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власти над Грецией. Далее Зосим пишет о времени Александра, и о его походах. 
Что касается именно этого момента, то Фукидид не упоминает о нем. Фукидид 
большое место во введении отводит для описания Эллады до Троянской войны, 
говоря о незначительности этой территории и отсутствии массовых совместных 
деяний. Зосим же начинает свой рассказ только с Троянского похода. И свое 
введение Зосим доводит до утверждения власти Октавиана.

Как вывод можно отметить, что оба автора признают разрозненность и 
самостоятельность полисов Эллады, что не создавало проблем, пока не началась 
борьба среди полисов за гегемонию. Тематически, далее у них идут расхожде
ния, т.к. Зосим и Фукидид в своих введениях пишут о разных периодах. Каждый 
выделяет наиболее важные периоды и события, по своему мнению. Как у двух 
представителей античной традиции, у них можно увидеть довольно несложный 
язык написания, их тексты легко читаются. Но, в силу разных временных про
межутков их деятельности, их все же нельзя ставить на один уровень и необхо
димо рассматривать сквозь призму веков, которые их разделяют.
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В настоящее время в состав чина принятия в оглашенные входят следую
щие действия: руковозложение, крестное знамение и молитва, которую читает 
священнослужитель1. Этот чин совершают непосредственно перед обрядом 
крещения.

Вопрос истории обряда принятия в оглашенные в первые века рассматри
вается в труде А.И. Алмазова «История чинопоследований Крещения и Миро
помазания (I-XIX вв.)», где отмечается, что сведений о том, как принимали в 
оглашенные во времена апостолов, т.е. в первой половине первого века, не име- 
ется1 2 3. Отметим только то, что, вероятно, в апостольские времена принимали в 
оглашенные всех, кто желал креститься, имел веру и раскаивался в грехах, а 
зная всю простоту и несложность обрядов того времени, этого могло быть до-3статочно для принятия в оглашенные .

1 Алмазов А.И. История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань: Типография импера
торского университета, 1884. С.104.
2 Там же.
3 Там же.
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Конец I -  начало II вв. -  этот период в истории христианской Церкви по

лучил название у некоторых исследователей «эпоха мужей апостольских», так
же не располагает сведениями о том, как происходило принятие в оглашенные. 
По словам А.И. Алмазова, первые свидетельства о рассматриваемом обряде 
встречаются в памятниках церковной литературы III в.1 Некоторую информа
цию А.И. Алмазов находит в актах св. Квирина Нойского и Тертуллиана (165
240 гг.)1 2, но эти сведения обрывочны и не дают нам достаточного представления 
о чине обряда.

В IV в. сведения об обряде принятия в оглашенные отличаются большей 
ясностью и подробностью. Чин этого обряда, как дошел он до IV в., можно 
представить в таком виде: пресвитер или епископ задавал вопросы человеку, 
желающему стать оглашенным относительно его побуждений вступления в 
Церковь, и это было как испытание. На основании полученных ответов и посто
ронних свидетельств о его жизни, которые собирали диаконы, принималось ре
шение принимать или нет. Само принятие совершалось молитвою, соединенною 
с возложением рук и крестным знамением.3 О том, что о желающем стать огла
шенным действительно собирались сведения, и с ним проводилась беседа, мы 
находим упоминание в источнике, датируемом 380 г. «Апостольские постанов
ления»: «Кто впервые приходит к тайне благочестия, тех пусть приводят диако
ны к епископу или пресвитерам, и пусть изследуют причины, почему пришли 
они к слову Господню, а приведшие пусть свидетельствуют о них, точно изсле- 
довав касающееся их. Пусть изследуют также и поведение и жизнь их, и рабы ли 
они или свободные... Желающий огласиться пусть оглашается три года; но, ес
ли кто прилежен и имеет благорасположение к делу, да будет принят; ибо це
нится не время, но поведение. Всякий верующий или верующая, встав поутру 
от сна, прежде нежели начнет делать дело, пусть умоется и помолится; а если 
будет какое слово поучения, то слово благочестия да предпочтет делу. Верую
щий или верующая, как и в предыдущем постановили мы и в посланиях научи
ли, пусть держат себя к слугам милостиво4. А кающихся принимайте, ибо такова 
воля Божия о Христе. Оглашенных, по наставлении в начатках веры, крестите»5.

Далее, если говорить обо всех частях обряда в IV в., свидетельство о ру
ковозложении встречается у Сульпиция Севера (363-429 гг.) в подробном опи
сании жития святого Мартина Турского (316-396 гг.): «Тогда вся толпа, вознеся 
крик к небу, признала Христа Богом, и потом все стали припадать к коленям 
блаженного мужа, истово требуя, дабы он сделал их христианами. И он немедля, 
прямо посреди поля, всех через возложение руки объявил оглашенными и тогда 
же, обернувшись к нам, сказал, что вполне разумно свершать оглашение в поле, 
где обычно почитаются мученики»6. Общее упоминание об этом обряде мы

1 Там же.
2 Там же. С. 106-107.
3 Там же. С. 105.
4 Апостольские постановления (в русском переводе). Казань, 1864. Книга 8, гл. 32.
5 Там же. Книга 6, гл. 18.
6 Сульпиций Север. Сочинения. М.: РОССПЭН. 1999. Диалог II, гл. IV, стих 8-9.
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находим у Евсевия Кесарийского в его сочинении «О жизни блаженного васи- 
левса Константина»: «Здесь, проводя время в храме мучеников, он воссылал к 
Богу усердные молитвы и прошения, когда же ощутил конец своей жизни, то 
подумал, что пора уже очиститься ему от прежних прегрешений, ибо веровал, 
что все, в чем он согрешил, как смертный, будет снято с души его силой мисти
ческих молитв и спасительным словом крещения. Размышляя таким образом, он 
преклонял колена на землю, изливал молитвы пред Богом, исповедовал в самом 
храме грехи свои и здесь в первый раз удостоился молитвенного возложения 
рук»1.

Этот вопрос не остался без внимания на II Вселенском соборе в Констан
тинополе в 381 г. 7-е правило собора гласит: «Присоединяющихся к правосла
вию и к части спасающихся еретиков принимаем по следующему чиноположе
нию и обычаю. Ариан, и македонян, и савватиан, и новатиан, -  называющих 
себя чистыми и лучшими, и тессарадекатитов или тетрадитов, и аполлинари- 
стов, когда они дают письменные удостоверения и предают анафеме всякую 
ересь, мудрствующую не так, как мудрствует святая кафолическая и апостоль
ская Церковь Божия, принимаем, запечатлевая, то есть, помазуя сперва святым 
миром чело, и очи, и ноздри, и уста, и уши; запечатлевая их, говорим: «Печать 
дара Духа Святаго». Евномиан же, крещающих единократным погружением, и 
монтанистов, называемых здесь фригами, и савеллиан, держащихся мнения о 
сыноотечестве, и делающих другое, нетерпимое, и все прочие ереси, всех, кото
рые из них желают присоединиться к православию, принимаем, как язычников. 
В первый день делаем их христианами, во второй оглашенными, потом в третий 
заклинаем их с троекратным дуновением в лицо и в уши их: и таким образом 
оглашаем их, и заставляем их долгое время пребывать в Церкви и слушать Пи
сание; и потом уже крестим их»1 2. В данном правиле приведено более подробное 
описание обряда принятия в христианство, и описаны новые действия, которые 
должен совершать священнослужитель, когда принимает в оглашенные. К древ
нему чину (его подразумевают, как утверждает А.И. Алмазов, под фразой «дела
ем их христианами»3) принятия в оглашенные, который состоял из руковозло
жения, молитвы и крестного знамения, добавилось троекратное дуновение в 
лицо и уши.

Подводя итоги, можно сказать, что за IV век обряд принятия в оглашен
ные сохранил в себе древние действия и приобрел некоторые новые черты. 
Сравнительно с предыдущими веками обряд получил гораздо большее развитие, 
чему очень сильно содействовала радикальная перемена в истории Церкви4.

В V в. составные элементы чина были те же самые5. Что касается приня
тия в число оглашенных в VI-VII вв., то не имеется свидетельств об этом обряде

1 Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М.: Лабарум, 1998. Книга IV, гл. 61.
2 Деяния Вселенских соборов. СПб.: Аксин эстин, 2006. Т. 1. С. 116.
3 Алмазов А.И. История чинопоследований крещения и миропомазания. Казань: Типография импера
торского университета, 1884. С. 108-109.
4 Там же. С. 110.
5 Там же. С. 111.



в восточной Церкви, однако исследователи считают, что он сохранил все преж
ние черты.1

Итак, обряд принятия в оглашенные существовал с первых веков, но по 
имеющимся данным наиболее отчетливо проявился лишь в IV веке, где и встре
чаются наиболее детальные его описания. К концу IV века он состоял из двух 
частей: сначала священнослужители проводили беседу с человеком, желающим 
стать оглашенным, потом собирались сведения об этом человеке, а на основании 
полученной информации принималось решение. Если решение было положи
тельным, то на втором этапе проводили собственно обряд, который состоял из 
руковозложения, крестного знамения и молитвы. После II Вселенского собора в 
Константинополе в 381 г. произошло некоторое разделение для желающих стать 
оглашенными. Людей, относящихся к различным религиозным верования и те
чениям, стали принимать в оглашенные по-разному.

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE RITE DECISION TO READ OUT AT THE 1- 7
CENTURIES A.D.

A.D. Strzhalkovskaya
The article examines the history of the ancient Christian rite adoption catechumens during the 

period from I to IV centuries .. Excerpts from ancient sources, confirming the existence of this rite. De
scribes the ritual rank, as it made in the early Church in the period under review.
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БОГОСЛОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В АЛЕКСАНДРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ И ШКОЛЫ

О.А. Манохина

Утвердившись в Александрии, христианство для большего успеха над 
умами должно было в научном отношении «дорасти» до уровня классической 
языческой науки. Александрия изначально была городом ученых, одной из ха
рактерных черт ее жителей был интерес к наукам, но интересовались они, преж
де всего тем, что имело форму научную, философскую. Приверженцы христиан
ской церкви в этой ситуации просто обязаны были создать в Александрии свою 
научную школу. Здесь христианам легче всего было приобрести то образование, 
которое сделало бы их равными с язычниками. Так называемый Музей, ставший 
после Рождества Христова, помимо научного, еще и учебным заведением, делал 
легким и доступным для христиан самое серьезное образование. Знаменитая 
Александрийская библиотека давала уникальные возможности для самой глубо
кой борьбы с врагами христианства. После этого становится неудивительно, что 
в Александрии сложился важнейший центр христианской науки, и была основа
на важнейшая христианская научная школа. К сожалению, не сохранилось ника
ких исторических известий о том, при каких конкретных условиях возникла 
здесь христианская школа. В Александрии, нередко бывали случаи обращения к

Там же. С. 112.


