
    Церковь - присутствие Христовой веры и любви в 
этом мире. 
У нее нет другой веры, любви и воли, кроме Его любви, 
Его веры, Его воли, ибо ее задача в этом мире - 
приобщать человека Христу. Именно поэтому Церковь и 
делает Крещение возможным и спасительным. Именно вера 
Церкви знает и желает и благодаря ей вода в купели 
становится для нас воистину "гробом и матерью". 



     Шедше убо 
научите вся языки, 
крестяще их во имя 
Отца и Сына и 
Святаго Духа, учаще 
их блюсти вся, елика 
заповедах вам 
(Мф. 28, 19).



   Крещение является праздником Церкви, праздником 
нового единства собранных Христом людей и соединяемых 
в Нем с Богом. Через Крещение люди становятся братьями 
для новой жизни в единстве веры и любви. 

   Крещение, 
вступление 
новых членов 
в Церковь, 
по своей 
сущности 
есть дело 
всей Церкви, 
всей общины, 
а не 
«частная, 
«семейная» 
треба.



    "Крещение водою и Духом" 
составляло в древней Церкви 
единый сакраментальный акт.    
Позднее догматическое 
богословие разделило 
два момента этого акта на два 
таинства: крещение 
и миропомазание. 
                                                
   Тем не менее, за крайне редким 
исключениями эти таинства 
в литургической жизни 
неотделимы и настолько связаны 
друг с другом, что в литургическом 
последовании одно таинство 
непосредственно переходит в 
другое. 



   Наиболее верный 
путь для понимания 
духовного смысла 
каждого Таинства –
глубокое изучение 
его 
чинопоследования 
(чина), то есть 
последовательност
и 
священнодействий 
и молитв. 

Как совершается Таинство

Схема богослужения Таинства Крещения:
1.Молитвы и обряды, предшествующие Крещению.
2.Последование чина оглашения.
3.Последование Святого Крещения.



Молитвы и обряды, предшествующие Крещению

 Предшествуют 
Крещению 
следующие 
молитвы.
1. Молитвы в день 
рождения 
младенца («в 
первый день, по 
внегда родити 
жене отроча»). 

2. Молитва на наречение имени в восьмой день («во еже 
назнаменати отроча, приемлющее имя во осмый день 
рождения своего»). 
3. Молитвы 40-го дня («жене родильнице, по 
четыредесяти днех»).



    Святой Симеон Солунский 
говорит, что в этих молитвах 
родившей женщине и 
окружающим ее домочадцам 
даруется благодать 
освящения и очищения. В 
молитвах  священник просит 
Господа исцелить и 
возставить мать от одра, 
сохранить ее и младенца, 
соблюсти их от всякаго 
наития невидимых духов. 

«Владыко Господи,... здравие и благомощие души и телу 
даруй, и ангелы светлыми и сияющими сию огради... 
Рожденнаго же младенца сподоби поклонитися земному 
храму». 

Молитвы в день рождения младенца



   Одно из важнейших событий в жизни 
христианской семьи — выбор имени 
младенцу — по Уставу Православной 
Церкви положено совершать родителям к 
восьмому дню по его рождении. 
Родителям следует помнить слова 
святителя Иоанна Златоуста, что имя 
святого, данное младенцу, «считается 
украшением родства, и утверждением 
дома, и спасением для называющихся 
им, и утешением в любви... 

2. Молитва на наречение имени в восьмой день 

     Имя святого, как свет, каждый вносит в свой дом»,  
возжигая им в себе духовный светильник.
 А в самый день священник молитвенно нарекает младенцу 
имя.         Наречение христианского имени закладывает 
основу союза со Христом и делается как бы ступенькой той 
лестницы, которая должна человека возвести на небо. 



и крест Сына Божия запечатлелся в сердце и 
помышлениях его, чтоб ему бегать суеты мира, греха. 
Церковь молится, чтобы Имя Божие пребывало на нем. 
Священник просит Бога, чтобы человек достойно носил 
свое имя, не поругал его и не оскорбил тем самым 
своего святого покровителя. 

    Основное 
содержание 
молитвы восьмого 
дня сосредоточено 
на младенце.   
   Церковь молится 
о том, чтобы свет 
Божий запечатлелся 
на нем (священник  
впервые произносит 
имя младенца) 



    Имя Божие, которым запечатлевается 
человек, является печатью 
Божественной, хотя невидимой для 
людей, но видимой для духов. В 
Апокалипсисе в нескольких местах 
говорится, что Господь запечатлевает 
рабов Своих (Откр.7,3; 14,1).
      Поэтому церковь молится, чтобы 
крещаемый сохранил печать целой, 
нерушимой и через это получил бы 
блаженство избранных в Царствии 
Божием..
     Само Крещение, а особенно 
Миропомазание называются также 
печатями, которые возлагаются на 
крещаемого с Именем Божиим. 



   Наречение христианского имени 
закладывает основу союза со 
Христом и делается как бы 
ступенькой той лестницы, которая 
должна человека возвести на небо.
   Имя человека выделяет его из 
других и утверждает 
единственность и неповторимость 
его личности. 
  Во все времена имя христианина 
считалось святым, и потому с 
самого детства  учили уважать свое 
имя. 
Имя дается в честь святого, который 
с этого момента становится 
Небесным покровителем 
новокрещенного, а определенный 
по календарю день его

памяти называется именинами, или днем Ангела, а на 
церковном языке - днем тезоименитства.



        Святые принимают все усилия, чтобы поддержать нас, 
они возносят перед престолом Божиим молитвы за нас.    
Оттого и мы обязаны прибегать к ним возможно чаще. 
       "Бог во святых почивает и в самом имени их, в самом 
изображении их, только с верою надо употреблять их 
изображения, и они будут творить чудеса".

 Св. прав. Иоанн Кронштадтский 
      Имена святых даются нам и для того, чтобы указать 
ближайшие образцы, которым мы должны подражать в 
богоугодной жизни. Имя святого обязывает нас 
уподобляться ему в подвигах и добродетелях... Исполнять 
же эти обязанности надлежащим образом можно не иначе, 
как хорошо зная его жизнь и подвиги... Знание жизни и 
подвигов святых поможет и в выборе имени. Поэтому 
родители новорождённого через жития святых, опыт 
молитвенного обращения к ним должны ближе 
познакомиться с теми, в честь кого предполагают назвать 
своего ребенка...



Молитвы сорокового дня
Храм —особое место 

благодатного общения 
человека с Богом в 
Богослужении и Таинствах. 
Поэтому в 40-й день мать с 
ребенком приходит в храм и 
может участвовать в 
богослужении не иначе, как с 
благословения и молитвы о 
них священника. 

Молитвы сорокового дня преследуют две цели:
1. Ввести родильницу по истечении сорокадневного срока 

очищения в храм с тем, чтобы она могла приступать к 
Таинствам и участвовать в богослужении. 

2. Подготовить младенца к участию в жизни Церкви, к 
первоначальному акту вхождения в нее через Святое 
Крещение. 



     До сорокового дня после родов женщина по Закону 
«ни к чему священному не должна прикасаться и к 
святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни 
очищения ее» (Лев. 12, 4; Лк. 2, 22). В Ветхом Завете 
матери в сороковой день приходили в храм, чтобы 
принести жертву о грехе и вступить в общение с Богом.



   Матерь Божия, Пресвятая 
Дева Мария, также 
исполнила этот Закон и 
принесла в храм 
Иерусалимский 
Богомладенца Христа (Лк. 2, 
22—39). 
   По Ее примеру, 
Православная Церковь 
требует от матери 
сорокадневного очищения. 
В сороковой день по 
рождении она обязана 
прийти в храм для принятия 
разрешения участвовать в 
богослужении и Таинствах и 
для крещения своего 
младенца.



       Сороковой день по рождении 
определен Законом Божиим для 
посвящения младенцев Богу. 
 Молитвы сорокового дня готовят 
младенца к участию в жизни 
Церкви. Принесенный в храм, он 
предлагается Богу так же, как Сам 
Христос был «в четыредесятый 
день законному храму 
принесенный от Марии... и на 
объятиях праведного Симеона 
носимый». Это начало пути 
ребенка к Крещению, как ясно говорится в молитве: Сам (Господи), благослови отроча 
сие... и сподоби е во время благопотребное и водою и 
Духом от рождения: сопричти е святому стаду словесных 
овец; нарицающихся именем Христа Твоего...»



Высший смысл и радость этого 
обряда могут быть найдены в 
свете тайны Богородицы. Когда 
мать стоит у входа в храм, держа 
на руках своего младенца, 
готовая принести его и свое 
материнство Богу, она встречает 
другую Мать с Младенцем на 
руках: икону Богоматери. 

      Своими молитвами Церковь объединяет два 
материнства, наполняет человеческое материнство 
неповторимой радостью и полнотой Божественного 
Материнства Девы Марии. И эту-то благодать материнства 
получает при воцерковлении каждая мать, когда приносит 
своего ребенка Богу. И эта благодать дает ей право 
присутствовать при богослужении Таинств Крещения и 
Миропомазания своего ребенка, когда они совершаются 
после 40-го дня.
 



Последование чина оглашения

1. Молитва оглашения («во еже сотворити 
оглашеннаго»). 
2. Молитвы запрещения злых духов. 
3. Отречение от сатаны. 
4. Исповедание верности («сочетание») Христу. 
5. Исповедание Символа веры.

   Чин оглашения так 
назван не случайно. 
Крещаемый оглашается 
Словом Божиим, 
оглашается молитвами. 
Он должен выслушать 
эти молитвы,  пройти как 
бы специальный путь, 
когда над ним прозвучит 
Слово Церкви, Слово 
Божие о Крещении...



  Сначала священник 
трижды дует 
крестообразно на лицо 
оглашаемого и трижды 
знаменует чело и перси 
его. Дуновением 
священника, по словам 
святого Симеона 
Солунского, 
«возгревается прежнее 
дуновение, бывшее над 
Адамом», когда «Господь 
Бог... вдунул в лице его 
дыхание жизни и стал 

1. Молитва оглашения

человек душею живою" (Быт. 2, 7). Как при создании человека 
Бог вдунул в лице его дыхание жизни, так и при воссоздании 
его, священник трижды дует на лицо крещаемого. 



   Следующее 
священнодействие - это 
возложение руки в знак 
защиты и благословения.
Рука священника здесь - это 
рука Самого Господа, 
Который с этих пор берет под 
Свою особую защиту и 
покровительство пришедшего 
к Нему человека.   Возлагая 
руку, священник молится, 
чтобы отрешилась его 
(оглашаемого) ветхость, и он 
исполнился  веры, надежды и 
любви к Богу, чтобы имя его 
было внесено в книгу жизни, а 
сам он причислен к стаду 
наследия Божия.



   Читаются заклинательные 
молитвы, в которых Церковь в 
лице священника запрещает 
великим и страшным Божиим 
именем дьяволу и нечистым духам 
строить козни крещаемому и гонит 
его прочь. 
    Священник со властию 
повелевает диаволу именем 
Господа Иисуса Христа отступить 
от создания Божия и уже больше 
никогда не возвращаться к нему. 
Сила заклинания заключается в 
имени Иисуса Христа, 
призываемом с молитвой и верой. 
Господь Иисус
Христос дал верующим обещание: 

2. Молитвы запрещения злых духов

именем Моим бесы ижденут (будут изгонять бесов). (Мк. 16, 
17.)



    На фотографии: священник произносит                                                                                                                                                                        
заклинательные молитвы.



    Эти молитвы читаются 
потому, что лукавый после 
падения человека и 
ослушания его Богу 
подчинил его себе, сделал 
как бы рабом своим. Вот, 
например, хочет человек не 
гневаться и не может - 
гневается. Таким образом, 
лукавым поработил 
человека, сделал его рабом 
страстей.
      Поэтому священник 
молится,  чтобы Господь 
отженил от 
новокрещаемого вся 
действа диаволя и 
сокрушил сатану под 
нозе его.



Священник 
именем Божиим 
запрещает 
диаволу 
господствовать 
в сердце 
крещающегося, 
прогоняет его 
прочь 
от человека. 

       Человек нарицается «новоизбранным воином Христа 
Бога нашего». 
       После этих молитв священник дует на уста крещаемого, 
его лоб и грудь, произнося слова: «Изгони из него (или из 
нее) всякого лукавого и нечистого духа, скрытого и 
гнездящегося в его сердце его (ее)». 



   После того как 
нечистый дух 
изгнан и заклят 
именем 
Божиим, 
настает время 
человеку 
самому 
отказаться от 
него. 
Священник 
поворачивает 
крестных и их 
крестника

3. Отречение от сатаны

лицом на запад, то есть символически - ко тьме, в которой 
живут злые духи, чтобы встретиться с ними напрямую, но 
уже находясь под церковной защитой. 



   Чин отречения от сатаны 
построен в форме 
диалога. Священник 
спрашивает – крещаемый 
отвечает. 
«Отрекаешься ли от 
сатаны, и от всех дел его, 
от всех ангелов его, всего 
служения его, и всей 
гордости его?» – трижды 
спрашивает священник.
«Отрекаюсь» – так же 
трижды решительно 
отвечает крещаемый  (или 
за него крестный).



   "Отречься от сатаны" - 
это значит отвергнуть свои 
прежние греховные 
привычки, отказаться от 
греховного образа жизни, 
сотканного из гордыни и 
самоутверждения, 
злопамятства, гнева и 
зависти, отнявших 
человека и его жизнь у 
Бога, как говорит апостол 
Павел: "отложить 
прежний образ жизни 
ветхого человека, 
истлевающего в 
обольстительных 
похотях" (Еф. 4, 22). 



 Затем священник также 
трижды спрашивает:
– Отрекся ли ты сатаны? 
И крещаемый отвечает:
– Отрекся. 
Священник говорит:
– И дунь, и плюнь на него.
Крещаемый (или вместо 
младенца крестные) 
должен дунуть и плюнуть 
перед собой в знак своего 
презрения к сатане. 



      Объявлена война! Начинается битва, исход которой - 
либо Вечная Жизнь, либо вечное проклятие. Но именно 
для того и создал Господь наш Иисус Христос Церковь 
Свою на земле, чтобы во всеоружии защищать каждую 
вверенную Ему душу от козней лукавого и коварного 
врага. Именно для того и освящает Он ее благодатию 
таинства Крещения.

 Слово отрицания 
полагает начало 
духовному 
поединку, 
именование 
которому 
«невидимая 
брань», поле же 
которого — вся 
жизнь 
христианина.



- Сочетаешься ли Христу? 
Ответ: Сочетаюсь. 
       Трижды задается этот вопрос и трижды звучит ответ.
 Это - исповедание личной верности Христу при вступлении в 
ряды Его воинов, потому и звучит эта клятва подобно 
солдатской присяге.

   Затем крещаемый 
или восприемник 
исповедуют верность 
Христу. 
Священник велит 
всем повернуться 
лицом на восток, к 
Господу, и 
спрашивает: 

4. Исповедание верности (сочетание) Христу



 Тоже паки глаголет ему священник:
 "Сочетался ли еси Христу?"
 И отвещает: "Сочетахся".
 И паки глаголет: "И веруеши ли Ему?"
 И глаголет: "Верую Ему, яко Царю и Богу".
 



      Это решение и клятва принимаются раз 
и навсегда, они не подлежат пересмотру, 
ибо, по словам Господа нашего Иисуса 
Христа, "никто, возложивший руку свою 
на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия" (Лк. 
9, 62). Это действие  выражается в 
глаголе"сочетахся" - прошедшее время, 
совершенный вид.
     Это решение христиане и называют 
верой. Прежде всего - это доверие, 
безусловное подчинение, полная отдача 
себя воле Того, за Кем должно следовать, 
что бы ни случилось, и как бы трудно ни 
было нести Его бремя. "Ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко", - заповедал 
нам Спаситель наш (Мф. 11, 30).



    Крещаемый читает 
Символ веры. Символ 
веры — это исповедание 
своей православной веры 
и в то же время своего 
рода торжественное 
обещание соблюдать эту 
веру до конца своих дней. 
После этого читается 
заключительная молитва 
оглашения и на этом 
приготовление ко 
крещению заканчивается.

5. Исповедание Символа веры



   Нужно подчеркнуть, что обеты, 
данные в чине оглашения и 
крещения, являются необходимым 
условием для совершения 
крещения. Если бы, например, тот, 
кто желает креститься, сказал бы: 
«Нет, я не отрицаюсь», священник 
не имел бы права его крестить. 
Если он скажет: «Нет, я не 
сочетаюсь со Христом», то у кого 
поднимется рука его крестить?
   То есть принесение этих обетов 
есть необходимое условие для 
совершения таинства крещения, 
отсюда следует важность и 
ответственность этого момента.      И еще нужно помнить, что эти обеты потом потребуют 
нашего ответа. На Страшном суде мы будем отвечать за 
то, соблюли ли мы верность этим обетам. 



1. Освящение воды. 
2. Освящение елея. 
3. Крещение. 
4. Облачение новокрещенного в белые одежды.

Последование Святого Крещения



    Чин Крещения начинается с освящения воды, которая 
призвана смыть грехи крещаемого и «соделать его сыном 
Света», членом Церкви. «Христос крестился для того — 
пишет святой Игнатий, Богоносец, — чтобы очистить 
воду,» сделать ее способной духовно возрождать 
крещающихся.

1. Освящение воды



Священник произносит начальный возглас перед купелью и 
тем свидетельствует, что вещество Таинства — вода — 
должно войти в соприкосновение с благодатной сущностью 
Небесного Царства. В Таинстве вода получает силу Божию 
быть средой, в которой крещающийся входит в единение с 
Богом и получает возможность жить со Христом в Боге.

  Начальный 
возглас: 
«Благословенно 
Царство...» 
свидетельствует о 
реальности 
открывшегося 
Небесного 
Царства.



     Вещество Таинства – вода – является одним из 
древнейших религиозных символов.
Толкователи выделяют три основных ее аспекта.
1. Космический. В самых первых главах Священного 
Писания находим описание Творения, когда... Дух Божий 
носился над водою (Быт. 1; 2) – первичной 
субстанцией, без которой невозможна жизнь.
2. Символ разрушения и смерти. Таинственная 
глубина воды, которая убивает и уничтожает, является 
образом иррационального, неуправляемого, 
изначального в окружающем мире.
3. И, наконец, вода – это символ очищения, чистоты, и 
это ее символическое свойство имеет реальную силу 
возрождать и обновлять тварь и творение.
      Религиозная символика воды пронизывает всю 
Библию, особенно все библейское повествование о 
творении, грехопадении и спасении.



       В ектении священник 
просит, чтобы крещаемый 
сделался сыном (или 
дочерью) света, наследником 
вечных благ, чтобы был 
соединен с Господом и был 
бы участником смерти и 
воскресения Христа Бога 
нашего, то есть чтобы был 
мертвым для греха и зла, 
чтоб получил нетление и 
жизнь вечную, данную 
Христом; чтоб сохранил 
благодатную одежду, 
сотканную из благодати 
Святого Духа. Она потому 
называется одеждой 
нетления, что, имея и 
сохранив ее, человек 
получает Царство Христа 
Бога нашего.



•  

  Мы просим в молитве, 
чтобы Господь помог 
сохранить эту одежду 
крещаемому даже до дня 
Страшного Суда. 
"И на тебя, когда будешь 
прощен, низойдет благодать. 
Но как снизойдет, сего не 
скажу, потому что не 
предупреждаю времени" 
(Огл.16,26), "вода омывает 
внешность, а Дух, ничего не 
исключая, все прощает до 
внутренности самой души" 
(Огл.17,14). "Если уверуешь, 
не только примешь 
отпущение грехов, но 
будешь делать, что выше 
человека" (Огл.17,37).  



По окончании всех 
молитвословий на 
освящение воды 
священник знаменует 
(крестит) воду трижды, 
погружая персты в воду, 
и, дунув на ню (нее), 
глаголет:
"Да сокрушатся под 
знáмением образа 
Креста Твоего вся 
сопротивныя силы" 
(трижды).
Этим заканчивается 
освящение воды.



    Затем освященным елеем 
(оливковым маслом) 
крестообразно “знаменуется” 
вода и помазывается 
крещаемый. Елею издревле 
усвоялось глубокое 
религиозное значение, которое 
следовало из его практического 
употребления. В древнем мире 
елей употреблялся как 
лечебное средство. 
Милосердный самарянин, 
согласно евангельскому 
повествованию, возлил елей и 
вино на раны человека, 
которого он нашел на дороге. 

2. Освящение елея



    Елей возжигался в 
светильниках и, 
следовательно, 
знаменовал собою свет 
и радость. 
    И сейчас наиболее 
торжественная и 
радостная часть 
вечернего праздничного 
богослужения 
называется полиелеем. 

     Это слово связано как с греческим "елеос" (милость), 
которое столь часто употребляется в Псалме 135. 
Исповедайтеся Господеви, яко благ; яко в век милость Eго. 
Исповедайтеся Богу богов; яко в век милость Eго. 
Исповедайтеся Господеви господей; яко в век милость Eго.



 "и Ной узнал, что вода сошла с земли" (Быт. 8, 11). 
  Итак, в помазании елеем воды и тела крещаемого 
елей знаменует полноту жизни и радость 
примирения с Богом, ибо "в Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его" (Ин. 1, 4-5).

И наконец, елей, 
символизирующий 
исцеление, свет и 
радость, был знаком 
примирения Бога с 
человеком. 
Голубь, выпущенный 
Ноем из ковчега, 
вернувшись, принес 
ему масличную ветвь, 



Со словами : "Помазуется раб 
Божий (раба Божия имярек) 
елеем, радования, во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа, аминь"  
священник помазывает 
крестообразно лоб 
(запечатление имени Божиего в 
сознании), грудь ("во исцеление 
души и тела"), уши ("в слышание 
веры"), руки (чтобы творить 
дела, угодные Богу), ноги (чтобы 
ходить по путям Божиих 
заповедей) .
 Этим выявляются те силы души, 
которые будут содействовать 
благодатному привитию 
крещаемого к плодоносной 
Маслине — Христу.



     Это воссоздание человека: 
его тела, каждого его члена, 
органов чувств. Первородный 
грех затмил в человеке образ 
и неизреченную славу 
Божию. Человек потерял 
свою духовную красоту, и 
нужно восстановить его 
первозданный облик. 
Крещение обновляет ивосстанавливает всего человека в его первозданной 

целостности, примиряет душу и тело. Елеем радования 
помазуется вода и тело человека для примирения с 
Богом, и в Боге - с миром. Единым Духом упраздняется 
ложная раздвоенность плотского и духовного, и мы 
возвращаемся к извечной тайне творения и сорадуемся 
с Господом: "И увидел Бог все, что Он создал, и вот 
хорошо весьма" (Быт. 1, 31).



Затем священник берет малыша и окунает (или сажает) 
в купель.

3. Крещение



   Священник трижды возливает на голову крещаемому 
воду со словами: КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ (РАБА БОЖИЯ)  
имя
ВО ИМЯ ОТЦА, АМИНЬ.



И СЫНА, АМИНЬ.



И СВЯТАГО ДУХА, АМИНЬ



Крещальная купель – 
это гроб. Погружаясь 
в воды Крещения, 
мы умираем для 
прежней жизни. 
Тройное погружение 
означает тридневное 
пребывание Христа 
во гробе. «Неужели 
не знаете, что все 
мы, крестившиеся во

Христа Иисуса, в смерть Его крестились?..» – вопрошает 
ап. Павел. 
      Но мы знаем, что произошло потом: через три дня 
пребывания Христа в лоне смерти – Он воскрес!



Так и мы восстаем из 
крещальной купели 
возрожденными для 
новой жизни. 
Поистине Крещение – 
не только Таинство 
духовного рождения, 
оно и Таинство 
воскресения нашей 
души! 

   «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения…» (Рим 6, 4-5). Именно поэтому в 
древности крестились на Пасху, причем в Иерусалиме это 
делалось в храме Воскресения Христова.



Из купели крещеного воспринимает от 
священника крестный (крестная). 

4. Облачение новокрещенного в белые одежды



     Крестный обычно принимает малыша на 
белоснежную ткань или полотенце.



     После того как крещенный выйдет из воды, он должен 
повернуться лицом к алтарю. В этот момент положено 
троекратное пение 31-го псалма, выражающее радость 
очищения от грехов и вхождения в Христову Церковь:
«Блажени, ихже оставишася беззакония, и ихже 
прикрышася греси. Блажен муж, емуже не вменит Господь 
греха, ниже есть во устех его лесть...».



    Тут же надеваются крестик и белая рубашечка.



 Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и 
вóзмет крест свой и по Мне грядет (Мк. 8; 34). Или другие 
слова: «Возлагается на раба Божия (рабу Божию, имярек) 
Крест – хранитель всей вселенной, Крест – сила царей и 
народов, Крест – утверждение верующих, Крест – слава 
Ангелов и поражение демонов».
. 

  Крест 
служит 
видимым 
знаком веры 
в Иисуса 
Христа. 
Священник 
может при 
этом 
произносить 
слова 
Спасителя:  



        Затем 
новокрещенный 
облачается в белую 
одежду.  Отцы Церкви 
именуют эту одежду 
блистающей ризой, ризою 
царской, одеждой 
нетления.
     Облачая крещенного во 
одеяние, священник 
глаголет: «Облачается раб 
Божий (раба Божия, 
имярек) в ризу правды, во 
имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, аминь». В этот 
момент поется тропарь: 
«Ризу мне подаждь 
светлу, одеяйся светом 
яко ризою, 
Многомилостиве Христе 
Боже наш». 

   



Облачение в "ризу светлу" 
после Крещения знаменует, 
прежде всего, возвращение 
человека к целостности и 
невинности, которыми он 
обладал в раю, 
восстановление его истинной 
природы, замутненной и 
искаженной грехом. Святой 
Амвросий, епископ 
Медиоланский (+ 397), 
сравнивает эту одежду с

блистающими ризами Христа, преобразившегося на горе 
Фавор. Преобразившийся Христос явил Себя ученикам в 
одежде "белой, как свет", в нетварном сиянии 
Божественной славы. Не во грехе, а в раю явлена истинная 
природа человека; и в таинстве Крещения он вновь 
обретает свое изначальное одеяние Славы.



Белая одежда 
служит знаком 
чистоты души 
после 
Крещения и 
напоминает 
крещенному, 
что он  впредь 
должен 
сохранять эту 
чистоту.



   Все грехи, совершенные 
человеком до Крещения, 
прощаются Богом, к 
новопосвященному 
христианину 
приставляется наставник и 
хранитель души - Ангел 
Хранитель. Полученную в 
Таинстве Крещения 
Благодать христианин 
несет в себе до конца 
жизни, либо умножая ее в 
себе праведной жизнью, 
либо растрачивая через 
грехопадения. 



       Поэтому с древних времен появились "крестные" - люди, 
по вере которых крестят младенцев.

КРЕСТНЫЕ (ВОСПРИЕМНИКИ)
По традиции Церкви 
младенца следует 
крестить в восьмой 
или на сороковой 
день жизни. 
Понятно, что в 
таком возрасте 
требовать от него 
веры и покаяния - 
двух главных 
условий соединения 
с Богом, нельзя. 



     Быть крестным - не только 
почетно, но и очень 
ответственно. Не случайно на 
Руси всегда глубоко чтили и 
уважали своих крестных 
родителей. Выбирая 
восприемников, нужно помнить, 
что, участвуя в Таинстве, они 
принимают на себя

ответственность за маленького члена Церкви, за то, чтобы 
он вырос достойным и верующим человеком, и что 
собственно Крещение младенца совершается по вере 
крестных. Поэтому крестные родители обязательно должны 
быть православными, церковными людьми.   Обычно на 
Крещение приглашают двух восприемников - крестного отца 
и крестную мать. Возможно и присутствие всего лишь одного 
крестного (однако он тогда должен обязательно быть того же 
пола, что и крещаемый).



 На крестных возлагается 
огромная ответственность 
духовного воспитания 
своих крестников, ибо они 
вместе с родителями 
отвечают за него пред 
Богом. Эта ответственность 
начинается с отречения от 
“сатаны и всех дел его”. 

    Крестные обязаны научить своих крестников прибегать к 
спасительным Таинствам Церкви, посещать церковные 
службы,  должны дать им знание о смысле богослужения, 
особенностях церковного календаря, о благодатной силе 
чудотворных икон и других святынь. следить за его 
воспитанием, учить благочестивой жизни, трудолюбию, 
кротости, воздержанию, любви и другим добродетелям. 



Но главное — крестные 
должны всегда молиться о 
своем крестнике. 

Молитвы :
  1.  Господи Иисусе 
Христе, буди милость Твоя 
на крестнике (крестнице) 
моем (моей) (имена), 
сохрани его (ее) под
 
.кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, 

отжени от него (нее) всякаго врага и супостата, отверзи ему 
(ей) уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение 
сердцу его (ее).
      2. Спаси, Господи, и помилуй крестника (крестницу) моего 
(мою) (имена) и просвети его (ее) светом разума Святаго 
Евангелия Твоего и настави его (ее) на стезю заповедей 
Твоих и научи его (ее), Спасе, творити волю Твою, яко Ты 
еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь



Не могут быть восприемниками (крестными):
1. Монахи и монахини.
2. Родители для собственных детей.
3. Лица, состоящие между собой в браке (либо жених и 
невеста) не могут крестить одного младенца, ибо при 
духовном родстве супружеская жизнь недопустима. При 
этом супругам разрешается быть восприемниками разных 
детей одних и тех же родителей, но разновременно.
4. Неверующие.
5. Некрещеные.
6. Малолетние.
7. Психически ненормальные (душевнобольные) люди.
8. Лица, пришедшие в храм в нетрезвом виде.
 В крайнем случае допускается Крещение и без 
восприемников, тогда сам священник считается крестным 
отцом. Отец и мать могут присутствовать на Крещении 
собственного ребенка. Но мать может быть не 
допущена к участию в Таинстве, если над ней не 
прочитана молитва 40-го дня.





     Таинством Крещения 
крещаемый вводится в 
Церковь и становится 
достойным сподобляться 
даров благодати и через 
другие Таинства. Как две 
тысячи лет назад, так и в наши 
дни, принимая Таинство 
Крещения, человек рождается 
для духовной жизни, начинает 
осознавать значение 
духовного развития для себя 
лично и в единении со всеми 
верующими.
    Крещение является 
началом, ведущим к новой 
жизни, в которой каждый 
человек живет

 для других людей, и во имя Христа и с помощью Его 
совершает свои светлые дела, обретая в этом смысл 
своей жизни. 


