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Іс
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

УКАЗЫ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СѴНОДА:

—  Отъ 2 }  Ноября 1875 года за № 50. О сборѣ по
жертвованіи въ пользу жертвъ возстанія въ Босніи и 
Г е р ц е го в и н ѣ .пт* ; О ІЗ  /f t ,vr оп

Ио указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе Господина Исправляющаго должность синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 16-го минувшаго октября № 3,506, 
въ коемъ изъяснено: С.-Петербургскій Отдѣлъ славян
скаго благотворительнаго Комитета, объясняя, что по
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всеподданнѣйшему докладу управляющаго министерствомъ 
иностранныхъ дѣлъ, означенный отдѣлъ получилъ Высо
чайшее соизволеніе Государя Императора на сборъ въ 
пользу жертвъ возстанія въ Босніи и Герцеговинѣ, про
ситъ о распоряженіи Святѣйшаго Синода къ приглаше
нію епархіальныхъ преосвященныхъ .содѣйствовать от
дѣлу славянскаго благотворительнаго Комитета въ дости
женіи означенной цѣли, разрѣшеніемъ производства та
релочнаго сбора въ церквахъ подвѣдоиыхъ имъ епархій. 
П р и к а з а л и: Не встрѣчая съ своей стороны препят
ствій къ удовлетворенію изъясненнаго ходатайства С.- 
Петербургскаго отдѣла славянскаго благотворительнаго 
Комитета, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: дать знать о 
семъ для зависящихъ распоряженій печатными указами 
московской и грузино-нмеретинской синодальнымъ конто
рамъ, епархіальнымъ архіереямъ, главнымъ священ
никамъ и настоятелямъ ставропигіальныхъ монастырей, 
съ поясненіемъ, чтобы имѣющія поступать пожертвованія, 
□о мѣрѣ накопленія, были высылаемы церковными прин
тами непосредственно въ означенный отдѣлъ славянскаго 
благотворительнаго Комитета, помѣщающійся въ С.-Пе
тербургѣ, у Чернышева моста, въ зданіи министерства 
народнаго просвѣщенія.

—  Отъ 13 Декабря 4873 года за У 32, о томъ, 
чтобы при отчетѣ о состояніи епархіи были прилага
емы свѣдѣнія о воспитанникахъ, уволенныхъ изъ ду
ховно-учебныхъ заведеніи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женіе Господина Исправляющаго должность Сѵнодальнаго 
Оберъ-Прокурора, за А» 3344, по возбужденному въ од
ной изъ духовныхъ Консисторій вопросу о томъ, слѣду
етъ ли представлять при отчетѣ о состояніи епархіи 
вѣдомости о воспитанникахъ духовно-учебныхъ заведеній, 
уволенныхъ изъ оныхъ въ епархіальное вѣдомство? И р и-



119 —

к а з а л и : На основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 
2G Мая 1869 и 15 Марта 1871 г. мнѣній Государст
веннаго Совѣта дѣти священно церковио-служителей, поль
зуясь правами потомственнаго и личнаго почетнаго гра
жданства, не принадлежатъ къ духовному званію и, со
отвѣтственно сему, въ аттестатахъ и свидѣтельствахъ 
воспитанниковъ духовныхъ семинарій и училищъ, изъ 
дѣтей священно-церковно-служителей, нынѣ не обознача
ется, что они увольняются въ епархіальное вѣдомство. 
Посему признавая представляемыя нынѣ при отчетахъ 
въ Святѣйшій Сѵнодъ о состояніи епархіи вѣдомости о 
воспитанникахъ духовно-учебныхъ заведеній, увольняе
мыхъ въ епархіальное вѣдомство, не соотвѣтствующими, 
по преобразованіи семейнаго быта духовенства, положе
нію дѣла, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать 
епархіальнымъ Преосвященнымъ Архіереямъ печатнымъ 
указомъ, чтобы, въ замѣнъ означенныхъ вѣдомостей, при 
отчетахъ о состояніи епархіи представляемы были ♦вѣдо
мости о числѣ воспитанниковъ духовно-учебныхъ заве
деній, въ теченіи отчетнаго года, уволенныхъ изъ оныхъ 
по собственному прошенію или исключенныхъ по распо
ряженію начальства», независимо отъ вѣдомостей о во
спитанникахъ, окончившихъ курсъ въ духовно-учебныхъ

(полет '«ашхвкА J ibhh Йот/икШ<Щ( <гбо оіэ

—  Отъ /о  Декабря 1813 года за № S3. О книгахъ: 
•Этимологія Нѣмецкаго языка* Аделлова и ^первыя 
Славянскія монархіи на сѣверозападѣ* Успенскаго.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло
женія Господина Исправляющаго должность Оберъ-Про
курора, в\» 225 и 234, съ журналами Учебнаго Комитета, 
коими одобряются къ употребленію въ духовныхъ семи
наріяхъ, въ качествѣ учебныхъ пособій, книги а) учителя 
Зарайскаго реальнаго училища Ѳеодора Аделлова, подъ 
заглавіемъ: «Этимологія шѣмецкаго языка.» (Москва. 1872*



120

ГЛ, и б) Ѳ. Успенскаго, подъ заглавіемъ: «Первыя сла
вянскія монархіи на Сѣверозападѣ» (С. Петербургъ. 1872 
г. Изданіе Славянскаго благотворительнаго Комитета),— 
первая при обученіи нѣмецкому языку, а вторая— при 
преподаваніи всеобщей гражданской исторіи. П риказали: 
Заключенія Учебнаго Комитета утвердить и, для объяв
леніи Правленіямъ духовныхъ семинарій, послать при 
печатномъ указѣ епархіальнымъ Преосвященнымъ копіи 
съ журналовъ Комитета.

Ж Ѵ Б ’Ы -А и Л Г Ъ
УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ СИНОДѢ, ?& 153.

О д нигѣ  подъ заглавіемъ: «Этимологія нѣмецкаго языка» 
(Москва. 1872 г.), Ѳеодора Адедлова.

У чебиый Комитетъ входилъ въ сношеніе съ Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія о раз
смотрѣніи означенной книги Аделлова и о сообщеніи Учеб
ному Комитету своего заключенія о названной книгѣ,— 
вслѣдствіе чего Ученый Комитетъ Министерства и препро
водилъ нынѣ въ Учебный Комитетъ копію съ мнѣнія сво
его объ упомянутой книгѣ Аделлова, такого содержанія.

Характеристическія особенности книги г. Аделлова: 
«Этимологія нѣмецкаго языка» состоятъ въ слѣдующемъ: 
1) заключающійся въ ней учебный матеріалъ расположенъ 
вовсе не по плану, который рекомендуется для преподаванія 
нѣмецкаго языка въ гимназіяхъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія; 2) какъ слѣдствіе изъ предыдущаго указа
нія, является то, что въ книгѣ г. Аделлова не обращено 
никакого вниманія на необходимое условіе преподаванія 
всякаго языка,«--именно, чтобы теорія была постоянно 
сопровождаема практикой и шла съ нею рука-объ руку; 
3) при передачѣ учащимся теоретическихъ свѣдѣній, ав
торъ не имѣетъ въ виду сбереженія времени, а вдается въ 
разныя грамматическія опредѣленія и раздѣленія, которыя
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должны быть извѣстны ученикамъ гимназій изъ препода
ванія русскаго и латинскаго языковъ, предупреждающаго, 
преподаваніе новыхъ (сравн. стр. 13); 4) на страницахъ 
54, 62, 132 и 134 употребляются выраженія и термины, 
не объясненные выше; на стр. 14, строка 5 снизу, при 
правилахъ указываются исключенія; 6) слова Wurzel и 
Stamm смѣшиваются, хотя дожны быть строго различа
емы, какъ выражающія два различныя понятія (см. стр. 
4, 6, 12, и 112); 7) переходъ буквъ: а, о, и въ й, », и, 
и подъемъ гласныхъ въ образованіи словъ отъ глаголь
ныхъ корней авторъ называетъ одинаково: «Veranderung», 
хота въ нѣмецкой грамматикѣ приняты и считаются обще
употребительными термины: Umlaut и Ablaut (см. стр. 
28— 36 и 136).»

Высказанныя соображенія позволяютъ рекомендовать 
означенное сочиненіе г. Аделлова только какъ пособіе 
при изученіи нѣмецкаго языка въ заведеніяхъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Таковое мнѣніе Ученаго Комитета 
утверждено было, 26 февраля текущаго года, Г. Товари
щемъ Министра Народнаго Просвѣщенія.

Въ виду вышеизложеннаго отзыва Учебнаго Комитета 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, Учебный Комитетъ 
не находитъ возможнымъ рекомендовать книгу г. Ѳ. Адел
лова: «Этимологія нѣмецкаго языка» (Москва. 1872 г.) 
въ качествѣ руководства при обученіи нѣмецкому языку 
въ духовныхъ семинаріяхъ, но полагалъ бы допустить 
означенную книгу въ семинаріи какъ учебное пособіе по 
упомянутому предмету.

Ж У Р Н А Л Ъ
УЧЕБНАГО КОМИТЕТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ СИНОДѢ ОТЪ 3 СЕН

ТЯБРЯ 1875 ГОДА ЗА № 156.

О книгѣ: «Первыя Славянскія монархіи на сѣверозападѣ». 
Ѳеодора Успенскаго.

Исторія единоплеменныхъ намъ Славянскихъ наро
довъ—предметъ до настоящей поры почти неизвѣстный
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какъ въ нашей школѣ, такъ и въ литературѣ. Многіе 
окончившіе курсъ воспитанники нашихъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній, изучавшіе иногда въ потребности исторіи 
французскую, нѣмецкую и англійскую, даже испанскую 
и скандинавскую, могутъ быть приведены въ изумленіе, 
услышавъ, напримѣръ, что земли между Эльбою и 
Вислою, въ королевствахъ Прусскомъ, Саксонскомъ, ве
ликомъ герцогствѣ Мекленбургскомъ и другихъ, гдѣ нынѣ 
широко развилась и укрѣпилась нѣмецкая жизнь, откуда 
совершилось объединеніе Германіи, еще не очень давно 
были сплошь заселены Славянами и что родовая область 
нынѣшняго Императора Германіи, ядро Прусскаго королев
ства— Бранденбургъ, возникла на землѣ Славянскаго 
племени Гаволянъ, около ихъ главнаго города Бранибора.

Въ составленной въ 1875 году, при соучастіи профес
сора С.-Петербургскаго Университета В. И. Ламанскаго, 
программѣ для преподаванія исторіи въ гимназіяхъ С.-Пе
тербургскаго учебнаго округа въ первый разъ явились во
просы изъ исторіи Западныхъ и Южныхъ Славянъ, явились 
малоизвѣстныя до того времени учащему и учащемуся міру 
имена Чешскихъ Болеславовъ, Сербскихъ Стефановъ и 
друг; но вопросы эти и остались по большей части только 
въ программѣ, такъ какъ для ихъ надлежащаго разъясненія 
въ учебномъ курсѣ не оказалось въ рукахъ преподавателей 
необходимыхъ пособій; для экзаменныхъ же требованій уче
ники заучивали тѣ немногіе и не поставленные въ надле
жащей связи факты изъ исторіи Славянской, какіе были 
изложены въ особой главѣ о Славянахъ, находившейся въ 
концѣ употреблявшагося тогда въ нашихъ учебныхъ заве
деніяхъ руководства по всеобщей исторій Кіевскаго про
фессора Виталія Шульгина.— Въ смѣнившемъ за тѣмъ учеб
никъ г. Шульгина руководствѣ г. Иловайскаго (Средняя 
исторія. Курсъ старшаго возраста) отдѣлъ о Славянахъ 
явился уже нѣсколько полнѣе, но опять въ видѣ какого-то 
приложенія къ исторіи среднихъ вѣковъ, въ самомъ концѣ 
книги, предъ Коссовскою битвою и завоеваніемъ Балкан
скаго полуострова Турками. Такимъ образомъ, составители
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нашихъ историческихъ учебниковъ даже въ настоящее время 
загоняютъ Славянъ въ самый отдаленный уголъ своихъ 
книгъ и тамъ разсматриваютъ ихъ отдѣльно отъ прочихъ 
историческихъ народовъ, какъ будто міръ славянскій былъ 
отдѣленъ Китайскою стѣною отъ міровъ Германскаго, 
Греческаго и другихъ, и не имѣлъ съ ними никакой 
исторической связи.

Въ виду такого злополучнаго положенія исторіи едино
племенныхъ намъ народовъ въ нашей ученой и учебной 
литературѣ, въ нашихъ школахъ, а отсюда и въ нашемъ 
общественномъ сознаніи, нельзя не быть благодарнымъ 
Славянскому благотворительному Комитету, поставившему 
одной изъ своихъ задачъ распространеніе свѣдѣній, отно
сящихся къ Славянской исторіи. Изданія этого Комитета 
начинаютъ мало по малу разсѣевать славянскую тьму и 
выяснять историческія судьбы Славянскихъ народовъ въ 
связи съ исторіей ихъ западныхъ и южныхъ сосѣдей. 
Къ числу подобнаго рода изданій принадлежитъ и раз
сматриваемая книга: «Первыя славянскія монархіи на 
Сѣверо-Западѣ.» Названный трудъ г. Успенскаго обни
маетъ древнѣйшую пору Западнаго славянства, время съ 
551 года (начало извѣстій о Славянахъ) до смерти Боле
слава Храбраго (1025 г.). Свѣдѣнія о Западныхъ Славя
нахъ этого періода скудны и разбросаны по многимъ, пре
имущественно иностраннымъ, источникамъ; туземныхъ на
ціональныхъ свидѣтельствъ, за исключеніемъ чешскихъ, не 
существуетъ. Отдѣльная исторія каждаго изъ Западно-сла
вянскихъ народовъ, въ указанный періодъ, явилась бы очень 
блѣдною. Авторъ вышелъ изъ этого затрудненія, благодаря 
данному ему со стороны Славянскаго Комитета плану: 
изложить моменты наибольшаго политическаго могущества 
Западныхъ Славянъ въ древнѣйшее время, моменты наи
большаго сосредоточенія ихъ силъ подъ управленіемъ на- 
ціоналыіыхъ государей. Это дало возможность автору сгруп
пировать свѣдѣнія, относящіяся къ Западнымъ Славянамъ, 
около наиболѣе замѣчательныхъ личностей изъ древняго 
періода Западно-Славянской исторіи. Такими личностями
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были Само у Чеховъ, Ростиславъ и Святополкъ у Мора- 
вовъ, Болеславъ I и ІІ-oti у Чеховъ и Болеславъ Храб
рый у Поляковъ. Названныя лица, значительно поднявъ по
литическое могущество Западныхъ Славянъ, вызвали вслѣд
ствіе сего, болѣе подробныя о нихъ извѣстія чужеземныхъ 
лѣтописцевъ и тѣмъ дали славянскому историку возможность 
нѣсколько освѣтить первыя дѣянія его единоплеменниковъ 
на исторической сценѣ. Способъ историческаго повѣство
ванія, избранный г. Успенскимъ, особенно подходитъ къ 
учебнымъ цѣлямъ и требованіямъ. Преподаватель исторіи 
только и можетъ въ своемъ курсѣ коснуться главнѣйшихъ 
событій и лицъ, и чѣмъ болѣе ученый изслѣдователь ус
пѣлъ собрать около нихъ разныхъ фактовъ, тѣмъ легче 
наставнику выяснить эти вопросы въ школѣ и надлежа
щимъ образомъ ввести ихъ въ сознаніе своихъ учениковъ. 
Сверхъ того г. Успенскій въ своемъ трудѣ успѣлъ соеди
нить съ изображеніемъ главныхъ моментовъ изъ исторіи 
Западныхъ Славянъ и разъясненіе нѣкоторыхъ важнѣй
шихъ вопросовъ изъ исторіи Славянства вообще,— что дѣ
лаетъ его книгу еще болѣе пригодною для школьнаго упо
требленія. Такъ авторъ, основываясь на сравнительно бо
гатыхъ данныхъ, представляемыхъ Чешскими источниками, 
изображаетъ всѣ ступени общественнаго быта Славянъ: 
родъ, общину или жупу, колѣно или племя въ тѣсномъ смыслѣ 
и наконецъ постепенное образованіе изъ всѣхъ этихъ час
тей одной государственной единицы. При изложеніи судь
бы велико-моравской державы, г. Успенскій входитъ въ 
подробное разсмотрѣніе вопроса о возникновеніи у Славянъ 
національной церкви съ богослуженіемъ и Священнымъ 
Писаніемъ на родномъ языкѣ и, на основаніи всѣхъ поя
вившихся въ послѣднее время изслѣдованій и документовъ, 
изображаетъ просвѣтительную дѣятельность Славянскихъ 
апостоловъ Св. Кирилла и Меѳодія. Но особенное достоин
ство разбираемаго труда составляетъ постоянно проводимая 
въ немъ связь событій Славянскихъ съ событіями прочихъ 
сосѣднихъ съ Славянами народовъ, сопоставленіе харак
тера славянскихъ дѣятелей съ характеромъ тѣхъ ино
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земныхъ дѣятелей, которые приходили съ ними въ со
прикосновеніе. Такъ авторъ приводитъ отношенія къ 
Славянамъ Аваровъ, Венгровъ, Германцевъ во времена 
Карла Великаго и при преемникахъ этого Императора 
въ собственной Германіи, разсказываетъ о бургахъ и 
военныхъ упражненіяхъ Генриха I, походахъ въ Италію 
Отгона Ш-го, порядкѣ назначенія на духовныя должности 
въ средніе вѣка (инвеститурѣ) и часто въ характерѣ со
бытій и дѣятелей западной исторіи находитъ объясненіе со
бытій славянской исторіи. «Императоръ Оттонъ І,« гово
ритъ авторъ на стр. 146-й, «носилъ высокую идею— свя
зать романо-германскій міръ въ одинъ политическій союзъ, 
христіанскими учрежденіями возстановить внутри его проч
ный миръ и совокупными силами западнаго христіанства 
подчинить и уничтожить язычество. Съ этою цѣлію, на
лагая ярмо зависимости на Славянъ, жившихъ между Ла
бой и Одрой, Оттонъ не менѣе ревностно заботился о хри
стіанской проповѣди между ними и прочномъ церковномъ 
устройствѣ въ земляхъ ихъ». Этими стремленіями Оттона 
І-го объясняется осуществленіе мысли Болеслава Н-го Чеш
скаго устроить въ Чехіи свою епископскую каѳедру. Очень 
живо выясняетъ также авторъ причину дружескихъ отно
шеній Императора Оттона III къ второму Чешскому епископу 
Войтеху и этимъ бросаетъ свѣтъ на замѣчательное въ свое 
время путешествіе могущественнаго Императора Священно
Римской Имперіи, въ сопровожденіи множества знатныхъ 
римлянъ и германцевъ, въ столицу Болеслава Храбраго 
Гнѣздно на поклоненіе мощамъ своего друга, погибшаго на 
апостольскомъ подвигѣ отъ рукъ язычниковъ— Пруссовъ, 
путешествіе, которое дало возможность Болеславу Храб
рому, принявшему королевскій вѣнецъ изъ рукъ самаго 
Оттона III, положить основаніе церковной и политической 
независимости Польши. Довольно удачно объясняетъ г. Ус
пенскій и причины отпаденія нѣкоторыхъ мелкихъ Славян
скихъ племенъ между Эльбою и Одеромъ отъ политичес
каго союза съ ихъ болѣе сильными единоплеменниками для 
общаго противодѣйствія чужеземному врагу п охраненія сю-
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ей національной независимости, причины того гибельнаго 
разъединенія западныхъ Славянъ, благодаря которому Гер
манцы успѣли поработить большую часть ихъ: «Мелкіе сла
вянскіе владѣтели не всегда видѣли для себя благо въ борь
бѣ за національную свободу и независимость. Въ ихъ со
знаніи нашла широкое мѣсто ослѣпляющая идея всемірной 
императорской власти, которая въ то время понималась 
неразрывно съ идеей католической церкви. Императоръ уп
равлялъ всѣми христіанскими землями, въ которыхъ власть 
его признавалась высшею на землѣ; отъ него зависѣло из
брать и посадить на епископскую каѳедру главу христіан
ской церкви. Императоръ учреждалъ новыя епископіи, 
разграничивалъ діоцезы: всякій епископъ получалъ отъ него 
знаки своей власти. Вслѣдствіе того при Оттонахъ союзъ 
свѣтской и духовной власти былъ весьма силенъ, а это и 
было причиною, что завоеванія нѣмецкихъ Императоровъ 
н проповѣдь католическаго духовенства шли рука объ руку. 
Не было полной побѣды надъ народомъ, пока оиъ не былъ 
окрещеиъ; вслѣдъ за обращеніемъ въ христіанство налага
лось ярмо зависимости политической. Проповѣдники шли на 
дѣло проповѣди къ язычникамъ по назначенію и указанію 
императора. Новообращенный вмѣстѣ съ понятіемъ объ 
единомъ Богѣ пріобрѣталъ понятіе объ единомъ цезарѣ, 
одной высшей свѣтской власти на землѣ. Ставши членомъ 
церкви, оиъ дѣлался членомъ общества, признававшаго и 
одну свѣтскую власть. Славянскіе народы, успѣвшіе об
разовать плотные государственные союзы, боролись болѣе 
или менѣе успѣшно съ этимъ опаснымъ, для ихъ государ
ственной жизни, духомъ времени; представители этихъ 
союзовъ, князья, спѣшили окружить своихъ подданныхъ 
національнымъ духовенствомъ, старались пріобрѣсть отъ 
императоровъ признаніе своихъ владѣтельныхъ правъ и 
разными мѣрами стремились къ полученію королевской 
короны. Но, пока еще не сознано было это, мелкіе князья, 
стоявшіе въ зависимости отъ нѣмцевъ, вполнѣ предоста
влены были совмѣстному вліянію и католическихъ пропо
вѣдниковъ и ослѣпляющему блеску всемірной императорской
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власти. Народы между Лабой и Ордой, по преимуществу 
подверженные дѣйствію такихъ идей, по необходимости 
должны были впутаться въ нѣмецкую политику, разъеди
ниться, потерять идею національности и принять въ себя 
принципы, выработаниые чужою жизнію*.

На основаніи приведенныхъ данныхъ относительно 
книги г. Успенскаго: «Первыя Славянскія монархіи на 
Сѣверо-Западѣ,» Учебный Комитетъ полагалъ бы— на
званную книгу одобрить для употребленія въ духовныхъ 
семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія при препо
даваніи всеобщей гражданской исторіи.

ЦИРКУЛЯРНОЕ ОТНОШЕНІЕ Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВЯТѢЙШАГО 
СИНОДА КЪ ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ, ОТЪ 1G
агтоте ли выннэяййзда нтэонгот «гя

Ио поводу полученія двумя членами одной изъ кон
систорій, одновременно съ жалованьемъ по должности, 
пенсіи за службу по министерству народнаго просвѣще
нія, Государственнымъ контролемъ былъ возбужденъ 
вопросъ о неправильности подобныхъ полученій, который, 
по совокупномъ его обсужденіи въ министерствахъ на
роднаго просвѣщенія и финансовъ, во II отдѣленіи соб
ственной Его Императорскаго Величества канцеляріи и 
Государственномъ контролѣ, разрѣшонъ въ томъ смыслѣ, 
что одновременное полученіе жалованья и пенсіи, какъ 
несогласное съ закономъ (ст. 12 и 14 Уст. Пенс.), не 
должно быть допускаемо. .

ЦИРКУЛЯРЪ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ ГУБЕРНА
ТОРАМЪ.

(14-го января 1876 г., № 3).— Одно уѣздное по во
инской повинности присутствіе, въ призывъ 1874 года,



предоставило отсрочку, для окончанія образованія, по от
быванію воинской повинности воспитаннику такого учеб
наго заведенія, которое въ спискѣ учебныхъ заведеній, 
приложенномъ къ 53 ст. устава, по отношенію къ отбы
ванію воипской повинности, отнесено къ 3 разряду.

Принимая во вниманіе, что, на точномъ основаніи ст. 
53 устава, отсрочкою, для окончанія образованія, при 
исполненіи воинской повинности, могутъ пользоваться 
только молодые люди, обучающіеся въ заведеніяхъ 1-го 
или 2-го разрядовъ, которыя всѣ поименованы въ прило
женій къ помянутой статьѣ устава, я, по соглашенію съ 
военнымъ министромъ, покорнѣйше прошу ваше прево
сходительство поставить въ извѣстность присутствія по 
воинской повинности ввѣренной вамъ, милостивый госу
дарь, губерніи, чтобы они, при предоставленіи отсрочекъ, 
въ точности соблюдали правила, опредѣленныя на этотъ 
вредметъ уставомъ о воинской повинности.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА
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Опредѣлены, по прошеніямъ: на священническую ва
кансію въ с. Малыхъ Селищахъ, Ровен, у., псаломщикъ, 
окончившій курсъ Семинаріи Осипъ Антоновичъ-,

— на священническую вакансію при Иетро-Павлов- 
ской церкви м. Полоннаго учитель народнаго училища 
Никаноръ Вакуловиѵь;

— на вакансію псаломщика въ с. Кобыльнѣ, Нов- 
градв. у., окончившій курсъ Семинаріи Николай Синеуцкііі-,

—  на вакансію псаломщика въ с. Островцахъ, Луц. 
у., окончившій курсъ Семинаріи Александръ Романове idii;

— на вакансію псаломщика въ с. Маневичахъ, Луцк, 
у., окончившій к}рсъ семинаріи Іустинъ Култинскій-,

— исправляющимъ должность псаломщика въ с. Се- 
веринахъ, Новградв. у., окончившій курсъ Житомирскаго 
духов, училища Николай IJuneeuw,

— исправляющимъ должность псаломщика въ с. Ве
ликой Горбашѣ, Новградв. у., дьяческін сынъ Иванъ 
Масловскій;

— просфорнею въ с. Пустомитахъ, Ровен, у., вдо
вая священническая жена Анна Бобровницкащ

просфорнею въ с. Вильскѣ, Жит. у , вдовая свя
щенническая жена Екатерина Лесчанскал.

Перемѣщены, по прошеніямъ: и. д. псаломщика с. 
Липной, Новградв. у., Ананія Бовальскін, въ с. Кащинцы 
Остро». у:; ■ ■
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— псаломщикъ с. Маневичъ, Луцк, у., Аптономъ 
Венадкевичъ въ с. Оконскъ того же уѣзда.

—  состоящій при Волынскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
на вакансіи псаломщика діаконъ Іаковъ Дверницкій на 
діаконское мѣсто въ м. Барановку ІІовградв. у.

Уволены заштатъ, по прошенію: священникъ Петро
павловском церкви м. Полоннаго Іоаннъ Компанскій;

— и. д. псаломщика с. Великой Горбаши, Новград. 
у., Кириллъ Масловскій.

Устраненъ отъ исправленія должности псаломщика 
въ с. Кащинцахъ, Остр, у., Николай Гужаловскій.

Рукоположенъ въ санъ іеродіакона монахъ Загаец- 
каго Монастыря Лаврентій.

Умерли: заштатный священникъ, проживавшій въ е. 
Глинскѣ, Ров. у., Аполлинарій Тарнавскій и пономарь с. 
Покалева, Овруч. у., Іустинъ Будкевичъ.

Награждены— набедренниками священники: Дубенск. 
у. с. Дерна Наркнссъ Гасъкевичъ, Овруч. у. с. Сущанъ 
Іуліанъ Заславскаго у. с. Радошовки Стахій
ЦипанолскіІі и Овруческаго у. с. Лопатичъ Айоллоній 
Воевудко;

— похвальными листами церковные старосты: с. 
Семенова, Остр, у., Симеонъ Куликъ, м. Ляховецъ, того 
же у., Ѳеодоръ Костикъ и с. Жемелинецъ, того же у., 
Евстафій Бондаръ.

Преподано Архипастырское Его Высокопреосвящен
ства благословеніе, за благочестивое усердіе ко храму 
Божію, прихожанамъ с. Радоиіевки, Заслав, у.; церковному
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Старостѣ с. Нечерной, Крем, у., Никитѣ Павлюку, ключ
нику Ивану Волянику, Сельскому старостѣ Кириллу Во~ 
лянику, крестьянамъ: Ѳеодору Пастушепко, Григорію 
Хомяку, Петру Волянику, Старшинѣ Выжгородецкой Во
лости Григорію Герасимюку, Сельскому Старостѣ с. 
Кутискъ Емельяну Гончуку и крестьянамъ: Ивану Гера- 
симюку, Стефану Захарчуку, Роману Горнобаю, Ивану 
Тринлчку и Филиппу Войцещуку, прихожанамъ с. Орѣ- 
шкоВецъ и с. Лепесовкн Кременец. у.; за весьма усерд
ное исполненіе служебныхъ обязанностей, исправляющимъ 
должность псаломщиковъ Овруч. у. с. Пстрашова Никитѣ 
Величковскому и с. Клинца Павлу Домнину.

Выдано въ пособіе потерпѣвшему убытки отъ пожара 
священнику с. Великаго Гальчина, Жнт. у., Александру 
Хилетинскому 50 руб. изъ пожарныхъ суммъ Волынскаго 
Епарх. Попечительства.

Отъ Правленія Волынской духовной Семинаріи.

Въ Волынской духовной Семинаріи въ настоящее 
время продолжаютъ оставаться вакантными слѣдующія 
учительскія должности— по греческому языку въ I и И 
отдѣл. І-го класса и въ I -мъ отдѣл. V класса, по Ли
тургикѣ съ практическимъ руководствомъ для пастырей 
въ обоихъ отдѣленіяхъ V и VI классовъ и по церков
ному пѣнію; кромѣ того вакантна должность Помощника 
Инспектора Семинаріи. По первой и второй должностямъ 
годичнаго жалованья, за 12 недѣльныхъ уроковъ, пола
гается для непрослужившихъ пяти лѣтняго срока при 
семинаріи 700 рубл., для прослужившихъ 900 рублей, 
учителю пѣнія, за 4 недѣльныхъ урока, 200 руб., По-
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мощннку Инспектора семинаріи годичнаго жалованья 700 
руб., съ казенною квартирою. Изъ жалованья въ пока
занныхъ количествахъ производится соотвѣтственный 2% 
вычетъ въ составѣ пенсіоннаго капитала по духовно
учебному вѣдомству. Преподаватели Семинаріи и Помощ
ники инспектора изъ уроженцевъ великороссійскихъ гу
берній получаютъ 20% прибавку къ жалованью, примѣ
нительно къ прежнимъ штатамъ по старому уставу ду
ховныхъ семинарій. Лица, желающія и имѣющія право 
на занятіе указанныхъ выше должностей, симъ пригла
шаются подать прошенія въ Правленіе Волынской Семи
наріи.

Редакторъ II. Гиьляевъ.
Дозволено цензурою. Е ременецъ. 6 Февраля 1876 года.

П ечатается Въ Т ипографіи Ночаевской Лавр:<.



волынскія ™
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

у- e/Vg 5 1876 года
і і д а  ж а е ^ ж Д 'Н О ъ з а А М :;

ДРЕВНОСТЬ ОБРЯДОВЪ И СВЯЩЕННЫХЪ ДѢЙ
СТВІЙ, СОЕДИНЕННЫХЪ СЪ ТАИНСТВОМЪ 

КРЕЩ ЕНІЯ.

' ■ ( Продолженіе).

Вступленіе въ состояніе ог.тѵіепі//.- - Опп слагается 
изъ двухъ дѣйствій— нареченія имени и собственно 
воцерковленія. !

Пареченіе имени. Пареченіе имени есть нерБый 
приготовительный актъ къ св. крещенію. По своему зна
ченію оно не есть еще дѣйствительное вступленіе въ 
церковь, но въ немъ сказывается только съ одной сто
роны право церкви принять нѣкогда нареченнаго однимъ 
изъ ея именъ въ дѣйствительные члены ея по испол
неніи имъ извѣстныхъ условіи, съ другой—-право самаго 
нареченнаго искать нѣкогда, опять по исполненіи имъ 
извѣстныхъ условій, этого принятія въ дѣйствительные 
члены церкви,- или иначе: согласіе церкви преподать 
нѣкогда нареченному то ученіе и тѣ благодатные дары, 
которые она хранитъ въ себѣ и участіе въ которыхъ 
принадлежитъ только дѣйствительнымъ членамъ ея, и 
желаніе нареченнаго усвоить и эго ученіе и эти благо
датные дары. Въ подобномъ смыслѣ актъ нареченія 
имени является у всѣхъ пародовъ и во всѣхъ религіяхъ
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и проставляетъ собою пунктъ, который имѣетъ интересъ 
не только въ фнлологпческо-этимолотескомъ отношеніи, 
но и въ историческомъ и даже богословскомъ. «По 
именамъ, говоритъ Зигель, мы можемъ узнавать и цер
ковныя н національныя особенности». Handbuch der christt 
kirchlich Alterthum. Band. 4. seit 525. Смотря ПО различію 
лицъ, надъ которыми совершается актъ нареченія имени, 
различается и форма самаго акта и является то какъ 
изреченіе въ собственномъ смыслѣ, если нарекаемый 
предъ тѣмъ иепрннадлежалъ ни къ какому религіозному 
обществу, каковы новорожденные, то какъ перемѣна 
имени, если въ прежнемъ выражалась принадлежность 
къ другому религіозному обществу.

Что касается историческаго происхожденія христіан
скаго обычая нарекать имя прежде дѣйствительнаго при
нятія въ церковь, то нѣтъ ничего невозможнаго съ пред
положеніи, что онъ ведетъ свое начало отъ іудейскаго 
обычая давать имя при обрѣзаніи. (Лук. И, 21) и это 
тѣмъ вѣроятнѣе, что обычай церкви іудейской былъ освя
щенъ самимъ Іисусомъ Христомъ (ibid.)— условіе, имѣвшее 
громадное значеніе въ введеніи разныхъ обычаевъ въ 
церковь христіанскую. Впрочемъ объ отношеніи христіан
скаго обычая нарекать имя къ обычаю именно ветхо
завѣтному мы не находимъ никакого свидѣтельства въ 
священномъ писаніи Новаго Завѣта и въ писаніяхъ 
самыхъ раннихъ христіанскихъ писателей.— Но въ на
стоящемъ своемъ смыслѣ т. е. въ смыслѣ нареченія 
такимъ именемъ, которымъ называется кто либо изъ 
святыхъ церкви для того, чтобы самое имя побуждало 
нареченнаго къ добродѣтельной жизни, указывало какъ 
на образенъ на святаго тогоже имени, этотъ христіанскій 
обычай явился не вдругъ.

Въ христіанской древности мы находимъ употребленіе 
троякаго рода именъ: одни изъ ннхъ были общи христі
анамъ и язычникамъ, другіе— имѣютъ происхожденіе 
чисто христіанское, и наконецъ третьи— іудейскаго про
исхожденія.
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Несомнѣнно, что первенствующіе христіане нерѣдко 
удерживали за собою тѣ имена, которыя они получили 
отъ своихъ языческихъ родителей и которыя они носили 
до обращенія своего въ христіанство. Это бывало осо
бенно въ тѣхъ случаяхъ, когда самое имя, если оно 
было языческаго происхожденія, не представляло ничего 
противнаго строгой религіозной разборчивости первен
ствующихъ христіанъ относившихся къ прежнимъ языче
скимъ своимъ правамъ и обычаямъ весьма осторожно. 
Къ тому же удержаніе прежняго языческаго имени въ 
первые три вѣка гоненіи и преслѣдованій на христіанъ 
могло служить однимъ изъ средствъ обезопасить себя 
отъ гоненій и преслѣдованій язычниковъ,— и нѣтъ ничего 
невѣроятнаго въ предположеніи, что христіане руковод
ствовались этимъ соображеніемъ. Наконецъ въ первые 
вѣка, вѣка первоначальнаго устройства и организаціи 
церкви, естественно не могли еще выработаться и полу
чить надлежащую опредѣленность какъ самая христі
анская номенклатура, такъ и дисциплина относительно ея. 
Благодаря этимъ обстоятельствамъ какъ на памятникахъ 
христіанскихъ, такъ равно и въ актахъ мучениковъ и 
твореніяхъ христіанскихъ писателей этой ранней эпохи, 
мы находимъ много именъ, въ которыхъ нѣтъ никакого 
признака христіанства и христіанскаго происхожденія и 
которыя употреблялись и у язычниковъ. Можно привести 
безчисленные примѣры этого (1). Мы ограничимся только 
немногими, указавши и самое происхожденіе ихъ, по 
классамъ: 1) имена, происшедшія отъ наименованій 
языческихъ божествъ— Аполлопа: Аполлосъ (1 Кор. XVI, 
12), Аполлинаріи, Аполлинарія, Аполлоніи, Фебъ (Римл. 
XVI, 1) — Бахуса: Вакхъ, Діонисіи,— Діоскуровъ: A’acwope 
и Поллуксъ,— Цереры или Деметры: Димитрій,— Гер
кулеса: Геркуланъ, Ираклій, Ираклія,— Юпитера: Joeu.ua, 
Іовинъ, Олимпій, Олимпія, Аммонъ, Аммоній, Олимпіада—

(1) Эти иримѣрй въ большомъ числѣ собраны въ Dictionnairo 
ties Antiquitcs Chrcstienn6« par M. Г аЬЬё Martignvs. Paris 1865.=

*
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Wapca: МгіртіанТ’, Марціанъ, Мартинъ, Мартиніанъ,—  
Меркурія: Меркурій, Мерісуріанъ, и отъ греческаго имени 
тогоже божества: Ермъ (Римл. XVI, 14) Гермесъ, Гермоіеііъ, 
— Аѳииы Паллады: Аэенодоръ, Аѳеноіенъ, Палладіи,— и 
другихъ божествъ: Иерей (Римл. XVI, 1S) Сатурпинъ, 
Сатуръ (братъ си. Амвросія носилъ такое имя) Сильванъ 
и др. 2) именъ авгуровъ: Avgurins, Августъ, Дезидерііі, 
Фавстинъ, Фавстъ, Феликсъ, Фелицч.тата, Макарій, 
Отпаіпъ, ІІреціоза 3) отъ названій числъ: Primus, Р т ітя , 
Primigeuius, Секундъ, Секундипъ, Терціи,- Квантъ, Секстъ, 
Септиміи, Октавій, Октавіапъ, Халіанъ, 4)— названій цвѣ
товъ: Альбанъ, Альбина, Кандидъ:, Кандида, Флавій, Ииіринъ, 
Руфь, о)— животныхъ Имена, занмстноваиныя отъ наз
ваній животныхъ ;бы.ти въ употребленіи у язычниковъ, но 
еіце болѣе у христіанъ . Это явленіе можетъ быть объ
яснено изъ мотивов» смиренія христіанъ. Таковы: Арег, 
Aquilinus, Aquiliue, Блсилискър ліевъ, Деон-тій; Порціа, 
Тнгргй, Уреусъ, Урсула, в др, В)— отъ предметовъ зе
мледѣлія: Агрикала, Фобій, Фруыѵнцій,. Jaepeuwiu, 
Рудникъ, Сильванъ, Сильаія, и др. 7) отъ названіи 
цвѣтовъ: Амарантъ, Флоръ, Флоренціи, Нарциссъ, Рола, 
Розарій, 8) отъ моря и рѣкъ: Могши», Марина, Пелагея, 
Пелагій, Инахъ.', Іорданъ, Пилъ, и др. 91—отъ названій 
странъ и городовъ:- Афра, Афрхкаиъ, Лазаніи, Кипріанъ, 
Галатея., Павіа, Мидія, Мавръ, Романъ, С&вастіанъ; 
Сидоній, Троадгй, Траянъ, 10) отъ названій мѣсяцевъ: 
ЕІнчуариі, Пннуаріп, Юліи, Юлія, Юнія, и др. 11) .отъ 
тѣлесныхъ качествъ или недостатковъ; Бальбина, Капитонъ, 
Каллистъ, Орестъ, Ибитш,- Пульхерія, -и  др. 12) и 
нравственныхъ качествъ: Агаоонъ,- Ангелика, Бона, Конкор- 
діа, Гонстакѵ.ін, Кблстяпцій; Климемнъ,Е е с е іій Фу.сысп- 
цій, Грятннъ, Пііноквіцппі,і'Юата, Ютъ, Іустинъ, Пробъ, 
Северъ, Силіпапцій-,-Вигплятціі, и др. 13) имена истори
ческія: Агриппина, Александръ, Амфіонъ, Антигонъ, Антіохъ, 
Антоній, Апеллесъ, Аркадій, Архелай, Діомидъ,- Дамі- 
Ціанъ, Еаиктетъ, Фабііі, Флавій, Адріанъ, Ираклій, 
Гонорій, Нарциссъ, Орестъ, Патроклъ, Филадельфъ, Пла-
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тонъ, Плутархъ, Помнен, Помпея, Пто.юмен, Селеекъ, 
Сокротъ, Ѳемастохлъ, Тиверіи, Тотъ, Валеріанъ, Тіакринъ, 
ііЬрдіанвкчофр.алірік оиаіьоі я^отои ,r; eoL h <гг.и

Однако на ряду съ именами, бывшими общими и для 
христіанъ и для язычниковъ, уже въ первые вѣка встрѣ
чаются имена, въ которыхъ церковь выражаетъ свои 
вѣрованія. Эти чисто христіанскія имена берутъ свое 
начало 1) отъ догматовъ христіанской религіи: Анпста- 
сія, Анастасіи, Аѳанасія, Аѳанасіи, Христіанъ-, Христинъ, 
Христофоръ, Викентіи, Вивіанъ, Виталіи, Воя, Потокъ, 
Рефриіерій, и др. 2) отъ праздниковъ и обрядовъ церкви: 
Епифаіищ Епифанія, Наталія, Пасхалій, Параскева, 
Ев.іопл, Савватій, Савватія,- и др. Ио чувству почтенія 
къ иученикаііъ христіане принимали на . себя имена 
славнѣйшихъ изъ нихъ. Принимали также имена общіе 
всѣмъ мученикамъ: Тіартиріи, Т/артирія, 3) отъ добро
дѣтелей христіанскихъ: любовь и миръ— аіапи, и ірини 
даютъ начало цѣлому классу именъ: Агапъ, А/апетъ-, и др 
Ирина, Иринеи, и др. надежда елтае,— Елпиді«., -Елті- 
дифоръ, харптас'— Харитонъ, Харитипа, 4)— отъ блаГОЧе
стія христіанъ, Адеодатъ, Еиріакъ, Варикъ, Лі'А-, Ѳео
филъ, Ѳеотеклъ, Ѳеоктистъ,' Ѳеодотъ, Ѳеодосіи, Ѳео
фанъ, Ѳеппомпъ; Ѳеогоніи и др. 5)— наконецъ' имена 
такъ или иначе. выражающія мужества христіанина п е г о ’ 
побѣду надъ грѣхомъ и діаволомъ: Бзілаторь, Фортис-: 
сама, Валентъ, Викторъ, Викторія, Викторина, Вине 
центъ, Винсенція, Втсеятіщ  и др.— а также спокой
ствіе христіанина среда волненій міра и ясность на
строенія его духа:- Гаеденцій, 'Иларій, Иларія, Юбиля- 
торъ, Абунданціи, Целестинъ, Феликсъ, и др.— Къ этому 
же разряду именъ должны быть отнесены имена апо
столовъ и евангелистовъ, несомнѣнно употреблявшіяся у 
первенствующихъ христіанъ. Замѣчательно, что нигдѣ 
нѣтъ указанія на употребленіе первенствующими христі
анами именъ Іисусъ и Христосъ и обоихъ ихъ вмѣстѣ, 
что объясняется легко священнымъ страхомъ, который 
внушаетъ эго прсславпос имя, о которомъ уже священ-
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ное писаніе замѣчаетъ, что оно есть выше всякаго ииене 
(Филип. II, 9— 11). Однако употреблялись имена Емману
илъ и Іозуя, которое есть только другая форма имени 
Іисусъ.

Наконецъ третій разрядъ именъ, употреблявшихся у 
первенствующихъ христіанъ, составляютъ имена заим
ствованныя изъ ветхаго завѣта. Это заимствованіе именъ 
изъ ветхаго завѣта легко объясняется тѣмъ обстоятель
ствомъ, что оба завѣта и ветхій и новый основываются 
на божественномъ откровеніи, а также и тѣмъ, что упо
требленіе нѣкоторыхъ ветхозавѣтныхъ именъ освящено 
употребленіемъ ихъ въ священномъ писаніи новаго за
вѣта, равно какъ примѣромъ самаго Іисуса Христа, Его 
апостоловъ и первыхъ послѣдователей. Таковы имена 
ветхозавѣтныхъ патріарховъ, пророковъ и другихъ пра
ведниковъ: Авраамъ, Іаковъ, Исаакъ, Іосифъ, Моисей, 
Самуилъ, Давидъ, Іосіи, Даніилъ, Іовъ, Товія, Илія, Сарра, 
Ревекка, Маріамъ, Левій, Ааронъ, Елеазаръ, Садокъ, 
Ездра, Нееміл, Есѳиръ, Варухъ, Анна, Сусанна и др. 
Сюда относятся имена ангеловъ, употребительныя и въ 
ветхомъ и новомъ завѣтахъ: Гавріилъ, Михаилъ, Рафа
илъ,— и имена праведниковъ, стоявшихъ на рубежѣ двухъ 
завѣтовъ: Іоаннъ, Іоакимъ, Елизавета^ Матѳей и др.

Несомнѣнно, что христіане первыхъ вѣковъ употреб
ляли имена указанныхъ трехъ классовъ и такимъ обра
зомъ они вошли въ практику церкви. Этими именами 
пользовались христіане въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
первый разъ нарекали имя новороженному христіанскому 
дитяти. Эти же имена употребляли въ случаѣ перемѣны 
имени. - ' : ( •

Обычай перемѣны имени особенно замѣчателенъ. 
Онъ является у всѣхъ народовъ, преимущественно у 
евреевъ. Древнѣйшій примѣръ перемѣны имени пред
ставляетъ кн. бытія XVII, 5. 15. гдѣ повѣствуется, что 
по поставленіи завѣта между Богомъ и Авраамомъ Богъ 
повелѣлъ называться Аврааму не Аврамъ, но Авраамъ, 
— равно какъ и супругѣ его не Сара, какъ называлась
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она прежде, но Сарра. Раннымъ образомъ Исавъ былъ 
названъ Кдомомъ (Быт. XXV, 30) Іаковъ былъ пере
именованъ въ Израиля (ibid. ХХХИ, 28). Вообще въ вет
хомъ завѣтѣ повсюду придается значеніе имени н тому 
смыслу, который соединяется съ нимъ. Можно признать 
вообще, что во всей ветхозавѣтной исторіи нѣтъ ни одного 
событія, ни лица, названіе котораго не имѣло бы особенной 
значимости. Въ новомъ завѣтѣ мы также встрѣчаемъ при
мѣры перемѣны имени. Такъ Симонъ былъ переименованъ 
самимъ I. Христомъ въ Петра Мѳ. XVI, 18. Сюда 
можетъ быть отнесенъ случай, упомянутый у евангелиста 
Луки (I, 59— 63). Равнымъ образомъ ап. Павелъ былъ 
переименованъ въ Павла изъ Савла, что впрочемъ 
объясняется обычаемъ того времени носить двойное 
имя—еврейское и римское. Въ послѣдующее время до 
умиротворенія церкви не видно, чтобы обычай перемѣнять’ 
имя вошелъ въ силу. Указанныя нами имена языческаго 
происхожденія или по крайней мѣрѣ общія и христіанамъ 
и язычникамъ говорятъ въ пользу того, что обычай 
перемѣны имени не былъ общимъ; потому что иначе эта 
имена не вошли бы въ практику. Равнымъ образомъ въ 
пользу этого же говоритъ полное отсутствіе именъ свя
тыхъ въ надписяхъ на древнѣйшихъ памятникахъ, хотя 
для первыхъ трехъ вѣковъ объясненіемъ этого можетъ 
служить такъ называемая disciplina areani. Но и въ по
слѣдующее время имена святыхъ появляются въ эпигра
фическихъ памятникахъ очень рѣдко. Это можетъ быть 
объяснено или тѣмъ, что самый обычай входилъ въ 
силу медленно, или опасеніемъ, чтобы замѣна имени 
не произвела смѣшенія,— и иотому-то въ надписяхъ поя
вляются большею частію только имена первоначальныя. 
Въ пользу послѣдняго предположенія служитъ то обстоя
тельство, что въ нѣкоторыхъ надписяхъ имя данное при 
крещеніи прибавляется къ прежнему имени и притомъ въ 
такой формулѣ, въ которой первое имя занимаетъ второе 
мѣсто, напр. Muscula quae et Galatea—Галатея вѣроятно 
была мученица, имя которой приняла при своемъ кре-
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anus; Maorina quae et Jovina; Vitalis qui et Dioseorus;-Avreliae 
Secundinac quae et Lecticurriat hie depositus est Cedualla, qui et 
Petrus (Diction. des Antiquit. Chrct. par Martigny стр. 453). 
Но какъ бы то пи было, несомнѣнно, что христіане 
перемѣняли иногда прежнія имена на христіанскія соб
ственно или освященныя христіанскимъ употребленіемъ. 
Такъ извѣстно, что св. Кипріанъ прибавилъ къ своему 
имени имя святаго Цецилія пресвитера, при посредствѣ 
котораго, совершилось обращеніе Кипріана. Евсевій при
нялъ имя мученика Панфила, съ которымъ онъ раздѣлялъ 
ученые труды. Прокопіи расказываетъ, что многіе языч
ники, принимая христіанство, охотлю принимали вмѣстѣ 
съ тѣмъ имена заимствованныя изъ ветхаго завѣта. 
Такъ по свидѣтельству Евсевія (о мученикахъ палестин
скихъ XI)- пять египтянъ, прежде нежели претерпѣть 
мученіе, которое было для нихъ крещеніемъ кро
вію, оставили свои прежнія языческія имена и при
няли имена пророковъ: Иліи, Іереміи., Исаіи, Самуила 
и Даніила. И когда одинъ изъ нихъ былъ спрошенъ: 
гдѣ его отечество?-—онъ отвѣчалъ: Іерусалимъ, —чімѣя 
безъ сомнѣнія въ виду тогъ Іерусалимъ, о которомъ ап, 
Павелъ говоритъ: великій Іерусалимъ свободенъ; онъ 
матерь всѣмъ намъ Вал. IV’, 26. Въ актахъ с в. Петра 
Вальсапа читаемъ, что когда епископъ Северъ спросилъ 
его Объ его имени, онъ отвѣчали./Nomine paterno Balsa- 
mis‘dicor, spirituali-ѵсголнчпіпе, quod in baptisnio ticcepi, Petrus 
dicor, -(Handbueb der Christi kirclilich Alterthiiru/ B. 4 sei.t 527— 
528). Всѣ or и факты ’наглядно пчжазыютъ, какъ хріетіане, 
идутъ постепенно і№ сознанію необходимости собственной 
номенклатуры и какъ по мѣрѣ умноженія святыхъ церкви 
опа выработывает.ъ эту номенклатуру. Очевидно, что отъ 
обычая перемѣнять прежнее имя на «христіанское хотя 
съ удержаніемъ и прежняго до обычая принимать имена 
чисто христіанскаго характера одинъ только шагъ,— и 
этотъ шагъ былъ сдѣланъ еще въ древнюю пору. Въ 
этомъ отношеніи могло имѣть значеніе и wo калоп опома
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wo епик.іиѳен еф имас (Іан. II, 7. 1 Петр. IV, 14— 16). 
Такъ по свидѣтельству Евсевія христіане принимали 
имена святыхъ папр. Петра, Павла, Іоанна и др. (цер. 
истор. XXV). Си. Златоустъ упоминаетъ, что многіе 
жители Антіохіи дали своимъ дѣтямъ имя Млсетія, а въ 
другомъ мѣстѣ говоритъ, что вновь принимаемые хрие 
стіапе при изреченіи имени должны смотрѣть не на славу 
предшественниковъ, а на святость лицъ, которыя могли 
бы служить образномъ добродѣтели и благочестія (Бесѣд; 
XXI. па кн. Быт.). Поэтому избирались имена преимуще
ственно апостоловъ, мучениковъ и святыхъ. Равнымъ 
образомъ когда императоръ Ѳеодосій младшій задумалъ 
вступить въ бракъ съ дочерью софиста Леонтія, то она 
была окрещена епископомъ Аттикомъ и получила имя 
Евдокіи, подъ которымъ она довольно извѣстна въ исторіи 
(Сокр. дерк. ист. VII, 21). Наконецъ соборъ никеііекій 
однимъ изъ своихъ правилъ запретилъ налагать новокре
щеннымъ какія либо другія имена, кромѣ именъ святыхъ 
и преимущественно мучениковъ.

Въ какой день совершался актъ изреченія имеии?-^- 
Въ Римѣ, по свидѣтельству папы Сирицім, (Siric. Bpist. К
с.2. и. 3.) былъ обычай принимать имя за сорокъ. дней 
прежде крещенія. • Невидно, чтобы этотъ обычай имѣлъ 
большое приложеніе. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, 
что по общему обычаю принятіе христіанскаго имени по- 
крайней мѣрѣ возрастными происходило за нѣсколько 
дней до крещенія, тѣмъ болѣе, что прошедшіе всѣ сте
пени оглашенія и имѣвшіе право кростнтьсн въ пасху 
должны были записать свои имена въ церковные,днпткхи/ 
что въ западной, церкви, по свидѣтельствуі бл. Авгу
стина (Sermon О. С. ХНѢ) имѣло мѣсто въ четвертое вос
кресенье чеьырвдесятнпды, а въ; восточной по свидѣтель
ству Кирилла Іерусалимскаго (оглас. Ш) во -второе;. 
Можетъ быть въ указанныя времена^ записывалась уже 
принятыя предъ тѣмъ христіанскія имена; можетъ быть 
также, что христіанскія имена принимались въ самые- 
сроки записи именъ (Сокр. дерк. ист. ѴП  ̂ 21). Ч$о
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касается христіанскихъ младенцевъ, то относительно ихъ 
кажется не можетъ быть и сомнѣнія въ томъ, что они 
получали христіанское имя по общему обычаю, изъ кото
раго могли быть, разумѣется, исключенія вскорѣ послѣ 
рожденія. По крайней мѣрѣ бл. Августинъ замѣчаетъ 
о себѣ: «назнаменанъ я уже знаменіемъ креста и ра
створенъ былъ солію еще отъ самаго чрева матери 
моея» (Испов. кн. I— гл. II). И осьмый день, указанный 
въ нашемъ требникѣ, какъ опредѣленный срокъ для 
нареченія имени христіанскимъ младенцамъ, былъ вѣроятно 
также обычнымъ срокомъ и въ древности. Извѣстно, что 
у грековъ давали имена новорожденнымъ младенцамъ не 
ранѣе седьмаго дня послѣ того, какъ удостовѣрялись,; 
что младенецъ останется жить, такъ какъ многіе младенцы 
умираютъ прежде седьмаго дня. У аѳинянъ днемъ нарече
нія имени былъ девятый. Тотъ же день назначали и 
римляне, отъ чего богиня, которой праздновали въ этотъ 
день, называлась Nundina, а самый день lusfricus—свѣтлый; 
Осьмой же день для обрѣзанія былъ назначенъ самимъ 
Богомъ въ ветхомъ завѣтѣ, такъ какъ самое обрѣзаніе 
было дѣйствіе настолько опасное, что его могъ вынести 
младенецъ достаточно окрѣпшій,— и съ обрѣзаніемъ со
единялось нареченіе имени. Этотъ обычай ветхозавѣтной 
церкви освятилъ своимъ примѣромъ и самъ I. Христосъ, 
Который былъ обрѣзанъ въ осьмой день, при чемъ наре
чено Ему н имя Іисусъ (Лук. II, 21). Объясненіе зна
ченія обычая нарекать имя въ осьмой день равно какъ 
и значенія самаго осьмаго дня можно видѣть у Симеона 
Солунскаго гл. 5 9 ........

Но приэтомъ у язычниковъ актъ нареченія имени не- 
былъ какимъ либо особеннымъ религіознымъ актомъ и 
самое имя скорѣе разсматривалось только съ обществен
ной точки зрѣнія т. е. какъ знакъ (или, положимъ, ярлыкъ), 
подъ которымъ младенецъ имѣлъ потомъ вступить въ 
общественную жизнь и которое необходимо было ему 
потомъ въ общественныхъ отношеніяхъ, для чего и удо
стовѣрялись напередъ въ способности ребенка къ жизни,



—иначе наречеиіе имени терпло всякій смыслъ» У 
Іудеевъ имя нужно было для вступленія въ завѣтъ съ 
Богомъ, символомъ чего служило обрѣзаніе, почему и 
самое наречеиіе имени было соединено съ обрѣзаніемъ, 
И  такъ какъ обрѣзаніе по закону должно было совер
шаться только въ осьмый день, что въ свою очередь 
основывалось на соображеніи достаточной крѣпости и 
способности младенца въ вынесенію опасной операціи 
обрѣзанія; то и наречеиіе плени могло совершаться но 
прежде осьмаго дня. Такимъ образомъ, хотя по разнымъ 
основаніямъ, у іудеевъ и язычниковъ наречеиіе имени 
было строго пріурочено къ осьмому дню и ранѣе erq 
оно не могло имѣть мѣста и даже смысла. Въ христіане 
ствѣ, какъ религіи духа и свободы, актъ иареченія 
имени не стѣсняется указаннымъ въ требникѣ срокомъ. 
Въ актѣ нареиія христіанскаго имени, какъ мы сказали, 
сказывается право преподать нѣкогда нарекаемому уче
ніе и благодатные дары и право нарекаемаго на полу
ченіе ихъ. И поелику церковь, руководствуясь духомъ 
любви, прилагаетъ свои заботы и о томъ, чтобы никто 
хотя бы только изъ получившихъ право на вступленіе 
въ нее, но еще не вступившихъ, не отошелъ отъ сей 
жизни не облагодатствованнымъ; то она предписываетъ* 
въ случаѣ опасности смерти для младенца, крестить его 
даже въ день рожденія и значитъ тогда же нарекать к 
самое имя. Вь такомъ смыслѣ сдѣлано примѣчаніе въ 
нашемъ требникѣ: «подобаетъ вѣдати, яко рожденный 
младенецъ, аще убо не мощствуяй не ссетъ, ио къ 
смерти зрятъ, не подобаетъ ожидати (якоже нѣцыи злѣ 
глаголютъ) шестаго или осьмаго дне и тако крещати 
его, но въ часъ, въ оньже родися, токмо омыта его и 
абіе крестите, да не скончается непросвѣщенъ. Пяти бо 
мѣсяцевъ непразднѣй, аще случится отъ нѣкія нязвы 
младенца уязвити, аки убійству по закономъ и правиломъ 
повинни суть: кольми паче суда подобаетъ избѣгать 
рожденныхъ, да не п'росвѣщснны скончаются’, л ~



Кому принадлежало право выбирать и назначать имя? 
— На этотъ вопросъ, смотря по различію обстоятельствъ, 
среди которыхъ совершалось наречсніе имени, ложно 
отвѣчать разлймно. При крещеніи возрастныхъ и совер
шеннолѣтнихъ право выбора имени принадлежало имъ 
самимъ Опп могли удержать свое прежнее имя, пли 
присоединить къ нему новое, или наконецъ перемѣнить 
прежнее на повое. При крещеніи дѣтей у іудеевъ и 
римлянъ право выбирать и назначать имя всецѣло при
надлежало родителямъ и •особенно отцу. Относительно 
дѣтей, которые крестились спустя годъ послѣ своего 
рожденія и уже до того носили какое либо имя, родители 
послѣдняго поступали точно, также, какъ и взрослые 
относительно себя, т. е. или оставляли прежнее;.имя, иля 
прибавляли къ прежнему новое, или прежнее совершенно 
замѣняли новымъ. Это же право и еще болѣе принадле
жало поручителямъ или воспріемникамъ, такъ что они 
замѣняли родителей и титулъ: Pater Spiritualist или histricus 
и анасіозсос— давалъ право застміить мѣсто родителей. 
Въ случаѣ смерти родителей воспріемникъ всецѣло за
ступалъ ихъ мѣсто и отъ него зависѣло, какъ должно 
назвать ребенка. Если же при крещеніи было два или 
три или болѣе воспріемниковъ, то дитя получало имя 
отъ каждаго изъ нихъ-:— и .этикъ объясняется обычай на 
западѣ носить множество именъ. Мотъ назначать имя и 
самъ креститель т. е. совершитель таинства. Но нельзя 
опредѣлить, дѣлалъ ли. онъ это какъ поручитель, или по 
переуступкѣ ему этого орана, или наконецъ это принад
лежало къ правамъ его. должности’-с-Во всякомъ случаѣ 
не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что совершителю 
таинства принадлежалъ въ этомъ отношеніи ;нѣкоторый 
контроль. Имя напередъ должно было быть сообщено 
ему и онъ могъ и одобрить и запретить его. Онъ имѣлъ 
въ этомъ отношеніи veto, какъ это опредѣлено многими 
законами. Въ протестантской церкви до сихъ поръ есть 
подобное учрежденіе. — (Philipp-?Worterbuch dee Clnirs&chsJlichen
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kirebenreclits in dein. Artikel Tanfhaine,—Ilandbucb der ehristh 
Kirehlich Alterthtim. baud 4 scit 528). . .

’rv‘ld< В/іцеіжов.іоііів собственно.

Вступленіе въ состояніе оглашенія было соединено 
или обставлено молитвами, возложеніемъ епископской 
или нресвитерской руки п крестнымъ знаменіемъ. Это 
было общимъ обычаемъ церкви—освящать своими моли
твами, возложеніемъ руки и крестнымъ знаменіемъ всѣ 
важные моменты въ жизни человѣка . И потому т о  всѣ 
эти дѣйствія представляютъ почти всегда и неизмѣнно 
неотъемлемую принадлежность я характерную особенность 
всѣхъ христіанскихъ церковныхъ обрядовъ и церемоній. 
Понятно, что церковь не могла не освятить л этими дѣй
ствіями. и такого, момента въ жизни человѣка, какъ всту
пленіе въ состояніе оглашенія. Объ употребленіи воз
ложенія рукъ при вступленіи въ состояніе оглашенія мы 
находимъ свидѣтельства уже въ глубокой древности. 
Такъ Сульпнцій Северъ въ жизнеописаніи ев. йіарінна 
Турскаго (Snlpic. Sever, vita Mart. Tnran; Dial 2 с. 5.) повѣ
ствуетъ, что св. Мартинъ, проходя однажды мимо одного 
селенія, встрѣтилъ толпу язычниковъ,_ проповѣдалъ имъ 
Христа и сотворилъ нѣкоторыя чудеса. Когда же языч
ники увѣровали и просили, чтобы онъ сдѣлалъ ихъ 
христіанами, то оиъ возложилъ па иияъоруъю и сдѣлалъ 
ихъ оглашенными, замѣтивъ своимъ спутникамъ, что можно 
сдѣлаться оглашенными. въ полѣ,. гдѣ часто вѣнчались 
мученики. Равнымъ образомъ Евсевій,. повѣствуя о моли
твахъ Константина Великаго не за долго до его смерти 
въ храмѣ елеонопольскомъ, .говоритъ, что .это былъ тотъ 
самый храмъ,., въ которомъ Константинъ принялъ возлот 
женіе руки съ торжеогпвеннммм молитвами іжмзнеоп. 
Конст. кн. IV. гл. 61). Что здѣсь идетъ рѣчь о возло
женіи руки, которымъ Константинъ В. былъ принятъ только 
въ число оглашенныхъ, а не о томъ, которое бываетъ, 
при самомъ крещеніи уже оглашенныхъ, это видно изъ 
того, что Константинъ В. былъ крещенъ предъ самою
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смертію и не въ Елелнополѣ, а пъ Никомидіи. Что воз
ложеніе руки, какъ символъ принятія въ состояніе Огла
шенія, было дѣйствіемъ особеннымъ, отличнымъ отъ воз
ложенія руки при оглашеніи и крещеніи, на это указы
ваетъ также и регламентація этого дѣйствія. Бингамъ 
(BinqliL. I р. 261) указаніе на это находитъ уже въ кни
гахъ постановленій апостольскихъ 8, 6— 8. Соборъ 
арелатскій постановляетъ возлагать руки на тѣхъ, которые 
пожелаютъ во время болѣзни принять вѣру христіанскую 
(Cone. Arelat с. Ь). Такое же постановленіе дѣлаетъ соборъ 
иллибертинскій: «если язычники во время болѣзни поже
лаютъ, чтобы на нихъ возложены были руки; то возла
гать па нихъ руки и дѣлать ихъ христіанами, если ихъ 
жизнь съ нѣкоторой стороны будетъ честная». (Cone, іі- 
libert. с. 39). Второй вселенскій соборъ въ правилѣ 7 
поставляетъ: «евиоміалъ, единократнымъ погруженіемъ 
крещающихся, п моитанистовъ,. именуемыхъ здѣсь фрнгами, 
и савелліалъ, держащихся мнѣнія о сыноотчествѣ и иное 
нестерпимое творящихъ, и всѣхъ прочихъ еретиковъ, 
которые изъ нихъ желаютъ присоединены быть къ право
славію, пріемлемъ, якоже язычниковъ. Въ первый день 
дѣлаемъ ихъ христіанами, во второй оглашенными, 
потомъ въ третій заклинаемъ ихъ, съ троекратнымъ 
дуновеніемъ въ лице и въ уши: и такъ оглашаемъ ихъ 
и заставляемъ пребывать г>ъ церкви и слушати писанія, 
•—и тогда уже крсіцаемъ ихъ». Тоже читаемъ и въ 95 
пр. шестаго или трульскаго вселенскаго собора. Здѣсь 
обращаетъ на себя вниманіе п требуетъ поясненія по
рядокъ принятія въ православную церковь указанныхъ 
еретиковъ: въ первый день дѣлаемъ ихъ христіанами, 
во второй оглашенными и т. д. Выраженіе дѣлать хри
стіанами обозначаетъ обрядъ, соотвѣтствующій разсма
триваемому нам», потому что въ древней церкви наиме
нованіе христіанъ вовсе не обозначало уже крещен
наго, которому усвоилось названіе: вѣрный. Тѣ, которые 
получили возложеніе руки н знаменіе креста, что вводило 
и.ѵь въ состояніе оглашенія, могли называться христіа-
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нами, по еще не вѣрными (Arthros Dc saeram. с. I). Эго 
различіе между наименованіями: христіане и вѣрные еще 
яснѣе выражено въ слѣдующихъ словахъ бл. Августина: 
«спросите кого либо: христіанинъ ли онъ?»— Если это 
язычникъ или іудей, то онъ отвѣтитъ вамъ: я не христі
анинъ. Но если онъ скажетъ вамъ: я христіанинъ,— то 
спросите еще: оглашенный или вѣрный?» (tract XL1V in 
loan с. IX). Ясно такимъ образомъ, что наименованіе 
христіанинъ есть какъ бы родовое и обозначаетъ всякаго 
принадлежащаго такъ или иначе къ церкви,—а наимено
ваніе: оглашенные и вѣрные суть видовыя и обозначаютъ 
опредѣленныя состоянія въ церкви. Языкъ соборныхъ 
опредѣленій тоже повсюду предполагаетъ указанное 
различіе: ne qua fidclis, vel cathechumena, говоритъ соборъ 
ельвіірскій. Въ такомъ же смыслѣ полагаетъ различіе 
между христіанами и вѣрными Ѳеодосій младшій въ 
одномъ изъ своихъ законовъ. (Codex Theodor, lib. 16 tit. 7 
dc apostat. leg. 2) гдѣ говорится, что два рода людей, 
называющихся христіанами: одни собственно такъ назы
ваемые христіане и вѣрные, другіе христіане только 
оглашенные: первые дѣлались христіанами чрезъ кре
щеніе, вторые чрезъ возложеніе рукъ и молитвы.

Блаж. Августинъ всѣ дѣйствія, которыя совершались 
надъ принимаемыми въ состояніе оглашенія, изображаетъ 
В*ѢстѢ, когда говоритъ: ^catechumenos secundum quendani 
indiliun per siqnuin Christi et orationem maims impositione puto 
sanctificari“ (de .peccat merit. 1. 2 c. 26). Въ другихъ мѣстахъ 
онъ упоминаетъ въ отдѣльности объ употребленіи крест
наго знаменія: «знаменіе креста имѣютъ на челѣ огла
шенные; и тогда уже они отъ дома великаго суть и бы
ваютъ изъ рабовъ свободные» (Тракт. II на Іоанна— Новая 
Скрижаль ч. 4 гл. 2 § 1). Прінмите вы, вѣры имущіе, 
говоритъ онъ оглашеннымъ въ другомъ мѣстѣ, слово 
Божіе какъ сродную вамъ пишу, чрезъ которое Господь 
содѣлаетъ вамъ приращеніе. И б о  вы чрезъ святое кре
щеніе не огрождеиы, но только чрезъ знаменіе креста во 
чревѣ святыя матере церкви зачати есге» (кн. о свищ
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гл. I—ibitl). Маркъ въ жизнеописаніи учителя своего Пор
фирія еп. газскажо пишетъ о нѣкоторыхъ новообращен
ныхъ: •’.они пали къ ногамъ епископа, проса у пего крест-, 
наго знаменія; баавеними ж-е, напечатлѣвъ иа нпхъ крест
ное знаменіе нгсдѣлавъ пхъ > оглашенными,; отпустилъ ихъ 
съ миромъ, заповѣдавъ имъ пребывать во святой церкви, 
и, чресл нѣсколько времени наставивъ ихъ въ началь
ныхъ истинахъ-хрііетіанскби. вѣры, крестилъ’. (Марк, въ 
жиаиеоо. Порф. у Баронія 4 0 ].— Намят. Вѣтринскаго
т. Л стр. 2ЯВ).

Оглашеніе. Оглашеніе есть собственно состояніе при- 
готоаленія нареченнаго христіанскимъ именемъ и воцер- 
ковленааго къ совершенію панъ нимъ крещенія. Самое 
слово: оглашеніе— есть буквальный переводъ греческаго 
слова ыппихисіс отъ катихео и обозначаетъ воспитаніе 
пъ основныхъ началахъ христіанской религіи, наученіе 
имъ. Отсюда и самыя лица, проходящія это состояніе, 
называются оглашенные капихумані, равно какъ и лица, 
которымъ поручалось оглашеніе, назывались огласители— 
капѵіхеті. Въ такомъ смыслѣ т. е. въ смыслѣ наученія 
христіанскимъ истинамъ или въ смыслѣ христіанскаго 
воспитанія каптхео употребляется уже въ свящ. писаніи 
новаго завѣта напр. Лук; I, 4. Дѣян; XVIII, 25, Рим. И 18. 
Но здѣсь оглашеніе еще не обозначаетъ извѣстнаго пе
ріода времени, спеціально, посвященнаго на паучеціе же
лающихъ креститься истинамъ христіанской религіи. Из
вѣстно, что во времена апостоловъ оглашеніе собственно 
не имѣло широкаго приложенія, такъ что не было или 
почти не было никакого различія меЯДу тѣми, которые 
уже Принимали крещеніе, и тѣми, которые только еще 
должны была принять его. Такъ Филиппъ немедленно кре
стилъ евнуха (Дѣян. VIII),— такъ что о промежуткѣ болѣе 
или менѣе продолжительномъ между изъявленіемъ желанія 
креститься и самимъ крещеніемъ нѣтъ и рѣчи. Здѣсь во
обще проповѣдь апостоловъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и огла
шеніе,— п оно является въ самомъ простѣйшеяъ видѣ, 
какъ опроверженіе политеизма и ученіе о единомъ Богѣ
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Творцѣ всего для язычниковъ, и какъ познаніе, что Іисусъ 
есть Христосъ, Сынъ Божій, воскресшій изъ мертвыхъ, 
и обѣщаніе добродѣтельной, сообразной съ заповѣдьми 
Спасителя, жизни для іудеевъ и язычниковъ вмѣстѣ. Вотъ 
все, что требовалось въ это время для того, чтобы полу
чить крещеніе и сдѣлаться членомъ христіанскаго об
щества. Этого требовалъ и самый порядокъ вещей: цер
ковь находилась еще въ младенческомъ состояніи, дѣлав
шемъ нечувствительною нужду въ болѣе или менѣе об
ширномъ и продолжительномъ наученіи прежде крещенія, 
что къ тому же съ избыткомъ вознаграждалось ревностію 
первыхъ послѣдователей. А главное— болѣе или менѣе 
обширное и продолжительное наученіе прежде крещенія 
только безъ особенной нужды замедляло бы первый ростъ 
христіанской церкви: здѣсь прежде всего чувствовалась 
нужда въ увеличеніи внѣшнихъ размѣровъ и окружности 
общества; такъ какъ члены общества естественнымъ по
рядкомъ уже сплочивались бы въ крѣпкую массу около 
апостоловъ и указанныхъ ими представителей ихъ. Къ 
тому же самое понятіе объ ученіи въ вѣкъ апостоловъ 
было такъ просто и естественно, что существенныя ис
тины христіанства и требованія нравственныхъ предпи
саній должны были усвояться и дѣйствительно усвоились 
легко. Доказательство— это вся дѣятельность апостоловъ, 
засвидѣтельствованная въ книгѣ Дѣяній, и выраженная въ 
апостольскихъ посланіяхъ. ГІоэтому-то ни въ свящ. пи
саніи новаго завѣта, ни у церковныхъ писателей перваго 
вѣка ничего неговорнтся о продолжительныхъ оглашеніяхъ. 
Апостолы обращали вниманіе и на то, язычники или іудеи 
обращались къ христіанству, какъ это можно видѣть изъ 
разныхъ мѣстъ свящ. писанія. Только приготовительное 
оглашеніе было коротко и потомъ восполнялось самообра
зованіемъ въ христіанскихъ богослужебныхъ собраніяхъ.

Послѣ того, какъ число вѣрующихъ стало возрастать 
все болѣе и болѣе и по мѣрѣ того, какъ начала образо
вываться такъ называемая disciplina arcani во второмъ вѣкѣ, 
церковь приходитъ къ мысли о необходимости шродолт

22
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жнтельпаго приготовленія къ крещенію въ тѣхъ случаяхъ, 
когда къ христіанству обращались Взрослые. Это при
знаніе основывалось частію на дѣйствительно-чувствовав- 
шейся нуждѣ, частію на особенныхъ догматическихъ со
ображеніяхъ, частію на благоразумной предосторожности, 
желавшей, посредствомъ учрежденія особаго приготовленія 
избѣжать случаевъ принятія въ христіанское общество 
людей опасныхъ и подозрительныхъ. Люди, желавшіе при
нять христіанство, получаютъ названіе катихуіиені,— и 
церковь заботится о средствахъ воспитанія въ истинахъ 
христіанства желающихъ принять христіанство, для ка
ковой цѣли спеціально учреждаются огласительныя учи
лища и /особая должность катехетовъ, возлагавшаяся на 
различныхъ клириковъ н главнымъ образомъ принадле
жавшая епископу и пресвитерамъ. Складывается опредѣ
ленная дисциплина, которая опредѣляетъ I) продолжитель
ность оглашенія, II) предметы оглашенія и III) различныя 
степени оглашениыхъ.

I) Продолжительность оглашенія. Поспѣшное крещеніе 
вообще практикою церковною не одобряется и, что осо
бенно замѣчательно, правилами церковными строго воспре
щается скоро возводить въ санъ священства людей кре
щенныхъ поспѣшно, хотя бы то было сдѣлано по необ
ходимости напр. въ случаѣ опасной болѣзни (ап. пр. 80: 
1 вселен, соб. 2. Неокесар. соб. 12), Но пё видно, чтобы 
въ древней церкви былъ опредѣленъ какой либо срокъ, 
въ продолженіи котораго нужно было находиться въ со
стояніи, оглашенія. Несомнѣнно, что церковь всегда сооб
ражалась съ степенью воспріимчивости оглашеннаго и съ 
его духовнымъ состояніемъ и употребляла времени на 
оглашеніе столько, сколько нужно было для того, чтобы 
научить оглашеннаго и испытать искренность его обра
щенія,— н сообразно съ этимъ или увеличивала или со
кращала срокъ оглашенія. Отсюда въ разныхъ дошедиіихъ 
до насъ письменныхъ памятникахъ продолжительность 
оглашенія опредѣляется различно. Такъ апостольскія по
становленія (кн. 8. гл. 32) опредѣляютъ ёроііъ оглашенія
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въ три года; но сейчасъ же дѣлаютъ и ограниченіе: люди 
благочестивые и искренно жаждущіе крещенія могутъ быть 
допускаемы и ранѣе,— и это ограниченіе мотивируется тѣмъ 
общимъ правиломъ церкви, что нужно смотрѣть ; не на 
время, но на нравы. Соборъ ельвирскій сорокъ вторымъ 
правиломъ своимъ срокъ оглашенія опредѣляетъ въ два 
Года и при этомъ указываетъ условіе: Si boriae 'fnerint cou- 
vcrsationis. Значитъ срокъ оглашенія могъ быть продолженъ 
Сверхъ двухъ лѣтъ, при чемъ соборъ указываетъ и усло
вія, при которыхъ этотъ срокъ можетъ быть продолженъ: 
это пристрастіе къ прежнимъ языческимъ обрядамъ и ви
новность въ разныхъ преступленіяхъ. Такъ четвертымъ 
правиломъ того же собора этотъ срокъ опредѣляется въ 
три года для жрецовъ и при томъ если они во весь этотъ 
промежутокъ времени воздерживались отъ своихъ жертвъ. 
Одинадцатое правило запрещаетъ допускать къ крещенію 
ранѣе пяти лѣтъ женщину, если' бы она въ состояніи огла
шенія вышла замужъ за человѣка, оставившаго безъ вся
кой причины свою законную жену. 68-е пр. запрещаетъ, 
крестить до самой смерти женщину, сдѣлавшуюся винов
ною, въ продолженіи оглашенія, въ совращеніи къ ндоло- 
служеиіго или изверженію. 1-й вселенскій соборъ назна
чаетъ срокъ въ три года (пр. 1-1.) Юстиніанъ (Justin. no- 
reft 144) назначаетъ двухлѣтній срокъ для саиаританъ, 
такъ какъ они часто и послѣ крещенія возвращались къ 
прежнему заблужденію. Соборъ агаѳеискій бывшій въ 
5 06  г., правиломъ 34 предписывалъ для іудеевъ осьми- 
мѣсячный срокъ, какъ особенно продолжительный и моти
вируетъ это предписаніе такте Juciaci, quorum perfidiafrequen
ter ad vornituin' TediP (2 Петр. II, 22), Si ad legem catbolieam 
venire volueriut, octo mensies inter Catecbumenos ecelesiae limm 
introiernnt; et si pnra fide venire nosciintur,;turn denium baptismatis 
gratiam mereantnr. Впрочемъ іудеи, какъ монотеисты и чти
тели закона, менѣе имѣли надобности въ продолжитель
номъ оглашеніи, какъ это замѣчали нѣкоторые отцы цер
кви напр. Григорій нисскій. .У бл. Іеронима н св. Кирилла 
1еГ іусалпмекаго есть указаніе, что оглашеніе ограннчи-
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вадось только временемъ чстыредесятннцы. Наор. Іеро- 
иймъ (оосл. 6 къ Поммах. гл. 4) говоритъ: «у насъ есть 
обычай—крещаемымъ во дни четыредеснтницы открыто 
проповѣдывать святую и покланяеяую Тройцу». Но вѣро
ятно, здѣсь разумѣется не все оглашеніе въ его цѣлости, 
а только часть, непосредственно предшествовавшая кре- 
ІЦСІ1ІЮ. (Handbuch derchristl. AltertUm. band 1 seifc 369.—Saerat 
hist c.l. 7 c. 8. Васнл. В. поел. 186). У св. Епифанія 
(epee. ХХѴИІ гл. 6) указаны случаи, когда оглашеніе 
ограничивалось однимъ днемъ, особенно въ виду смертной 
болѣзни. Тоже бывало, если обращались къ христіанству 
цѣлою массою напр. цѣлый народъ. Такъ гальскій еппс- 
копъ, обратившій бургунневъ, въ продолженіи семи дней 
огласилъ ихъ, а на осьмой—крестилъ. Вообще же, оче
видно, общимъ правиломъ церкви оставалось то, чтобы 
оглашеніе продолжалось долгое время, или, что тоже, чтобы 
крещеніе преподавалось непоспѣшно.

II) Предметы оглашенія. Оглашеніе начиналось уче
ніемъ о Богѣ—вообще, о Его бытіи и промыслѣ, о грѣ
хопаденіи человѣка, о искупленіи его Сыномъ Божіимъ; 
далѣе продолжалось ученіемъ о покаяніи, необходимости 
вѣры и добрыхъ дѣлъ и о значеніи крещенія. Затѣмъ 
слѣдовало изъясненіе членовъ символа вѣры о воплоще
ніи, страданіи, воскресеніи Христа Спасителя и т. д. 
При этомъ не исключались и обозрѣнія событій изъ свя
щенной исторіи в даже уроки естественнаго познанія о 
Богѣ и человѣкѣ. Такой порядокъ оглашенія указыва
ютъ постановленія апостольскія ки. 7. гл. 39 и въ та
комъ же порядкѣ изложены извѣстныя огласительныя по
ученія св Кирилла іерусалимскаго. Оглашеніе по всѣмъ 
указаннымъ предметамъ совершалось не вдругъ, а посте
пенно, восходя отъ болѣе простыхъ и начальныхъ по
нятій въ вѣрѣ къ болѣе возвышеннымъ ея догматамъ. 
Равно и ученіе вѣры излагалось не все и не въ подроб
ности, чтобы младенцамъ въ вѣрѣ не давать пищи твер
дой , неудобопріемлемой. Церковь вообще многое въ 
своихъ таинствахъ и богослуженіи сохраняла въ благо-
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разуяной сокровенности, воздерживаясь отъ сообщенія 
таинственнаго новообращеннымъ и открывая его только 
избраннымъ и посвящаемымъ на служеніе ей (Ирин. 
Ерес. 3, 3. Вас. В. къ Амфил. о Духѣ 1, с. 27 и пр. 
91. пр. ап. 85 о книгахъ постанов, апостольскихъ). Кро
мѣ того оглашеннымъ назначались для чтенія, по усмо- 
трѣііію огласителей, нѣкоторыя изъ священныхъ книгъ, 
каноническихъ и неканоническихъ, также отеческихъ а 
церковныхъ (Аѳан. В. о праздникахъ Кир. Іерус. Оглас. 
4. 22). Притомъ оглашеніе было различно по различію 
степеней оглашенныхъ. Не одному и тому же учили огла
шенныхъ разныхъ степеней, какъ это мы и увидимъ 
сейчасъ.

III) Степени оглашенныхъ. Относительно степеней ог
лашенія существуетъ разногласіе между учеными. Одни 
насчитываютъ ихъ четыре, другіе— три. Тѣ я другіе 
одинаково исчисляютъ три степени: слушающіе, Колѣно
преклоненные или распростертые и крещаемые или про
сящіе, избранные coropetentes, elect!; но первые прибавля
ютъ къ этому еще степень или состояніе наученія нача
ламъ христіанскаго ученія посредствомъ частнаго препо
даванія и внѣ церкви, основываясь на 5 пр. собора не
окесарійскаго, гдѣ говорится: ♦оглашенный, входящій въ 
церковь и стоящій въ чинѣ оглашенныхъ, обличенъ бывъ 
въ грѣхѣ, аще сопричисленъ былъ къ преклоняющимъ 
колѣна, да низведется въ разрядъ слушающихъ писанія, 
преставъ отъ грѣха. Аще же и пребывая между слуша
ющими, согрѣшитъ, да изгоннтся изъ церкви». Полага
ютъ, что подъ изгнаніемъ изъ церкви разумѣется не 
окончательное отверженіе, а только возвращеніе въ пер
вобытное состояніе, когда они чрезъ первое возложеніе 
на нихъ рукъ сдѣлались оглашенными, т. е. въ состоя
ніе частнаго наставленія, прежде нежели они получили 
позволеніе входить въ церковь (Напр. Вѣтр. Памят. т. II 
стр. 244). Но не говоря уже о томъ, что это догадка не 
на чемъ не основанная, нужно сказать, что самое это 
состояніе въ высшей степени неопредѣленно и если оно



рыло наставленіе посредствомъ частнаго и внѣ церкви 
преяоданія, то едва ли оно могло подлежать и церковной 
дисциплинѣ. Но ьраініей мѣрѣ опредѣленныхъ- указаніи 
на это первоначальное . состояніе, въ древности не иа-
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Оглашенные перваго класса назывались слушающіе, 
audientes, акроо.цені. Нужно замѣтить, что всякій огла
шенный былъ слушающій, такъ какъ самое названіе огла
шенный катихумеиос вообще обозначаетъ человѣка, ко
торый слушаетъ то, чему его учатъ. Въ болѣе узкомъ и 
спеціальномъ смыслѣ оно обозначаетъ извѣстный классъ 
оглашенныхъ. Всякій, желавшій сдѣлаться христіаниномъ, 
обыкновенно заявлялъ о своемъ желаніи епископу или и 
другому служителю церкви;., за тѣмъ онъ получалъ воз
ложеніе руки и знакъ креста на діело и съ тѣхъ поръ 
онъ могъ входить въ церковь, слушать чтеніе священнаго 
писанія и проповѣдь (Тертул, о покаяніи. Кипріанъ EpUt 
XIII)—и такимъ образомъ входилъ въ разрядъ оглашен
ныхъ— слушающихъ. Книга бл. Августина De catechisandis 
rudibus предназначена для .оглашенныхъ главнымъ обра
зомъ этого класса— и въ руководство діакону Деограцію, 
н а 'которомъ лежала обязанность учить слушающихъ въ 
Карѳагенѣ. Вотъ каковы были планъ и предметы ученія 
слушающихъ: послѣ внушенія спасительнаго страха къ 
судамъ Божіимъ, нужно говорить о твореніи міра, о па
деніи перваго человѣка, о томъ, что произошло особенно 
важнаго предъ рождествомъ Сына Божія, о чудесномъ 
союзѣ двухъ завѣтовъ, изъ которыхъ ветхій есть прооб
разъ новаго, и новый— окончаніе и исполненіе ветхаго 
(de catechis. rudib. IV, 8); о жизни и смерти Спасителя, о 
Его воскресеніи, объ, основаніи церкви и послѣднемъ судѣ; 
Августинъ предлагаетъ кромѣ того предостерегать и укрѣ
плять слушающихъ противъ соблазна, который могутъ по
давать дурные христіане своимъ поведеніемъ и образомъ 
жіізни (ibid VII, ij) . Но отъ слушающихъ скрывали сим
волъ вѣры какъ въ его частяхъ, такъ и въ цѣлости, по
тому что преподаніе символа вѣры служило признакомъ
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совершеннаго общенія съ церковію. И эта пракіика была 
такъ строга, что многіе просвѣщенные лица совѣтовали 
Созомену (hie I, с. 20) не заносить никейскій символъ вѣры 
въ его церковную исторію, чтобы такимъ образомъ онъ 
не попалъ въ руки непосвященныхъ. Равнымъ образомъ 
скрывалась отъ слушающихъ и молитва Господня, потому 
что по Златоусту (Бесѣд. XIX на Матѳ.) только одни 
крещенные могутъ называть Бога своимъ отцемъ.

Послѣ того какъ поведеніе слушающаго и его успѣхи 
въ наученіи оказывались достаточными для этого класса, 
его переводили въ классъ такъ назывемыхъ колѣнопре
клоненныхъ,— gennflecteutes, prostrati, юникмконтес. Они 
присутствовали уже при молитвахъ, (тогда какъ с л у ш а ю * ' 

щіе только ири чтеніи свяіц. писанія и поученій) и полу* 
чали благословеніе отъ епископа, преклонивъ колѣна, по
чему и назывались молящими, orautes, gcnuflectentes,— чѣмъ 
и отличались отъ простыхъ слушающихъ. Различіе между 
первыми и вторыми еще яснѣе опредѣлено въ литургіи, 
изложенной въ осьмой книгѣ постановленій апостольскихъ. 
Такъ почину литургіи постановленій апостольскихъ діа
конъ прежде, нежели начать произносить молитвы, возвы
шеннымъ голосомъ произносилъ: -да никто, изъ слушаю
щихъ, да никто изъ невѣрныхъ*. И послѣ того, какъ тѣ 
и другіе выходили, онъ обращался къ другимъ оглашен
нымъ а также и къ вѣрнымъ и приглашалъ тѣхъ и дру
гихъ молиться за первыхъ: -молитесь оглашенные и всѣ 
вѣрные пусть молятся за ннхъ прилежно* (ibid VI), послѣ 
чего онъ обращался къ оглашеннымъ съ словами: -изы
дите оглашенные». И послѣ этого оканчивалась литургія 
оглашенныхъ. Кающіеся выходили еще позднѣе оглашен
ныхъ,—это для того, чтобы скрыть отъ послѣднихъ таин
ство покаянія и образъ примиренія кающихся съ церковію. 
— Въ такомъ же точно смыслѣ полагаетъ различіе между 
оглашенными слушающими только и другими оглашенными 
соборъ никейскій вселенскій первый, когда въ пр. 14 
говоритъ: «относительно оглашенныхъ и отпадшихъ угодно 
святому и великому собору, чтобы они три года токмо
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были между слушающими писанія, а потомъ молились съ 
оглашенными». Смыслъ правила тотъ, что еслибы огла
шенные втораго разряда, имѣвшіе право присутствовать 
при молитвахъ за оглашенныхъ, отпадали отъ вѣры, то 
они должны быть низводимы въ разрядъ слушающихъ, 
имѣвшихъ право присутствовать только при чтеніи св. 
писанія и непосредственно слѣдовавшемъ за нимъ по
ученіи до молитвъ за оглашенныхъ (Пост, апост. 8, 7 
св. Кир. Іерус. огласитъ поуч. Тертул. о покаяніи гл. 6. 
Кипр. поел. 14, 24. ad clerum. Амвр. кн. 5 гр. 331. Исидор, 
tie eccl. off. lib. 2. cap. 22.— си. толков, на 14 пр. никейск. 
еоб. въ славянской кормчей. Чтен. въ обіцест. любит, 
духов, просвѣщ. 1875 г. Август, «правила святаго все
ленскаго перваго собора, никейскаго» стр. 213— 214).

Оглашенные третьяго класса назывались крещаемыми 
и просвѣщаемыми— у грековъ ваптізомепі, фотіюмсні, 
И просящими и избранными— у латинянъ competentes, electi. 
Оглашенные этого класса обыкновенно изъявляли желаніе 
епископу креститься въ извѣстный срокъ, преимущественно 
въ праздникъ пасхи, просили у пего крещенія— и потому- 
то назывались просящими (Август. ~о вѣрѣ и дѣлахъ гл. 6 
о молит, за усопш. 12.); а отъ испытанія и избранія 
епископскаго назывались избранными. Кириллъ Іеруса
лимскій всегда называетъ оглашенныхъ, проходящихъ это 
послѣднее состояніе, просвѣщаемыми,— и хотя этимъ име
немъ назывались иногда и крещенные уже, но у Кирилла 
оно обозначаетъ только еще крещаемыхъ, но еще не 
крещенныхъ. Въ такомъ же смыслѣ употребляется это на
званіе и въ постановленіяхъ апостольскихъ (кн. 8 гл. 8), 
•—почему и самая молитва, читавшаяся за оглашенныхъ 
этого класса, называется въ тѣхъ же постановленіяхъ 
молитвою за готовящихся къ крещенію и просвѣщенію. 
Оглашеннымъ этого класса ввѣрялось таинство св. Троііцы, 
ученіе относительно и отпущенія грѣховъ,— и это былъ 
спеціальный предметъ испытанія, которому подвергались 
оглашенные прежде допущенія къ крещенію. «Есть тор
жественный обычай, говоритъ бл. Іеронимъ (adver. lucif.)
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при крещеніи послѣ исповѣданія си. Троицы обращаться 
съ такими вопросами къ оглашеннымъ: вѣруешь ли въ 
святую церковь?» вѣруешь ли въ отпущеніе грѣховъ? 
Но символъ и молитва Господня сообщались только за 
нѣсколько дней до крещенія, какъ это увидимъ потомъ.

Наконецъ, когда оглашеніе было исполнено и не оста
валось никакихъ препятствій къ крещенію, ко времени 
Пасхи, которая была обычнымъ временемъ крещенія огла
шенныхъ, тѣ изъ нихъ, которые желали принять крещеніе, 
приходили къ епископу, чтобы записать свое имя въ чи
слѣ желающихъ креститься въ церковныя книги. Объ 
обычаѣ записывать свои имена въ церковныя книги упо
минаетъ уже Діонисій Ареопагитъ (церков. іерар. гл. 2 
ч. 4), когда говоритъ, что епископъ приказывалъ въ этомъ 
случаѣ священникамъ записывать оглашеннаго вмѣстѣ съ 
воспріемникомъ. Въ дѣяніяхъ собора константинопольскаго, 
подъ предсѣдательствомъ Мины, упоминается о нѣкоемъ 
діаконѣ Стефанѣ, на котораго особенно возложена была 
обязанность записывать имена приходившихъ креститься 
(Дѣян. 5.— Вѣтринскаго Памят. т. И стр. 248) Елаж. 
Августинъ въ одной своей бесѣдѣ (Бесѣд. с. XXXII, 1) 
обращается къ оглашенному: «вотъ Пасха/—дай твое имя 
къ крещенію— Ессо pascha est, da uoirien ad baptismam.» Cb. 
Григорій Нисскій въ своей бесѣдѣ противъ тѣхъ, которые 
не брегутъ о своемъ крещеніи, произноситъ слѣдующія 
замѣчательныя слова: «дайте ваши имена, чтобы я напи
салъ ихъ въ книгахъ видимыхъ, чувственныхъ.... и Го
сподь напишетъ ихъ въ книгахъ, на которыя никогда нс- 
приходитъ тлѣніе». Это написаніе имени составляло тор
жественный актъ, какъ залогъ и свидѣтельство вѣрности 
и послушанія. Четвертый соборъ карѳагенскій постановилъ 
закономъ: Baptisandi nomen suum dent et diu Sab absfinentia 
vifit et carniuiu ac manus impositione erebra examinati baptiemum 
recipiant (up. 4). Послѣ этого собственно акта оглашенные 
coinpetentes получали названіе electi т. е. избранные— имя, 
которое даетъ имъ Левъ В. (Epist. XVI adepise. Sicil.) и папа 
Сирицій (Epist. I. c. 2. n. 3). Воспоминаніе объ этомъ обм-
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чаѣ сохранилось и въ нашей молитвѣ оглашенія: иаппщи 
его (или ю) въ книгѣ жизни Твоея (см. въ требникѣ). 
Церковныя книги, въ которыхъ записывались имена при
ходящихъ ко крещенію, назывались диптихами крещае
мыхъ, въ отличіе отъ диптиховъ живыхъ, въ которыхъ 
записывались имена членовъ церкви, возносимыя па ли
тургіи, и диптиховъ мертвыхъ.

Послѣ того какъ ищущіе крещенія были приготовлены 
такимъ образомъ и имена ихъ записаны въ диптихи кре
щаемыхъ, чѣмъ константировалось то, что они достойны 
крещенія, они вступали въ послѣдній періодъ приготов
ленія, который продолжался до двадцати дней. Этотъ по
слѣдній періодъ былъ временемъ покаянія; ищущія кре
щенія должны были покрыться вретищемъ (Постанов, апо
стольскія Л И , 5) соблюдать строгій постъ, воздерживаться 
отъ вина,— и особенно отъ сопружескихъ сношеній во все 
время приготовленія ко крещенію, на чемъ особенно на
стаиваетъ бл. Августинъ (De fide etoper. Y, 8). Тертуліанъ 
уже свидѣтельствуетъ о древности такой дисциплины 
(о крещен. XX). Св. Іустинъ мученикъ говоритъ въ свою 
очередь (Аполог. II), что тѣ, которые желали быть хри
стіанами, дѣлались ими не иначе, какъ покаяніемъ и кре
щеніемъ. Равнымъ образомъ правило 4 карѳагенскаго че
твертаго собора, на которое мы уже ссылались, вмѣняя 
въ обязанность крещаемымъ записывать свои имена, въ 
тоже время предписываетъ имъ долго быть въ воздержа
ніи отъ вина и мясъ. Сократъ расказываетъ, что галли
канскій епископъ, крестившій бургундцевъ, предписалъ 
имъ пребыть въ постѣ семь дней и потомъ уже крестилъ 
(Церк. Ист. кн. VII гл. 30), Равнымъ образомъ Сократъ 
же расказываетъ объ одномъ іудеѣ, что онъ, принявши 
крещеніе, аріанъ и македоніанъ, просилъ потомъ креіцеиія 
у Павла епископа новатіанскаго,— и этотъ послѣдній по
требовалъ, чтобы проситель, кромѣ приготовленія въ на
чальныхъ истинахъ вѣры, пробылъ еще нѣсколько дней 
въ постѣ (Церк. Ист. кн. VII, гл. 17.— Памят. Вѣтрии- 
скаго т. П стр. 252). Въ это же время вмѣстѣ съ аод-



вшами поста и покаянія ищущіе крещенія приносили 
епископу исповѣданіе своихъ грѣховъ. Свидѣтельство объ 
этомъ находимъ уже у древнѣйшихъ учителей и. отцовъ 
церкви. (Тертул. de раПіо. Григор. ІІазіаиз. сл. 40. о кре
щеніи Кир. Іерусал. оглаш. 1). Въ частности Евсевій 
передаетъ о Константинѣ Великомъ слѣдующее: «прекло
нивши колѣна и распростершись на землѣ, онъ просилъ 
смиренно у Бога помилованія, исповѣдавши свои грѣхи 
въ той же самой базиликѣ, въ которой онъ имѣлъ сча
стіе получить возложеніе рукъ съ торжественною молит
вою-. (Жизнь Констаи. Вел. IV. .61. IV.). Это происхо
дило въ Елеонополѣ, откуда императоръ потомъ отправился 
въ Никомидію, гдѣ и принялъ крещеніе (Jbid LXI1).
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ВОЗСОЕДИНЕНІЕ УНІАТСКАГО ПРИХОДА ВЪ ВАР-. 
ЖАВЪ СЪ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВІЮ.

Телеграфъ сообщилъ уже о послѣдовавшемъ 25 ян
варя въ Варшавѣ возсоединеніи тамошняго греко-уніатскаго 
прихода съ православною церковію. Заимствуемъ изъ 
Варшавскаго Дневиика слѣдующія подробности объ этомъ 
возсоединеніи. Въ этотъ день совершены были высоко
преосвященнымъ Леонтіемъ, архіепископомъ Холмскимъ и 
Варшавскимъ, освященіе Варшавской греко уніатской цер
кви, на медовой улицѣ, и торжественный актъ возсоеди
ненія ея причта и прихожанъ, согласно ихъ желанію и 
на основаніи Восочайщаго соизволенія съ Православною 
церковію, при соучастіи соборнаго духовенства и возсо
единяющихся— протоіерея Луки Цыбика н священника
Петра Скальскаго.з атышиэзоо в'кэав от «га ноиоаеоп эн

Еще въ августѣ 1874 года, настоятелемъ Варшавской 
грекотупіатской церкви Успенія Пресвятая Богородицы на
значенъ былъ протоіерей Лука Цибикъ, профессоръ духов-
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ной ХолмскбЙ семинаріи и законоучитель Хблмскаго б 
класснаго Маріинскаго училища. Принявъ въ свае вѣдѣ-1 
ніе Варшавскую греко-уніатскую паству, отецъ Лука съ 
первыхъ же дней сталъ совершать богослуженіе по об
ряду православному; въ проповѣдяхъ и наставленіяхъ и 
при каждомъ удобномъ случаѣ проводилъ въ массу при
хожанъ мысль о возсоединеніи съ Православною церковью. 
Проповѣди отца Луки не остались безслѣдны: въ первую 
недѣлю Великаго Поста, въ такъ-называемую недѣлю 
Православія, 1875 года сами прихожане заявили прото
іерею Лукѣ свое общее желаніе— возвратиться въ лоно 
Православной церкви. Тогда составленъ былъ актъ объ 
этомъ заявленій, и прихожане стали на немъ подписываться. 
Отецъ Лука представилъ этотъ актъ Варшавскому гене
ралъ-губернатору, который тогда же прислалъ чиновника 
для особыхъ порученій, г. Баранова, провѣрить на мѣстѣ: 
добровольно ли варшавскіе греко-уніатскіе прихожане изъ
явили желаніе возсоединиться съ Православною церковью? 
Убѣдившись въ справедливости донесенія протоіерея Луки 
Цыбика, Варшавскій генералъ-губернаторъ снесся съ 
архіепископомъ Іоанникіемъ о времени когда можетъ быть 
совершенъ актъ возсоединенія Варшавскаго греко-уніат
скаго прихода съ Православною церковью.

Но прежде чѣмъ совершпть актъ возсоединенія, nflJ 
добно было капитально отремонтировать и приспособить 
самую церковь, въ обстановкѣ которой заключалось мно
гое, присущее западной римско-католической церкви, а 
потому протоіерей Лука донёсъ архіепископу Іоанникію 
что только въ половинѣ декабря можетъ быть окончательно 
устроенъ храмъ. Вслѣдствіе этого предполагалось возмож
нымъ назначить день 21 декабря для торжественнаго освя
щенія церкви Успенія Пресвятыя Богородицы и совер
шенія акта возсоединенія; ио измѣнившіяся обстоятельства 
ие позволили въ то время совершить актъ возсоединенія.

На предстоявшій актъ возсоединенія Варшавскаго 
греко-уніатскаго прихода съ Восточною церковью отъ 
Государя Императора были получейы въ даръ этой церкви
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слѣдующіе предметы церковнаго богослуженія: большое 
Евангеліе съ серебряною доской; такое же Евангеліе 
малое; серебряные сосуды, состоящіе изъ потира, дискоса, 
лжицы, двухъ тарелочекъ, звѣздицы и стальнаго копья, се
ребряный напрестольный крестъ, серебряная дароносица, 
серебряный сосудъ для теплоты (ковшикъ), позолоченные 
брачные вѣнцы, выносный крестъ писанный на деревѣ, 
семисвѣчникъ, четыре подсвѣчника, восемь лампадъ, все
нощное блюдо, водосвятная чаша съ кропиломъ, мирница, 
блюдо для просфоръ, одно полное священническое обла
ченіе, одно полное діаконское облаченіе, одинъ приборъ 
воздуховъ изъ серебрянаго глазета, одинъ стихаръ для 
дьячка, одежда съ покровомъ на престолъ, одежда съ 
покровомъ на жертвенникъ, одежда съ пеленой на столикъ, 
четыре одежды на аналой, одна пара хоругвей на мали
новомъ бархатѣ и плащаница шитая золотомъ на мали
новомъ бархатѣ. Всѣ эти предметы хорошей работы.

Наканунѣ торжественнаго освященія церкви п возсо
единенія греко-уніатскаго прихода съ Православною цер
ковью, вся церковная утварь и облаченія были положены 
предъ царскими вратами на столѣ, а предъ иконой Спа
сителя, на особомъ аналоѣ, находился антимисъ со свя
тыми мощами. Вечеромъ того же дня настоятелемъ храма, 
протоіереемъ Лукой, посрединѣ церкви отслужена была 
всенощная. Въ воскресенье, въ 8^ часовъ утра, священ
никъ Петръ Скальскій соверщилъ водоосвященіе для пред
стоящаго освященія церкви; около этого же времени стали 
съезжаться представители отъ гражданскаго и военнаго 
вѣдомствъ и возсоединяющіеся прихожане; а въ 9 |  ча
совъ прибылъ въ храмъ высокопреосвященный Леонтій. 
При входѣ въ церковь, архіепископъ былъ встрѣченъ 
настоятелемъ ея, протоіереемъ Лукой, въ полномъ свя
щенническомъ облаченіи и со св. крестомъ. Высокопре
освященный, взявъ крестъ, приложился къ нему п далъ 
цѣловать всему духовенству.

По окончаніи освященія церкви, Варшавскій губер
наторъ взошелъ на солею и прочелъ Высочайшее соиз-
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возеніе- на возсоединеніе Варшавскаго греко-уніатскаго 
прихода съ Православною церковью. Послѣ чего архіе
пископъ обратился къ возсоединяющимся и сказалъ имъ 
слѣдующіе краткое привѣтственное слово:

«Святѣйшій Синодъ, принимая въ общеніе съ право-
«славною церковію, преподаетъ вамъ, возсоединившіяся 
«нынѣ чада ея, свое благословеніе. Святая церковь ра
здуется нынѣ вашему охотному возвращенію въ лоно ея,. 
• Радуемся и мы всѣ о настоящемъ событіи и отъ всего 
-сердца привѣтствуемъ васъ какъ братіи нашихъ съ ра- 
•достныяъ торжествомъ. Привѣтствуя, горячо желаемъ и 
♦молимъ Господа чтобы вы возрастали въ благодати Его 
«и пребывали всегда вѣрными ученію Его и святой Пра- 
♦вославной церкви. Да будетъ ревность ваша по вѣрѣ и 
«церкви постоянна, неизмѣнна и непоколебима огнынѣ 
♦И до вѣка!’ н тчи го л п  птр- ІКЯ З-тк/пвЛ л*мпял»

По случаю возсоединенія новой паствы съ православ
ною церковью было совершено благодарственное м о л е б 

ствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія: Государю Импе- 
р»тб|>уй«нв»іе»іф;Ді|®РЙТВ<’У - ^ мУ ДмНкада ниниопид 
' По окончаніи молебствія и осѣненій молящихся св. 

крестомъ, послѣдовало братское цѣлованіе со вновь воз
соединяющимися. Когда архіепископъ вновь взошелъ на 
архіерейскій амвонъ, то протоіерей Лука, настоятель цер
кви, взойдя на солею, сказалъ: соотвѣтственное этому тор
жеству глубоко прочувствованное словб.; - ■
.. Затѣмъ была совершена литургія, во время которой, 

на маломъ выходѣ, высокопреосвященный возложилъ на 
протоіерея Луку пожалованный ему Государемъ Импера
торомъ наперсный крестъ и Святѣйшимъ Синодомъ— ками
лавку и набедренникъ, а на священника Петра Скаль- 
скаго— набедренникъ. ,«з?-аг.ііап <гтээ<щ лавка Йыянатваэо 

По окончаніи богослуженія, въ квартирѣ высокопрео
священнаго данъ былъ обѣдъ, па который были пригла
шены представители гражданскаго и военнаго вѣдомствъ,



присутствовавшіе при богослуженіи, вновь возсоединивше
еся духовенство, представители отъ вновь возсоединив
шихся прихожанъ и соборное духовенство. Во время обѣда, 
архіепископъ Леонтій предложилъ тостъ за здоровье Го
сударя Императора; единодушное «ура* было отвѣтомъ 
на этотъ дорогой для каждаго русскаго сердца тостъ; 
два хора пѣвчихъ при этомъ пропѣли народный гимнъ. 
Затѣмъ предложенъ былъ тостъ за Святѣйшій Синодъ, 
варшавскаго генералъ-губернатора, оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Синода, Преосвященнаго Марвела, епископа Лю
блинскаго, н за вновь возсоединенную паству, а варшав
скій губернаторъ провозгласилъ тостъ- за здоровье высоко-

»̂ т вн НТ£Р9П ноняохѵд иянвто
Въ концѣ обѣда доцентъ Варшавскаго университета 

Іезбера, также при этомъ торжествѣ возсоединившійся 
сказалъ рѣчь о распространеніи православной вѣры въ 
древнѣйшія времена между славянами Кирилломъ и Ме-
©OflifeMOOHoqoa «rj-nqoT <га ытсйоээдщ;’(тнвх ян вшвяодаір

Послѣ обѣда депутація отъ вновь возсоединившихся 
прихожанъ, имѣя во главѣ своего настоятеля, протоіерея 
Луку, представлялась, въ бывшемъ королевскомъ замкѣ, 
варшавскому генералъ-губернатору, благодарила его за 
содѣйствіе дѣлу возсоединенія и просила его сіятельство 
передать Его Величеству Государю Императору ихъ вѣр
ноподданническія чувства. _______ - ■ ■__

(:Мпак: втьд.)
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