
С К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К І Я 
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ 

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна съ д о - ' ; Подписка принимается въ редакціи: 
ставкою и пересылкою 5 р. За объявле- > по Коковинской улицѣ, въ домѣ Уша* 
иія впимается 10 к. со строки. кова, № 16. 

Годъ пзданіл однвадцатыіі 

№ 31. | Ш г. 3 Августа. 

ОТДѢДЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ. 

28 Іюля—въ Воскресенье—въ 8 часовъ 

утра съ поѣздомъ Екатеринбургско-Челя

бинской желѣзной дороги прибылъ въ г. 

Екатеринбургъ Его Преосвященство, Прео-

священпѣйпіій Владиміръ, Епископъ Ека-

теринбургскій и Ирбитскій, и въ тотъ же 

день совершилъ въ каѳедральномъ Бого-

явленскомъ соборѣ Божественную литур-

гію и вступилъ въ управленіе ввѣренною 

ему Епархіею. 
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Е И А Р Х І А Л Ь Н Ы Я И315 ѢСТІЯ. 

I. С в о б о д н ы й м ѣ с т а . 

С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К І Я : при градо-Екатеринбургскомъ Екате-
рининскомъ соборѣ; въ заводахъ: Верхне-Тагильскомъ, Каслин-
скомъ при Вознесенской ц., Режевскомъ; въ селахъ: Аверинскомъ, 
Коневскомъ (2-я вак.), ПІарташскомъ, Кузнецкомъ (3-я вак.) 
Екат. у.; въ селахъ: Шайтанскомъ, Дрянновскомъ, Ново-Песков-
скомъ, Мѣхонскомъ (3-я вак.) , Николаевскомъ, Усть-Міасскомъ 
(1-я вак.), Катарацкомъ Шадр. у.; въ селахъ: Четкаринскомъ, 
Знаменскомъ (2-я вак.) , Кочневскомъ, Каменно-Озерскомъ, Черно-
коровскомъ Кам. у.; при градо-Верхотурскомъ Свято-Троицкомъ 
соборѣ; въ заводѣ Николае-Павдинскомъ; въ селахъ: Мурзинскомъ 
(2-я вак.), Комаровскомъ Верх, у.; въ селахъ: Черновскомъ, 
Березовскомъ Ирб. у.; (о сред. сод. см. Л?№ 1 3 — 1 4 , 2 0 — 2 1 , 22 
— 2 3 , 26 и 2 7 — 2 8 Епарх, Вѣд.); вновь открыл, свящ. вакансія. 

Съ 26 іюля при Максимовской ц. Туринскихъ рудниковъ (2-я 
вак.) Верх, у.; жал. свящ. 2 1 5 р. и квартирн. 9 0 р.; брат. дох. до 
4 0 0 0 р.; капит. причта 1300 р.; прих. д. м. п. 4811 и ж. п. 5 1 1 9 . 

ДІАКОНСКІЯ: при градо-Екатеринбургскомъ Екатеринил-
скомъ соборѣ; въ селахъ: Куяшскомъ, Боевскомъ, Горнощитскомъ, 
Бѣлоярскомъ, Мезенскомъ, Арамильскомъ, Боскресенскомъ, Бага-
рякекомъ, Огневскомъ, Коневскомъ, Маминской слободѣ; въ заво
дахъ: Берхъ-Нейвинскомъпри правосл. ц., Невьянскомъ при един, 
ц., Ново-Уткинекомъ, Шуралинскомъ, Нижпе-Уфалейскомъ, Кас-
линскомъ при Вознесенской ц., Пыіиминскомъ, Рердинскомъ, 
Кыштымскомъ и Уткинской слободѣ; въ селахъ: Нижнемъ, Липов-
скомъ, Глинскомъ, Леневскомъ, Коневскомъ, Клевакинскомъ, Полд-
невскомъ, Чердынцевскомъ, Логиновскомъ, Никольскомъ, Юшков -
скомъ Екат. у.; при градо-Шадринскомъ Спасо-Иреображен. со-
борѣ; въ селахъ: Кабанскомъ, Першинскомъ, Бѣлоярскомъ, Пово-
Петропавловскомъ, Бодениковскомъ, Вознесенскомъ, Уксянской 
слободѣ, Широковскомъ, Сосновскомъ при един, ц., Замараев-
скомъ, Галкинскомъ, Красномысскомъ, Ковдинскомъ, Макаров-
скомъ, Батуринскомъ, Басмаиовскомъ, Верхне-Апостольскомъ, Ба-
линскомъ, Усть-Міасскомъ, Теченскомъ, Барневскомъ, Повоторлс-
скомъ, Канашевскомъ, Осиновскомъ, Соролскомъ, Сухринскомъ, 
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Житниковскомъ, Кривскомъ, Тонорищевскомъ, Сугоякскомъ, Били-
кульскомъ, Теренкульскомъ, Новониколаевскомъ, Лебяжскомъ, Пес-
чано - Колединскомъ, Бугаевскомъ, Ключевскомъ, Мѣхонскомъ, 
Каргапольскомъ, Петро-Павловскомъ Шадр. у.; въ селахъ: Балаир-
скомъ, Тамакульскомъ, Кочневскомъ, Володинскомъ, Краснояр-
скомъ, Гарашинскомъ, Крестовскомъ, Шутинскомъ, Черемховскомъ, 
Никитинскомъ, Шаблишскомъ, Ертарскомъ зав,, Илышскомъ, Зырян-
скомъ, Троицкомъ, Знаменскомъ, Прокопіевскомъ, Чернокоровскомъ, 
Сухоложскомъ, Таушканскомъ, Кашинскомъ, Филатовскомъ, Ирбит-
ско-Вершинскомъ, Каменно-Озерскомъ, Куяровскомъ, Бѣляковскомъ» 
Закамышловскомъ, Реутинскомъ, Новосельскомъ, Волковскомъ, 
Катайско-Ильинскомъ, Ушаковскомъ, Рыбниковскомъ, Завьялов-
скомъ, Куровскомъ, Юрмытскомъ, Грязновскомъ Кам. у.; въ заво
дахъ: Петрокаменскомъ, Висимо-Уткинскомъ, Нижне-Синячихин-
скомъ, въ селахъ: Николае-Павловскомъ, Меркушинскомъ (2 вак.\ 
Коптеловскомъ, Мироновскомъ, Невьянско-Экономическомъ, Мугай-
скомъ, Краснопольскомъ, Тагильской слободѣ, Дерябинскомъ, Бо-
рисовскомъ, Аромашевскомъ, Никольскомъ, Ново-Паньшинскомъ; 
въ заводахъ: Верхне-Синячихинскомъ, Черноисточинскомъ, Баран-
чинскомъ Верх, у.; въ селахъ: СкОродумскомъ, Зайковскомъ, 
Шогрышскомъ, Антоновскомъ, Голубковскомъ, Байкаловскомъ, Бо-
брввскомъ, Верхъ-Нидинскомъ, Гуляевскомъ, Красномъ, Крутихин-
скомъ, Волковскомъ, Микшинскомъ, Баженовскомъ, Шмаковскомъ, 
Ярославскомъ, Ницинскомъ, Ирбитскомъ заводѣ Ирбит. у, (о 
сред, содерж. см. 2 5 , 39 , 4 3 , 4 4 , 46, и 47 Епарх. Вѣд. за 
1895 г. и Ш 1—2, 3 , 7 и 2 2 — 2 3 за 1896 г.) 

ПСАЛОМЩИЧЕСКІЯ: при градо-Екатеринбургской Іоанно-
Предтеченской Кладбищенской церкви; въ селахъ: Аверинскомъ, 
Нижнемъ, Кузнецкомъ, Коневскомъ, Чердыпцевскомъ; заводахъ.-
Верхъ-Нейвинскомъ при единовѣрч. ц., Верхне-Уфалейскомъ 
(2 вак.), Полевскомъ (3-я вак.), Ревдинскомъ Екат. у.; въ селѣ 
Мѣхонскомъ Шад. у.,- въ селахъ: Тамакульскомъ. Знаменскомъ, 
Крестовскомъ, Яланскомъ при един. ц. Кам. у.: при градо-Верхо-
турскомъ Свято-Троицкомъ соборѣ (2-я вакансія) въ за
водахъ: Черно-Источинскомъ, Петро-Каменскомъ, Нижне-Тагиль-
скомъ, при Выйско-Николаевской ц., Николае-Павдинскомъ; въ 
селахъ: Лялинскомъ, Мурзинскомъ (1-я вак.), Петро-Павловскомъ, 
Верх, у; Иленскомъ, Цокровскомъ Мостовскомъ Ирб. у.; (о сред. 



содерж. см. Ш З, 7, 1 3 — 1 4 , 2 0 — 2 1 , 2 2 — 2 3 , 24 , 2 6 , 2 7 — 2 8 
и 3 0 Епарх. Вѣд.); вновь откр. псаломщ. вакансія: 

Съ 25 Іюля с. г. при Срѣтенской Ц. Колчеданскаю с ; (2 вак.),-
зем. пах. 198 дес; жал. псаломщ. 48 р.; доходовъ до 1 8 0 0 р.; 
д. м. п. 3 7 6 8 и ж. п. 3 9 0 9 . 

ПРОСФОРНИЧЕСКІЯ: въ селахъ: Карабольскомъ, Логинов-
скомъ, Горно-Щитскомъ Екат. у.; Ячменевскомъ, Кокоринскомъ 
Шадр. у.; Куликовскомъ Камышл. у.; Шипицинскомъ, Лялинскомъ, 
Титовскомъ; въ заводахъ: Нижне-Синячихинскомъ, Петро- Камеп-
скомъ Верх, у.; въ селахъ: Боровиковскомъ, Шогрышскомъ Ирб. у.; 
(о сред, содерж. см. Ш- 2 7 — 2 8 , и 4 2 за 1 8 9 5 годъ и Ш. 1 8 — 1 9 , 
2 4 , 26 и 2 7 — 2 8 Епарх. Вѣд. за 1896 годъ). 

И. П е р е м ѣ н ы по с л у ж б ѣ . 

Определена діаконская вдова Евгенія Осокина просфорней 
къ церкви села Пьянковскаго Ирбитскаго уѣзда, согласно оро-
шенію, по постановленію Консисторіи отъ 7 іюня сего года вмѣсто 
уволенной отъ того-же числа, согласно прошенію, Даріи Комаровой. 

Умерли: священникъ церкви Туринскихъ рудниковъ Верхо
турскаго уѣзда Николай Зауральскій, и діаконъ. состоявшій на 
псаломщической вакансіи нри церкви села Колчеданскаго Кам. 
уѣзда, Андрей Меркуръевъ—15 іюля 1896 г. 

III. Присоединена изъ раскола въ 1895 году. 

Священникомъ Режевскаго зав. Николаемъ Грамолинымъ 
присоединены: дѣти кр. Стефана Димитріева Тюменева—Иванъ 
10 л., Анастасія 5 л. и Ѳеодосія 1 г . — 2 4 Февраля—по жел. родит. 

Священникомъ Нижне-Уфалейскаго зав. Митрофаномъ Поно-
маревымъ присоединены: кр. Петръ Ермоловъ Агапитовъ 21 г . — 
14 Янв.; кр. Василія Иванова Григорьева дѣти: Андрей 13 л., 
Иванъ 11 л . — 2 8 Марта; кр. Андрея Иван. Григорьева дѣти: 
Анна 11 л., Павла 7 л . — 2 8 Марта по жел. родит.; кр. Петръ 
Ивановъ Бахтиновъ 2 8 л . — 1 0 Іюля. 

Священникомъ Верхне-Уфалейскаго зав. Адексіемъ Кожев-
никовымъ присоединены: запасный ефрейторъ изъ кр. Елабужск. у. 
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Вятсв. губ., Пьяноборской вол. Мина Мартиніановъ Шашовъ 

31 г . — 1 4 Окт.; кр. Осинскаго у. Совинской вол. Иванъ Андреевъ 

Килинъ 24 л . — 4 Ноября. 

В 1» д О м О о т ь» 
0 суммахъ, поступившихъ въ Енатеринбургскій Епархіаль-
ный Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества въ 

теченіи Іюня 1896 года. 

Отъ благ. свящ. Алексѣя Ивановскаго—собр. въ 
нед. Прав. 58 р., пожертв. на нужды мѣстн. миссіи 
97 p. 45 к., чл. взнос. 30 р. и части, пожертв. 31 р. 
1 к.; благ. свящ. Александра Богомолова—собр. въ нед. 
Прав. 42 р. 40 к.; благ. свящ. Аркадія Пернавииа— 
на распр. прав, между язычн. имп. за 1-ю половину 
1896 г. 7 р. 73 к., части, пожертв. 11 р. 30 к. и по
жертв. на нужды мѣстн. миссіи 24 p. 60 к.; и. д. благ, 
свящ. Андрея Киселева—части, пожертв. 11 р. 87 к., 
пожертв. на нужды мѣстн. миссіи 27 p. 89 к. и на 
распр. прав, между язычн. имп. за 1-ю половину 1896 г. 
4 р. 39 к.; Екат. Дух. Консисторіи—сбора въ нед. 
прав. 63 р. 20 к. 

Вѣдомость № 5-й 
о долгахъ Екатеринбургскому Епархіальному свѣчному 
складу уѣздныхъ свѣчныхъ складовъ за время съ 1-го 

Января по 1-е Апрѣля 1896 года. 
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В ѣ д о 
о движеніи матеріаловъ по Екатеринбург 

за Январь, Февраль 

Осталось 

варя 

къ 1-му Ян-

1896 года 

Поступило въ тече-
віи января, февраля 

и марта 1896 г. 

Прибыль 
отъ 

продажи 

Вѣсъ Дѣна Сумма Вѣсъ Сумма Сумма 

іі . Ф - Р- к. Р- К. п . Ф - Р- к. р. к. 

Бѣлыхъ свѣчъ . . j 

Желтыхъ „ . . ) 
1532 25 V» — — 49105 41 1482 3 47512 17 

1 

3019 10 
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Вѣ д о 
о движеніи матеріаловъ въ фабричномъ производствѣ 

Оставалось въ фаб
р и к къ 1-му ян

варя 1896 года 

Съ 1-го Января до 
1-го Апрѣля ВНОВЬ 

дано фабрикѣ. 

Вѣсъ Сумма Вѣсъ Сумма 

п . Ф - Р. к. н. Ф . Р. К . 
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м о с т ь № 6-й 
скому Епархіальному свѣчному складу 

и Мартъ 1896 года. 

и т о г о 
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восковыхъ свѣчъ за январь, февраль и мартъ 1896 года. 
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О Г Л А В Л Е Н І Е : О пріѣздѣ Преосвященнѣйшаго Владиміра 
Епископа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго.—Еиархіальпыя извѣ-
стЬг.—Вѣдомости: о суммахъ, иоступившихъ въ Екатеринбургскій 
Енархіальный Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества. 
—№ 5 о долгахъ Екатеринбургскому Епархіальному свѣчному 
складу.—Л» 6 о движеніи матеріаловъ по Екатеринбургскому 
Енархіалыюму свѣчному складу.—№ 7 о движеніи матеріаловъ въ 
фабричномъ производств'!', восковыхъ свѣчъ.—Поправка. 

П о п р а в к а . Въ № 29 Епарх. Вѣдом. на стр, 732 вкралась не
точность: с.овершенныя въ Свято-Троицкой церкви Кыштымскаго зав. „возсоеди-
ненія" отъ раскола съ православною церковію на нравилахъ единовѣрія ошибочно 
названы „нрисоединеніями"; въ Л° 30 тѣхъ же Вѣдомостей на страницѣ 761 на
печатанный въ 9 строкѣ сверху слова: „на нравилахъ единовѣрія ' вставлены 
ошибочно и читать ихъ не слѣдуетъ. 



Е І І І І Т Е Р И І І К У Р Г С В І Я 
ЕНАРХІАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ 

1'одъ иадпнін одинадцатыи. 

№ 31. 1896 г. 3 Августа. 
О Т Д Ѣ Л і 7 НЁОФФИЦІАЛЬНЬІЙТ 

Прибытіе въ г. Екатеринбургъ Преосвященнѣйшаго Влади-
міра, Епископа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго. 

28 Іюля—въ Воскресенье—въ 8 часовъ утра съ 
поѣздомъ Екатеринбургско-Челябинской желѣзной дороги 
прибыль изъ Екатеринослава въ Екатеринбургъ Прео-
священнѣйшій Владиміръ, Епискоиъ Екатеринбургскій 
и Ирбитскій. Для слѣдованія Его Преосвященства изъ 
Екатеринослава вплоть до Екатеринбурга Управлѳніемъ 
Екатерининской жел. дороги былъ предоставленъ осо
бый вагонъ 1-го класса и испрошено разрѣшеніе на 
пропускъ этого вагона до Екатеринбурга. На границу 
Епархіи для встрѣчи Его Преосвященства выѣзжалъ о. 
ключарь каѳедральнаго собора прот. В . Луканинъ. Ко вре
мени прихода поѣзда на вокзалѣ собрались: о. каѳедраль-
ный протоіѳрей А. Кротковъ, члены и секретарь Консисто-
ріи, смотритель духовнаго училища Г . Усольцевъ, предсе
датель совѣта Епарх. женскаго училища священникъ Н. 
Сельмѳнскій, городской голова И. С Бурдаковъ, полицій-
мейстеръ М. Я . Корнѣйчикъ-Сѳвастьяновъ, инспекторъ 
мужской гимназіи С И. Вехъ, Начальникъ жандармскаго 
жедѣзно-дорожнаго управденія Н. И. Паяѳологъ, церков
ный староста каѳедральнаго собора В . Я . Атамановъ, быв-
шій городской голова И. И. Симановъ и другія лица. 
Встрѣченный при выходѣ изъ вагона собравшимися лица
ми, Архипастырь прослѣдовалъ въ такъ называемые „цар-
скіе покои" воКзала. Здѣсь отъ лица города привѣт-
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ствовалъ Владыку городской голова и по русскому 
обычаю поднесъ ему хлѣбъ-соль. Поблагодаривъ город-
скаго голову за привѣтствіе и подношеніе, преподавъ 
благословеніе всѣмъ, собравшимся для встрѣчи, лицамъ 
и побесѣдовавъ съ ними около четверти часа, Архипа
стырь отпустилъ ихъ, а самъ, въ виду назначеннаго 
имъ служенія въ каѳедральномъ соборѣ литургіи, уда
лился для краткаго отдохновенія въ вагонъ. Въ 9 ча
совъ Владыка, при колокольномъ звонѣ, отбылъ съ 
вокзала въ каѳедральный соборъ. У входа въ соборъ 
онъ быдъ встрѣченъ съ крестнымъ ходомъ соборнымъ 
и ирочимъ градскимъ духовенствомъ. Облачившись въ 
мантію, окропивъ себя святою водою и приложившись 
къ св. кресту, Арипастырь, въ предшествіи духовенства, 
вошедъ въ верхній храмъ собора и совершилъ чтеніѳ 
входныхъ предъ дитургіею молитвъ, а затѣмъ, по обла-
ченіи и прочтеніи часовъ, и самую литургію. Сослужа-
щими были: каѳедральный прот. А. Кротковъ, ключарь 
прот. В . Луканинъ, прот. Новотихв. монастыря Г. Мла-
довъ и свящ. собора Н. Кибардинъ. Послѣ „Вуди имя 
Господне" Владыка вышелъ на амвонъ и сказалъ слово, 
въ которомъ обратился къ своей новой Екатеринбург
ской паствѣ съ пожеланіями мира, единенія въ вѣрѣ и 
послушанія св. церкви; при этомъ Архипастырь выразилъ 
также пожеланіе и по отношенію къ заблуждающимся 
братіямъ нашимъ—раскольникамъ,—чтобы въ ихъ серд-
цахъ возсіялъ свѣтъ разумѣнія Закона Вожія и чтобы 
они возвратились къ живому единѳнію со св. Соборною 
и Апостольскою церковію. Далѣе Архипастырь выска-
залъ, что онъ готовь всѣмъ и каждому служить для 
блага и спасенія,. но, сознавая свои немощи и трудно
сти предстоящаго здѣсь служенія, уповаетъ на всесиль
ную помощь благодати Божіей, что съ своей стороны 
онъ въ теченіи почти тридцатилѣтняго своего общѳст-
веннаго служенія привыкъ отдавать дѣлу всю свою душу, 
влагать въ него всѣ свои силы, что съ такою же рев
ностью готовь онъ потрудиться и здѣсь въ упованіи 
на помощь благодати Божіей и въ надеждѣ на содѣй-



ствіе окружающихъ его лицъ, а особенно ближайшихъ 
его помощниковъ и сотрудниковъ—пастырей церкви. 
Затѣмъ Архипастырь выяснилъ значѳніе мира для 
христіанина, какъ вѳличайгааго блага, и просилъ у паст
вы молитвъ о себѣ. 

По отпустѣ литургіи Владыка совершилъ благодар
ственное Господу Богу молебствіе по случаю благо-
получнаго прибытія къ мѣсту новаго служенія. Были 
провозглашены три многолѣтія: первое—Государю Импе
ратору, Государынямъ Императрицамъ, Наслѣднику 
Цесаревичу и всему Царствующему Дому; второе— 
Святѣйшему Сѵноду и Преосвященнѣйшему Владиміру; 
третье—благовѣрнымъ Правительствующему Синклиту, 
военачальникамъ, градоначальникамъ и всѣмъ православ-
цымъ христіанамъ. По окончаніи богослуженія Владыка 
долго благословлялъ молящихся, а затѣмъ спустился 
въ нижній храмъ, осмотрѣлъ его, поклонился праху 
почивающихъ въ немъ архипастырей—преосвященныхъ 
Иринея, Мелхиседека и Поликарпа, — и отбылъ въ 
архіѳрейскій домъ. Здѣсь у входа въ крестовую церковь 
его встрѣтила съ крестнымъ ходомъ монашествующая 
крестовая братія. Окропивъ себя св. водою и облобы-
завъ св. крестъ, Владыка въ мантіи вошѳлъ въ храмъ, 
гдѣ была возглашена сугубая эктенія и многолѣтіе. 
Влагословивъ собравшійся народъ, Владыка спустился 
въ находящуюся въ нижнемъ этажѣ церковь и здѣсь 
поклонился праху похороненнаго подъ солеею храма 
преосвященнаго Наѳанаила, перваго самостоятельнаго 
Екатеринбургскаго епископа. Отсюда Архипастырь про-
шелъ въ свои покои, гдѣ къ тому времени уже собра
лось все градское духовенство. О. каѳѳдральный прото-
іерей отъ лица духовенства привѣтствовалъ Владыку 
краткою рѣчью, а благочинный градскихъ церквей 
священникъ Макушинъ отъ лица всего духовенства 
поднесъ на блюдѣ хлѣбъ-соль. Хлѣбъ-соль поднесены 
были также и. д. настоятельницы Новотихвинскаго 
монастыря и старостою крестовой церкви О. Е. Телѣги-
нымъ. Вмѣстѣ съ духовенствомъ представлялись Вла-
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дыкѣ члены корпораціи Екатеринбургскаго мужска-
го духовнаго училища. На другой день представлялись 
Владыкѣ члены и секретарь консисторіи, начальница 
Епархіальнаго женскаго училища и другія должностныя 
лица духовнаго вѣдомства, а также много свѣтскихъ 
лицъ. 

Въ день пріѣзда—28 Поля—Его Преосвященствомъ 
была получена отъ Его Превосходительства г. Началь
ника Губерніи П. Г. Погодина приветственная теле
грамма слѣдующаго содержанія: „Прошу Ваше Прео
священство принять отъ меня искренній привѣтъ по 
случаю вступлѳнія Вашего въ новую паству и лучшія 
пожѳланія". Въ отвѣтъ на это привѣтствіе Его Прео
священствомъ была отправлена въ Пермь на имя Его 
Превосходительства такая телеграмма: „Сердечно благо
дарю за привѣтствіе. Очень радъ буду случаю лично 
выразить Вамъ свою признательность". 

Погребеніе умеришхъ въ древней церкви. 
{Продолженге). 

Перешло бальзамированіе какъ выше мы сказали, 
къ христіанамъ отъ іудеевъ и введено было въ церкви 
христіанской первоначально изъ подражанія Христу, а по-
томъ вслѣдствіе необходимости поддерживалось и въ после
дующее время, особенно во времена гоненій. Извѣстно, 
что христіане собирались на мѣстахъ погребѳнія мучен-
никовъ и совершали тамъ литургіи, обычное богослуже-
ніе и вечери любви, иногда же совершали Евхаристію 
даже и на гробахъ мучениковъ**). А во времена гоне-
ній для христіанъ это было дѣломъ необходимости. Не-

**) Евсев. ц. и. VII . 11. 13; Пост. Апост. VI, 30; Bingh. 
Orig e e c l . 1. X X I I I , с. 3. §§ У Ш , Х Х Ш ; Ф р и в . Рим. 
кат. ч. I , гл. 15 . 
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обходимо было тѣла погребенныхъ, предохранять отъ 
разложенія, чтобы они не заражали ни воздуха, ни 
собравшихся вѣрующихъ. Однако, нѣкоторые Св. Отцы 
были противъ бальзамированія и старались уничтожать 
его. Такъ, Св. Антоній Великій называлъ этотъ обычай 
(бальзамир.) „бѣсовскимъ", а Св. Ефремъ Сиринъ пи
шетъ такъ въ завѣщаніи къ своимъ братьямъ: „сопут
ствуйте мнѣ вашими молитвами, а ароматы сберегайте 
въ жертву Богу" *) . 

У язычниковъ существовалъ еще обычай украшать 
тѣла умершихъ вѣнками изъ цвѣтовъ въ знакъ по-
бѣды**). Христіане, считая смерть радостнымъ собы-
тіѳмъ въ жизни истинно вѣрующаго, по видимому, 
должны бы были удержать у себя этотъ обычай. Одна
ко, не видно, чтобы христиане сочувствовали этому 
обычаю. Напротивъ, у Тертулліана мы встрѣчаѳмъ пря
мое осужденіе обычая украшать умершаго цвѣтами***). 
На упрекъ язычника въ томъ, что христіане не упот-
ребляютъ вѣнковъ при погребеніи своихъ собратій, 
христіанинъ говорить слѣдующее: „Мы не вѣнчаемъ умер
шихъ. Въ этомъ случаѣ я болѣе удивляюсь вамъ (языч-
никамъ), какъ вы .на бездушнаго возлагаете вѣнокъ, 
когда блаагенный не имѣетъ нужды въ цвѣтахъ. Но мы 
украшаѳмъ останки усопшихъ тѣмъ спокойствіемъ, въ 
которомъ живемъ: не ирисовокуііляемъ увядающаго 

* ) Смир. Христ. Богос. стр. 3 7 0 ; христ. чт. 1 8 3 8 г. IV, 2 3 1 . 
Впрочемъ, очень вѣроятно, что св. отцы, порицая бальзамирова-
ніе, имѣли въ виду египетскій способъ его совершенія, который 
могъ имѣть мѣсто у египетскихъ христіанъ, но не приличество-
валъ имъ, какъ языческій. 

**) Paed. П, ѴШ. 
* * * ) О вѣнц. воин. X . 
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вѣнка, но хранимъ вѣнецъ живой изъ вѣчныхъ цвѣтовъ, 
даруемый отъ Бога" *) . 

По окончаніи приготовленія тѣла усопшаго къ по-
гребенію, умершаго полагали въ домѣ на особомъ мѣстѣ, 
называемомъ „саепасшЧтт" и имѣвшемъ видъ одра. 
Такъ, напримѣръ, сдѣлали съ Тавиѳой**). Обычай по
гребать умершаго не тотчасъ послѣ смерти, а держать 
нѣкоторое время дома, или въ другомъ какомъ либо 
мѣстѣ—былъ почти всеобщимъ и основывался на есте-
ственномъ жѳланіи родственниковъ усопшаго удосто-
вѣриться въ дѣйствительности его смерти***). У хри-
стіанъ древняго времени срокъ пребыванія вь домѣ 
тѣла умершаго не былъ опредѣленнымъ. Да и устано
вить его (особенно въ тяжѳлыя времена гоненій) не 
было ни какой возможности. Вѣроятно въ данномъ слу-
чаѣ сообразовались съ обстоятельствами. А когда хри-
стіанамъ подъ страхомъ смертной казни былъ запрѳ-
щенъ даже и доступъ въ катакомбы, усопшіе (а особен
но мученики (были погребаемы съ поспѣшностію****). 

Имѣли-ли дрѳвніе христіане для своихъ усошпихъ 

*) Октав. Мин. Фен. Х П , Х Х Ѵ Ш , (у Bingham. V. X , р. 
59. sub. 1. Z, а). 

**) Дѣян. I X , 37 . 3 9 . 
* * * ) Римляне, напр., приготовивши тѣло покойника къ 

погребенію, выставляли его предъ дверьми дома, или сохраняли 
въ особыхъ мѣстахъ въ теченіи 7 дней, окликая по временамъ 
покойника съ цѣлію испытанія, окончательно-ли оставилъ умер
шаго духъ жизни (Фрик. рим. к. I, X V ; Bingh. Orig. ее. 1. 
Х Х Ш , с. З, § V). У Египтянъ погребальныя церемоніи съ баль-
зимироваціемъ продолжались до 7 0 дней (Лопух, биб. ист. I 4 5 1 ) . 
У Евреевъ погребали покойника также, спустя нѣкоторое время 
послѣ его смерти (Быт. Х Х Ш , 2 ) . 

* * * * ) Фрикенъ Рим. кат. ч. I, X V . 
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гробы въ той формѣ, какъ они начали употребляться 
позднѣе, рѣшить трудно. Іудеи, отъ которыхъ христиа
не заимствовали большинство погребальныхъ церемо-
ній и самый способъ погребенія, не употребляли гро-
бовъ, а полагали тѣла умершихъ на носилки и клали 
въ мѣста погрѳбенія (родъ пещеръ*). Употребленіе 
гробовъ (но не въ той формѣ, какъ употребляются у 
насъ) и притомъ роскошно украшаемыхъ, начинается 
со временъ Константина, т. е. со времени торжества 
Христовой вѣры**). Тѣло самого Константина, но сви
детельству историковъ, было положено на великолѣп-
номъ золотомъ гробѣ „ен христи ларнаки"***). Іеронимъ. 
упоминая объ одной богатой римлянкѣ, которая 
имѣла одръ, обтянутый золотымъ покрываломъ, не 
одобряетъ такой роскоши****). 

Отъ IV вѣка дошли до насъ свидетельства 
относительно обычая, по которому прежде погребенія 
тѣло умершаго вносили въ церковь и оставляли его 
тамъ на нѣкоторое время, при чемъ около покойника 
собирались вѣрующіе, назидая себя псалмоиѣніемъ*****. 
Вѣроятно, это было замѣной того обыкновенія, по ко
торому покойникъ долженъ былъ оставаться нѣкоторое 
время въ домѣ. Въ первые три вѣка, когда христіан-

*) Bingh. X X I I I , с. З, § V. Быт. X X I I I ; L, 13; X X X V , 
1 9 — 2 0 . Матѳ. X X V I I , 6 0 , Map. X V , 4 6 ; Лук. X X I I I , 5 3 . 

**) Саркофаги, имѣющіе форму позднѣйшихъ гробовъ и упот-
реблявшіеся съ первыхъ временъ христіанства (объ этомъ подроб-
цѣе скажемъ ниже), какъ извѣстно, нельзя называть и считать 
гробами, потому что они (саркофаги) замѣняли собою могилу, 
мѣсто погребенія. 

**•) Евсев. о жизпи цар. Конст. IV, 66; Сокр. церк. ист. I , 4 0 . 

****) У Bingh.Orig. ессТ. v. X , p. 51 . sub. lit. X . 
*****) Bingh. ѴОІ. X , p. 51; Церк. iepapx. Дшн. Ареон. VII. 
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скіе храмы очень часто устроялись въ мѣстахъ погре-
бенія (катакомбахъ), заносить сюда покойника пред
ставлялось очень удобнымъ и естественнымъ, а когда 
прошло время гоненій, ничто не препятствовало хри-
стіанамъ приносить усопшихъ и въ тѣ храмы, какіе 
возникли во множествѣ среди городовъ и селеній. Пав-
линъ о Св. Амвросіѣ раоказываетъ, что тѣло его, по 
смерти, отнесено было въ церковь и тамъ находилось 
всю ночь, которая пришлась въ то время предъ Пас
хой*). Григорій Нисскій о своей сестрѣ—Макринѣ, а 
бл. Августинъ о матери замѣчаютъ, что около усопшихъ, 
когда ихъ приготовили къ погребенію, бодрствовали 
вѣрующіе**). 

Этими свѣдѣніями и приходится закончить изслѣ-
дованіе о приготовленіи усопшаго къ погребенію и 
времени, которое предшествовало выносу покойника для 
нреданія его останковъ землѣ. Ни откуда не видно, 
чтобы существовало въ первые три вѣка то определен
ное чинопослѣдованіе погребенія умершихъ, какое во
шло въ богослужебную церковную практику позднѣе***). 
Если все церковное богослужѳніе въ первые три вѣка 
христианства находилось Въ процессѣ своего образова
ла и оиредѣленнаго формированія. то обрядовое бого-
служеніе при погребеніи усопшихъ—тѣмъ болѣе. Пред
стоятели церквей и ихъ пасомые, соглашаясь въ общемъ 
порядкѣ погребенія. въ частпостяхъ могли расходиться 

*) Bingli. vol. X , p. 52 sub. lit. a. 
**) Григорій Нис. о жизни Макр. т . И. Август. Испов. кн. 

I X , гл. 12. Августинъ говорить, что вскорѣ послѣ смерти его ма
тери, „Еводій взялъ псалтирь и началъ пѣть цсаломъ, а за нимъ 
вторило и все собраніе (respondebamus omnis domus). 

***) Во всякомъ случаѣ не ранѣе конца IV вѣка (Фрик. 
рим., кат. I. гл. X V ) , 
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съ практикой древнихъ церквей какъ въ выборѣ мо-
литвъ и пѣснопѣній при погребеніи, такъ и ихъ упот-
ребленіи*). 

Если же и находятся какія-либо древнія свиде
тельства о псалмахъ и пѣснопѣніяхъ, употреблявших
ся при іюгребеніи, то большинство этихъ свидѣтельствъ 
иринадлежитъ писателямъ жившимъ въ IV и V вѣкахъ 
по Рождествѣ Христовѣ. Объ этихъ псалмопѣніяхъ 
при погребеніи мояіно только сказать, что они сущест
вовали и употреблялись, какъ даетъ право заключать 
объ этомъ свидѣтельство „Апостол. Ностановленій", 
продставляющихъ собою результата формированія хрис-
тіанскаго богослуженія въ первыя три вѣка христіан-
ства**). Но каково было содержаніе этихъ пѣснопѣній, 

*) Правда, въ твореніяхъ, приписываемыхъ Діонисію Арео-
пагиту (церковная іерархія), находится довольно ясное и опре-
дѣленное изложение порядка погребенія, причемъ излагаются мо
литвы и прошенія, какія употреблялись при погребеніи. Но ИЗ
ВЕСТНО, что эти творенія (въ частности церковная іерархія), при-
писываемыя прежде Діонисію Ареонагиту, какъ современнику 
Апостоловъ (Дѣян. Х І Ѵ І , 3 4 . Смотр. Христ, чтен. 1 8 4 8 г. ч. П, стр. 
1 4 6 — 1 7 8 ; труд, кіевск. д. Акад. 1 8 6 3 г. ч. И, стр. 3 8 5 — 4 2 5 , 
ч. III, 4 0 1 — 4 3 9 ) , въ настоящее время принадлежащими тому ли
цу не признаются. Эти творенія относятъ или къ концу Ш вѣка 
(Скворцовъ. Изслѣд. объ автор, сочиненій, извѣстн. съ имен. Діо-
нисія Ареопагита Кіевъ 1871 г.) , или даже къ Ѵ-му вѣку (Прав, 
обоз. 1 8 7 2 г. ч. U, 8 4 2 — 8 7 6 ) . Такъ что, по словамъ о. Смирно
ва, „прошло время того, чтобы въ ученыхъ изслѣдованіяхъ по 
исторіи церкви перваго и втораго вѣка, безъ всякихъ оговорокъ 
и ограниченій, ссылаться на такъ называемый сочиненія Св. Діо-
нисія Ареоп., по нимъ изображать состояніе христианской жизни, 
ученія, іерархіи, богослуженія и обрядовъ того времени и чрезъ 
то распространять анахроническія и вообще неправильныя свѣдѣ-
нія въ церковно-исторической области". 

**) Смирновъ Христ. Богослуж. стр. 3 7 9 . 
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опредѣленнаго ничего не извѣстно. Есть еще упоми-
нанія о внѣшнихъ дѣйствіяхъ, употреблявшихся при 
погребеніи въ древнее время, какія употребляются въ 
чинопослѣдованіи погребенія умершихъ и въ настоящіе 
дни. Но понятно само собою, что эти внѣшнія дѣйст-
вія мало уясняютъ сущность и содержаніе богослуженія 
при погребеніи древняго времени. Такъ, Тертуллі-
анъ свидѣтельствуетъ объ унотребленіи ѳиміама П|>и 
погребеніи. „Если, говорить онъ, ѳиміама ищутъ 
въ Аравіи, то пусть вѣдаютъ жители Савы, что ихъ 
товары болѣе расходятся на погребеніе христіанъ, чѣмъ 
на куреніе богамъ"*). А въ IV вѣкѣ при погребеніи 
употреблялись уясе дымящіяся кадильницы (Tlmribula) 
съ благоухающимъ ѳиміамомъ**). Слѣдовательно было 
въ обычаѣ и самое кажденіе. Имѣло мѣсто при погре-
беніи также и возженіе свѣтильниковъ, лампадъ, и вос-
ковыхъ свѣчей. Понтій, разсказывая о погребеніи 
Кипріана, совершенномъ ночью со свѣтильниками, за-
мѣчаетъ, что свѣтильники употреблялись и не въ ноч
ное время***). Дѣлалось это, но объясненію Діонисія 
Александрійскаго, въ знакъ торжества и радости при 
переходѣ умершихъ отъ мятежной жизни въ покой 
вѣчный****). И у язычниковъ употреблялись зажженные 
факелы при иогребеніи, но совсѣмъ въ иномъ смыслѣ, 
чѣмъ у христіанъ. Язычники думали, что горящіе фа
келы разсѣевали тотъ мракъ, въ который погружался 
умершій въ загробной жизни. Христіане же смотрѣли 
на горящіе свѣтильники, какъ на сѵмволъ того небес
наго свѣта, въ которомъ они будутъ блаженствовать 

*) Апол. 4 2 . 
**) Воскр. чтеніе 1876 г. ч. I I , стр. 9 8 . 
***) Pont, de vit. Сург. У Фарр. нерв, дни христ. 

стр. 7 2 9 . 
****) Евсев . церк. ист. ѲІ І , 2 2 . 
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въ будущей жизни и о которомъ для нихъ церковь 
возсылала къ Богу свои молитвы*). 

Бингамъ въ своемъ изслѣдованіи о погребеніи 
умершихъ (Origin eccles 1. X X I I I , с. 3, § X) говорить 
о сугцествованіи съ древнихъ временъ обычая—гово
рить надъ умершими погребальный рѣчи **). Особен
но это дѣлалось, по его словамъ, тогда, когда умершій 
при жизни имѣлъ особыя добродѣтели, могущія слу
жить для другихъ примѣромъ, или пользовался высо-
кимъ положеніемъ. Въ подтвержденіе своей мысли 
Бинтамъ ссылается на оставшіяся похвальныя слова. 
Евсевія—надъ Константиномъ, Амвросія—надъ Ѳеодо-
сіемъ и Валентиніаномъ, Григорія Назіанзина—надъ 
его братомъ Кессаріемъ и сестрой Горгоніей, Григорія 
Нисскаго -надъ Мелѳтіѳмъ, епископ, Антіохійскимъ и 
Златоуста—надъ разными лицами. Но едва-ли можно 
съ несомнѣнностью утверждать, что произношеніе uo-
гребальныхъ рѣчей было въ древнее время. Скорѣѳ 
нужно согласиться съ тѣмъ мнѣніемъ, что обычай 
произносить погребальный рѣчи усвоенъ былъ и полу-
чилъ особое развитіе въ IV вѣкѣ***). Приведенные Вин-
гамомъ примѣры не могутъ служить доказатѳльствомъ 
его мысли какъ потому, что всѣ они относятся къ І У 
вѣку, такъ и потому, что лица въ нихъ прославляемый 
пользовались исключительнымъ положеніемъ. 

Вообще о существованіи какого-либо опредѣлен-
наго чинонослѣдованш отпѣванія умершихъ въ первые 
три вѣка христіанства, какъ мы выше замѣтили, что-
либо точное и положительное сказать трудно. 

*) Фрик. Рим. кат. ч. I, стр. 9 1 — 9 2 . 
**) Срав. Воскр. чтен. 1876 г. ч. I I стр. 9 9 . 
* * * ) См. Робертсонъ. Истор. церк. т. I, стр. 3 3 2 , § 11 . 

Сравн. Златоустъ Бес. къ Ант. народ, т. I I , стр. 5. 
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Также неопределенно и разнообразно производи
лись и проводы усопшаго къ мѣсту его погребенія, или 
выносъ къ могилѣ. Иногда это дѣлалось очень просто 
и скромно, какъ даетъ понять Діонисій Александр, въ 
своемъ посланіи*), или разсказъ объ епископѣ Евтихіа-
нѣ (275 г.), предавшемъ землѣ болѣе ЗОО тѣлъ усоп
шихъ братій своими руками**). А въ трудныя време
на гоненій сопровожденіе тѣла умершаго къ могилѣ и 
не могло быть торжественнымъ. Въ поспѣшности, 
скромности и отсутствіи всякаго торжества было тогда 
спасеніе христіанъ отъ ярости язычниковъ. При вы-
носѣ покойника въ данномъ случаѣ не могло быть и 
рѣчи о какихъ-либо псалмопѣніяхъ, гимнахъ и дѣйст-
віяхъ, выражающихъ собою торжественность. Въ иное 
же время выносъ тѣла усопшаго и слѣдованіе его къ 
мѣсту погребенія было торжественно, производилось съ 
пышностью и сопровождалось псалмопѣніями при боль-
шомъ стеченіи народа. Дѣлать это христіане могли 
во времена срацнительнаго спокойствія церкви***, поль
зуясь правомъ исполнять погребальныя церемоніи на
равне съ другими членами римскаго государства****). О 
торл;ественномъ слѣдованіи тѣла усопшаго къ мѣсту 

* ) Е в с е в . церк. ист. V I I , (носили, (египет. христіане усон-
шихъ) на своихъ плечахъ и полагали (т. е. въ землю—хоронили). 

* * * ) Напр., все первое столѣтіе и начало втораго, исключая 
гоненія Нерона и непродолжительное преслѣдованіе Домиціана; 
время отъ Септимія Севера до Максимина ( 2 1 1 — 2 3 5 г . ) ; отъ 
Галліена до Діоклетіана (260—ЗОЗ г . ) . 

) Т а к ъ , напр., толерантнымъ указомъ Галліена ( 2 6 0 г . ) 
предоставлялось право предстоятелямъ церквей безпрепятственно 
совершать свои религіозныя дѣйствія и имѣть (въ усыпальницахъ) 
мѣста богослужебныхъ собраній ( Е в с е в . церк. истор. V I I , 13) . 
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его погребенія, о псалмопѣніяхъ и гимнахъ, которыми 
хотѣли христіане почтить усопшаго, мы находимъ сви-
дѣтѳльства у многихъ писателей, жившихъ, впрочемъ, 
уже послѣ III вѣка. Въ „Апостольскихъ постановле-
ніяхъ", напр., говорится: „когда выносите почившихъ, 
то провожайте ихъ съ нсалмопѣніемъ, если они вѣрую-
щіе о Господѣ"*). А Златоустъ, говоря о погребеніи 
умершихъ христіанъ, указываетъ уже и на тѣ псалмы, 
какіе, обыкновенно, пѣлись въ этомъ случаѣ. „Скажи
те мнѣ, говорить онъ, не провожаемъ ли мы умер
шихъ какъ подвижниковъ? Что означаютъ пѣснопѣнія?.. 
Вспомни, что поешь ты въ это время? Обратися, душе 
моя въ покой твой.... (пс. 114) и еще: ты не убойся 
зла, яко ты со мною еси (пс. 22) и еще: ты еси при
бежище мое (пс. 30)... Вникни, какой смыслъ въ этихъ 
пѣснопѣніяхъ?"**) Іеронимъ въ разсказѣ о погребеніи 
Павлы замѣчаетъ, что тѣло ея было провожаемо до 
могилы съ пѣніемъ псалмовъ на разныхъ языкахъ, какъ 
это было въ обычаѣ того времени***). Григорій Нис-
скій въ разсказѣ о погребеніи своей сестры Макрины, 
а Григорій Назіанзинъ—брата Кессарія, упоминаютъ, 
что тѣла ихъ были несомы къ мѣстамъ погребенія съ 
пѣніемъ псалмовъ и свящѳнныхъ пѣсней****). Всеобщ
ность и обязательность соблюденія этого обычая, по 
свидетельству историка Сократа, доказывается существо-
ваніемъ его среди Новатіанъ*****). Въ этомъ случаѣ 
христіане употребляли свои пѣснопѣнія въ противовѣсъ 

* ) Кн. VI , 30 . 

**) Бес. на поел, къ Евреямъ (4) . 

***) Bingh. Orig. eccl. v. X , p. 56. 
****) Ibid. 
* * * * * ) Кн. VII, гл. 66 . 
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язычникамъ, которые сопровождали свои пѣсни объ 
умершихъ музыкою*). При выносѣ тѣла умершаго, 
пользовавшегося при жизни особымъ уважѳніемъ, при
нимали непосредственное участіе иногда лица, принад-
лежащія къ клиру и имѣющія священныя степени. По 
свидѣтельству Іеронима, тѣло знаменитой римской жен
щины— Павлы отнесли до могилы на своихъ плечахъ 
палестинскіе епископы**). Григорій Нисскій также ут-
вержлаетъ, что тѣло умершей его сестры—Макрины 
до могилы было несомо имъ самимъ и нѣкоторыми зна
менитыми мужами изъ клира***). А Григорій Назіан-
зинъ въ похвальномъ словѣ Св. Василію Великому гово
рить, что тѣло Василія было поднято святыми муясами 
(т. е. клириками****). 

Послѣ принесенія усопшаго къ мѣсту погребенія, 
обыкновенно, слѣдовало предайте тѣла землѣ, т. е. самое 
погребеніе. Во времена возникновенія христіанства 
въ языческомъ мірѣ практиковались различные способы 
погребенія. Египтяне, напр.. хранили тѣла своихъ нокой-
никовъ въ гробницахъ. или особыхъ помѣщеніяхъ*****). 
Евреи и большинство восточныхъ народовъ имѣли обы
чай класть своихъ покойниковъ въ особыя пещеры, 
выкопанныя въ землѣ*6). или высѣченныя изъ кам
ня*7). Заимствовавъ этотъ обычай отъ восточныхъ наро
довъ и древніе римляне погребали тѣла своихъ 

*) У Римлянъ, напр., употреблялись въ этомъ случаѣ 
трубы и флейты (Bingh. Orig. есс. v. X , р. 54, sub lit h; 
Воскр. чт. 1 8 7 6 г. ч. I I стр. 9 9 ) . Поэтому становится понятнымъ 
22-е правило собора Томускаго ( І І І - г о ) , повелѣвшаго, чтобы умер-
шіе христіане были провожаемы до могилы съ пѣніемъ только 
псалмовъ, не употребляя при этомъ ни какихъ языческихъ пѣсно-
пѣній, какъ неприличныхъ христіанамъ, вѣрующимъ въ воскре-

сеніе (Bingh. Орет. v. X , р. 57, sub lit. t. 
**) Bingh. Oper. v. x. p. 56. 
***) Ibid. 
****) Ibid. 
* * * * * ) ПІлоссеръ Всем, истор. т. I , стр. 43 Лопух, биб. 

истор. I , 4 5 4 . 
* в ) Быт. Х Х Ш , X X V , X X X V , 8. 19 , 20 ; X L 1 X , 2 9 — 3 2 . . 
* 7 ) loan. X I X , 4 0 . Сравн. Матѳ. X X V I I , 5 1 — 6 1 ; Map. X V , 

4 2 — 4 7 ; Лук. Х Х Ш , 5 0 — 5 6 . 
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умергаихъ въ подземельяхъ, какъ сосѣдніе Этруряне*). 
Но со временъ диктатора Суллы у Римлянъ вошло въ 
обычай сожигать тѣла умершихъ на кострахъ и погребе
т е въ землѣ стало считаться, какъ исключеніе**). 
Для бѣдныхъ людей существовали въ Римѣ даже обще
ствен ые костры (ustrinae publicae), гдѣ тѣла умершихъ 
бѣдняковъ сожигались кучами, безъ всякаго соблюденія 
погребальныхъ обрядовъ***). Сожигали тѣла своихъ 
умершихъ также и Греки****). 

Христіане изъ различныхъ способовъ погребенія, 
бывшихъ въ унотребленіи у язычниковъ, избрали зарытіе 
тѣла усоншаго въ землю, какъ наиболѣе сообразное съ 
откровеннымъ ученіемъ и природою человѣка*****). 
Противъ языческаго сожиганія труновъ древиіе христіа-
не возставали очень ревностно и позволяли дѣлать это 
съ своими усопшими только въ то время, когда никакъ 
нельзя было избавиться отъ языческаго насилія (время 
гоненій). Но лишь только представлялась возможность 
сохранить усопшаго по христианскому обычаю, христіа-
не дѣлали это, хотя бы жизнь ихъ подвергалась опасно
сти. Примѣры римскаго сенатора Астурія, епископа 
Евтихіана, галльскихъ христіанъ во время вспыхнувша-
го у нихъ гоненія, смирнскихъ христіанъ, собиравшихъ 
кости еп. Поли карпа и римскихъ—останки Свм. Игнатія-
служатъ нрекраснымъ подтвержденіемъ того, какъ 
заботились древніе христіанѳ о христіанскомъ погребе-
ніи усопшихъ, а особенно мученниковъ******). Эти послѣд-

*) Фрик. Рим. кат. ч. I , X I , Буасье Рим. религ. стр. 
2 1 6 — 2 1 7 . 

**) Не сожигались только: тѣла младенцевъ, умершихъ 
ранѣе 4 0 дней по рожденіи, тѣла самоубійцъ и пораженныхъ 
громомъ ( У Фрик. I , стр. 82. Срав. Евсев. ц. и. IV, 15) . 

***) Фрик. Рим. кат. I , стр. 55 . 
****) Иліад. X V I , 6 7 4 — 6 7 5 ; X X I I I , 2 4 5 — 2 4 6 ; Одис. п. 

I 2 8 8 ; X X I I , 1 3 — 1 6 , X X I V , 6 7 — 6 8 . 190 . 
*****; Быт. Ш, 19 . Еккл. Ш, 20 , Х Н , 7. 2 Кор. V, 1. Іоан. 

V, 2 9 . Кол. Ш, 4. Рим. VI, 5. Сравн. Златоуст. 1-я на кн. Быт.). 
* * * * * * ) Представлен, примѣрысм. у Евсев. церк. ист. V, 1, IV, 

15; о мучен, св. Игнатія въ христ. чт. 1822 г. VIII, 3 5 5 ; Фарр. 
жизнь и учен. отц. и учит, церкви, стр. 35; Филар. ученіе объ 
отц. и учит. церк. т. I , §§ 1 9 — 2 1 . Объ еп. Евтихіанѣ у Bingh. 
Orig. eccl. 1. X X I I I , с. 3, § 1. 
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ніе, идя на смерть, предъ казнью высказывали большую 
заботливость о томъ, чтобы члены ихъ тѣла (послѣ 
жизни) были собраны и положены въ землю, они 
просили объ этомъ своихъ друзей, палачей, гонителей, 
и часто отдавали послѣднее, что имѣли, чтобы выкупить 
у язычниковъ право по христіански схоронить свои 
останки*). Съ своей стороны язычники—гонители, 
чтобы какъ можно болѣе досадить христіанамъ и устра
шить ихъ, не позволяли иногда хоронить тѣла замучен-
пныхъ. сожигали ихъ, бросая пепелъ въ рѣки, разсѣка-
ли тѣла св. мучениковъ на части и раскидывали ихъ 
въ разныя стороны**). Отвращеніе христіанъ отъ 
языческаго сожженія труповъ засвидѣтельствовапо 
язычниками. „Они, говорить съ укоромъ язычникъ про 
христіанъ, гнушаются кострами и осуждаютъ сожже
т е при погребеніи, какъ будто не всякое тѣло съ 
голами и вѣками превращается въ землю и безъ огня". 
На это христіане отвѣчали: „всякое тѣло, высыхаетъ-
ли оно до пыли, разрѣшается, ли во влагу, сжимается-
ли въ пепелъ, утончается-ли до гари, отъ насъ скрывает
ся, но блюдется Богу, хранителю стихій"***). 

*) Фрик. Рим. кат. ч. I , гл. VI. Фрикенъ утверждаетъ, что 
у христіанъ въ это время было распространено мнѣніе нѣсколько 
суевѣрнаго характера: „они боялись, что разсѣяніемъ ихъ праха 
и раздѣленіемъ членовъ ихъ тѣла будетъ положено, какъ бы нѣ-
которое препятствіе воскресенію самого тѣла". Но едвали можно 
согласиться съ этою мысдію. Побужденія христіанъ въ этомъ слу-
чаѣ проистекали болѣе изъ Откровен. ученія, чѣмъ изъ суёвѣрія. 

** ) Евсев. дер. ист. кн. V, 1. 
***) Октав. Минуц. Фелик. гл. X I , X X X V U . 

(Продолженіе слѣдуетъ). 
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