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Сегодня катехизация должна быть доступной, согласно распоряжению 
святейшего патриарха Кирилла [6], во всех приходах всех епархий РПЦ. 
Есть ряд документов, призванных помочь наладить катехизическое 
служение в Русской православной церкви сегодня.

Но исторический разрыв между нашим временем и временем живой и 
регулярной катехизации в церкви огромен, он составляет почти полторы 
тысячи лет. В этот период о катехизации вспоминали почти исключительно 
в связи с обращением в христианство новых народов, то есть так или 
иначе в связи с миссией. По отношению к уже принявшим христианство 
народам считалось, что рождающиеся в христианских семьях и живущие 
в христианской государстве дети автоматически должны вырастать 
христианами. Насколько это далеко от правды, история нам наглядно 
продемонстрировала. Кроме того, после десятилетий уничтожения всякой 
церковной жизни мы не можем рассчитывать, что новые поколения сами 
впитают христианские традиции, во многом утраченные еще их предками.

Таким образом, обращение к эпохе святых отцов и к опыту 
раннехристианской церкви (параллели с нашим временем и тем периодом 
поводились неоднократно) связано с острой необходимостью сегодня 
найти наиболее действенные пути введения человека в церковную жизнь, 
ее опыт и традицию, чем исторически и занималась катехизация.

Первое, с чем мы сталкиваемся, знакомясь с катехизической литературой 
III – V вв., это неоднократные напоминания всех отцов-катехетов о смысле 
самого таинства Крещения и его последствиях для человека. В связи с этим 
мы видим целый ряд наставлений и даже предупреждений, которые говорят 
об ответственности за принимаемое человеком решение креститься. Свт. 
Иоанн Златоуст в своих огласительных гомилиях обращается к слушателям: 
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«Посему я и прежде сказал, и теперь говорю, и не перестану говорить, 
что, кто не исправил своих нравственных недостатков и не приготовил 
себя к добродетелям, тот пусть не крестится» [3, с. 70]. Подобным образом 
и свт. Кирилл Иерусалимский после собеседования в начале Великого 
поста в самом первом слове, предваряющем цикл его катехизических 
бесед, говорит: «Я возвещаю тебе прежде, нежели приидет Жених душ 
Иисус, и увидит одежды. Много тебе на это времени. Сорок дней имеешь 
для покаяния. Много способного времени – и раздеться и измыться, и 
одеться и взойти. Если же ты останешься в злом произволении своем; то и 
проповедующий тебе не виноват будет, а ты не надейся получить благодать. 
Вода тебя примет, но дух не примет» [5, Поучение предогласительное, 4]. 
По их мнению, человек должен отдавать себе отчет, что крещение для него 
– радикальный шаг, к которому он должен очень хорошо подготовиться, 
не только лучше узнав об основах христианской веры, но и прежде всего 
должен покаяться, тем самым изменив свою жизнь, оставив все прежние 
грехи и приобретя уже какой-то навык новой жизни по вере. Для этого 
всегда требовалось определенное время, почему, как правило, общий срок 
оглашения составлял примерно два-три года («Оглашенные пусть слушают 
Слово в продолжение трех лет» [4, с. 17]; «Имеющие хорошую репутацию 
и стремящиеся стать христианами должны быть оглашаемы в течение 
двух лет прежде, чем будут крещены» (Эльв. 42, 300 – 309 гг.). Собственно 
наставление в вере, передача (часто с подробным толкованием) Символа 
веры и проч. происходило на основном этапе оглашения, приходившемся 
на Великий пост. 

Свт. Иоанн Златоуст, чтобы сподвигнуть своих оглашаемых на принесение 
достойных плодов покаяния, так характеризует их нынешнее состояние: «И 
действительно, оглашаемый – это не помеченный овен, пустая гостиница, 
проходной двор, прибежище разбойников, пристанище диких зверей, 
жилище бесов. Когда же Царь решил по своему великому человеколюбию 
превратить эту пустую, проходную гостиницу, пристанище разбойников в 
царский дворец, Он для этого послал нас, наставников, и тех заклинателей, 
чтобы заблаговременно привести в порядок этот постоялый двор. <…> Итак, 
заложим надежное основание, пока не пришел Царь» [3, с. 111].

Из числа существенных моментов, входивших в огласительную 
практику III-V вв. и не утративших свою актуальность в нынешнее время, 
кроме необходимости тщательной подготовки к крещению, можно назвать 
следующие. Это необходимость отвести для катехизации достаточное для 
изменения жизни время (никто из отцов не предполагал, что возможно 
сначала крестить, а затем ожидать исправления жизни, а блж. Августин 
резко критиковал такой подход, возникший уже в V в.). 2 правило I 
Вселенского собора отмечает, что «оглашенному потребно время», а 
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46 правило Лаодикийского собора постановляет: «Крещаемым должно 
изучати веру», что затем утверждается 78 правилом VI Вселенского собора: 
«Готовящимся ко Крещению надлежит обучатися вере».

Свт. Кирилл Иерусалимский уподобляет оглашение возведению 
здания: «Представь, что поучение огласительное есть строение. Ежели 
не укрепим оного, как следует, связями, дабы не оказалось расщелин; то 
и будет строение непрочно. Но надлежит, по порядку класть камень на 
камень; уголь связывать с углом; излишнее отбрасывать, и таким образом 
строение возвышать. Подобно мы доставляем тебе будто камни познания. 
<…> Ежели же ты не совокупишь во едино, и не будешь памятовать первого 
и второго, то созидающий будет созидать, а твое здание будет худо» [5, 
Поучение предогласительное, 11]. Здесь же мы видим, что в процессе 
оглашения очень важно соблюдение определенной последовательности, 
или этапности. Многие катехеты используют здесь образ из послания ап. 
Павла: «Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не 
в силах» (1 Кор 3:2). 

Продолжая эту тему Климент Александрийский объясняет, почему 
сначала необходимо покаяние, а только после этого возможно наставление 
в основах веры: «Педагог укрепляет душу кроткими законами как смягчаю-
щими лекарствами и подготавливает больных к полному выздоровлению 
для истины. Потому что не одно и то же, ведь, (духовное) здоровье и 
гнозис. Последний есть плод учения, первое же есть следствие целебного 
искусства. Никто из больных душой не может сделать интеллектуальных 
приобретений прежде выздоровления» [7]. В связи с этим свт. Кирилл 
Иерусалимский наставляет просвещаемых: «Ходи неопустительно на 
огласительные поучения и помни, что сказано будет. Ибо говорится не для 
того, чтобы ты только слушал, но чтобы верою запечатлевал говоримое. 
Отложи всякое человеческое попечение, ибо ради души подвизаешься, 
все мирское совершенно оставляешь. Маловажно оставляемое, а велико 
от Господа даруемое. Оставь настоящее и верь в будущее. Столько лет 
провел ты в напрасных трудах для мира, и в продолжение ли сорока дней 
(Традиционное время основного этапа оглашения – Великий пост. – К. М.) 
не займешься молитвою, в пользу души своей?» [5, Огласительной поучение 
первое, 5]. А само время оглашения большинством уподобляется своего 
рода тренировке (как перед состязанием или перед боем), предшествующей 
самостоятельной, ответственной жизни в церкви. «Эти тридцать дней (В 
Антиохии в начале поста 10 дней шла запись на огласительные беседы, а 
затем 30 дней продолжались сами встречи. – К. М.) подобны некой палестре, 
гимнасиям упражнениям. Давайте же уже теперь научимся одолевать того 
злого беса, потому что к борьбе с ним предстоит готовиться после крещения, 
с ним биться и состязаться» [3, с. 94].
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К этому же примыкает вопрос с disciplina arcani. «Тогда, как говорят 
огласительное поучение, если оглашенный спросит тебя, что говорили 
тебе учители? Ты ничего не отвечай постороннему. Ибо тайну преподаем 
тебе, и упование будущего века. Храни тайну сию ради Мздовоздаятеля, 
и не слушай, когда кто скажет тебе, что за беда, если и я узнаю? <…> Так 
если оглашенный услышит что либо от верного; то и оглашенный впадает 
в безумие; потому что не понимает слышанного, однако ж оное порочит 
и осмеивает говоримое, и верный осуждается, как предатель сей тайны» 
[5, Огласительной поучение первое, 12]. По той же причине запрещалось 
записывать текст Символа веры: «Хочу строго предупредить вас о том, что 
Символ не должен быть записан, поскольку вам предстоит его возвратить» 
[1. Объяснение Символа веры, с. 177], что на сегодня в каком-то смысле 
утратило свою принципиальность. А вот традиция объяснения таинств 
церкви только после того, как человек в них начинает принимать участие, 
сохраняет актуальность. Этой практики в целом придерживался и свт. 
Иоанн Златоуст, и свт. Кирилл Иерусалимский. «Желал я и прежде, о 
истинные и вожделенные чада Церкви, беседовать с вами о духовных сих 
и небесных тайнах. Но понеже точно знал, что зрение паче слуха уверяет, 
то и ожидал я настоящего времени, дабы найти вас чрез сей искус более 
приготовленными к слушанию проповедуемого, и тем бы удобнее ввести 
вас мне в светлейший и благовоннейший цветник сего рая. Да и подлинно 
вы учинились более способными к принятию сих Божественных таин, 
сподобясь Божественного и животворного крещения. И поелику должно 
предложить трапезу совершеннейшего учения, то мы потщимся тому 
научить вас, дабы вы познали сих таин силу, совершившуюся над вами 
в оный вечер крещения» [5, Таинствоводственное поучение первое, 1]. 
Аналогичное обоснование видим мы и у свт. Амвросия Медиоланского: 
«Каждый день, когда читались либо деяния патриархов, либо наставления 
из книги Притчей, мы беседовали на нравственные темы, чтобы вы, 
будучи этим научены и наставлены, приучились ходить дорогами предков, 
следовать по их пути и повиноваться Божественным пророчествам; чтобы 
благодаря этому, обновленные крещением, вы придерживались такого 
образа жизни, какой подобает омытым. Ныне время побуждает говорить 
о тайнах и объяснить сам смысл таинств. Если бы мы решили, что смысл 
таинств следует раскрывать до крещения, еще не посвященным, то это 
расценивалось бы скорее как наше предательство, чем как научение» [1. 
О тайнах, с. 267].

Научение всегда сопровождалось введением оглашаемых в опыт 
молитвы, определенным аскетическим опытом и экзорцизмами, 
которые упоминаются во всех источниках. Свт. Кирилл Иерусалимский 
в предварительной беседе наставляет просвещаемых: «Ноги твои 
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да поспешают на поучения огласительные. Заклинания принимай с 
благоговением, и дуют ли на тебя, заклинают ли, почитай действия сии 
для себя спасением» [5, Поучение предогласительное, 9]. Свт. Амвросий 
Медиоланский начинает свою беседу, посвященную передачи Символа 
веры, с напоминания, что именно после собеседования и экзорцизмов 
стало возможным для оглашаемых приобщение к учению церкви: «До 
сих пор совершались тайны испытаний. Было проведено исследование, 
чтобы в теле кого-нибудь не осталось нечистоты. В молитве запрещения 
мы испросили и получили освящение не только тела, но и души. Теперь 
настало время и наступил день, чтобы мы передали Символ» [1. Объяснение 
Символа веры, с. 161]. Свт. Иоанн Златоуст часть одной из огласительных 
гомилий также уделяет объяснению, зачем «…мы провожаем вас потом 
нагими и босыми к тем, кто заклинает вас возгласами» [3, с. 110].

Еще одним из ключевых моментов было участие в процессе катехизации 
поручителей. «Апостольское предание» в разделе «О неофитах, приходящих 
к вере» отмечает участие поручителей в оглашении с самого первого 
(предварительного) собеседования: «Те, которые впервые приводятся к 
слушанию Слова, пусть приводятся сначала в присутствии учителей, прежде 
чем войдет весь народ, и пусть спросят их о причине, вследствие которой они 
обращаются к вере. И те, которые их привели, пусть засвидетельствуют, что 
приведенные готовы к слушанию Слова» [4, с. 15]. Точно так же поручителей 
спрашивают и при переходе на основной этап, собственно предваряющий 
крещение. Как говорится в разделе «О тех, которые примут крещение», 
отзыв поручителя о жизни оглашаемого может оказаться решающим: «Когда 
будут определены намеревающиеся принять крещение, пусть исследуется 
их жизнь: жили ли они честно, пока были оглашенными, почитали ли вдов, 
посещали ли они больных, совершали ли добрые дела? И когда те, которые 
привели их, засвидетельствуют о каждом: «Он поступал именно так», то 
пусть слушают Евангелие» [4, с. 20]. Из разных источников известно, что 
поручители могли не только общаться со своими подопечными лично, но 
и порой присутствовали на огласительных встречах. Свт. Иоанн Златоуст, 
например, между наставлениями катехуменам обращается и к поручителям: 
«Теперь с вашего позволения обратимся к вашим восприемникам, чтобы они 
знали, каких наград удостоятся, если проявят о вас великую заботу, и какое 
осуждение повлечет за собой их нерадение» [3, с. 169]. Этими словами он 
подчеркивает, что роль крестного, восприемника, поручителя – совершенно 
не формальная, а его ответственность достаточно велика: «И пусть они 
не думают, что это пустяк, но твердо знают, что станут общниками славы, 
если своим наставлением приведут вверенных им на путь добродетели, и 
наоборот, если они будут относиться к этому нерадиво, то подвергнутся 
суровому осуждению» [3, c. 169-170].
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В завершение снова вспомним о главном: основной плод катехизации 
по мнению отцов и учителей церкви – это именно изменение жизни, 
служащее обоснованием для совершаемого затем таинства Крещения. 
«Благодатное действие просвещения состоит, следовательно, в том, что 
мы оставляем по омовении прежние нравы» [7]. Свт. Григорий Нисский 
размышлениями о плодах покаяния и действенности таинства Крещения 
завершает свое «Большое огласительное слово». Он отмечает, что по 
завершении оглашения «должно, думаю, обращать внимание и на то, 
что после этого и что оставляют в небрежении многие из приступающих 
к благодати крещения, самих себя вводя в обман и почитаясь только 
возрожденными, а не действительно таковыми делаясь. <…> Кто 
пребывает в том же состоянии, о том не знаю, почему можно было бы 
подумать, что он сделался кем-то иным, когда не переменилось в нем ни 
одного из отличительных признаков. <…> Итак, если, по слову Пророка, 
измывшись в этой таинственной бане, стали мы чисты произволениями, 
смыв лукавства от душ (Ис. 1:16), то соделались лучшими и претворились 
в лучшее. Если же баня послужила телу, а душа не свергла с себя 
страстных нечистот — напротив того, жизнь по тайнодействию сходна 
с жизнью до тайнодействия, то, хотя смело будет сказать, однако же 
скажу и не откажусь, что для таких вода остается водой, потому что в 
рождаемом нимало не оказывается дара Святого Духа. <…> А если 
остаешься с прежними признаками порока, то напрасно разглашаешь о 
своем рождении свыше» [2, Гл. 40].

Поскольку сейчас взрослые люди часто приходят в церковь, уже 
будучи прежде крещеными, то все вышесказанное относится к их 
воцерковлению, которое по факту может отстоять от крещения на многие 
годы. Таким образом они получают возможность принести плоды своего 
покаяния и актуализировать свое крещение, если оно не дало в их жизни 
перечисленных святыми отцами плодов прежде. В каком-то смысле 
крестившихся без соответствующей подготовки и какого бы то ни было 
научения можно приравнять к «клинически» крещеным, о которых говорит 
47 правило Лаодикийского Собора: «В болезни приявшим Крещение, 
и потом получившим здравие, подобает изучати веру и познавати, яко 
божественнаго дара сподобилися».

Подобным образом это применимо и к приходящим родителям, 
желающим крестить своих младенцев, к которым пока трудно обратить 
призыв святых отцов. Именно им, берущим на себя принятие решения и, 
соответственно, все его последствия, предстоит тогда всерьез готовиться 
и изменять свою жизнь, чтобы и дети их могли получить христианское 
воспитание.
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