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НЕДЕЛЯ  ТРЕТЬЯ  ВЕЛИКОГО  ПОСТА  
КРЕСТОПОКЛОННАЯ  

(19  марта )  
Третье воскресенье Великого поста называется неделей 
Крестопоклонной. В этот день совершается изнесение Честного 
Креста на середину храма и поклонением ему, как и в праздник 
Крестовоздвижения. Следующая за этим воскресным днем 
неделя также называется Крестопоклонной седмицей. 
Весенний праздник поклонения Святому Кресту был установлен 
в честь торжественного возвращения Честного Древа из плена 
после победы императора Ираклия I над персами.  
В ходе ирано-византийской войны в 614 году персидский царь 

Хосрой II осадил и взял Иерусалим, забрав в плен иерусалимского патриарха Захарию 
и захватив Древо Животворящего Креста, найденное когда-то равноапостольной 
Еленой. В 626 году Хосрой в союзе с аварами и славянами едва не захватил 
Константинополь. Чудесным заступничеством Матери Божией столичный город был 
избавлен от нашествия, а потом ход войны переменился, и в конце концов византийский 
император Ираклий I праздновал победное окончание 26-летней войны с персами. 
Предположительно 6 марта 631 года Животворящий Крест вернулся в Иерусалим. 
Император собственноручно внес его в город, а вызволенный из плена патриарх 
Захария радостно шел рядом. С тех пор в Иерусалиме стали праздновать годовщину 
возвращения Животворящего Креста. 
Необходимо отметить, что в ту пору порядок великопостных служб только 
формировался. Когда появился обычай переносить праздники, случающиеся в Великом 
посту, с будних дней на субботы и воскресенья (чтобы не нарушать строгий настрой 
будних дней), праздник в честь Креста также сместился и постепенно закрепился за 
третьим воскресеньем поста. 
Как раз с середины поста начиналась интенсивная подготовка тех оглашенных, которые 
собирались креститься уже на Пасху этого года. И оказалось очень уместным начинать 
такую подготовку с поклонения Кресту. Начиная со среды Крестопоклонной недели на 
каждой Преждеосвященной Литургии после ектении об оглашенных будет еще одна 
ектения – о «готовящихся к просвещению» – как раз в память о тех, кто усердно 
готовился и собирался в скором времени креститься. 
Со временем чисто иерусалимский праздник возвращения Честного Древа стал не 
таким уж актуальным для всего христианского мира, и праздник в честь Креста 
приобрел более глобальное звучание и более прикладное значение: ободрение и 
утешение верующих, подвизающихся в посте, сокрушении и трудной борьбе с своими 
страстями, и для возбуждения во всех нас благодарности к Господу нашему Иисусу 
Христу, принесшему Самого Себя в жертву за грехи людские. 
Вот как повествует об этом Синаксарь (уставное чтение) недели Крестопоклонной: 
«Поскольку сорокадневным постом и мы неким образом распинаемся, умерщвляемые 
страстями и ощущающие горечь от нерадения и падений, то и предлагается Честной 
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Животворящий Крест, как освежающий и укрепляющий нас, приводящий на память 
страдания Господа нашего Иисуса Христа и утешающий (ибо если Бог наш ради нас 
распялся, то сколь много и нам подобает для Него трудиться?), облегчающий труды 
и скорби наши представлением Владычних скорбей, напоминанием и чаянием славы от 
Креста. Ибо как Спаситель наш, взойдя на него, чрез бесчестие и горечь прославился, 
так должно и нам поступать, чтобы прославиться, хотя бы и претерпели сперва 
некоторую тяготу.»  
Богослужение в неделю Крестопоклонную совершается следующим образом. Перед 
всенощным бдением приготовленный и украшенный Крест при пении тропаря и 
кондака праздника переносится с жертвенника на престол. Перед престолом ставится 
зажженная свеча. Дальше богослужение идет своим чередом. Примечателен утренний 
канон Кресту, он идет с ирмосами Пасхального канона и весь проникнут ожиданием 
радости Воскресения Христова. Верующие, проведшие половину поста в напряженной 
духовной борьбе, подкрепляются не только воспоминанием страстей Христовых, но 
главное – ожиданием близкого уже праздника Пасхи. Вот что пишет по этому поводу 
митрополит Вениамин (Федченков): «...в крестопоклонное воскресенье полагается петь 
канон святого Феодора Студита, составленный и поемый по образцу пасхального 
канона. Теперь у нас каноны читают, а если бы запели по-пасхальному, то мы бы сразу 
услышали в неделю креста как бы прорыв Пасхи». 
После полиелейных псалмов «Хвалите имя Господне» последование богослужения 
несколько отличается от привычного: священнослужители не выходят на середину 
храма, елеопомазание не совершается, а Евангелие прочитывается в алтаре. Наконец, в 
конце великого славословия старший священник, держа на голове Крест выносит его из 
алтаря и полагает на аналой в центре храма. Трижды поется тропарь «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим» с земными поклонами, все 
верующие по очереди подходят к Кресту. Хор при этом исполняет стихиры «Приидите, 
вернии, Животворящему Древу поклонимся...» и прочие. 
Крест остается на середине храма до пятницы следующей седмицы. Поклонение Кресту 
с пением тропаря и стихир совершается также в понедельник и среду на 1-м часе, а в 
пятницу – по окончании часов, после чего Крест уносится в алтарь. 

Тропарь  недели  Крестопоклонной  
г лас  1  

С паси Господи люди Твоя, / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя даруя, / и 
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 
Кондак  недели  Крестопоклонной  

г лас  7  
Не ктому пламенное оружие / хранит врат Едемских: / на тыя бо найде преславный соуз 
Древо крестное, / смертное жало, и адова победа прогнася. / Предстал бо еси Спасе мой, / 

вопия сущим во аде: / внидите паки в рай. 
Перевод: Уже пламенный меч / не охраняет врат Эдема, / ибо он чудесно связан / древом Креста. 

/ Изгнаны жало смерти и победа ада, / и Ты, Спаситель мой, предстал, / взывая во аде 
пребывавшим: / "Снова входите в рай!" 
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ПАМЯТЬ  40 МУЧЕНИКОВ  СЕВАСТИЙСКИХ  
(в  2017  году  празднование  переносится  на  21  марта )  

Сорок мучеников Севастийских – это святые первых веков 
христианства. Их житие оставило глубокий след в истории веры 
Христовой. Память мучеников отмечается 22 марта, в этот день, если 
он приходится на будни Великого поста, всегда совершается 
Литургия Преждеосвященных Даров.  
В 313 году Святой Константин Великий издал указ, согласно 
которому христианам разрешалась свобода вероисповедания и они 
уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний 

был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, 
которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против 
Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско.  
В то время в городе Севастии провинции Армения, располагавшейся на территории 
современной Турции, одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник 
язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, 
которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. По 
наущению Ликиния, Агриколай попытался заставить их принести жертву языческим 
богам, склонял отречься от Христа, используя лесть, но воины были непреклонны и тверды 
в вере, за что были брошены в тюрьму. Там они молились Христу, и было им откровение, 
что «претерпевший до конца, тот спасен будет». 
Мучеников хотели побить камнями, но булыжники не долетали до них — будто сам Дух 
Святой защищал их от смерти. И вновь заключили христиан в тюрьму. Во время молитвы 
они услышали: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо 
восприимете венцы нетленные».  
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся 
недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю 
мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал 
нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил 
порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: 
неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, 
бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро он увидел, что над головой 
каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и 
понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных 
стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я – христианин!» – и присоединился к 
мученикам. Стоя в воде он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины 
веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». 
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий 
вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. 
Затем их тела на колесницах отвезли к костру и предали огню, а обуглившиеся кости 
бросили в воду, чтобы христиане не собрали их. 
Когда после казни минуло три дня, святых воинов увидел во сне епископ Севастийский 
Петр — ему было сказано похоронить их останки. Вместе с помощниками он по косточке 
собрал святые мощи и предал их земле с молитвой. 
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ЕВАНГЕЛИЕ 
Сказал Господь: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. 

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
Или какой выкуп даст человек за душу свою? 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами. 

И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.  

(Евангелие от Марка 8:34–9:1) 
 

ПОСЛАНИЕ К евреям 
СВЯТОГО  АПОСТОЛА  ПАВЛА  

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 
будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи. 

Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется 
на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить 
невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и 
посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. 

И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. 
Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто 
сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека.  

(Евр. 4:14–5:6) 
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Святитель  Игнатий  (Брянчанинов)  о  Крестоношении  
«Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет», сказал 
Господь ученикам Своим, призвав их пред Себя, как сегодня слышали мы в Евангелии… 
Что значит – «отречься себя»? «Отречься себя» – значит оставить греховную жизнь. Грех, при 
посредстве которого совершилось наше падение, так объял все естество наше, что сделался 
для нас как бы природным: отречение от греха сделалось отречением от естества; отречение 
от естества есть отречение от себя. Вечная смерть, поразившая нашу душу, обратилась для нас 
в жизнь. Она требует пищи своей – греха, своего наслаждения – греха; при посредстве такой 
пищи и такого наслаждения вечная смерть поддерживает и сохраняет свое владычество над 
человеком… Против этой вечной смерти, представляющейся жизнью болезнующему 
страшным падением человечеству, Господь произносит приговор Свой: «Иже аще хощет 
спасти душу свою, развивая в ней жизнь падения или вечную смерть, тот погубит ю: а иже 
погубит душу свою мене ради и евангелия, умерщвляя в себе греховные пожелания и 
отрицаясь от греховного наслаждения, той спасет ю» (Мк.8:35). 
Что значит взять крест свой? Крест был орудием поносной казни для черни и пленников, 
лишенных права гражданского. Гордый мир, мир враждебный Христу, лишает учеников 
Христовых тех прав, которыми пользуются сыны мира… Взять крест свой – значит 
великодушно переносить те насмешки и поношения, которыми мир осыпает последователя 
Христова, те скорби и гонения, которыми грехолюбивый и слепотствующий мир преследует 
последователя Христова. «Сие бо есть угодно пред Богом, – говорит святой апостол Петр, – 
аще совести ради Божия терпит кто скорби, стражда без правды. На сие бо и звани бысте» 
(1Пет.2:19, 21) Господом, Который известил Своим возлюбленным: «в мире скорбни будете: 
но дерзайте, яко аз победих мир» (Ин.16:33). 
Взять крест свой – значит доблестно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое 
томление и мученичество ради Евангелия при борьбе с собственными страстями, с живущим 
внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростию восстанут против нас и с ожесточением 
воспротивятся нам, когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и подчиниться игу 
Христову. «Несть наша брань, – сказал святой апостол Павел, – к крови и плоти, но к началом, 
и ко властем, и к миродержителям тмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф.6:12). 
«Оружия воинства нашего не плотская, но сильна Богом на разорение твердем: помышления 
низлагающе, и всяко возношение, взимающееся на разум Божий, и пленяюще всяк разум в 
послушание Христово» (2Кор.10:4–5). Одержав победу в этой невидимой, но многотрудной 
брани, апостол восклицал: «Мне же да не будет хвалитися, токмо о кресте Господа нашего 
Иисуса Христа, имже мне мир распяся, и аз миру» (Гал.6:14). 
Взять крест свой – значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям 
и бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить нам в очищение 
наших согрешений. Тогда крест служит для человека лествицею от земли к небу. Востек по 
этой лествице упоминаемый в Евангелии разбойник, востек из среды ужаснейших 
преступлений в светлейшие обители рая: он с креста своего произнес исполненные 
смиренномудрия глаголы; смиренномудрием вступил в богопознание, богопознанием 
приобрел небо. «Достойная по делом наю восприемлева, – сказал он, – помяни мя, Господи, 
егда приидеши во царствии си» (Лк.23:41–42). И мы, возлюбленные братия, когда окружат нас 
скорби, будем повторять слова разбойника, слова, цена которых – рай! или, подобно Иову, 
благословим карающего нас правосудного и вместе милосердого Господа. «Благая, – говорил 
этот страдалец, – прияхом от руки Господни, злых ли не стерпим?» (Иов.2:10) «яко Господеви 
изволися, тако и быст: буди имя Господне благословенно во веки» (Иов.1:21). Да сбудется над 
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нами неложное обетование Божие: «Блажен муж, иже претерпит искушение: зане искушен быв 
приимет венец жизни, егоже обеща Бог любящим его» (Иак.1:12). 
Взять крест свой – значит добровольно и с усердием подчиниться лишениям и подвигам, 
которыми обуздываются бессловесные стремления нашей плоти. К такому распятию плоти 
прибегал и святой апостол Павел: «умерщвляю тело мое, – говорит он, – и порабощаю, да не 
како, иным проповедуя, сам не ключим буду» (1Кор.9:27). «Сущий во плоти», то есть не 
обуздывающие своей плоти, но допустившие ей преобладание над духом, «Богу угодити не 
могут». И потому, живя во плоти, мы должны жить не для плоти! «Аще по плоти живете, имате 
умрети вечною смертью; аще ли духом деяния плотская умерщвляете, живи будете» вечною, 
блаженною жизнию (Рим.8:8, 13). Плоть существенно обуздывается духом; но тогда только 
дух может владычествовать над плотью и управлять ею, когда она приготовлена к 
повиновению распятием ее. Распинается плоть постом, бдением, коленопреклонениями и 
другими телесными трудами, возлагаемыми на нее благоразумно и умеренно. Благоразумный 
и умеренный телесный подвиг освобождает тело от тяжести и дебелости, изощряет его силы, 
содержит его постоянно легким и способным к деятельности. «Иже Христовы суть, говорит 
апостол, плоть распята со страстми и похотми» (Гал.5:24). 
Что значит взять крест, и взять крест именно свой? Это значит, что каждый христианин 
должен терпеливо переносить именно те оскорбления и те гонения от мира, которые его 
постигают, а не какие-либо другие. Это значит, что каждый христианин должен с мужеством 
и постоянством бороться именно с теми страстями и с теми греховными помыслами, которые 
возникают в нем. Это значит, что каждый христианин должен с покорностью, с преданностью 
воле Божией, с исповеданием правосудия и милосердия Божия, с благодарением Богу 
переносить те именно скорби и лишения, какие попустит ему Божественный Промысл, а не 
другие какие-либо, рисуемые и предлагаемые гордостным мечтанием. Это значит – 
довольствоваться именно теми телесными подвигами, которые соответственны нашим 
телесным силам, в которых именно нуждается плоть наша для содержания ее в порядке, а 
отнюдь не стремиться, увлекаясь тщеславным усердием, по выражению святого Иоанна 
Лествичника, к усиленному посту, к усиленному бдению и прочему безмерию в подвигах, 
разрушающему телесное здравие и направляющему дух к самомнению и самообольщению. 
Все человечество трудится и страждет на земле; но как разнообразны эти страдания; как 
разнообразны страсти, которые нас борют; как разнообразны те скорби и искушения, которые 
посылает нам Бог для врачевания нашего, для очищения наших согрешений; какое различие у 
человеков в самых телесных силах, в самом здравии! Точно: у каждого человека – крест свой. 
И этот-то крест свой заповедано каждому христианину принять с самоотвержением и 
последовать Христу. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, 
с обстоятельствами своими, с положением своим, внешним и внутренним, тот только может 
разумно и правильно последовать Христу. 
Что значит – последовать Христу? Значит: изучать Евангелие, иметь Евангелие 
единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. 
Значит: заимствовать свой образ мыслей из Евангелия, настроить сердечные чувства по 
Евангелию и служить выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, тайными 
и явными. К такому последованию Христу способен, повторяем, только тот, кто, избежав 
обольщения «изволенным ему смиренномудрием» (Кол.2:18), восхотел обрести истинное 
смиренномудрие там, где оно почивает, – в послушании и покорности Богу. Вступивши в 
повиновение Богу, в повиновение, соединенное с полным самоотвержением, взял крест свой, 
признал и исповедал этот крест своим. 


