
Вероучение
Православной 

Церкви



ВЕРОУЧЕНИЕ
Совокупность догматических положений веры. В ранней 

Церкви не существовало точного аналога термину 
«вероучение»: истины христианской веры именовались 
«апостольским преданием» или «преданием истины». Данные 
наименования предполагали не просто сумму знаний, 
передаваемых от апостолов, но полноту благодатной жизни 
во Христе.

Однако в условиях миссии и борьбы с ересями 
вероучение Церкви выражалось в словесных формулировках 
- т. н. символах веры. «Предание истины» получало т. о. 
внешние очертания и становилось «правилом веры» или 
«законом веры». Борясь с тем или иным еретическим 
заблуждением, Церковь не вырабатывала каких-то новых 
положений В., но только свидетельствовала о том, «что было 
от начала» (1 Ин 1. 1). Христос даровал Церкви всю полноту 
истины (ср.: Ин 15. 15).



О Символе веры
Как само формирование Символа, так и его 

истолкование в догматических определениях 
последующих Вселенских Соборов было обусловлено 
не внутренней потребностью Церкви, но явилось 
реакцией на ереси. На Вселенских I и II Соборах был 
сформирован Никео-Константинопольский Символ 
веры, имеющий в Православной Церкви непререкаемый 
вероучительный авторитет.

«Православной Кафолической Церкви… не 
свойственно издавать догматические постановления без 
необходимости, когда нет опасности заблуждения, ибо 
догмат в сознании Церкви есть более предохранение от 
заблуждения, указание, чего не надо мыслить о Боге, 
нежели положительное раскрытие учения о Нем» 
(Василий (Кривошеин).



Вероучение и жизнь христианина

Приходящие в Церковь постигают вероучение не 
благодаря интеллектуальным усилиям, а на пути 
духовно-аскетического подвига: «Истина познается 
душою по силе жития». Православие настаивает на 
«несомненности тесной и неразрывной связи и 
взаимообусловленности догматического и аскетического 
(наравственного) учения Православной Церкви... Связь 
эта вообще настолько тесна и неразрывна, что всякая 
попытка искусственно изолировать аскетические и 
догматические элементы святоотеческого учения не 
может быть осуществлена без насилия над их 
содержанием».



Источники вероучения
В Православной Церкви есть тексты, за 

которыми она признает несомненный 
вероучительный авторитет и непреходящее 
значение. Прежде всего это Священное 
Писание. Несомненным вероучительным 
авторитетом являются Никео-
Константинопольский Символ веры, 
догматические определения 7 Вселенских 
Соборов, догматические постановления 
Поместных Соборов, утвержденных на 
Трулльском Соборе и других соборов. 
Авторитетным свидетельством христианской 
веры Православная Церковь признает также 
святоотеческое наследие в целом.



Никео-Константинопольский Символ веры
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единороднаго, Иже 
от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от 
Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и 
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и 
погребенна.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию 
не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, 
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго 
Пророки.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино Крещение, во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых.

12. И жизни будущаго века. Аминь.



ДОГМАТ
До́гмат [греч. δόϒμα - учение, постановление, решение, 

мнение], основное положение христианского вероучения.

Христ. учение лишь средство к неизмеримо более высокой 
цели - обожению человека. В основе догматических истин и 
определений должно лежать не только Божественное Откровение, 
но и опыт духовной жизни, через призму которого Бог для 
христианина становится не Богом философов и ученых, а Богом, 
живущим в его сердце, т. е. Живой Истиной, каковой и является 
Иисус Христос.

Соборные догматические определения появились в силу 
чисто внешних, отнюдь не церковных причин; лжеучения носили 
антицерковный характер и угрожали единству Церкви, почему и 
были названы «ересями».

Церковное сознание придает догматам исключительное 
значение. Догматическое учение Церкви по существу является 
фундаментальной основой, на к-рой должна быть созидаема жизнь 
личности, общества и мира в целом.



Троичный  догмат

• Бог один по существу, но троичен в 
Лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Троица 
единосущная и нераздельная.

• Между лицами Святой Троицы 
различие в том, что Бог Отец не 
рождается и не исходит от другого лица; 
Сын Божий предвечно рождается от 
Отца; Святой Дух предвечно исходит от 
Отца.



Орос IV Вселенского собора (451 
г)

"Итак, последуя святым отцам, все согласно поучаем 
исповедывать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса 
Христа, совершенного в Божестве и совершенного в 
человечестве, истинно Бога и истинно человека, того же 
из души разумной и тела, единосущного Отцу по Божеству и 
того же единосущного нам по человечеству, во всем 
подобного нам кроме греха, рожденно го прежде веков от 
Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради 
нашего спасения от Марии Девы Богородицы по 
человечеству, одного и того же Христа, Сына, Господа, 
единород ного, в двух естествах неслитно, неизменно, 
нераздельно, неразлучно познаваемого, так что 
соединением нисколько не нарушается различие двух 
естеств, но тем более сохраняется свойство каждого 
естества и соединяется в одно Лицо и одну Ипостась, — не 
на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того 
же Сына и единородного Бога Слова, Господа Иисуса Христа, 
как в древности пророки (учили) о Нем и (как) сам Господь 
Иисус Христос научил нас, и (как) предал нам Символ отцов".



Соединение природ в едином 
Лице Господа Иисуса Христа

• неслитно – две природы сохраняют свое 
различие и после соединения;

• неизменно – во Христе ни Божественное 
не превратилось в человеческое, ни 
человеческое в божественное; 

• нераздельно – ни одна из двух природ не 
существует сама по себе, но только в одной 
ипостаси Бога Слова Воплотившемся; 

• неразлучно – это соединение двух природ 
с момента Благовещения никогда не 
прекратится.



Структура догматического 
богословия

I Догматы о Боге и общем отношении Его к миру и 
человеку. 
II Догматы о Боге, троичном в лицах. 
III Догматы о Боге, как Творца и Промыслителя, к миру 
духовному.
IV Догматы о Боге, как Творца и Промыслителя, к 
человеку.
V Догматы о Боге-Спасителе и особенном отношении 
Его к человеческому роду. 
VI Догматы о Христе-Спасителе. 
VII Догматы об освящении. 
VIII Догматы о Святой Церкви. 
iX Догматы о Таинствах Церкви. 
X Догматы о Таинстве Священства. 
XI Догматы о Боге как Судии и Мздовоздаятеле. 
XII Догматы о Всеобщем суде.



Богослужение
Православной Церкви



Суточный богослужебный 
круг

• Вечерня (Великим Постом в соединении с Литургией)
• Повечерие (малое или великое)
• Полунощница
• Утреня
• Первый час
• Третий час
• Шестой час
• Литургия (вне периода Великого Поста)
• Девятый час
• Последование изобразительных (Великим Постом)

Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в 
которой соединяются: вечерня, утреня и первый час. Такое Богослужение 
называется всенощным бдением (всенощною), потому что у древних христиан 
оно продолжалось всю ночь. Слово «бдение» значит «бодрствование».



Седмичный богослужебный 
круг

• Неделя — прославлению Воскресения Христова.
• Понедельник — прославлению бесплотных сил 

Ангельских.
• Вторник — св. Иоанну Предтечи и пророкам.
• Среда — воспоминанию предательства Иуды, также 

служба Кресту, постный день.
• Четверг — прославлению свв. Апостолов и свт. 

Николая Чудотворца.
• Пятница — воспоминание крестных страданий и 

смерти Спасителя; служба Кресту, день постный.
• Суббота — прославление Божией Матери и всех 

святых; также поминаются усопшие.



Годичный богослужебный 
круг

• Период Пятидесятницы (начинается 
Святой Пасхой и заканчивается 
попразднством Троицы);

• Период пения Октоиха (начинается с дня 
Всех Святых и заканчивается Неделей 
сыропустной);

• Великий Пост, т.е. Святая 
Четыредесятница и Страстная Седмица 
(начинается в Чистый Понедельник после 
Прощенного Воскресенья и заканчивается 
Страстной Субботой)



Таинства Православной 
Церкви

1. Евхаристия (причащение);

2. Крещение (просвещение); 

3. Миропомазание; 

4. Покаяние (исповедь); 

5. Брак (венчание);

6. Елеосвящение (соборование);

7. Священство (хиротония)



Таинство Евхаристии
Евхари́стия (греч. ευχαριστία — благодарение), Свято́е Прича́стие —

главное таинство христ. Церкви, состоящее в преложении (μεταβολή - 
изменение, превращение) приготовленных Даров (хлеба и разбавленного 
водой вина) в Тело и Кровь Христовы и причащении (κοινωνία - приобщение; 
μετάληψις - принятие) верующих.

Как писал св. Николай Кавасила, «содержание святого совершения 
священных Таин состоит в преложении Даров в Божественные Тело и 
Кровь, а цель - освящение верных, которые получают через их [Даров] 
принятие оставление грехов, наследие Небесного Царства и все, что 
[нужно] для этого».

Таинство Евхаристии, предуказанное Христом в беседе в 
Капернаумской синагоге (см.: Ин 6. 26-56) и установленное Им во время 
Тайной вечери в ночь перед Его крестными страданиями (см.: Мф 26. 17-30; 
Мк 14. 12-26; Лк 22. 7-39; 1 Кор 11. 23-25), происходит во время 
евхаристической службы - Божественной литургии, которую может 
совершать только епископ или по поручению епископа священник.

Освященные Дары являются величайшей святыней христианской 
Церкви и требуют благоговейного отношения.



Евхаристия как Жертва
Евхаристия есть истинная и действительная Жертва. Эта вера 

основана на словах Христа: «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин 6. 51), «сия Чаша есть 
новый Завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Лк 22. 20).

Жертва Евхаристии тождественна крестной Жертве, но 
приносится иначе - через совершение литургии, поэтому она и 
называется бескровной. Евхаристическая Жертва не повторяет 
крестную, а таинственно являет ее в освящении Даров. Она 
является Жертвой хвалы и благодарения. Евхаристическая Жертва 
является также умилостивительной и поэтому приносится за живых 
и усопших.



Присутсвие Господа Иисуса 
Христа в Евхаристии

С невидимой стороны Евхаристия состоит в первую очередь в 
действительном и существенном присутствии Господа Иисуса Христа в Св. 
Дарах: «Веруем, что в сем священнодействии присутствует Господь наш Иисус 
Христос, не символически, не образно , не преизбытком благодати, как в прочих 
таинствах, не одним наитием... но истинно и действительно, так, что по 
освящении хлеба и вина хлеб прелагается, пресуществляется, претворяется, 
преобразуется в само истинное Тело Господа, которое родилось в Вифлееме от 
Приснодевы, крестилось во Иордане, пострадало, было погребено, воскресло, 
вознеслось, седит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных; а 
вино претворяется и пресуществляется в саму истинную Кровь Господа, 
которая, во время страдания Его на кресте, излилась за жизнь мира».

Приобщение Евхаристии необходимо каждому верному для спасения. 
Господь сказал: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6. 53). Главный плод св. Причащения - 
единение с Богочеловеком Христом, засвидетельствовавшим: «Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6. 56), а во Христе 
- со всей Церковью (ср.: «Итак, чтобы не любовью только, но и самим делом 
быть нам членами Плоти Христовой, будем причащаться этой Плоти... Для того 
Он смешал Самого Себя с нами и растворил Тело Свое в нас, чтобы мы 
составили нечто единое»).



Литургии, которые 
служатся в Православной 

Церкви
• Святителя Иоанна Златоустого
• Святителя Василия Великого (10 раз в 

году)

• Святителя Григория Двоеслова папы 
Римского (в некоторые дни Великого 
Поста)



Основные части Литургии

• Проскомидия (приготовление хлеба и 
вина для совершения евхаристии)

• Литургия оглашенных (чтение 
Священного Писания, поучения и 
моления о нуждах)

• Литургия верных (свидетельство о 
верности Богу и Церкви, молитва 
благодарения, причащение Святых 
Христовых Тайн)



Просфоры

Веществами для совершения литургии служат 
чистый пшеничный квасной хлеб и чистое 
виноградное вино, смешанное с водой.



Богослужебные сосуды

Потир, Дискос, Звездица, Копие, Лжица 



Проскомидия

Агнец на Дискосе



Литургия оглашенных
• великая (мирная) ектенья;
• вседневные, изобразительные или праздничные 

антифоны с малыми ектеньями (гимн 
«Единородный Сыне», пение Евангельских 
блаженств);

• во время пения третьего антифона вход с 
Евангелием;

• чтение Апостола (предваряется прокимном) с 
каждением;

• чтение Евангелия (предваряется аллилуйей);
• после чтения Евангелия возможна проповедь;
• сугубая ектения;
• ектении об умерших и об оглашенных;
• две ектеньи верных.



Литургия верных
• две ектении (малая и сокращенная великая), первая и вторая 

молитвы верных;
• херувимская песнь;
• великий вход (перенесение приготовленных Святых Даров с 

жертвенника на престол);
• просительная ектения;
• возглашение диаконом мира и любви;
• исповедание Символа Веры (целование мира);
• АНАФОРА;
• просительная ектения;
• возношение Святых Даров и преломление Хлеба;
• причащение священнослужителей в алтаре;
• вынос Святых Даров и причащение мирян;
• перенесение Даров на жертвенник;
• благодарственная ектения;
• отпуст и многолетие, целование креста.



Ана́фора
евхаристическая молитва 

Центральная часть христианской литургии в всего 
богослужения Православной Церкви, древнейшая по 
своему происхождению и наиболее важная. Во время 
анафоры происходит преложение хлеба и вина в 
Тело и Кровь Господни.

Начинается после возгласа диакона: «Станем 
добре, станем со страхом, вонмем. Святое 
Приношение в мире приносити».

Оканчивается молением о Божией Матери: 
«Изрядно о Пресвятей, Пречистей, 
Преблагословенней славной Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве Марии».



Молитвы Ана́форы
• Вступительный диалог (Sursum corda) — диалог, состоящий из возгласов 

священника и ответов народа (начало: «Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами», 
конец: «Благодарим Господа»).

• Префация (Praefatio, Вступление) — начальная молитва, содержащая 
славословие и благодарение Богу (обращена к Богу-Отцу). Хор поет « Достойно и 
праведно есть…». В конце возглас священника: «Победную песнь поюще, 
вопиюще, взывающе и глаголюще»).

• Санктус (Sanctus, лат. «Святой») — гимн «Свят, Свят, Свят…».

• Установление (Institutio) «Приимите, ядите, сие есть Тело мое…» и Анамнесис 
(Anamnesis, Воспоминание) — воспоминание Тайной Вечери с произнесением 
тайноустановительных слов Иисуса Христа и воспоминанием домостроительства 
спасения. Вознесение Святых Даров: «Твоя от твоих Тебе приносяще о всех и за 
вся».

• Эпиклесис (Epiclesis, Эпиклеза, Призывание) — призывание Святого Духа на Дары 
(молитва, содержащая прошение об освящении Даров).

• Интерцессия (Intercessio, Ходатайство) — ходатайственные молитвы за живых и 
усопших, Церковь, а также весь мир, с воспоминанием Богородицы и святых. 
«Достойно есть яко воистину…» или задостойник.

• Доксология (Заключительное славословие).



Антиминс



План православного храма и 
алтаря



Великий вход



В Таинстве Евхаристии (Причащения) верующий 
получает благодать обожения через

единение со Христом



Евхаристия как Жертва
«Твоя от Твоих Тебе приносяще…»



Таинство Крещения
Креще́ние (греч. βάπτισμα — «погружение в воду») —таинство, посредством 

которого человек становится членом Церкви. 

Согласно словам Иисуса Христа, крещение — необходимое условие для 
рождения свыше, чтобы войти в Царствие Божие (Ин.3:3-5). Крещение 
совершается над человеком единожды во оставление грехов и жизнь вечную.

Крещение в Православной церкви совершается троекратным погружением с 
головой в купель со святой водой — во имя Отца, и Сына и Святого Духа. 
Крещение обливанием допускается лишь в крайнем случае, когда отложить его 
невозможно, а совершить крещение погружением не позволяют условия. При 
крещении произносятся тайносовершительная молитва: «Крещается раб 
Божий (называется имя) во имя Отца аминь. И Сына аминь. И Святаго Духа, 
аминь».

Крещение совершает архиерей или священник, в крайнем случае крестить 
может даже мирянин «страха ради смертного» с произнесением 
тайносовершительной молитвы. 

Перед крещением должно совершаться оглашение, то есть, глубокое и 
всестороннее объяснение основ и смысла Православной веры.

Только после крещения человек получает доступ ко всем церковным 
таинствам, прежде всего, к причащению.



Крещение младенцев
В Православной Церкви крещение совершается над 

человеком в любом возрасте, начиная с новорождённых 
младенцев. Над младенцами крещение в Православной 
Церкви совершается по вере родителей и восприемников — 
крёстных отцов и матерей. Крестные приносят обеты Богу 
вместо крещаемого младенца. Они несут ответственность за 
христианское воспитание детей, ручаются за веру 
крещаемого по мере его взросления и обязаны разделить 
труды родителей по его воспитанию. Крёстными родителями 
не могут быть: монашествующие, родители в отношении 
собственных детей, супруги при крещении одного младенца, 
но состоящим в браке разрешается быть восприемниками 
разных детей одних и тех же родителей при условии, что их 
крещение совершается в разное время. По уставу Церкви при 
крещении достаточно иметь одного крестного, для мальчика – 
крестного отца, для девочки – крестной матери.



В Таинстве Крещения (Просвещения) человеку 
дается благодать, освобождающая от его 

прежних грехов и освящающая его



Таинство Миропомазания
Миропома́зание — таинство, через которое верующему 

подаются дар Святого Духа, укрепляющие его в духовной жизни. В 
первоначальной Церкви каждый новокрещёный получал 
благословение и дар Святого Духа через возложение рук апостола 
или епископа, что иногда называлось «помазанием» (1Ин.2:20, 
2Кор.1:21).  Священник (реже епископ) мажет тело человека 
освящённым предстоятелем Церкви ароматическим маслом — 
миром, через которое передаётся божественная благодать. Перед 
миропомазанием священник читает молитву о ниспослании на 
человека Духа Святого, а затем помазывает ему крестообразно лоб, 
глаза, ноздри, рот, уши, грудь, руки и ноги. При каждом помазании 
священник повторяет слова: «Печать дара Духа Святого. Аминь».



В Таинстве Миропомазания верующему, при 
помазании святым Миром частей тела, дается 

благодать, ставящая его на путь духовной жизни



Таинство Покаяния
Покаяние (Марк. I, 4, 5, II Кор. VII, 10) — есть Таинство, в котором верующий при 

устном исповедании грехов своих пред священником получает чрез него невидимое 
разрешение грехов от самого Иисуса Христа.

Покаяние было отчасти и в ветхозаветной Церкви. Но, как таинство новозаветной 
Церкви, покаяние установлено самим Иисусом Христом. Сначала Он обещал 
апостолам даровать власть разрешать грехи: что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе (Мф. XVIII, 
18). По воскресении же Своем Он на самом деле даровал им эту власть, когда сказал: 
приимите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся (Иоан. XX, 22, 23).

От кающегося требуется: искреннее сокрушение о грехах и устное исповедание 
их, твердое намерение исправить свою жизнь , вера во Христа и уверенность в 
Его милосердии. Кроме того, как приготовительное средство к покаянию, 
совершается говение (т.е. усиленный пост и молитва, особенно при редком участии в 
Таинствах), которое распологают кающегося к сокрушению о грехах и к уверенности в 
милосердии Божием. Истинно кающиеся могут получить разрешение всех грехов 
своих, потому что нет такого греха, который превысил бы милосердие Божие. Если 
же грехи против Духа Святого (упорное отрицание явных обнаружений Божественной 
силы, крайнее ожесточение сердца и отчаяние) признаются непростительными, то не 
по недостатку милосердия Божия, а потому что люди впадающие в них, сами, по 
своему ожесточению и упорству, не способны обратиться к Богу с раскаянием в них.



В Таинстве Покаяния (Исповеди) исповедующий свои 
грехи, при видимом изъявлении прощения от 

священника, получает благодать, освобождающую его 
от грехов



Таинство Венчания
Венчание, церковный брак, — есть Таинство, в котором при свободном, пред 

священником и Церковью обещании женихом и невестою взаимной супружеской 
верности, благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа с 
Церковью, и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному 
рождению и христианскому воспитанию детей.

Муж и жена, по замыслу Бога, в браке становятся одной плотью, а также несут 
обоюдную ответственность за сохранность брачного союза, потому как по словам 
Иисуса Христа: «… и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».19:6

В Русской православной церкви существует два чина совершения таинства 
брака: Последование великого венчания (когда оба или один из брачущихся лиц 
вступают в брак в первый раз) и Последование о двобрачном (когда оба 
венчающиеся вступают в повторный брак).

Тайносовершительная молитва священника: «Господи Боже наш, славою и 
честию венчай я (их)».

Ввиду того, что действующее в РФ и других странах канонической территории 
РПЦ законодательство признаёт только гражданский (а не церковный) брак, в 
Русской церкви браковенчание, как правило, совершается только для пар, уже 
состоящих в гражданском браке.

Православная церковь считает брак нерасторжимым («развенчивания» не 
существует), но допускает прекращение супружеского сожития только из-за измены 
одного из супругов.



В Таинстве Венчания (Брака) мужчине и женщине 
дается благодать, освящающая их супружеский союз 

(во образ духовного союза Христа с Церковью), а также 
благословение на рождение и христианское воспитание 

детей



Таинство Елеосвящения
Елеосвяще́ние (или собо́рование) — Таинство, заключающееся в помазании 

тела освящённым елеем, служащее духовным врачеванием от телесных недугов, а 
также дарующее больному оставление тех грехов, в которых он не успел раскаяться 
(или забыл их, но именно забыл, а не утаил сознательно).

Таинство елеосвящения установлено на основании слов апостола Иакова в 
Соборном послании: «Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазав его во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему».

Чин елеосвящения состоит из:

чтения канона,

чтения ектений о болящем,

освящения елея с иерейской молитвой,

семикратного прочтения семи различных отрывков из Апостола,

семикратного прочтения семи различных отрывков из Евангелия.

После каждого прочтения Апостола и Евангелия произносится ектения и 
читается тайносовершительная молитва с помазыванием больного елеем.

После седьмого, последнего помазания священник кладёт больному Евангелие 
на голову и читает разрешительную молитву.

В таинстве елеосвящения используют елей, смешанный с вином.



В Таинстве Елеосвящения (Соборования) при 
помазании тела елеем (маслом) больному даруется 
благодать Божья, исцеляющая немощи душевные и 

телесные



Таинство Хиротонии
Свяще́нство, рукоположе́ние или хирото́ни́я (греч. χειροτονία) —

посвящение христианина в духовный сан, позволяющее ему совершать 
церковные таинства или помогать другим клирикам при их совершении.

В Православной церкви существуют три степени священства: низшая — 
диакон, затем — пресвитер (священник, иерей) и епископ (архиерей). При 
посвящении в диакона, ставленник (то есть принимающий сан) получает 
благодать лишь служить (то есть помогать) при совершении таинств. 
Посвящаемый в священника (пресвитера) человек получает благодать 
самому совершать большинство таинств, но только от лица правящего 
епископа. А при посвящении в епископа (архиерея), ставленник получает 
благодать не только совершать все таинства, но и посвящать других для 
совершения таинств.

В Древней Церкви все кандидаты в священные степени избирались 
народом, однако такой порядок постепенно был заменен практикой 
избрания епископов и священников только представителями клира. 

Священника и диакона рукополагает епископ, а епископа - несколько 
епископов (не менее двух или трех). Таинство совершается во время 
Литургии: хиротония епископа бывает после пения "Святый Боже", 
священника - после Великого входа, диакона - после Евхаристического 
канона. 



 В Таинстве Священства (Хиротoнии) чрез 
святительское рукоположение правильно 

избранному из числа верующих дается 
благодать совершать Таинства и пасти стадо 

Христово



Заповеди Божии
(Декалог Исх. 20:1-17)

• Я — Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицем 
Моим.

• Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им.

• Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
• Помни день покоя, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 

в них всякие дела твои, а день седьмой, покоя — Господу, Богу 
твоему.

• Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы 
продлились дни твои на земле.

• Не убивай.
• Не прелюбодействуй.
• Не кради.
• Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
• Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, 

ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни 
всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего .



Девять евангельских 
заповедей о блаженствах по 

Мф 5, 3-11
• Блаженны нищие духом (греч. πτωχοὶ τῷ πνεύματι), ибо их есть 

Царство Небесное.
• Блаженны плачущие (греч. πενθοῦντες, скорбящие), ибо они 

утешатся.
• Блаженны кроткие (греч. πραεῖς), ибо они наследуют землю.
• Блаженны алчущие и жаждущие правдыБлаженны алчущие и 

жаждущие правды (греч. δικαιοσύνην, праведности), ибо они 
насытятся.

• Блаженны милостивые (греч. ἐλεήμονες), ибо они помилованы 
будут.

• Блаженны чистые сердцем (греч. καθαροὶ τῇ καρδίᾳ), ибо они Бога 
узрят.

• Блаженны миротворцы (греч. εἰρηνοποιοίв ранних славянских 
текстах — смиряющиеся), ибо они будут наречены сынами 
Божиими.

• Блаженны изгнанные за правдуБлаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное.

• Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас.



Облачения 
священнослужителей


