
дарственных учебных заведениях с оплатой из государственной казны законоучи
тельских должностей (п. 19).

Имущество, принадлежащее Русской Православной Церкви, не могло быть 
конфисковано или отобрано (п. 22), не подлежало обложению государственными 
налогами и сборами (п. 23).

Ну и, наконец, один из последних пунктов Определения предполагал, по сути, 
возможность (даже скорее -  необходимость) государственного финансирования 
Православной Церкви в пределах ее потребностей с предоставлением последую
щей отчетности в полученных суммах (п. 24).

На что рассчитывала Церковь, принимая данное Определение? Очевидно, что 
это была попытка остановить начавшиеся притеснения Церкви со стороны государ
ства. Стоит отметить, что уже на следующий день после свержения Временного 
правительства вышел Декрет «О Земле». Он провозгласил передачу всей земли 
государству для дальнейшей передачи трудящимся -  «все монастырские и церков
ные земли «со всем их живым и мёртвым инвентарем, усадебными постройками и 
всеми принадлежностями» также подлежали национализации» [1].

Большевики проигнорировали послание Русской Церкви, ведь политические 
установки новоиспеченной власти шли в разрез практически со всеми положения
ми Определения Священного Собора. Однако неправильно было бы говорить, что 
власть вообще никак не отреагировала на появление Определения.

11 декабря 1917 г. вышел декрет, согласно которому в ведение Наркомпроса 
были переданы все церковные школы. Таким образом, Церковь лишилась всех ду
ховных училищ, семинарий, академий и всего связанного с ними имущества. 18 де
кабря этого же года был упразднен церковный и введен гражданский брак [2, с. 150].

Ну а своеобразным «ответом» большевиков на появление Определения стало 
принятие 23 января 1918 г. «Декрета об отделении церкви от государства и школы 
от церкви». Этот документ предопределил взаимоотношения между Церковью и го
сударством на долгие 70 лет.

Литература
1. Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле 26 октября (8 ноября) 1917 г. // 
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Наречение имени в Римо-Католической Церкви: 
к истории вопроса

Корежин Дмитрий Геннадьевич,
Самарская духовная семинария (г. Самара, Россия)

Рассматривается сложившаяся в поздней античности и раннем средневе
ковье практика Католической Церкви при наречении имени в Таинстве Креще
ния, проводится структурный анализ принимаемых личных имен.

«С глубокой древности народы мира трепетно относились к наречению имени 
новорожденным. Данное имя указывало на предназначение ребенка, или говорило 
о событии, произошедшем в семье родителей, или предков» [1, с. 15]. Множество 
имен христианскому миру дала Библия и святые угодники Божии.
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Несколько имен обычно брали знатные люди, такой обычай закрепился в Ри- 
мо-Католической Церкви. Нередки случаи, когда давалось «два и даже три имени: 
от рождения, от Крещения в детском возрасте и от миропомазания на вхождение 
в мир со Святым Духом» [3, с. 301]. Так, новое имя добавляет его носителю еще 
одного святого покровителя на небесах.

Традиция Западной Церкви в наречении имени сформировалось на католи
ческих именах святых, зафиксированных в святцах. Вплоть до XI века, то есть, до 
церковной схизмы -  католические и православные святцы совпадали. До тех пор, 
пока христианство было единым, выбор имен был не велик. В именослов был вклю
чен «небольшой список, состоящий из Библейских имен и имен подвижников благо
честия, традиционных для всех существующих епархий» [2, с. 144]. В последующие 
века и вплоть до нашего времени канонизация святых угодников совершалась неза
висимо друг от друга. Так, например, в православном именослове нет таких святых, 
как Эдуард, Эдгар, Адольф, Амалия, Вильгельм, а в католическом -  Афинодор, До
рофей, Досифей, Феофан.

Собственно латинская практика наречения нескольких имен имеет следую
щую историю.

Нашествие германских язычников на Римскую империю привнесло значи
тельный поток языческих имен. Единственное, что помогло уберечь христианские 
имена от полного поглощения в Риме -  это большая разница в уровне жизни. «На
шествие германцев подтолкнуло их к принятию христианской веры, приобщению к 
новой культуре, однако языческое влияние было настолько велико, что отразилось 
на всей Западной Европе» [5, с. 57]. Так, в 761 году было издано распоряжение 
Римской Церкви, где говорилось о необходимости увеличить в обиходе количество 
христианских имен. Священнослужителям рекомендовалось, в Крещении, при имя
наречении, давать имена христианских подвижников. Однако, многие родители не 
хотели называть ребенка другим именем. Тогда Церковь с целью компромиссного 
варианта предложила давать имя святого в качестве дополнения к основному име
ни -  и появился обычай, при совершении Таинства Крещения, называть ребенка 
двойным, или даже тройным именем. Так, при Таинстве христианского посвяще
ния ребенка, родители давали имя, к которому прибавлялось еще имя святого по
кровителя в день, когда родился ребенок. Также добавлялось еще имя одного из 
крестных.

Дети получают при рождении два имени: личное и среднее. Обычай давать 
ребенку среднее имя восходит к традиции присваивать новорожденному несколько 
личных имен. Наиболее важным, существенным представляется именно первое, 
личное имя. Под термином «личное имя» понимается, прежде всего «индивиду
альное именование субъекта» [4, с. 149], официально закрепленное за ним при 
рождении.

Первое имя дается то, которым хотят назвать родители, и которым будут звать 
ребенка в будние дни. А второе -  это имя выбранного святого покровителя. Хотя 
и нет закона, ограничивающего количество средних имен, больше четырех допол
нительных средних имен обычно не присваивается: Charles Philip Arthur George, 
Andrew Albert Christian Edward, Edward Antony Richard Louis, Anne Elisabeth Alice 
Louise. «Роль среднего имени в настоящее время -  служить дополнительным ин
дивидуализирующим знаком, особенно для лиц, которые носят широко распростра
ненные имена и фамилии. В качестве средних имен используются как имена лич-
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ные, так и географические названия, нарицательные имена и т. п. Часто в качестве 
средних имен используются фамилии людей, в честь которых оно присваивается» 
[4, с. 150].

Итак, в Римо-Католической Церкви со времен Средневековья Крещению пред
шествует имянаречение. При совершении таинства посвящения, родители ребен
ка выбирают одно-два имени, а взрослые катехумены выбирают имя (имена) сами 
себе. Базисом для выбора имени, как и в Восточной Церкви, служат святцы, содер
жащие имена как католические, так и православные, бывшие в общем употребле
нии до разделения.
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Актуальность учения ветхозаветных пророков 
об образах пастырей народа 

для современного глобального мира

Лясота Георгий Павлович,
Университет кардинала Стефана Вышинского (г. Варшава, Польша)

Тема о пастырях народа как хороших, так и плохих у  ветхозаветных проро
ков чаще всего выступала в очень трудные времена для израильского народа. По
этому преобладают негативные образы этих пастырей, так как от моральных 
качеств и их справедливого правления прежде всего зависело благосостояние 
народа. Эта аксиома испытана временем и поэтому актуальна для современно
го глобального мира. Вследствие этого пророчества ветхозаветных пророков 
в наше время также злободневны потому, что зло, общественная деформация 
и несправедливость не уменьшаются, а набирают силы и выискиваются новые 
формы порабощения человека, пренебрегая общечеловеческими ценностями и 
прежде всего христианскими.

Тема пастыря появилась еще в древности на территории Ближнего Востока, 
которая была связана с ежедневной жизнью живущих там народов и со временем 
вошла в культурно-политический обиход: «На древнем Востоке, в шумерских коро
левских памятных надписях, как на вавилонских территориях, так и на ассирийских, 
король считал себя в качестве установленного Богом пастыря. Пасти -  являлось 
образом его функции управления. В соответствии с этим образом забота о слабых 
является заданием справедливого властелина» [1].
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