маріин
ской женской гимназіи (1862—1874 г.), 
и въ епархіальномъ училищѣ дѣвицъ ду
ховнаго званія (1863—1867 г.). Съ 1867 
по 1881 г., въ продолженіи полныхъ 14 
учебныхъ годовъ, былъ законоучителемъ 
Вятской губернской гимназіи. Въ августѣ 
1881 года, согласно избранію общаго пе
дагогическаго собранія правленія Вятской 
духовной семинаріи, опредѣленъ Святѣй
шимъ Сѵнодомъ на должность ректора 
этой семинаріи и оставался на ректор
скомъ посту до своей кончины, исполняя 
вмѣстѣ съ тѣмъ, по назначенію епархіаль
наго преосвященнаго, обязанности по зва
нію предсѣдателя Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта. Во священника рукополо
женъ въ іюнѣ 1860 г. къ церкви богоугод
ныхъ заведеній въ гор. Вяткѣ, въ санъ 
протоіерея возведенъ въ 1870г., а съ ноября 
1871 г. до назначенія ректоромъ насто- 
ятельствовалъ въ тамошнемъ Воскресен
скомъ соборѣ. Сверхъ того, въ разное 
время состоялъ по выборамъ членомъ се
минарскаго правленія отъ духовенства и 
предсѣдателемъ епархіальнаго съѣзда.

Отличительными качествами почившаго 
о. протоіерея были кротость, добросерде
чіе, ясность мысли и слова, основатель
ность и разсудительность въ сужденіяхъ 
и дѣйствіяхъ, правильный, строго воз
держный образъ жизни, неутомимость въ 
трудѣ, ревность и честность въ исполне
ніи своихъ обязанностей, благородство и 
благожелательность въ отношеніяхъ ко 
всѣмъ, къ равнымъ, низшимъ и высшимъ, 
отзывчивость и сердечная участливость къ 
нуждѣ и горю ближняго. Эти высокія ка
чества привлекали къ себѣ отъ всѣхъ и 
всюду, гдѣ ни служилъ онъ, общую лю
бовь и уваженіе. Вліяніе его на всѣхъ, 
кто долго служилъ съ нимъ, или кто вре
менно имѣлъ случай входить съ нимъ въ 
сношеніе, особливо же вліяніе его ело-


