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Судьба Креста Христова, 

его обретение и воздвиЖение

С праздником Воздвижения Креста Господня Право
славная Церковь соединяет благоговейное и благодар
ное воспоминание о самом Кресте, на котором был рас
пят наш Спаситель, и отрадно-грустное воспоминание 
событий обретения честного и достопоклоняемого дре
ва этого Креста Господня.

В этот день Православная Церковь приглашает верую
щих воздать благоговейное поклонение Честному и Жи
вотворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель 
перенес величайшие страдания ради нашего спасения.

На этом Кресте, по словам церковных песнопений, 
«смерть умерщвляется и ныне пуста явися», на нем «со- 
дела спасение Предвечный Царь посреди земли» и им 
осуществлена «вечная правда»; для нас же Крест 
Христов — божественная лестница, «еюже восходим на 
небеса»; спасительное это древо — «оружие мира, непо
бедимая победа», которое «вознесе нас на первое бла
женство, яже прежде враг сластию украд, изгнаны нас от 
Бога сотвори», и мы — «земнии обожихомся» и «вси к Бо
гу привлекохомся». Как же нам не благодарить Господа 
в этот праздник, воздавая поклонение Кресту Христову, 
который явился для нас «зарями нетленными» нашего 
спасения, которым открыт для нас доступ в царство Бо- 
жие, к небесному блаженству, через который мы получи
ли «бессмертную пищу»!
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

По словам одного великого отца Церкви, «Крест — 
глава нашего спасения; Крест — причина бесчисленных 
благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и от
верженными Богом, теперь приняты в число сынов; че
рез него мы уже не остаемся в заблуждении, но познали 
истину; через него мы, прежде покланявшиеся деревьям 
и камням, теперь познали Спасителя всех; через него 
мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу правед
ности, через него земля, наконец, сделалась небом». 
Крест — «твердыня святых, свет всей вселенной. Как 
в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегши светильник 
и поставив его на возвышении, прогоняет тьму, так 
и Христос во вселенной, объятой мраком, водрузив 
Крест, как бы некоторый светильник, и подняв его высо
ко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содер
жит свет вверху на своей вершине, так и Крест вверху на 
своей вершине имел сияющее Солнце правды» — нашего 
Спасителя1.

Вот чем является для нас Крест Христов, и мы свято 
и благоговейно должны почитать и почитаем его. Каж
дый из нас всю жизнь свою освящает крестом и крест
ным знамением. С раннего детства и до самой смерти 
каждый христианин носит на себе, на груди своей крест 
как знамение Христовой победы и нашей защиты и си
лы; каждое дело мы начинаем и оканчиваем крестным 
знамением, делая все во славу Христову. Как такую защи
ту и охрану, мы начертываем знамение креста на всем 
для нас дорогом и святом, и на своих домах, и на стенах, 
и на дверях. Крестным знамением мы начинаем день, 
и с крестным знамением мы погружаемся в сон, заканчи
ваем день.

Теперь крест — наша величайшая святыня, наша сла
ва, наш духовный всепобеждающий меч, и таким его сде
лал для нас Христос своей смертью и своими страдания
ми на Кресте.
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Судьба Креста Христова, его обретение и воздвижение

Спаситель принял на Кресте мучительнейшую из 
казней, «грехи наша вознесе на Теле Своем на древо» 
(1 Петр. 2:24), «смирил Себе, послушлив быв даже до смер
ти, смерти же крестныя» (Флп. 2:8). Какое, в самом деле, 
поразительное, превышающее человеческое понимание 
зрелище. «Вот, — воспевает сегодня Церковь, — Владыка 
твари и Господь славы пригвождается на Кресте и пробо
дается в ребра; Сладость Церкви вкушает желчь и оцет; 
Покрывающий небо облаками облагается терновым вен
цом и одевается одеждой поругания; Создавший рукою че
ловека заушается тленною рукою; Одевающий небо обла
ками принимает удары по плечам, принимает заплевания 
и раны, поношения и заушения и все терпит ради нас, 
осужденных» (стихира). Как же мы, облагодетельствован
ные крестной смертью и страданиями Спасителя, можем 
не преклоняться в благоговейном трепете перед «требла- 
женным древом, на немже распяся Христос, Царь и Іос- 
подь», не чтить свято Крест, — нашу славу, нашу победу во 
Христе и со Христом.

Такое высокое и священное значение Креста Господ
ня, естественно, делало в глазах христиан величайшей 
святыней и самое древо Креста Господня, тот самый де
ревянный крест, на котором был распят Спаситель. Но 
первоначально этот святой Крест нё был сохранен хри
стианами, не был достоянием верующих в течение целых 
трех столетий, не было даже известно точно место, где 
эта христианская святыня укрыта. По раввинскому пред
писанию, «камень, которым кто-нибудь был убит, дерево, 
на котором кто-либо был повешен, меч, которым кто-ни- 
будь был обезглавлен, и веревка, которой кто-нибудь был 
задушен, должны быть погребены вместе с казненны
ми»2. Но, не говоря о том, что Спаситель был предан 
смерти по законам римской казни, это требование рав
винского закона не могло быть исполнено в отношении 
ко Христову Кресту еще и потому, что пречистое тело
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Спасителя было погребено руками Его учеников и друзей. 
Во всяком случае, весьма вероятно, что все три креста 
(Спасителя и двух разбойников) были положены или за
рыты вблизи от места распятия и смерти Спасителя. Бла
гоговейная память непосредственных свидетелей и оче
видцев распятия Спасителя — Его любящих учеников 
и учениц, конечно, свято хранила своим почитанием 
и поклонением это место. Никакие последующие обстоя
тельства жизни первых христиан, как бы тяжелы для них 
эти обстоятельства ни были, не могли заставить их за
быть места, освященные величайшими событиями жизни 
Спасителя. Впоследствии хранителями воспоминаний 
о святых местах смерти и погребения Спасителя были 
первые иерусалимские епископы и последующие христи
ане. Уже св. Кирилл Иерусалимский свидетельствует, что 
со времен апостольских начались путешествия в Иеруса
лим для поклонения местам, освященным воспоминания
ми о разных событиях земной жизни Господа Иисуса 
Христа3. Взятие и разрушение Иерусалима Титом4 в зна
чительной степени изменили многие места города, — мог
ли подвергнуться изменению, засыпанию мусором и раз
валинами также и священные места распятия и смерти 
Спасителя. Кроме того, историк IV в. Евсевий свидетель
ствует, что враги христиан — язычники — принимали ме
ры к тому, чтобы скрыть и даже осквернить святые для 
христиан места; что нечестивые люди с нарочитой безум
ной целью совершенно изменили вид местности Голгофы 
и святого Гроба. Святую пещеру они засыпали мусором, 
насыпь сверху вымостили камнем и здесь воздвигли ал
тарь богини сладострастной любви5. Другие историки6 
свидетельствуют, что особенно старался осквернять все 
святые места бесовскими идолами и жертвами нечести
вый император римский Адриан (117-138 гг. по Р.Х.). Воз
двигнув на месте разоренного Титом Иерусалима город, 
он велел засыпать гроб Господень землей и множеством
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Судьба Креста Христова, его обретение и воздвижение

камней, а на той горе, где был распят Спаситель (на «ска
ле Креста»), он построил храм языческой богине распут
ства Венере и поставил ее идол, а над Гробом Іосподним 
поставил идол Юпитера. Но ни разрушение Иерусалима 
Титом, ни восстановление его Адрианом не могли так из
менить город и святые места, чтобы благоговейно по
мнившие эти места христиане не узнали бы их, не могли 
бы их найти. А стремления нечестивцев и язычников 
осквернить и скрыть эти места достигали совершенно об
ратной цели: своими насыпями и идольскими сооружени
ями они прочно отмечали эти места, делали невозмож
ным забвение их верующими и даже самими язычниками. 
Так разрушает Господь «советы нечестивых» и самое зло 
людское обращает к благу Церкви своей!

Благоговейно хранимое в памяти верующих и прочно 
отмеченное язычниками, хотя и оскверненное ими, свя
тое место смерти Господней оставалось в неприкосновен
ности до времени царя Константина Великого. Этот хри
столюбивый император, еще будучи внешне язычником, 
а по деятельности являясь христианским государем, имел 
основания особенно чтить Крест Христов. Это знамя 
Христовой победы, по Божественному устроению, триж
ды послужило для Константина Великого знамением его 
победы над врагами. В 812 г. Константин воевал против 
жестокого Максентия, воцарившегося в Риме, преследо
вавшего и убивавшего христиан, проводившего нечести
вую жизнь. По словам тогдашнего историка (Евсевия), 
Максентий, готовясь к борьбе с Константином, прибегал 
к разным волшебствам и суеверным обрядам; Константин 
же, не совсем полагаясь на силу своего войска, чувствовал 
необходимость в сверхъестественной помощи над вра
гом, а потому размышлял о том, какому Богу он должен 
молиться об этой помощи. В эту тяжелую минуту вспом
нил Константин о том, что его отец Констанций, оказы
вавший покровительство христианам, пользовался
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

благосостоянием, тогда как гонители христиан имели 
бедственную кончину, — и потому решился обратиться 
с молитвой к Богу Констанция, единому, верховному Су
ществу. И вот, когда он отдался усердной молитве, то око
ло полудня увидел на небе лучезарный крест, сиявший 
сильнее солнечного света, с надписью на нем: «сим побе- 
диши». Это чудесное знамение видели и воины, среди ко
торых был полководец Артемий, впоследствии замучен
ный (при Юлиане Отступнике) за Христа. Пораженный 
необычайным небесным видением, Константин впал 
в глубокий сон, и во сне явился ему сам Спаситель, опять 
показал ему то же знамение креста, повелел ему употреб
лять изображение креста, как знамя в войсках, и обещал 
ему победу не только над Максентием, но и над всеми вра
гами. Проснувшись, Константин повелел сделать Крест 
Господень, по подобию виденного им знамения, из драго
ценных камней, а также начертать изображение креста 
на знаменах, на оружии, шлемах и щитах воинов. С тех 
пор войска Константина совершали походы, имея своим 
знамением крест, соединенный с первыми буквами имени 
Спасителя. В битве на Мельвийском мосту (через Тибр) 
Константин одержал блестящую победу над Максентием 
(28 окт. 812 г.). Сам Максентий утонул с множеством сво
их воинов в реке, а Константин победоносно вошел 
в Рим. После этого он воздвиг в Риме статую себе, держав
шую в правой руке крест, а в надписи на статуе победа над 
Максентием приписывалась «спасительному знамению» 
креста. Также в войне с византийцами и скифами еще 
дважды Константин видел на небе чудесное знамение кре
ста, которое возвестило ему победу над врагами.

Легко понять, каким благоговением к Кресту Господ
ню было преисполнено после этих событий сердце хри
столюбивого царя Константина. И вот этот император, 
«не без внушения свыше, но побуждаемый Духом самого 
Спасителя» решил не только отыскать честное древо
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Судьба Креста Христова, его обретение и воздвижение

Креста Господня, воздать ему поклонение, но и «священ
нейшее место спасительного воскресения в Иерусалиме 
сделать предметом всеобщего благоговейного почита
ния» — построить над ним храм7. Исполнительницей 
благочестивого намерения императора явилась его 
мать, блаженная царица Елена, по настояниям самого 
императора принявшая христианство, отличавшаяся 
благочестием и пламенной ревностью по вере Христо
вой. В 326 г. Елена отправилась в святую землю с целью 
отыскать и посетить места, освященные главнейшими 
событиями жизни Спасителя* Прибыв в Иерусалим, ис
полненная благочестивого желания найти пещеру гроба 
Господня и честное древо Креста, она ревностно приня
лась искать их. Патриархом в Иерусалиме был в то вре
мя Макарий, встретивший царицу с подобающими поче
стями и оказывавший ей помощь в ее святом деле.

По преданию8, в деле обретения Честного Креста Гос
подня оказал помощь один еврей, по имени Иуда. К евре
ям, жившим в Иерусалиме, царица Елена обратилась 
с просьбой указать ей место, где скрыт Крест Господень. 
Они отказались сделать это, ссылаясь на свое незнание, 
и только после угроз царицы мучениями и смертью указа
ли на некоего старца Иуду как могущего указать царице 
это место. Но и Иуда долго не соглашался исполнить тре
бование царицы и только после истязаний привел ее 
к тому месту, где был насыпан большой холм из земли, му
сора и камней и где некогда римский царь Адриан по
строил капище в честь языческой богини Венеры. Когда 
разрушили идольский храм, разбросали мусор и раскопа
ли землю, были обретены место Гроба Господня и воскре
сения, а также Лобное место — место распятия Христа. 
Чудесное благоухание указало рывшим землю и присут
ствовавшим-эти места. Вблизи Лобного места нашли три 
креста, гвозди и ту дощечку с надписью на трех языках, 
которая была прибита над головой распятого Спасителя.
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Однако теперь она лежала отдельно от крестов, и поэто
му не было возможности узнать, на котором из трех кре
стов был распят Спаситель. Велика была радость царицы 
Елены и патриарха, когда они увидели священнейшие 
для христианина места и предметы. Но для полноты 
этой радости не доставало знания, какому из трех крес
тов воздать благоговейное поклонение, как Кресту наше
го Спасителя. Тогда патриарх Макарий предложил про
извести испытание: была принесена на место обретения 
крестов одна находившаяся при смерти женщина; при
сутствовавшие, с Макарием во главе, вознесли молитвы, 
чтобы Крест Христов был указан через исцеление этой 
женщины, — и после этого сначала два креста без успеха 
были приложены к болящей, а при прикосновении тре
тьего совершилось исцеление больной9. В полноте благо
говейной радости и духовного умиления царица и все 
бывшие с ней воздали поклонение и целование Кресту. 
А так как, вследствие множества народа, не все могли по
клониться честному древу Креста Господня и даже не все 
могли видеть его, то патриарх Макарий, став на высоком 
месте, поднимал — воздвизал св. Крест, показывая его на
роду. Народ поклонялся Кресту, восклицая: «Господи, по
милуй!» Отсюда и получил свое начало и название празд
ник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня. Это событие обретения Честного Креста Гос
подня и чудеса, сопровождавшие его, произвели великое 
впечатление не только на христиан, но и на иудеев. Иуда, 
так неохотно указавший нахождение святых мест, вместе 
с многими евреями уверовал во Христа и крестился, по
лучив в святом крещении имя Кириака. Впоследствии он 
был патриархом Иерусалимским и претерпел мучениче
скую кончину при императоре Юлиане Отступнике. Сам 
Константин впоследствии в послании к Иерусалимскому 
патриарху Макарию писал об обретении Честного Крес
та Господня: «нет слов для достойного описания этого
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чуда. Знамение святейших страстей, скрывавшееся так 
долго под землей и остававшееся в неизвестности в тече
ние целых веков, наконец воссияло»10. Святая царица 
Елена, при могущественном содействии своего сына ца
ря Константина, начала строить в Иерусалиме и по всей 
Палестине храмы на местах, освященных событиями из 
жизни Спасителя. И прежде всего было, по воле царицы 
и царя, положено основание и приступлено к постройке 
на месте Гроба Господня и обретения св. Креста церкви 
Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, освящение 
которой было совершено 13 сентября 335 г.11 Потом бла
гочестивая царица приказала соорудить храм в Гефсима- 
нии на месте, где находился гроб Пресвятой Богороди
цы, во имя Ее успения и, кроме того, восемнадцать 
церквей в разных местах святой земли.

Что касается судьбы самого обретенного св. Еленой че
стного древа Креста Господня, то она, к сожалению, не 
может быть указана точно и вполне определенно. Это 
древо Креста Господня представляло для христиан столь 
великую святыню, что христиане, уже при самом обрете
нии его в большом количестве наполнявшие Иерусалим, 
не только горели желанием поклониться ему, но, если воз
можно и удастся, получить от него частичку. Действитель
но, св. Кирилл Иерусалимский (IV в.) свидетельствует, 
что уже в его время маленькие части Животворящего 
Креста были распространены по всей земле12. И 
св. Иоанн Златоуст (IV в.) свидетельствует, что «многие, 
как мужи, так и жены, получив малую частицу этого древа 
и обложив ее золотом, вешают себе на шею»13.

Но не все древо крестное было унесено таким обра
зом из Иерусалима. Часть обретенного древа Креста 
и гвозди от него царица Елена послала своему сыну Кон
стантину, а остальное было заключено в серебряный 
ковчег и вручено предстоятелю Иерусалимской Церкви 
с приказанием хранить для грядущих поколений14.
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И св. Кирилл Иерусалимский подтверждает, что честное 
древо Креста Господня в его время хранилось и показы
валось народу в Иерусалиме. А в описании богослужения 
Великой Пятницы в Иерусалиме, сделанном некоей 
знатной паломницей IV в. (Сильвией, или Етерией), мы 
находим интересное описание самого обряда поклоне
ния древу Креста Господня с указанием тех мер, какие 
при этом принимались против расхищения святого дре
ва благочестивыми паломниками. «На Голгофе, — гово
рится в этом описании, — за Крестом, т.е. за храмом 
в честь св. Креста, еще до шестого часа утра поставляет
ся епископу кафедра. На эту кафедру садится епископ, 
перед ним ставится стол, покрытый платком, кругом 
стола стоят диаконы и приносится серебряный позоло
ченный ковчег, в котором находится святое древо Крес
та; открывается и вынимается; кладется на стол как дре
во Креста, так и дощечка (titulus). Итак, когда положено 
на стол, епископ сидя придерживает своими руками кон
цы святого древа; диаконы же, которые стоят вокруг, 
охраняют. Оно охраняется так потому, что существует 
обычай, по которому весь народ, подходя по одиночке, 
как верные, так и оглашенные, наклоняются к столу, ло
бызают святое древо и проходят. И так как, рассказыва
ют, не знаю когда, кто-то отгрыз и украл частицу святого 
дерева, то поэтому теперь диаконы, стоящие вокруг, так 
и охраняют, чтобы никто из подходящих не дерзнул сде
лать того же. И так подходит весь народ поодиночке, все 
преклоняясь и касаясь сперва челом, потом очами Крес
та и дощечки и, облобызав Крест, проходят; руку же ни
кто не протягивает для прикосновения»15. Нахождение 
части древа Креста Господня в Иерусалиме подтвержда
ется и другими историческими данными16. В VII в. в цар
ствование византийского императора Фоки (602-610 гг.) 
эта великая христианская святыня на время попала 
в руки персов. Хозрой, царь персидский, вступив в войну
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с Фокой, покорил Египет, Африку и Палестину, взял Иеру
салим, разграбил его сокровища и в числе этих сокровищ 
взял из Иерусалима и древо Животворящего Креста Іос- 
подня и отвез его в Персию. Но Іосподь не попустил не
верным долго владеть христианской святыней. Преем
ник Фоки имп. Ираклий некоторое время не мог 
победить Хозроя, и тогда он обратился к Богу с молитвой 
о помощи. Он приказал и всем верующим своего царства 
совершать молитвы, богослужения и посты, чтобы Гос
подь избавил от врага. Іосподь даровал Ираклию победу 
над Хозроем, который сам был убит своим сыном. Ирак
лий после этого отобрал у персов многоценную святыню 
христиан — честное древо Креста Іосподня и решил пере
нести его торжественно снова в Иерусалим. В 628 г. импе
ратор Ираклий, достигнув Иерусалима, возложил св. дре
во на свои плечи, нес его, одетый в свои царские одежды. 
Но вдруг у ворот, которыми восходили на Лобное место, 
неожиданно остановился и не мог сделать дальше ни ша
гу. И тогда Захарии, патриарху константинопольскому, 
вышедшему вместе с жителями Иерусалима навстречу ца
рю, было откровение от светоносного ангела, что невоз
можно древо, которое нес Христос в состоянии уничиже
ния, нести в царских одеждах. Тогда царь облекся 
в простую и бедную одежду и, с босыми ногами, в таком 
виде внес св. древо в церковь на то место, где оно находи
лось до взятия Хозроем. Здесь честное древо Креста Гос
подня находилось и в последующее время. По крайней ме
ре, в начале IX в. в числе клира храма Воскресения были 
два пресвитера стража, на обязанности которых лежало 
охранять св. Крест и сударий. При крестоносцах св. древо 
также, несомненно, находилось в Иерусалиме и не раз 
служило ободрением и охраной их войскам в битвах с не
верными17. Однако дальнейшая судьба честного древа 
Креста Господня в точности не известна. Весьма вероят
но, что с течением времени, постепенно уменьшаясь в

2 - 4-137
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своем объеме, вследствие благочестивого желания раз
личных обителей и монастырей иметь у себя частицу 
св. древа, оно совершенно было раздроблено на отдель
ные частицы, которые и указываются теперь во многих 
храмах и монастырях. В частности, в Риме в базилике 
Святого Креста хранится деревянная дощечка, которую 
выдают за ту дощечку, titulus, которая была прибита над 
головой Спасителя и после найдена св. Еленой лежащей 
отдельно от Креста.

И ныне, в день праздника Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, мы, христиане, мо
жем лишь мысленно воздать благоговейное поклонение 
честному древу Креста, на котором был распят наш Спа
ситель. Но этот Крест неизгладимо начертан на благо
дарных сердцах наших, а вещественный образ его — пе
ред нами в храме и на нас — на нашей груди, в наших 
жилищах.

«Приидите, вернии, животворящему древу покло
нимся, на немже Христос, Царь славы, волею руце рас
простер, вознесе нас на первое блаженство!» (стихира 
самогл.).



Крест и распятие Спасителя
{Археологический очерк)

Теперь для христиан «Крест — хранитель всея вселен- 
ныя; Крест — красота Церкви; Крест — царей держава; 
Крест — верных утверждение; Крест — ангелов слава и де
монов язва» (светилен). Прежде же, до славной смерти 
Христовой на Кресте, крест не только не почитался 
у язычников, но был предметом великого и всеобщего 
презрения, знаком «злополучия и смерти», так как казнь 
через распятие назначалась величайшим преступникам 
и была ужаснейшим, мучительнейшим и позорнейшим 
из всех видов казней18. Правда, этот род казни был извес
тен в глубокой древности у мидян, персов, ассирийцев, 
финикийцев, греков, но наибольшее распространение 
получил у римлян, у которых эта казнь употреблялась 
в больших размерах. Однако и у римлян первоначально 
крестной казни подвергались только рабы, а потому она 
и называлась обычно «рабской казнью» (servile supplici
um). Впоследствии применение этой казни било распро
странено на низшие классы вольноотпущенных, но 
к римским гражданам она не применялась никогда. Но 
и рабы и вольноотпущенники подвергались этой казни 
за наиболее тяжкие преступления, как то: за морской раз- 
бой, за открытый разбой на большой дороге, за убий
ство, лжесвидетельство, государственную измену, мятеж.

Иудейский закон не зцал этой жестокой и позорной 
казни. По Талмуду, «четыре смертные казни переданы 
великому синедриону (высшему иудейскому судилищу
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времен Христа): побиение камнями, сожжение, смерть 
от меча и удавление», и из этих казней наибольшее при
менение имело побиение камнями. Правда, и у древних 
евреев употреблялся еще как бы один вид казни — пове
шение «на древе», т.е. на столбе, уже после казни, для 
увеличения ее позора; но это повешение ни в коем слу
чае не может быть отожествляемо с распятием. Таким 
образом, если бы Иисус Христос был судим и казнен по 
иудейским законам в период самостоятельной политиче
ской жизни еврейского народа, то за богохульство, в ко
тором Он обвинялся (Мк. 14: 64; Лк. 22:69-71), Он под
лежал казни через побиение камнями. Но иудеи ко 
времени Христа были лишены римлянами «права меча», 
т.е. права осуждать на смерть и исполнять смертные при
говоры; поэтому они по необходимости перед Пилатом 
выдвинули против Спасителя другое обвинение в вос
стании против римской власти, в том, что Он «называл 
Себя Христом Царем» и будто «запрещал давать подать 
Кесарю» (Лк. 23:2). Обвинение же Спасителя в богохуль
стве для представителя римской власти и римского зако
на, конечно, не имело бы значения и не могло повести 
к смертной казни. Обвиненный же в восстании против 
Кесаря и не имевший прав римского гражданина, Спаси
тель, по римским законам, подлежал крестной казни.

Христианин, с благодарностью и любовью взирая на 
знамение Креста Христова, благоговейно поклоняясь 
ему, должен знать и помнить, что это была за казнь 
и сколь великие страдания претерпел Спаситель на Кре
сте для спасения людей. Все подробности крестной каз
ни дышат жестокостью и направлены к позору распина
емого. Обычно у римлян смертная казнь приводилась 
в исполнение непосредственно после произнесения 
приговора. Поэтому и к приготовлениям крестной каз
ни Христа приступили тотчас по произнесении Пила
том приговора19. Исполнители приговора — римские
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воины сняли со Спасителя окровавленную багряницу, 
в которую перед теми Он издевательски был одет, и воз
вратили Страдальцу Его прежние, собственные одежды. 
Был ли при этом снят с головы Спасителя терновый ве
нец, не известно. Тем временем, обычно наскоро, приго
товляли само орудие казни — крест. У римлян-различа- 
лось, главным образом, три вида, или формы креста; на 
одном из этих видов креста и мог быть распят Христос. 
Древнейшая и простейшая форма креста, известная 
у многих древних народов (у египтян, карфагенян, фи
никийцев и древних евреев), получалась через наложе
ние горизонтальной линии на вертикальную в виде бук
вы Т. При совершении казни на этом кресте, на столб, 
вкопанный в землю или другим способом прочно постав
ленный в вертикальном положении, накладывали свер
ху поперечный брус, имевший на обоих концах одинако
вую длину, к этим концам прикрепляли руки 
осужденного на смерть. Тело распинаемого при этом ви
село вдоль вертикального столба; для большей устойчи
вости тела к этому столбу прикрепляли и ноги распято
го. Эта форма креста у римлян получила название crux 
commissa — крест связанный. Второй вид креста, так на
зываемый crux decussata — крест сбитый, образовался из 
двух брусьев одинаковой длины, соединявшихся вместе 
на средине своей под прямым углом. В начертании сво
ем он похож на букву X. На месте казни вкапывали в зем
лю два конца такого креста на столько, чтобы он мог 
прочно стоять; затем руки и ноги осужденного протяги
вали и прикрепляли на всех четырех концах его. Этот 
вид креста у нас известен под именем Андреевского кре
ста, так как, по преданию, на таком кресте был распят 
св. апостол Андрей Первозванный. Третий вид креста 
был известен у римлян под названием crux immissa — 
крест вбитый. Этот крест составлялся из двух брусьев не
равной длины — одного длинней, другого короче.
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К вертикальному, более длинному брусу поперечно при
креплялся на некотором расстоянии от его верхнего 
конца брус более короткий — горизонтальный. В начер
тании он имеет форму f. При распятии руки осужденно
го прикреплялись к концам горизонтальной переклади
ны, а ноги, соединенные вместе, прикреплялись 
к нижнему концу горизонтального длинного бруса. Для 
того же, чтобы тело распятого имело больше опоры на 
кресте и своей тяжестью не оторвало рук от гвоздей, по
средине вертикального столба приделывался еще один 
небольшой брус или деревянный гвоздь, который по 
форме своей напоминает рог. Он должен был служить 
как бы седалищем для распятого, чем и объясняются вы
ражения «сидеть на остром кресте» (acuta cruce sedere), 
«воссесть на крест» (cruce inequitare), «почить на крес
те» (cruce requiscere) и проч.

Именно на таком кресте — четырехконечном (crux im
missa) был распят наш Спаситель. Это общецерковное ве
рование, перешедшее в богослужебные книги. Отцы 
и учители Церкви (Иустин Мученик, блаж. Иероним, 
блаж. Августин, св. Иоанн Дамаскин и др.) употребляют 
такие сравнения Креста Христова, которые не оставля
ют никакого сомнения в этом. Четыре стороны неба, ле
тающая птица, плавающий или с распростертыми рука
ми молящийся человек, весельное судно, пашущий 
земледелец и т.п. — обычные употребляемые ими сравне
ния для Креста, и все эти сравнения приложимы только 
к четырехконечному кресту — кресту вбитому. Блаж. же 
Августин дает об этом и вполне определенное свидетель
ство, когда говорит о Кресте Христовом: «была широта, 
на которой простирались руки, длина, поднимающаяся 
от земли, на которой было пригвождено тело, высота, 
выдававшаяся вверх над поперечной балкой»20. Послед
ние слова приложимы исключительно к четырехконеч
ному кресту. Это же, наконец, подтверждается одним
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небольшим, но весьма ценным, решающего по этому во
просу значения, замечанием евангелиста Матфея: «и по
ставили над головой Его надпись, означающую вину Его: 
Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (27:37). Здесь еванге
лист говорит о той дощечке (titulus, αιτία), на которой 
была обозначена мнимая вина Спасителя. Но для того, 
чтобы поместить над головой Христа такую дощечку, не
обходимо, чтобы основной вертикальный столб имел 
продолжение вверху, над поперечным брусом, т.е. необ
ходимо, чтобы крест был четырехконечный, а не трехко
нечный связанный (commissa Т) и также не сбитый (de
cussata X). Если же, все таки, и у древних писателей 
(Тертуллиана, Оригена и др.) и в других свидетельствах 
древности (монетах, монограммах, древнехристианских 
изображениях) есть указания на трехконечный Крест 
Христов, то эти свидетельства могут наводить лишь на ту 
мысль, что сама христианская древность не сразу решила 
вопрос относительно формы того священного древа 
Креста, на котором был распят Спаситель мира. И разно
гласие в этом случае тем естественней и понятней, что 
христианство принимали те же римляне, которым было 
известно несколько форм креста.

Приготовление такого креста не требовало много 
времени и было просто: нужно было надлежащим обра
зом лишь скрепить два бруса — и крест был готов. Сам 
осужденный должен был нести крест на место казни. 
Это было великим издевательством над чувствами рас
пинаемого, над его естественной любовью к жизни и не
навистью к орудию своей смерти. Не говоря уже о том, 
что само несение креста часто на далекое расстояние 
(обыкновенно за городом) было тяжелым трудом и но* 
вым мучением. И Спаситель, истерзанный бичеванием, 
грубыми издевательствами римских солдат и самим су
дом, понес свой крест тем путем, который у христиан по
лучил впоследствии название via dolorosa (скорбный
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путь), за город, на Голгофу, место Своих последних муче
ний и смерти. Измученному Спасителю потребовалась 
помощь Симона Киренейского, чтобы достигнуть с кре
стом места казни. Обычно, по римским законам, и здесь, 
на месте казни, истязания осужденного не ограничива
лись только распятием, а предварительно его еще под
вергали мучениям, жестокость которых была не всегда 
одинакова. По свидетельству Иустина, одного карфаген
ского полководца (Ганно) сначала подвергли бичева
нию, потом, выколов ему глаза, колесовали и, наконец, 
уже мертвым пригвоздили ко кресту. Распоряжение Це
заря пойманных разбойников сначала умерщвлять, а по
том совершать над ними распятие почиталось выраже
нием высокой человечности и снисходительности со 
стороны этого полководца. Обычно же предварением 
смертной казни служило бичевание. Но так как Христос 
подвергся бичеванию во дворе претории Пилата, то 
здесь, на Голгофе, Он был предан лишь распятию. По 
свидетельству евангелистов, Спасителю перед распяти
ем предложили напиток, который ев. Матфей, по его 
вкусу, называет «уксусом, смешанным с желчью» (Мф. 
27:34), а ев. Марк, по составу напитка, называет его «ви
ном со смирной» (Мк. 15:23). Смирной назывался сок 
миррового дерева, белого цвета и очень благовонный, 
вытекающий из дерева или сам собой, или после надре
за, подобно соку нашей березы. На воздухе этот сок сгу
щался и потом превращался в смолу21. Эта смола была 
смешана с кйслым вином и, быть может, с другими горь
кими веществами. Действие, производимое таким на
питком, было как бы притупляющее или усыпляющее 
нервы, а вместе ослабляющее чувствительность челове
ка. Значит, такой напиток мог хоть отчасти ослабить 
ужасные мучения на кресте. Предложение этого напит
ка Спасителю было делом сострадания и, несомненно, 
не со стороны римлян, а иудеев. Римский закон не знал
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снисхождения к распинаемым и казнимым, и по этому 
закону, не полагалось давать распинаемым напиток, ко
торый ослаблял бы их страдания. Это был чисто иудей
ский обычай. В Талмуде говорится: «всем, кого пригово
рил синедрион к смерти, давали пить крепкое вино (по 
другому месту Талмуда, раствор ладана в вине, а по Май- 
мониду, зерна ладана в чашке вина), чтобы притупить их 
чувства и исполнить место Писания — Притч. 31:6. По 
свидетельству того же Талмуда, этот напиток приготов
лялся знатными женщинами в Иерусалиме. Вероятно, 
римляне, щадя некоторые установления иудеев, остави
ли им и этот обычай милости и снисхождения к казни
мым преступникам. Как милость, этот напиток был пред
ложен и Спасителю. Но Тот, Кто совершенно свободно 
и добровольно шел на смерть и мучения, Кто в каждый 
миг этих мучений мог их и прекратить совсем, не поже
лал вкусить предложенного напитка.

Приготовления к самому распятию не требовали мно
го времени. Обычно уже готовый крест вкапывали ни
жним концом в землю настолько, чтобы он прочно сто
ял. Сам крест не делался высоким, и ступни распятого 
находились недалеко от земли. Осужденных распинали 
на крестах, уже поставленных, и, следовательно, прежде 
крест нужно было укрепить в вертикальном положении, 
а не класть его на землю и вместе с прибитым к нему 
осужденным вкапывать в землю. Если примеры и такого 
распятия, т.е. через пригвождение осужденных ко крес
ту, лежащему на земле, встречались, по свидетельству му
ченических актов, то эти примеры нужно считать не бо
лее как исключениями из обычного способа римского 
распятия. Спаситель же, несомненно, был распят уже на 
укрепленном в землю кресте. В этом не оставляют ника
кого сомнения ясные и положительные свидетельства 
отцов Церкви (свв. Киприана, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста, блаж. Августина и др.)·
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После того, как крест был укреплен в земле, приступа
ли к самому распятию. Новым позором «рабской казни», 
новым издевательством над чувствами распинаемого бы
ло то, что с него перед распятием снимали одежды и рас
пинали обнаженным. Евангелисты свидетельствуют, что 
и с Иисуса Христа сняли перед распятием Его одежды  ̂
быть может, на Нем оставили лишь λέντιον — то опоясание 
на бедрах, о котором говорят некоторые исторические 
документы и которое имеется почти на всех изображени
ях распятия Спасителя. Во всяком случае выражение 
«обнаженный» — γυμνός (nudus), где оно употребляется от
носительно распятых, не исключает такого опоясания, 
а естественная стыдливость требует его.

Хотя Крест Спасителя и не был так высок, как обыч* 
но изображают художники, однако поднять на него тело 
человека и прибить его гвоздями требовало некоторых 
приспособлений. К перекладине креста приставлялись 
лестницы. На них поднимались двое из исполнителей 
казни и при помощи веревок поднимали осужденного, 
а остававшиеся внизу помогали им. Поднятый до надле
жащей высоты за руки привязывался веревками к пере
кладине. Теперь, когда он мог держаться на высоте крес
та без посторонней помощи, наступал самый страшный 
момент: на запястья ставили два огромных железных 
гвоздя и сильным ударом молота вгоняли их в дерево. 
Стоявшие же внизу другие распинатели в это время при
бивали к вертикальному столбу ноги осужденного. Для 
этой цели ноги или складывали внизу одна на другую 
и через обе разом вбивали один огромный гвоздь, или 
употребляли два гвоздя, прибивал ими каждую ногу от
дельно. Как были прибиты ноги Спасителя, одним или 
двумя гвоздями, точно не известно. Одни отцы Церкви 
(св. Григорий Назианзин, египетский епископ Нонн) 
указывают на один гвоздь для ног Спасителя, а другие 
(свв. Григорий Турский, Киприан) говорят о четырех
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гвоздях — двух для рук и двух для ног22. Но при этом еди
ногласно отцы Церкви свидетельствуют, что при распя
тии Спасителя были пригвождены не одни только руки, 
но и ноги.

Распятие Спасителя закончилось прибитием над голо
вой Его дощечки с обозначением Его мнимой вины. 
«И поставили над головой Его надпись, означающую ви
ну Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 27:37, ср. 
Мк. 15:26; Лк. 23:38; Ин. 19:19). Это была та белая дощеч
ка (titulus, αίτια), которую обыкновенно несли к месту каз
ни перед осужденным или вешали ему на шею. На этой 
дощечке над Спасителем было написано римским (ла
тинским) языком суда, общеупотребительным тогда гре
ческим и местным, еврейским языками: «Иисус Назорей, 
Царь Иудейский». Так, оставаясь верным римскому зако
ну, Пилат обозначил вину Спасителя как мятежника.

С окончанием распятия Спасителя начались Его вели
чайшие, неописуемые страдания на Кресте. Об этих 
страданиях, с их физической стороны, дает некоторое 
представление описание мук распинаемых одним вра
чом (Рихтером). Неестественное, насильственное поло
жение тела, говорит он, с постоянно вытянутыми рука
ми в продолжение долгого времени должно быть такой 
пыткой, которую не описать словами. Нельзя сделать ма
лейшего движения без того, чтобы не причинить всему 
телу, а особенно частям прибитым и истерзанным биче
ванием невыносимой боли. Гвозди вбиваются в такие 
места, где соединяются многие очень чувствительные 
нервы и сухожилия. И теперь частью поврежденные, 
а частью сильно сжатые, они вызывают особые, очень 
чувствительные боли. Раненые части, постоянно откры
тые для воздуха, должны воспаляться и постепенно ста
новиться синими, потом черными. То же делается 
и в других частях тела, где задержанная чрезмерным рас
тяжением тела кровь приходит в застой. Воспаление
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этих частей и происходящие отсюда мучения увеличива
ются с каждым мгновением... Кровь не имеет свободного 
доступа и в легкие. Все это, сжимая сердце, и напрягая жи
лы, производит страшное, как бы тревожное состояние 
в организме... А смерть приближается медленно, путем по
степенного оцепенения нервов, жил и мускулов, которое 
начинается на оконечностях и постепенно направляется 
внутрь, к более чувствительным частям. И вот, пока наста
нет желанная для распятых смерть, они, несмотря на 
потерю крови при бичевании и на кресте, несмотря на 
причиняемое жаром солнца воспаление ран, на мучитель
нейшую жажду, обыкновенно более 12-ти часов, а иногда 
до следующего дня и даже вечера колеблются между жиз
нью и смертью. Бывали же случаи, что распятые остава
лись живыми до третьего дня, когда только мучительная 
голодная смерть полагала конец их страданиям.

Такой ужаснейшей из казней — изобретению высшей 
человеческой жестокости был предан наш Спаситель. 
Неописуемы были страдания Его пречистого тела, тре
петным ужасом охватываются наши сердца при пред
ставлении этих страданий. И страдал Он, безгрешный, 
пречистый, без вины. Страдал не за Свои грехи, а за бес
численные грехи рода человеческого, которые Он при
нял на Себя, которые невыносимой тяжестью давили 
пречистую душу Христа. Уже в Гефсиманском саду под 
тяжестью человеческих грехов и беззаконий Он взывал: 
«прискорбна есть душа Моя до смерти» (Мф. 26:38; 
Мк. 14:34), «скорбел» (Мф. 26:27), «тужил» (тосковал) 
(Мк. 14:33), «ужасался» (Мк. 14:33). На кресте же чувство 
богоотчужденности, мучительной тяжести грехов чело
веческих вызвало из пречистых уст Христовых воскли
цание: «Боже Мой, Боже Мой! Векую Мя еси оставил?» 
(Мф. 27:46; Мк. 15:34).

А эти люди, за которых страдал и умирал на кресте 
Христос, своими насмешками и издевательством вливали
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новую каплю мучений в великую чашу страданий Спасите
ля мира. Разнообразная толпа людей, проходивших мимо 
Голгофы из города и в город, громко торжествовавшие 
свою победу над Христом члены синедриона, фарисеи, 
книжники, грубые римские воины, наконец, даже казнен
ные со Христом разбойники жестоко и дерзко издевались 
над распятым Божественным Страдальцем, выливали на 
Него потоки своей ненависти и злобы. И ни одного звука 
сострадания и утешения, ни одного ласкового слова и сло
ва любви не слышал Спаситель в эти страшные моменты 
Своих крестных страданий. Так протекали часы мучи
тельнейших страданий телесных и душевных Христа Спа
сителя. После раскаяния и выражения веры благочести
вого разбойника — быть может, первого утешения для 
Страдальца — вдруг вместо ярких лучей южного солнца 
(было немного спустя после полудня) на землю спустился 
густой чудесный мрак и окутал Іолгофу и Иерусалим.

То было свидетельство людям Бога Отца, что Он ви
дит страдания Своего Сына, то было грозное Божествен
ное предостережение беззаконникам, подобно псам 
окружившим крест Спасителя («обыдоша Мя пси мнози» 
Пс. 21:17). Быть может, в это время, когда испуганная 
грозным мраком толпа поредела у креста и, пользуясь 
этим, к Страдальцу приблизились люди, любившие Его, 
произошла глубоко трогательная сцена выражения забо
ты и любви умирающего Божественного Сына о Своей 
любимой Матери. Около девятого по еврейскому счету, 
а по нашему около третьего часа пополудни мучения Гос
пода достигли высшей степени. «Боже Мой! Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оставил?» — вырывается из груди Бо
жественного Страдальца, и потом, когда мучительней
шее из страданий на кресте, ни с чем не сравнимое том
ление страшной жажды овладевают Христом, Его уста 
произносят первое и единственное слово, вызванное те
лесными страданиями. «Жажду!» — произнес Страдалец.
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Отведав кислый напиток, поднесенный в напитанной им 
губке, Он воззвал громким голосом: «Совершилось!» 
(Ин. 19:32) и затем — «Отче, в руки Твои предаю дух 
Мой» (Лк. 23:46).

Совершилось! Окончена земная жизнь Богочеловека; 
окончен величайший беспримерный подвиг страданий 
и любви Божественного Страдальца; исполнены все 
предсказания Писания о Нем. Совершилась на голгоф- 
ском Кресте единая и единственная жертва Безгрешно
го за грехи человеческие. Совершилось на Кресте искуп
ление и спасение людей!



Г олгофа и храм Г роба Г осподня 
в Иерусалиме

Е сл и  вс я  Палестина, освященная жизнью в ней наше
го Спасителя, для нас, христиан, — святая земля, то вели
чайшей святыней этой святой земли является для нас 
Голгофа — место распятия и крестной смерти Христа за 
спасение людей. Вся жизнь Его была восхождением к Гол
гофе, к великому подвигу послушания воле Отца Небес
ного и делу искупления рода человеческого. И уже тогда, 
когда ангелы, при рождении Спасителя, воспевали «сла
ву в вышних Богу и на земли мир», они прославляли Гол
гофу — страдания и смерть Христовы. Да, вся жизнь Хри
стова, от вифлеемских яслей до последнего Его вздоха, 
до великого «совершилось», — это несение Спасителем 
креста Своего к Голгофе и, наконец, принятие креста на 
Голгофе. Здесь, когда совершилось злодейское людское 
дело, отмеченное чудесным мраком, засияло Божествен
ное Солнце, бросившее свои спасительные и животворя
щие лучи на все человечество; здесь кончилась ночь Вет
хого Завета и засиял лучезарный день Завета Нового, 
одним словом, здесь, на Голгофе, смертью Спасителя от
крыты для людей двери в новую жизнь и в чертоги жиз
ни вечной. Все это для христианского сердца и ума связа
но со священным именем Голгофы, со святейшим местом 
распятия нашего Спасителя. И плох тот христианин, 
сердце которого не бьется благоговейной радостью при 
имени Голгофы, при воспоминании Голгофы!
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Как орудие позорной рабской казни, Крест через 
смерть на нем Спасителя мира стал светозарным знаме
нем победы, божественной любви и христианского тор
жества; так мрачное место суровой кары за человече
ские преступления, место насильственной смерти, 
Голгофа смертью Христовой на ней стала местом, откуда 
излилась на человечество жизнь, откуда «смертью Хрис
товой попрана смерть». О смерти некогда вещала Голго
фа, так как и само еврейское имя Голгофа, по объясне
нию евангелистов, значит «лобное место», место лба, 
черепа (κρανίου τόπος — Мф. 27:33; Мк. 15:21; Ин. 19:17) 
или даже просто «лоб», «череп» (κρανίον — Лк. 23:33)23. 
Это было место смертной казни преступников, а также 
место, где зарывали тела казненных после исполнения 
над ними приговора. По христианскому преданию, в не
драх этого места не только лежали черепа казненных 
преступников, но здесь некогда был погребен родона
чальник человечества Адам: там, где умер внесший 
в жизнь людей проклятие и смерть первый Адам, там 
умер, а затем и воскрес Искупитель — второй родона
чальник спасенного от проклятия и смерти человече
ства, даровавший ему жизнь. Как место публичной казни 
преступников, Голгофа находилась за стенами древнего 
Иерусалима. Известно, что, по древнему обычаю и зако
нодательству Моисея, наказание преступника смертью 
должно было совершаться за стеной города или за пре
делами лагеря (стана). (Числ. 15:35; 3 Цар. 21:13; Деян. 
7:58; Евр. 13:12), равно как и по римским законам место 
исполнения судебных смертных приговоров должно бы
ло лежать за городскими стенами. На основании раско
пок, произведенных в Иерусалиме в XIX в., и научных 
исследований местоположение древней Голгофы пред
ставляется так24.

Невдалеке (на расстоянии около 100 локтей) от запад
ной стены древнего Иерусалима находилась небольшая
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площадка или, лучше сказать, котловина, окруженная 
почти со всех сторон скалистой стеной в в 8,5 арш. высо
ты, при 108,5 саж. в окружности. На восточной стороне 
котловины в виде мыса выступал скалистый холм, имев
ший не более 6,5 арш. высоты над площадью котловины, 
но этот выступ обращал на себя внимание своим видом, 
напоминавшим человеческий череп. Этот выступ и был 
древней Голгофой, настоящий естественный эшафот 
для казни преступников. Как большая часть холмов этой 
местности, и голгофский холм имел в себе естественную 
пещеру, в которую, вероятно, бросались трупы казнен
ных преступников. В западной же части котловины, 
имевшей менее высокий и крутой спуск, были высечены 
двк гробницы25. Одна из них, очевидно, принадлежала 
богатому семейству и была сделана по образцу большей 
части иерусалимских гробниц, т.е. имела вестибюль и за 
ним гробничную камеру с тремя углублениями внутрь 
скалы (loculi) напротив входа и с четырьмя по боковым 
сторонам. При этом можно заключить, что владелец, ку
пивший это место для своей гробницы, был человек чу
жой в Иерусалиме и находился в каких-то особенных об
стоятельствах, так как он решился на покупку места для 
гробницы, неудобного как по расположению своему 
вблизи обычного места казни преступников, так и по 
свойству грунта (мягкого — mizzi, а не твердого — mala- 
ki). Но этой гробницы, известной в настоящее время 
под именем «гробницы Иосифа и Никодима», по-види- 
мому, потом оказалось недостаточно для большого се
мейства владельца. И вот последний устраивает новую 
гробницу, и притом, вследствие малопригодное™ окру
жающего грунта котловины, избирает для гробницы 
часть скалы еще более близкую к Голгофе, отстоящую от 
нее на 120 футов, но зато удобную по грунту (malaki) и ле
жащую по уровню на 4 фута ниже первой гробницы. Од
нако, эта новая гробница не была закончена. Уже был
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сделан вестибюль новой гробницы и первая гробничная 
камера вчерне, как Провидение остановило дальней
шую выделку гробницы. И вот погребальная необделан
ная камера с наскоро приготовленным одиночным ло
жем (а не loculus — углублением в скале) сделалась 
гробницей Спасителя — Того, Кто во всю жизнь не имел, 
где подклонить главу, не имел собственной усыпальницы 
и для своего краткого смертного покоя. Что гробом Спа
сителя было не углубление в стене гробницы, а простое 
ложе в виде скамьи вдоль стены, это подтверждает Еван
гелие. Евангелист рассказывает, что когда Мария при
шла ко гробу и наклонилась к низкому входу в пещеру, то 
увидела «двух ангелов, сидящих одного у главы и другого 
у ног, где лежало тело Иисуса» (Ин. 20:11-12). Этого не 
могло бы быть, если бы тело Христово было положено 
в углубление (loculus), а не на ложе вдоль стены пещеры. 
Несколько далее на восток от этой гробницы, приняв
шей на время тело Христово, находилась цистерна 
(углубление в скале для сбора дождевой воды), во время 
смерти Спасителя не имевшая воды. По преданию, в нее 
были брошены кресты Спасителя и двух разбойников. 
Здесь эти кресты и были найдены при св. Елене.

В таком виде представляется древняя Голгофа и место, 
где был погребен Спаситель. После того, как св. Еленой 
было обретено это св. место и честное древо Креста Хри
стова, оно, по повелению императора Константина, было 
украшено и обстроено великолепными сооружениями. 
К сожалению, церковные историки, свидетельствующие 
об этих сооружениях, не дают точного и подробного опи
сания их, а больше говорят о великолепии их. Так, блаж. 
Феодорит замечает: «Описывать красоту и величие их 
(сооружений Константина) я считаю совершенно излиш
ним, потому что туда стекаются, можно сказать, все хрис
тиане, и богатство зданий могут видеть сами»26. Церков
ный историк Сократ говорит, что сооружения были
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расположены напротив древнего Иерусалима и носили 
имя Нового Иерусалима*?, Более подробно и обстоятель
но знакомит с этими сооружениями историк Евсевий Ке
сарийский, хотя и он не дает их точного описания, а дает 
лишь общую картину их величественности. Особое вни
мание он останавливает на памятнике гроба Іосподня, но
сившем имя Анастасис (Воскресение). Этот храм, нахо
дившийся на восточной стороне, напротив святой 
пещеры, называемый Евсевием «царским храмом», — 
«произведение изумительное», был неизмеримой высоты 
и огромных размеров в длину и ширину. Внутри он был 
отделан плитами разноцветного мрамора, а с внешней 
стороны его стены блестели от полированных камней, 
плотно пригнанных друг к другу и по красоте не уступав
ших мрамору. Кровля здания сверху была свинцовая, — 
«надежная защита от зимних дождей», внутри же она бы
ла составлена из разных квадратов, обложенных золотом, 
отчего весь храм блестел, подобно озаренному лучами 
солнца. Во всю длину храма, по обеим сторонам, тянулись 
двойные колонны, которые на вершинах были также 
украшены золотом. Трое ворот, расположенных к востоку 
солнца, впускали толпы входящих внутрь28. Посредине 
храма Воскресения находилась гробница Христа, окру
женная 12-ю колоннами, по числу апостолов. Эти колон
ны сверху были украшены большими серебряными чаша
ми, принесенными в дар самим царем Константином.

Эти сооружения Константина Великого на месте гро
ба Господня и Голгофы были совершенно разрушены 
в 614 г. персидским царем Хозроем II. Но, благодаря ста
раниям жены Хозроя — христианки и сестры греческого 
императора Маврикия, инок Модест (настоятель обите
ли св. Феодосия Киновиарха, впоследствии патриарх 
Иерусалимский), мог если не возобновить церковь (бази
лику) Константина, то построить между 616 и 626 годами 
новые меньшие церкви на Гробе Господнем, Голгофе
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и месте обретения Креста Христова — храмы Воскресе
ния , Креста и Голгофы. Но и эти сооружения Модеста 
на св. местах Иерусалима были совершенно разрушены 
в 1010 г. халифом Гакемом, а чрез 38 лет снова по преж
нему плану возобновлены по повелению Константина 
Мономаха. Однако крестоносцы нашли эти сооружения 
мало соответствующими величию святых мест и в нача
ле XII в. (около 1130 г.) воздвигли большую церковь, ко
торая своими постройками захватила все священные 
места. Две из главных частей этой церкви, которую ви
дел и довольно подробно описал наш русский паломник 
игумен Даниил, дошли в сохранности до нас, несмотря 
на бесчисленные переделки и пристройки, а именно: на 
востоке ротонда св. Гроба и на западе — три нефа (ко
рабля) с хорами амфитеатром. И в последующие века 
беспощадная история не щадила этих сооружений. Под
вергались они разорению в 1244 г. и существовали в по
луразрушенном виде вплоть до XVI в. В XVI в. при Кар
ле V и сыне его Филиппе в Европе распространился 
слух о печальном состоянии святых мест. Проповедник 
Франц Вергас собрал большие пожертвования, на кото
рые памятник Гроба Господня был построен заново, 
а прежний совершенно снят за ветхостью. В 1719 г. бы
ли снова сделаны существенные переделки сооружений 
на святых местах Иерусалима, но пожар 12 октября 
1808 г. снова истребил значительную часть их. Храм 
Гроба Господня сгорел почти весь, купол храма обру
шился и значительно повредил Кувуклию (памятник 
над местом Гроба Христова), колонны потрескались, 
расплавленное олово крыши текло внутрь, как дождь. 
Честь восстановления после этого сооружений на месте 
Гроба Господня принадлежит православным, на сред
ства которых был восстановлен главный храм по плану 
архитектора Кал фа Камненоса из Мителен в 1810 г.; 
а в 1868 г., по соглашению между Францией, Россией
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и Турцией, был восстановлен архитекторами разных на
циональностей совершенно разрушенный купол главно
го храма Гроба Господня.

Понятно, что все эти исторические бури разрушений 
и часто неудачных восстановлений, пронесшиеся над со
оружениями на святых местах Иерусалима, наложили 
свою печать на теперешние постройки и на главный 
храм на местах этих — храм Воскресения Христова 
и храм Гроба Господня29. В этой христианской святыне, 
наряду с остатками глубокой старины, видны новейшие 
пристройки, лишающие сооружения единства и цельно
сти. В настоящее время, как древняя Голгофа и Гроб Гос
подень, так и сооружения, построенные на этих местах, 
находятся не за стенами Иерусалима, а в самом городе, 
так как древние стены города не только погребены под 
развалинами и мусором, но и перестали обозначать гра
ницы Иерусалима, захватывающего теперь значительно 
большее пространство, чем в древности. Сам храм Гроба 
Господня с увенчанным золотым крестом куполом (купо
ла два — больший и меньший) возвышается на довольно 
открытом месте и, несмотря на обилие окружающих по
строек, виден издали. Извне храм представляет продол
говатое здание, тянущееся с запада на восток и закруг
ленное по обоим концам30. Перед теперешним главным 
входом (на юг) в храм Гроба Господня устроена площадь 
или платформа, имеющая около 8 саж. в окружности, вы
мощенная желтоватыми плитами (твердого камня mala- 
ki) и обычно загроможденного торговцами и нищими. 
Эта площадь окружена со всех сторон высокими стена
ми, в которых помещаются церкви и капеллы различ
ных вероисповеданий. На южноц стороне платформы — 
греческий монастырь Гефсимании, на восточной — 
греческий монастырь Авраама, армянская церковь 
св. Иоанна и коптская капелла Ангела; на западной — 
греческие церкви св. Иакова, св. 40 мучеников и церковь
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св. Иоанна (под колокольней); на северной стороне — 
латинская капелла Агонии и греческий придел Св. Ма
рии. В северо-западном углу площади находится коло
кольня, которая прежде была отделена от храма, а теперь 
присоединена к нему. Колокольня (построенная между 
1160 и 1180 гг.) поддерживается контрфорсами и несет 
на четырех фасадах большие готические своды, сверху 
которых находится два ряда двойных небольших окон.

Вход в храм Гроба Господня — на северной стороне 
площади. Фасад храма, принадлежащий по своей отдел
ке XII веку, имеет два входа — западный и южный; но 
в настоящее время остался действующим только южный 
вход, а западный закрыт, после того как пространство 
его было занято входной лестницей на Голгофу. Двум 
входам соответствуют два окна верхнего этажа со свода
ми, украшенные глубокой резьбой; они окружены карни
зом, богато украшенным ветвями с кистями, по образцу 
византийского карниза золотых ворот. Аркады входов 
опираются на ряд мраморных колонн, капители (верх
ние части) которых представляют византийское подра
жание коринфскому стилю (украшены ветвями дуба 
и желудями). Одна из колонн имеет трещину, из кото
рой, по преданию, некогда вышел огонь. С этой колон
ной местное верование соединяет силу исцеления зуб
ной боли: иерусалимские христианки приносят сюда 
выпавший зуб и бросают его в трещину с молитвой о но
вом зубе. Притолоки над двумя входами украшены баре
льефами (выпуклыми изображениями) большой ценно
сти. Содержание для этих барельефных изображений 
взято из евангельской истории. Налево представлено 
воскрешение Лазаря: виден Христос с книгой Евангелия 
и Мария у ног Его; Лазарь, выходящий из гроба, и на зад
нем плане зрители, из которых некоторые закрывают 
свои носы. Дальше изображается Мария, умоляющая 
Спасителя прийти ради Лазаря. Потом изображаются
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картины из Входа Іосподня в Иерусалим: ученики Хрис
товы, ищущие осленка для Господа, тут же два пастуха 
с овцами; потом изображены ученики, приведшие осли
цу и постилающие свои одежды по пути, вдали видна Еле- 
онская гора. Далее изображен сам вход Господа в Иеруса
лим: толпы народа расстилают свои одежды по пути; 
один человек срезает ветви, женщина держит ребенка на 
плечах, впереди — расслабленный с костылями. Послед
няя картина представляет Тайную Вечерю: св. Иоанн, 
склонившийся на грудь Спасителя, на конце стола Иуда 
в тот момент, когда он принимает хлеб от Христа и удаля
ется. Изображения, расположенные по правую сторону, 
имеют символический характер: это ветви, листья и пло
ды которых перемешаны с толпой обнаженных людей, 
птиц и проч.; в среднем — кентавр с дугой в руке; живот
ные, изображающие зло, находятся внизу, откуда взира
ют на добро и как бы подстерегают его.

Но вот открываются тяжелые клетчатые ворота хра
ма; переступив его порог, посетитель вступает в преддве
рие (вестибюль), в котором находятся турецкие при
вратники. Прямо напротив входа посетитель видит 
розовато-желтый камень миропомазания (из камня 
mizzi), на котором было положено пречистое тело Спа
сителя по снятии с креста и помазано ароматами. Ка
мень окружен лампадами и громадными канделябрами, 
принадлежащими разным исповеданиям. Невдалеке на 
западе находится другой камень, на котором стояли ми
роносицы при помазании тела Христова. С правой сто
роны посетителю открывается вход на Голгофу. В насто
ящее время на Голгофу поднимаются двумя крутыми 
лестницами в 18 ступеней каждая, так как Голгофа распо
ложена выше уровня храма. Эта возвышенность (Голго
фа) представляет площадку в 21,5 арш. длины и ширины 
и разделяется двумя столбами на две части, образующие 
два придела (капеллы): придел Распятия (водружения
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Креста Господня), принадлежащий грекам, и капеллу 
Пригвождения ко кресту, принадлежащую латинянам. 
Придел распятия (на севере) богато украшен драгоцен
ными картинами и мозаикой. В глубине этой капеллы на 
выдающейся части древней скалы три углубления, по 
преданию, обозначают места нахождения крестов Спа
сителя и двух разбойников. Углубления эти расположе
ны в форме треугольника, по двум нижним углам которо
го находятся места крестов разбойников, а на верхнем 
место Креста Спасителя, находящегося несколько ниже 
(по поверхности) по отношению к двум первым. Место 
креста разбойника, распятого по правую руку Спасителя 
(доброго разбойника, у арабов называющегося правым 
разбойником), стоит на северном угле треугольника, 
место креста разбойника левого — на южном, а Креста 
Спасителя — на западном. Отверстие Креста Христова 
имеет 0,5 арш. глубины и 0,25 арш. в диаметре; оно 
оправлено серебром. Отверстия же крестов разбойни
ков заложены, и их места обозначены только черными 
кружками на мраморе. В восточном углублении придела 
стоит мраморный открытый престол на четырех нож
ках над углублением, обозначающим место Креста Гос
подня. За престолом поставлен св. Крест с изображени
ем Распятого, а по бокам — изображения Богоматери 
и Иоанна Богослова. Место это всегда освещено лампа
дами и свечами. На расстоянии около двух арш. на юг от 
отверстия креста левого разбойника находится покры
тая серебряной доской и ниже медной решеткой извест
ная историческая расселина скалы, по преданию, обра
зовавшаяся в момент смерти Спасителя. Эту расселину 
уже в IV в. Кирилл Иерусалимский указывал в доказа
тельство совершившихся здесь великих событий. Под 
приделом распятия находится часовня Адама, где был, 
по преданию, погребен первый человек и воскрешен 
кровью Христа, струившейся на череп его через
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расселину скалы. Другая капелла (католическая), При
гвождения Господа ко кресту (или семи скорбных слов 
Спасителя), находится на южной стороне. Она не вели
ка, внутренность ее можно видеть только через решетку: 
она богато убрана; картина алтаря изображает тело Хри
ста, склонившегося на руки Богоматери.

Спустившись снова к подошве Голгофы в сам храм 
и от подошвы Голгофы пройдя около 40 шагов в северо- 
западном направлении мимо камня миропомазания, вхо
дят в ротонду (средняя часть) храма Гроба Господня31. 
Она представляет круглое здание, имеет около 7 саж. 
в диаметре и своими 18-ю массивными столбами окружа
ет св. Гроб. Эти столбы в свою очередь поддерживают 
верхнюю галерею, состоящую из 18-ти аркад32. Над ро
тондой высится величественный купол из железа; внут
ри купол украшен нарисованными по синему полю золо
тыми звездами и другими изображениями, а снаружи 
покрыт свинцом. Вокруг купола внутри есть ход, откуда 
можно смотреть внутрь храма. Посредине ротонды бли
же к западной стене Кафоликона, стоит памятник (так 
называемая «Кувуклия»), украшающий место погребе
ния Спасителя и снаружи имеющий вид пятиугольной 
часовни 3 саж. длины и 2 саж. ширины, обложенной 
иерусалимским желтовато-розовым мрамором и поддер
живаемый колоннами, на которых красуется в виде вен
ца купол33. Памятник Гроба Господня состоит из двух ча
стей — западной главной и восточной пристройки, 
названной приделом Ангела. Придел имеет около 5 арш. 
длины и 4,5 арш. ширины. Его стены, в которых нахо
дятся лестницы, ведущие на крышу храма, очень толсты. 
Внутренность придела освещена лампадами, из которых 
5 принадлежат грекам, 5 католикам, 4 армянам и одна 
коптам. Посреди придела находится камень, вправлен
ный в мрамор: по преданию, он закрывал гробницу Хри
ста и был отвален Ангелом. Через маленькую низенькую
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дверь (над дверью — изваяния двух ангелов) придела 
Ангела входят в капеллу (придел) Гроба Господня, имею
щую всего 2 арш. 14 в. в длину и почти столько же 
(2 арш 11 в.) в ширину, так что в ней одновременно мо
гут поместиться 3-4 человека. Здесь с потолка (плафона), 
который покоится на мраморных колоннах, свешивают
ся 43 лампады, из которых 13 греческих, 13 латинских, 
13 армянских и 4 коптских. Эти лампады день и ночь 
освещают внутренность капеллы Гроба Господня. Живо
пись и другие украшения очень бедны, особенно если 
принять во внимание те неисчислимые пожертвования, 
которые притекают сюда со всех концов христианского 
мира. Барельеф из белого мрамора, представляющий 
картину Воскресения Христова, принадлежит грекам, 
картина справа — армянам, а картина слева — латинянам. 
Место самого гроба Христова, находящегося под лампа
дами, обозначено четырехугольным, покрытым мрамор
ной (разбитой посредине) доской возвышением, кото
рое служит престолом. Вдоль всей стены стоит 
подсвечник. Здесь, на этом престоле, ежедневно служит
ся литургия священнослужителями трех исповеданий — 

х православного, армянского и латинского34. Позади 
jCB. Гроба на западе находится маленькая капелла, при
надлежащая с XVI в. коптам.

Прямо напротив двери в приделе Ангела, в саженях 
трех-четырех к востоку, расположены западные двери ка
федральной греческой церкви (Кафоликона) Воскресе
ния, занимающего центральное место всего здания храма 
и замечательного по правильности своей архитектуры, 
богатству своих украшений (иконостас — из чистого золо
та) и иконам византийского стиля. Храм Воскресения — 
величественный, просторный, хотя и мрачный. Четыре 
больших столба поддерживают четыре арки, на которых 
укреплен купол, освещающий храм. Восточная часть хра
ма возвышена на несколько ступеней и закруглена: это
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место служит довольно просторным алтарем; замечатель
но, что престол в нем имеет не четырехугольную, как 
обычно, а продольную форму. В алтаре же находятся час
ти Живоносного Креста Господня и правая рука св. Васи
лия Великого. В средине самого храма стоит небольшая 
каменная урна (чаша), в которой заключается как бы при
плюснутый шар, наверху начертан черный крест. Это так 
называемый пуп, или центр, земли. У правой (южной) 
и левой (северной) стен находятся кафедры: налево — 
патриарха Иерусалимского, а направо — патриарха анти
охийского. По преданию, вся эта часть храма построена 
на том месте, где находился сад Иосифа Аримафейского.

Вокруг главной части храма Воскресения идет темный 
коридор, в котором расположены маленькие открытые 
приделы и капеллы в честь разных событий и лиц еван
гельской истории. Если войти в этот проход с северной 
стороны, то прежде всего встречается место, где, по пре
данию, Спаситель явился по воскресении Марии Магда
лине, и латинская капелла, в которой указывают камень, 
к которому был привязан Христос перед распятием. 
Пройдя северную часть прохода, известную под именем 
семи арок Св. Девы (остатки их видны доселе), вступают 
в темный придел Уз Христовых — здесь, направо от входа, 
находится престол, под которым имеются два круглых от
верстия: эти отверстия, по преданию, образуют так назы
ваемую колоду, в которую были вставлены ноги Спасите
ля во время приготовления креста. Далее находится 
также греческий придел темницы Иисуса, в которой Он 
вместе с разбойниками был заключен перед распятием. 
Здесь же, по преданию, Божия Матерь в изнеможении 
опустилась на землю, когда Ее Божественного Сына пове
ли на Голгофу. Это событие запечатлено на запрестоль
ном образе. Здесь два престола — один во имя Успения Бо
городицы, а другой — в память бичевания Спасителя. 
В этом приделе горят неугасаемые лампады. Далее
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в проходе, в апсидах наружной стены храма, находится 
придел св. Лонгина — того воина, который пронзил копь
ем ребро Спасителя. По преданию, записанному Иеруса
лимским пресвитером Исихием (V в.), он был родом из 
Каппадокии; на один глаз был слеп, но прозрел, когда не
сколько капель крови и воды, истекших из прободенного 
им ребра Спасителя, брызнуло на глаз. Он увероваливо 
Христа и впоследствии вместе с двумя другими воинами 
подвергся усечению главы от евреев. На этом месте, где 
теперь придел в честь его, была погребена его глава и по
том обретена. Сам придел, принадлежащий грекам, по
священ ему только с XVI в. Следующие приделы (капел
лы) разделения риз (принадлежащий армянам; известен 
с XII в.) и капелла тернового венца.

Между этими двумя капеллами, в юго-восточной час
ти прохода, находится начало широкой каменной лест
ницы из 29 ступеней, ведущей в подземелье, памятное 
обретением крестов Христа и разбойников. Само подзе
мелье расположено вне стен храма и состоит из двух ча
стей. Первая — придел св. Елены, принадлежащий армя
нам и, кажется, вовсе не пострадавший во время пожара 
1808 г. Хотя за штукатуркой не видно устройства стен 
в приделе, но кажется вероятным, что они высечены 
в живой скале. Четыре массивных колонны (из моноли
та красного цвета) с коринфскими капителями, принад
лежащими, как думают, первоначальной базилике 
св. Елены (построенной при Константине Великом), 
поддерживают приниженный купол, венчающий капел
лу и освещающий ее своими шестью окнами. Окна эти 
выходят во двор Абиссинского монастыря. В восточной 
части придела находятся три апсиды. В приделе два ал
таря — северный (в северной апсиде) посвящен памяти 
благоразумного разбойника, а средний — св. Елены. 
Вправо возле этого алтаря — седалище, которое, гово
рят, занимала св. Елена во время откапывания Креста.
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Само место обретения Креста лежит еще ниже. Спуск 
к нему находится в юго-восточном углу придела св. Еле
ны и состоит из 13 ступеней, из которых три нижние вы
сечены в скале. Сам придел обретения крестов представ
ляет собой расширенную н обделанную естественную 
пещеру, нижняя часть которой лежит в пласте камня 
mizzi. Близкое соседство цистерны с водой сообщает по
стоянную влажность стенам пещеры св. Креста. Место 
пещеры направо принадлежит грекам: здесь под навис
шей скалой находится мраморная плита с черным крес
том посредине. Влево— алтарь латинян. Бронзовое изоб
ражение св. Елены в натуральный рост обнимает Крест. 
Везде царит полумрак; высеченные при западной и юж
ной стенах пещеры скамьи как бы приглашают отдох
нуть уединившегося здесь поклонника св. мест и поду
мать о величии и святости тех мест, которые он обошел, 
осмотрел и которым благоговейно поклонился.

Голгофа и храм Гроба Господня в Иерусалиме. -  Примечания I

Примечания I

1. «Творения св. Иоанна Златоуста», изд. Петр. дух. акад., 
т. II, стр. 435, 447.

2. Таку проф. Н. Маккавейского: «Археология истории стра
даний Господа Иисуса Христа», Киев, 1891 г., с. 291. Несколько 
иначе у Н. Переферковича в том же трактате, на который ссы
лается и проф. Маккавейский («Талмуд», СПб, 1901, т. 4-й, трак
тат Санхедрин, с. 283): «Меч, которым он (преступник) убит, 
плат, которым он удушен, камень, которым он убит, и дерево, на 
котором он повешен, все эти вещи должны быть погребены, но 
их не погребали вместе с ними (в той же могиле)».

3. Огласительные поучения, XVII, 16.
4. Тит — римский HMnepafop с 79 по 81 г. Иерусалим завое

ван им в 70 г. по Р.Х. при прежнем императоре Веспасиане.
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5. О жизни Константина, кн. III, гл. 26.
6. Блаж. Иероним (IV в.). Письмо к Павлину.
7. Евсевий Кесарийский. О жизни Константина, кн. III, гл. 25.
8. Записанному у св. Григория Турского.
9. О самом чуде различные историки (Руфин, Сократ, Созо- 

мен, Феодорит, Никифор Каллист и др.) повествуют неодина
ково: многие говорят не об исцелении больной женщины, 
а о воскрешении через возложение Креста Господня на мерт
вого или мертвую, которых несли невдалеке от места обрете
ния Креста Христова. Наиболее принятое в житиях святых 
повествование говорит, что силой Креста Господня был вос
крешен проносимый мимо места нахождения крестов мерт
вец. Принятый нами рассказ см. у блаж. Феодорита (Церков
ная История I, 18), Сократа (I, 17) и у Созомёна (II, 1).

10. Евсевий Кесарийский. О жизни Константина, кн. III, гл. 30.
11. Освящение этого храма празднуется и ныне во всей 

Православной Церкви 13 сентября.
12. Огласительное слово IV, 10; XIII, 4.
13. «Творения св. Иоанна Златоуста», т. I, с. 632.

^14. Об этом свидетельствуют историки Феодорит, Сократ, 
Созомен. См. у проф. Н. Маккавейского «Археология истории 
страданий Господа Иисуса Христа», Киев, 1891 г., с. 291.

15. Православный Палестинский Сборник.
16. Маккавейский H., назв. соч., с. 292-293.
17. Там же, с. 294.
18. Сведения для настоящей статьи почерпнуты из книги 

проф. Н. Маккавейского «Археология истории страданий Гос
пода Иисуса Христа», Киев, 1891 г.

19. Обычная форма приговора на крестную смерть выра
жалась словами судьи: “ibis ad (или in) crucem” — «иди (по
йдешь) на крест! »

20. In Psalm. 130. Ср. Epist. 120, Tract, in joh . 118.
21. Некоторые толковники, принимая во внимание, что 

смирна была очень дорогой, предполагают, что ев. Марк назвал 
смирной простую смолу, так как смирна была более известна,
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как один из родов смолы, т.е. употребляя название видовое вме
сто родового (синекдоха).

22. Иконография Православной Церкви приняла второе 
предание, а Римо-католической — первое.

23. По мнению некоторых, название «лобное место» или 
просто «лоб» указывает на форму голгофского холма, напоми
навшего человеческий череп. См. у проф. Н. Маккавейского, 
назв. соч., с. 195-196.

24. Олесницкий А., проф. Святая Земля. Киев, 1876 г., 
с. 414 и далее.

25. У  евреев фамильные гробницы царей, вельмож и вооб
ще богатых людей не строились из отдельных камней, а высе
кались в живом грунте скал; причем выбирались более проч
ные пласты так наз. malaki в нижних частях склонов гор. 
В окрестностях же Иерусалима было множество естествен
ных пещер и гротов, которыми могли пользоваться для гроб
ниц бедняки. В Талмуде величина и устройство гробниц опре
деляется так. Прежде всего, нужно выдолбить грот четырех 
локтей ширины и шести локтей длины; внутри грота должно 
выдолбить восемь коким (loculi — печуры, углубления для по
мещения гробов): три справа, три слева и два напротив входа 
в грот; каждый коким должен быть четырех локтей длины 
(вглубь грота), семи пядей высоты и шести пядей ширины. 
Впрочем, видимо, эта величина гробницы, количество и вели
чина коким не были .обязательны для всех. По правилу рабби 
Симеона, «нужно сделать грот 8 локтей длины и 6 ширины 
и внутри его высечь коким: 4 справа, 4 слева, три напротив 
входа. Коким же должны быть 4 локтей длины, 7 пядей высо
ты и 6 ширины» (см. у проф. А. Олесницкого, указ. соч., 
с. 418). Иногда вместо коким — высеченных в стенах перпен
дикулярных углублений — высекались параллельно стенам 
гробницы, также для размещения гробов или саркофагов, ши
рокие каменные скамьи, плоские или с углублениями наподо
бие яслей или корыт (arcosolia), которые можно назвать ложа
ми. Кроме того, иногда впереди гробничной камеры
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устраивался вестибюль — другая камера перед входом в гробни
цу. Она служила для собрания родственников и друзей умерше
го, а также для совершения здесь в известное время богослужеб
ных обрядов. Принадлежностью больших древнееврейских 
гробниц были также цистерны (водоемы), которые устраива
лись на площадках у входа и служили для омовения осквернив
шихся прикосновением к трупу, а также ниши для светильников. 
Конечно, так устраивались гробницы только богатых и знатных 
людей, гробницы же бедных были проще: их тела погребали на 
общих кладбищах, а их могилы имели, вероятно, большей час
тью форму ямы, обложенной камнями и прикрытой каменной 
плитой. См. у проф. Н. Маккавейского, назв. соч., с. 220-224.

26. История Церкви 1, 18.
27. Церковная история 1, 17.
28. См. у проф. Н. Маккавейского, назв. соч., с. 295-296.
29. Описание храма Гроба Господня и храма Воскресения 

составлено на основании сведений, сообщаемых в путеводите
ле Бедекера (изд. 1912 г.), «Каникулярной поездке во св. Зем
лю» П. Петрушевскс^го, Киев, 1904 г., «Первой паломнической 
экскурсии студентов Имп. Киевск. Дух. Акад.» под редакцией 
проф. свящ. А.А. Глаголева, Киев, 1914 г., словаре Брокгауза 
(т. XIII) и других описаниях св. Земли.

30. «Вообще, — говорит один из недавних паломников, храм 
Воскресения (Гроба ІЪсподня) довольно мрачен, как и большин
ство восточных храмов. Этому мрачному виду много способству
ет и та пыль и грязь, какая по местам выступает в храме и, конеч
но, неприятно действует на всякого, особенно русского 
паломника, который в России привык видеть в храмах блеск 
и чистоту... Храм храмов христианских, таким образом, являет
ся не соответствующим по своему виду своему великому значе
нию» («Первая паломническая экскурсия студентов Имп. Ки
евск. Дух. Акад.» под ред. проф. свящ. А.А. Глаголева, Киев, 
1914 г., с. 42).

31. В настоящем своем виде относится к 1810 г.
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32. Первоначально, при Константине, по свидетельству 
Евсевия Кесарийского, было 12 столбов (колонн).

33. Весь памятник реставрирован в 1810 г.
34. «При соборном архиерейском служении Гроб Госпо

день служит лишь жертвенником, престолом же тогда являет
ся плита, полагаемая на урне в приделе Ангела; священнослу
жащие тогда во время литургии и предстоят этому престолу, 
отходя ко Гробу Господню лишь для поминовения. При служе
нии же одного или двух священников Гроб Господень одновре
менно служит и жертвенником и престолом, и священнослу
жащие предстоят ему почти безотлучно» («Первая 
экскурсия..»», с. 43-44).

4 - 4-137



СлуЖба ВоздвиЖению 

Честного Креста

Вечерня

Стихиры н а  Г о с п о д и  в о з з в а х

Из четырех стихир на Господи воззвах первая указыва
ет на самое общее значение для нас напоминаемой воз
движением Креста страсти Христовой, причем значение 
это определяется по двум крайним пунктам истории: па
дению прародителей и небесной вечной жизни. Вторая 
стихира говорит уже не о страсти Христовой, а о самом 
Кресте, указывая на его постоянное и пространственно 
всеобъемлющее значение как победного знамени. Третья 
стихира еще более суживает рамки духовного созерца
ния, сосредоточивая его уже не на Кресте, а только на

1 Так начинается (в нов. изд. «Всю отложивше») стихира в честь бессреб
реников Космы и Дамиана (1 ноября), имеющая один из самых красивых и 
умилительных напевов.

2 άνυψούμ€νος -  приподнимаемый Первыми двумя словами сразу указывает
ся суть праздника.

3 προτρέπ τ̂αι, или «склоняет», «увещевает».
4 άνυμνάν -  при глаголе предлог такой же, как в «воздвизаем».
5 αχραντον -  незапятнанную; необходимое определение к слову «страсть», 

которое и по-гречески (πάθος) имеет такое же двоякое значение, как по-русски.
6 ύψωθέντως. Намеренно такое же слово, как в названии праздника.
7 κατ€κάλλυν€, сильнее, чем «украсил».
8 ττολιτζύεσθαι -  жизнь на правах гражданства, почему, может быть, и «на не

бесах» предлог elç -  «в» с вин («приписаны к небу»)
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Служба Воздвижению Честного Креста. Вечерня.

воздвижении его, которое возносит нас к небу, посему ра
дует ангелов, нас же освящает. Наконец, заключительная 
(на Славу и ныне) стихира указывает на вечное и искон
ное значение «благословеннаго древа», которым осуще
ствлена «вечная правда» (положительная сторона) и со
вершенно исправлен причиненный нам райским 
деревом смертоносный вред (отрицательное значение).

Глас 6. Подобен: Все отложше1

Крест воздвизаемь, на нем Вознесённаго страсть пре- 
чйстую пёти повелевает твйри всей. На том бо убйв нас 
убйвшаго, умерщвлённыя оживйл есть, и удобрй, и на не- 
бесёх жйти сподоби яко милосёрд, премножеством 
благости. Тем радующеся, вознесём ймя Его, и Того воз- 
велйчим крайнее снизхождёние.

Крест, будучи воздвигаем*, побуждает* всю тварь воспе
вать4 пречисту'иР страсть ВознесенногФ на нем. Ибо умертвив 
на нем нашего убийцу, Он оживил умерщвленных, сделал их пре
красными1 и достойными жизн'Ф на небе, как милосердый, по 
превосходству10 благости. Посему радуясь11 вознесем12 имя1* Его 
и возвеличим Его крайнее14 снисхождение15. (Трижды)

Моисёй предобразй тя, руки простёр на высоту, и по- 
беждаше Амалйка мучйтеля, крёсте честный, вёрных

9 €υσπλαγχνος у классиков: «с хорошими, здоровыми внутренностями»; «ми
лосердный» в Новом Завете; по-славянски точнее, «благоутробный».

10 υπερβολήν -  также «избыток».
11 γηθόμενοι -  старинное поэтическое слово.
12 ύψώσωμεν В соответствии с названием праздника и выражениями в нача

ле стихиры.
13 Как носящие Его имя («христиане»).
14 ακραν. В крестной смерти Спасителя, действительно, проявилось до 

крайности как Его самоуничижение, так и любовь.
15 συγκατάβασιν -  позднейшее слово, др.-слав. «сохождение».

4*
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похвало, страдальцев утверждёние, апостолов удоб- 
рёние, прйведных поборниче, всех преподобных спа- 
сйтелю. Тем тя воздвизаема зрящи тварь, веселйтся 
и торжествует славящи Христа, тобою разстоящая со- 
бравшаго, крайнею блігостию.

Моисей прообразовал тебя, простерши руки вверх16, и по
беждал17 мучителя18 Амалика, Крест драгоценный™, похвала?0 
верных, твердости страдальцев22, украшений апостолов, по
борник праведных, спасений всех преподобный. Посему вся 
тварь, видя тебя воздвигаемым, веселится и торжествует, сла
вя Христа, через тебя сблизившего разъединенное, по крайней 
благости?*. (Трижды)

Крёсте пречестный, егоже обстоят чйни ангельстии 
веселящеся, днесь воздвизаемь, божёственным мано- 
вёнием возносиши вся, окрадёнием снёди отгнанныя 
и в смерть поползшияся. Тёмже тя сердцы и устнами 
вёрнии лобызающе, свящёние почерпаем, возносйте, 
вопиюще, Христа — преблагаго Бога, и Того покланяйте- 
ся божёственному подножию.

16 Исх. 17 11
17 κατατροπούμ€νος -  «обращая в бегство», поздн. слово
18 τύραννον -  тиранна
19 τίμΐ€ -  также «почтенный».
20 καύχημα -  «предмет похвалы» ~
21 στήριγμα -  «подпора», поэт поздн. слово.
22 αθλητών -  в класс яз «борцов», «атлетов»; в церк яз «подвижников».
23 Εγκαλλώπισμα -  у класс «предмет щегольства»
24 πρόμαχ€ -  «передовой боец», др.-слав «возбраниче».
25 διάσωσμα -  сохранение, убережение
26 всех святых, которые ранее исчислены по разрядам, δσιος -  священный, 

благочестивый, чистый
27 συνάψαντα -  поздн. слово (от глагола «прилаживать»)
28 Соотв «крайнее снисхождение» в окончании предыдущей стихиры, см 

прим 14
29 πανσ€βασμΐ€ -  всеблагоговейно чтимый
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Крест, преблагоговейно чтимый29, который радостно 
окружаютß1 чины ангелов, ты, будучи сегодня воздвигаем, боже
ственным мановением;32 возносишь всех, отверженных за похи
щение снеди^ и соскользнувших в смерть. Посему мы, верны#4, 
лобызая)35 тебя сердцем и устами, почерпаем,36 освящение, вос
клицая: возносите Христа -  преблагого Бога и поклоняйтесь 
Его божественному подножикР8. (Дважды)

Слава и ныне, глас 2

Приидйте вси языцы, благословённому дрёву покло
нимся, ймже бысть вечная правда. Праотца бо Адама 
прельстйвый дрёвом, Крестом прельщается и падает 
низвёржен падёнием странным, мучйтельством одер- 
жавый цірское здание; кровию Божиею яд змиёв отмы
вается, и клятва разрушйся осуждёния праведнаго, не
праведным судом Праведнику осуждёну бывшу: дрёвом 
бо подобаше дрёво исцелйти, и страстию Безстрастнаго 
яже на дрёве разрешйти страсти осуждённаго. Но слава, 
Христё Царю, ёже о нас Твоему мудрому смотрёнию, 
ймже спасл есй всех, яко благ и человеколюбец.

30 γηθόμβΌΐ -  старинное поэтическое слово.
31 ττζριβπουσι от тсерС -  около и ’έπω -  хлопотать, заботиться
32 Поднятие Креста -  это как бы мановение Божией руки, всесильной, все 

делающей легко, даже возвышение земных на небо
33 Оттолкнутых от неба через вкушение запрещенного плода
34 Греч, «верно».
35 περιπτυσσόμ ν̂οι -  обвертывая, обнимая.
36 άρρυόμβθα -  чрезвычайно редкий глагол, образованный от междометия 

άρρύ, которое составляет восклицание, крик корабельщиков
37 Если Бог до искупления, в Ветхом Завете являл Себя благим (2 Цар

30 9, Пс 24*8 и мн др) ,  то в искуплении Он явил Себя сверхблагим 
(υπεράγαθος, по-слав обычно «всеблагий»).

38 т е Кресту
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Придите, все народы*9, поклонимся благословенному древу, 
через которое настала№ вечная правда41. Ибо прельстивший*2 
деревом43 праотца Адама прельщается?4 Крестом45; низвер- 
женный46, падает ужасным41 падением, насильно18 завладев
ший49 царским созданием50. Кровью Божией смывается51 яд 
змия52, и уничтожено проклятие праведного осуждения5* после 
осуждения Праведника неправедным судом54. Ибо надлежало 
исцелить деревом дереве$5 и уничтожить страстью Бесстра
стного на дереве -  страсти56 осужденного. Но слава, Христе 
ЦаргР7, Твоему мудрому?8 промышленикР9 о нас, которым Ты 
всех спас, как благой и человеколюбивый?

Паремии

I. Исход 1 5 :2 2 -2 7 ; 16:1

Поят Моисёй сыны Израилевы от моря Чермнаго, 
и ведё тыя в пустыню Сур: и идяху три дни в пустыни, 
и не обретаху воды, да быша пйли. Приидоша же

39 ’έθνη -  «народы» со стороны их происхождения; в Библии «язычники» 
в противоположность избранному «народу» (λαός -  народ в его массе, δήμος -  
народ как политический организм).

40 уеуоѵеѵ -  пр. сов. время, означающее действие совершившееся, но с про
должающимися результатами.

41 Ближайшим образом оправдание наше перед Богом, но в полном смыс
ле и вообще правда, проявление правды Божией, потребовавшей такой тяже
лой жертвы за грех.

42 άπατήσας -  глагол означает обман в смысле умышленного, враждебного 
акта.

43 ξύλον только в Η.3. означает и растущее дерево (δένδρον), а у классиков -  
отрубленное дерево, полено, благодаря такому позднейшему значению этого 
слова явилась полная возможность для противопоставления Креста райскому 
древу познания добра и зла, противопоставлению очень частому, самому люби
мому в службе Воздвижения и вообще в церковных песнопениях и у свв. отцов.

44 δ€λ€άζ€ται -  глагол означает обман в смысле приманки, обольщения.
45 Диавол думал распятием совершенно погубить дело Христа, не подозре

вая, что в планах Промысла распятие было главным актом спасения; эта 
мысль впервые нашла обстоятельное раскрытие у св. Афанасия Великого.

46 κατ€ν€χθ€ΐς аор страд, от καταφέρω -  сносить вниз, низводить.
47 έξαισιος -  соб. «вне судьбы или вне меры поступающий; у древ, поэтов: «не

справедливый», «нечестивый»; обычно «чрезвычайный», «необыкновенный».
48 τυρανιάδι -  слово, озн. незаконно присвоенную власть.
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в Méppy, и не можаху пйти воды из Мёрры, горька бо бе: 
сего ради наречёся ймя мёсту тому «горечь». И роптаху 
людие на Моисёа, глаголюще: что пиём? Возопй же Мои- 
сёй ко Господу, и показа ему Господь дрёво: и вложй тое 
в воду, и сладка бысть вода. Тамо положй ему Бог оправ
дания и суды. И тамо искушаше его, и речё: Аще слухом 
услышиши глас Господа, Бога твоего, и угодная пред 
Ним сотворйши, и внушйши заповеди Его, и сохранйши 
вся оправдания Его, всяку болёзнь, юже наведох егйптя- 
ном, не наведу на тя: Аз бо есмь Господь исцеляяй тя. 
И приидоша во Елйм, и бяху тамо дванадесять источни
ков вод, и сёдмьдесят стёблий фйниковых: и ополчйша- 
ся тамо при водах. И воздвигошася от Елйма, и прийде 
весь сонм сынов Израилевых в пустыню Син, яже есть 
между Елймом и между Сйною.

49 Через грехопадение Адама диавол овладел делом рук своего Царя -  Бога
50 πλάσμα -  лепная фигура, изображение.
51 В деле искупления отмечается как важнейшая составная часть -  проли

тие крови Христовой, на что указывали ветхозаветные жертвы.
52 δφεως -  змеи; грехопадение Адама представляется под видом укушения 

ядовитой змеи, соблазнившей Еву.
53 Отмечается другая важнейшая сторона в искуплении -  уничтожение 

праведного (ср. пр 41) проклятия человека.
54 Как для уничтожения «яда змиева» нужна была кровь Христа, так для от

мены праведного приговора Божия над родом человеческим нужен был не
праведный суд над Христом

55 В деле искупления должно было действовать (фигурировать) дерево, 
потому что оно действовало в грехопадении.

56 Отмечается новая сторона в искуплении: искупление человечества от 
страстей, что достигнуто было страданием Бесстрастного; греч. πάθος, как 
и слав, «страсть» означает прежде всего страдание, а затем страсть в русском 
значении слова. Т.о. стихира дает исчерпывающее освещение всего дела ис
купления, доказывая необходимость всех составных актов его, находя в нем 
таких актов четыре. Вообще церковные песнопения -  это целая богословская 
система.

57 В этой связи знаменательный эпитет; ср. выше «царское здание».
58 Греч, и др.-слав. «страшному» -  фристд.
59 οικονομία -  см. Рожд. Богор. (изд. Киев, 1915 г.), стр. 39, прим. 39.
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Повел Моисей израильтян от Чермного моря60, и они вступи
ли в пустыню Сур>1, и гили они три дня по пустыне и не нахо
дили воды. Пришли в МерруР2, и не могли пить воды в Мерре, 
ибо она была горька, почему и наречено тому (месту) имя Мер- 
ра. И  возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? (Мо
исей) возопил к Господу, и Господь указал ему дереве^5, и он бросил 
его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав 
и законм, и там испытывал егФъ. И  сказал: если ты будешь слу
шаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами 
Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то 
не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я  на Еги
петР7, ибо Я  -  Господь, (Бог твой,) целитель твой. И  пришли 
в ЕлимР8. Там было двенадцать источников воды и семьдесят 
финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. 
И  двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израиле
вых в пустыню Сип69, что между Елимом и Синаем.

В настоящей паремии рассказывается об одном из 
многочисленных чудесных событий в жизни еврейского 
народа по выходе его из Египта.

Долголетнее рабство в Египте не могло воспитать в евре
ях мужества, стойкости в борьбе с различными невзгодами

60 От моря Чермнаго. Чермное море, называемое иначе Красным мо
рем, составляет часть (залив) Индийского океана и отделяет Аравию от Афри
ки Евреи, чудесно перейдя с западного берега (где находился Египет) на вос
точный, остановились здесь на месте, известном доселе под именем «Источ
ников Моисея» Отсюда начинается сорокалетнее странствование евреев по 
пустыне аравийской, или по т наз Каменистой Аравии

61 В пустыню Сур. Пустыня Сур, иначе называемая Ефам (Числ 33'8), 
куда теперь направились евреи, находится на восточном берегу одного из за
падных заливов Чермного моря, а именно залива Суэцкого.

62 В Мерру. Мерру полагают обыкновенно в теперешней вади (долине) 
Гавара; она находится невдалеке (в расстоянии 15-16 часов пути) от того мес
та, где евреи перешли Чермное море. Источник Гавара и теперь имеет соло- 
новато-горький вкус воды.

63 Древо ~~ ξύλον -  кусок дерева, палку Предположение (И Флавия), что 
Моисей вычерпал воду и новая вода оказалась хорошая, ни на чем не основа
но. Также нет оснований объяснять перемену вкуса воды естественным дей
ствием дерева, хотя в некоторых местах есть деревья, улучшающие вкус воды, 
но, разумеется, в небольшом количестве
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на пути к достижению земли обетованной. Едва не достава
ло им чего-либо (воды, пищи) или возникала какая-либо 
опасность, — они тотчас начинали роптать на Моисея, сво
его вождя, и через то на Самого Бога. Так было и у Мерры, 
когда у евреев не оказалось воды. Іосподь, постепенно вос
питывая Свой освобожденный из рабства народ, и теперь, 
дав испытать народу еврейскому горечь и тяжесть лишения 
воды, показал ему сладость Своей милости, радость чудес
ного утоления жажды.

Не то ли Господь сделал и для всего человечества, си
лой Креста Христова уничтожив горечь смерти («по- 
жерта бысть до конца смерть») (стих, на хвалит.), отрав
лявшую жизнь людей, как тогда «древом услади горечь 
вод Мерры прообразующее Креста действо» (канон, 
песнь 9, троп. 1). «Горесть древле ослаждая Моисея, из- 
бави Израиля, образом Крест прописуя» (стих, на вечер
не). Блаж. Феодорит говорит: «древом горькая вода пре
ложена в сладкую. Ибо сим предызображается наше 
спасение: спасительное древо Креста усладило горькое 
море язычников» — услаждена горькая жизнь язычни
ков. И ныне от Креста Христова истекающая сладость 
и утешение услаждает христиан в их горестях и скорбях,

64 Оправдания (δικαιώματα) и суды (κρίσας) -  названия законов, данных Бо
гом, характеризующие эти законы с разных сторон оправдания -  законы, по
скольку они определяют поведение человека и ведут его к оправданно, к пра
воте перед Богом, а суды -  это те же законы, насколько они налагают наказа
ние человеку за нарушение воли Божией

65 Искушаше- Господь испытывал евреев, требуя послушания Своей во
ле и Своим заповедям после недавнего их ропота на Моисея.

66 Внушиши (ένωτίστι) -  внимательно выслушаешь
67 Разумеются казни египетские.
68 Во Елим. Второй стан евреев -  долина Елим, известная теперь под име

нем вади (долины) Іарандель, находится на юг от Мерры в пяти часах пути. И 
в настоящее время здесь есть хорошие источники чистой воды и немало фи
никовых и других деревьев.

69 В пустыню Сип. Пустыня Син, или Синайская пустыня -  теперь Ель- 
Каа Она находится между долиной Елим и горой Синай. Сюда евреи пришли 
через месяц по выходе из Египта (Числ. 33 9) и не прямо из Елима, а еще пе
ред тем имели одну остановку при море (Числ. 33 10-11)
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в их странствовании в этой временной жизни, в их борь
бе со своими страстями и опасностями на пути в Обето
ванную Землю — Царство Небесное. «Днесь происходит 
Крест Господень, и вернии... вземлют исцеления души 
же и тела, и всякия болезни» (стих, на хвалит.).

IL Прит чи 3:1-18

Сыне, не пренебрегай наказания Господня, нижё 
ослабевай от Него обличаемый. Егоже бо любит Гос
подь, наказует: биёт же всякаго сына, егоже гіриёмлет. 
Блажён человёк, йже обрёте премудрость, и смёртен, 
йже увёде разум. Лучше бо сию куповати, нёжели злата и 
сребра сокровища. Честнёйшая же есть камений много- 
цённых, не сопротивляется ей ничтоже лукавое, благо
разумна есть всем любящим ю: всякое же честное недо
стойно ея есть. Долгота бо жития и лёта жйзни в 
деснйце ея. В шуйце же ея богатство и слава: из уст ея ис
ходит правда, закон же и мйлость на языце носит. Путиё 
ея — путиё добры, и вся стезй ея с мйром; дрёво живота 
есть всем держащимся ея, и восклоняющимся на ню, яко 
на Господа, тверда.

70 «Наказание» -  евр. мусар и греч παιδεία -  собственно учение, воспита
ние, обычно у евреев соединявшееся и с наказаниями в собственном смысле. 
И бедствия, посылаемые Богом людям, имеют воспитательную цель.

71 Егоже приемлет -  признает законным, своим сыном. Указание на 
обычай у древних евреев принимать дитя вскоре после рождения на свои ко
лени, в знак признания рожденного дитяти своим (ср Иов 3:12) Разница 
между слав, и русск. (греч. и евр.) текстами в передаче 2-й пол. 12 ст. -  не суще
ственна: мысль одна -  наказание отцом сына служит выражением любви отца 
к сыну. Ап. Павел приводит (Евр. 12.5-6) это место по греч. тексту. Поясняя 
это место в приложении к христианам, ап Павел говорит: «если же остане
тесь без наказания, которое вовсем обще, то вы незаконные дети, а не сыны» 
(Евр. 12:8).

72 «Премудрость» (евр. ХОХМй, греч. σοφία) и «разум» (евр тевуна, греч. 
φρόνησις) различаются, первая -  высшее богословское знание, т. ск. теоретиче
ское, второй -  благоразумие в жизни и деятельности нравственной, практиче
ское. Однако, вообще в кн. Притчей мудрость -  религиозно-нравственное зна
ние, соединенное с осуществлением его в жизни, в добродетели.

73 Благоразумна -  в Библии «благознатна» (εΰγνωστος) -  хорошо (к хоро
шему, к добру) познаваемая, уразумеваемая (мудрость).
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Сын, наказания70 Господня не отвергай, и не тяготись обли
чением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благово
лит к тому, как отец к сыну своему71. Блажен человек, который 
снискал мудрость72, и человек, который приобрел разум, -  погЛо- 
му что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли 
от нее больше, нежели от золота: она дороже драгоценных кам
ней; (никакое зло не может противиться ей; она хорошо извест
на всемприближающимся к ней), и ничто74 из желаемого то
бой не сравнится с нею. Долгоденствие -  в правой руке ее, а в 
левой у нее -  богатство и слава; (из уст ее выходит правда; за
кон и милость она на языке носит)15; пути ее -  приятные, и все 
стези ее -  мирные. Она -  древо жизни76 для тех, которые 
приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее77.

В этом паремийном чтении прославляется мудрость, 
приобретаемая более всего терпеливым перенесением 
бедствий и страданий, посылаемых людям Богом для их 
вразумления и наставления на путь истины.

Соломон убеждает сына быть внимательным («не 
пренебрегай») к бедствиям, посылаемым Богом для вра
зумления («обличаемый») людей, и не унывать («ниже 
ослабевай») среди этих бедствий, потому что эти беды

74 «Не сопротивляется» -  не может сопротивляться. Слова* «не сопротив
ляется .. любящим ю» -  прибавка в слав (и греч. по сравнению с русским и 
евр. но вполне соответствующая общему ходу мыслей. В некоторых списках 
LXX этих слов нет).

75 Конец 16 ст.: «из уст... носит» -  прибавка у LXX и слав. «Закон же и ми
лость на языце носит» значит, что мудрость сообщает способность быть бес
пристрастным (верным закону) и в то же время милостивым постоянно в жиз
ни и деятельности

76 «Древо живота» -  дерево жизни в раю (Быт. 2.9, 3:22). Этим глубоким 
сравнением указывается на великое значение приобретения мудрости для ду
ховной жизни человека, какое некогда в телесной жизни имело чудодействен
ное райское дерево, а косвенно указывается, что и причиной потери права и 
возможности пользоваться плодами дерева жизни Выла утеря прародителями 
мудрости.

77 «Тверда» -  твердыня, непоколебимая крепость: с обладающими мудрос
тью не будет того, что произошло в раю с людьми, не будет неустойчивости в 
обладании благами.
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и житейские невзгоды — знак любви Божией. Отец нака
зывает («биет») сына только любимого, законного («его- 
же приемлет»). Плод же внимательного отношения к стра
даниям и терпеливого, безропотного (без уныния) 
перенесения их — мудрость, в приобретении которой — 
счастье человека. Мудрость — лучше, выше, дороже всех 
драгоценностей («злата и сребра», «камений многоцен
ных») и всех земных, скоропреходящих и тленных сокро
вищ, часто с великими лишениями и с большими трудами 
приобретаемых людьми. Олицетворяя мудрость, Соломон 
изображает ее щедрой («в деснице», «в шуйце») раздая- 
тельницей не только высших земных благ (долголетия, бо
гатства и славы), но и великих благ духовных («правда, за
кон и милость»). А потому идущие в жизни путем мудрости 
приходят к приобретению истинного добра и счастья, ко
торое — в мире; они как бы снова приобретают утерянное 
в раю прародителями право на «древо жизни» и, опираясь 
(«восклоняющимся») на него, как на Бога, получают твер
дыню («твердь») среди бурь и невзгод жизни.

То, что сказано в этом чтении о мудрости, вполне приме
нимо ко Христову Кресту. Крест Христов — наша мудрость, 
так как в распятии Спасителя на Кресте открылась нам 
«Божия премудрость» (1 Кор. 1:24). Крест Христов — ис
точник нашей жизни, нашего спасения, нашего счастья: он 
— «грозд исполнен живота», им верующие «вземлют исце
ления души же и тела, и всякия болезни», им — «основания 
поколебашася смерти» (церк. песноп.). Для ветхозаветно
го человека путь к мудрости был путем терпеливого и бла
горазумного перенесения Богом посланных страданий

78 «Силу языков» -  богатство народов Исторически -  те богатства, которые 
притекали в Иерусалим после плена Вавилонского, а в мессианском смысле -  
и духовные, и материальные богатства язычников, приносимые в Церковь

79 «Запустением запустеют» -  не останется от них следа
80 «Слава Ливанова» Ливан -  горы на крайнем севере Палестины на гра

нице с Сирией Ливанские горы славились и величиной (тянутся почти на 100 
миль), и своей высотой (наибольшая вершина Ливана 10 тыс футов), и своим 
замечательным строевым лесом (кедровым)
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и бедствий, — и для христианина путь к жизни и счастью, 
даруемых Крестом Христовым — путь страданий и испыта
ний. «Аще кто хощет по Мне идти, да возьмет крест свой 
и по Мне грядет», завещал Божественный Крестоносец.

III. Исаия 6 0 :1 1 -1 6

Си я глаголет Господь: отвёрзутся врата твоя, Иеруса- 
лйме, выну день и нощь, и не затворятся, ёже ввестй к те- 
6 é сйлу языков, и царй их ведомыя. Языцы бо и царие, 
йже тебё не поработают, погйбнут: и языцы запустёнием 
запустёют. И слава Ливанова к тебё прийдет в кипарйсе, 
и пёвке, и кёдре вкупе, прославити мёсто святое Moé, 
и мёсто ног Мойх прославлю. И пойдут к тебё боящеся 
сынове смирйвших тя, и прогнёвавших тя, и поклонятся 
следом ног твойх вси прогнёвавшии тя, и наречёшися 
град Господень, Сион Святаго Израилева. За ёже быти 
тебё оставлену, и возненавйдену, и не бе помогаяй тебё: 
и положу тя в радость вёчную, весёлие родом родов. 
И иссёши млеко языков, и богатство царёй снёси, и разу- 
мёеши, яко Аз, Господь, — спасаяй тя и избавляяй тя — 
Бог Израилев.

Так говорит Господь: и будут всегда отверсты врата твои, 
Иерусалим, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы при
носимо было к тебе достояние народов78 и приводимы были цари 
их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, -  
погибнут, и такие народы совершенно истребятся79. Слава Ли- 
вана80 придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр1, чтобы укра
сить место святилища Моего, -  Я  прославлю подножие ног

81 Кипарис, певг и кедры -  деревья хвойной породы, замечательны своей 
прочностью, кипарис, кроме того, пахуч; певг достигает очень большой вели
чины и толщины; но самое замечательное ий этих деревьев -  кедр, который 
никогда не утрачивает своего привлекательного зеленого покрова, достигает 
высоты 10 саж., может существовать до 2000 лет
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Mouxß2. И  придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших те
бя,, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут 
тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева. Вместо того, 
что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил 
через тебя - Я  соделаю тебя величием навеки, радостью в роды ро
дов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские со
сать будешь, и узнаешь, что Д  Господь, -  Спаситель твой, и Ис
купитель твой -  Сильный Иаковлев.

В этом пророчестве Исаи я изображает будущее вели
чие и будущую славу Иерусалима, не указывая, когда на
станут эти счастливые для него времена. Но так как про
рок во всей главе (60-й), откуда взято это пророчество, 
противополагает славное будущее Иерусалима и всего из
раильского народа предшествующему их унижению 
и рассеянию, — то, очевидно, пророк имеет в виду бли
жайшим образом славу Иерусалима после возвращения 
евреев из плена Вавилонского. С другой стороны, Исаия, 
изображая будущее величие Иерусалима, употребляет та
кие выражения, указывает такие черты этого величия, 
которые ни в коем случае не могут быть приложимы к ис
торическому Иерусалиму. Поэтому отцы Церкви изобра
жение славы будущего Иерусалима у пророка Исаии рас
сматривают и объясняют, как изображение величия 
и славы «Нового Иерусалима» — Церкви Христовой, 
а также как изображение того духовного величия, какое 
приобрел и исторический город Иерусалим, как место 
страданий и смерти Спасителя.

Действительно, только двери нового Иерусалима — 
Церкви Христовой — непрестанно («выну день и ночь») 
открыты для всех непрерывно входящих в нее язычни
ков с их богатствами («цари ведомыя»), потому что 
только в Церкви — спасение, а вне ее — погибель. Только

82 «Место ног Моих прославлю». Конечно, в духовном смысле эти слова 
могут прилагаться и к ветхозаветному Иерусалиму как месту храма и ковчега
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Церковь Христова, как святыня Господня, как «место 
ног» Господних, прославлена в мире, и имеет незыбле
мо прочное существование, как бы созданная из проч
нейших и крепчайших дерев славного Ливана. Только 
теперь Иерусалим — истинный «град Господень, Сион 
Святого Израилева», где верующие христиане действи
тельно покланяются «следам ног» Господа Иисуса 
Христа. Только в Церкви Христовой — «радость вечная, 
веселие родом родов». Только христиане, пребывая 
в недрах Церкви, поистине знают, что Господь — Спаси
тель и Избавитель. И все это потому, что в Иерусалиме, 
на Голгофе, принесена бесценная крестная жертва Спа
сителем, здесь совершено искупление людей и положе
но основание Церкви Христовой — славного нового 
Иерусалима. Прославляя в праздник Воздвижения 
Крест Христов, естественно напомнить пророчество 
Исаии о славе Иерусалима. Упоминание же пророком 
о ливанских деревьях — кипарисе, певге и кедре — дало 
основание некоторым толковникам применять эти сло
ва к древу Креста Христова или в том смысле, что сам 
этот Крест был сделан из этих трех родов деревьев, или 
в смысле духовном, что эти крепкие и имевшие, кроме 
того, целительную силу виды деревьев знаменуют кре
пость и силу, спасительность и целительность для веру
ющих Креста Христова.

Стихиры на литии
Эти стихиры, как занимающие не первое место в бде

нии, не столь, так сказать, принципиального содержа
ния, как стихиры на Господи воззвах, не заглядывают так, 
как те, в самые основы и глубину празднуемого события.

Они занимаются значением его ближайшим, значени
ем для нас и нашего времени. Если стихиры на Господи

Завета, но в собственном смысле они приложимы к Иерусалиму лишь теперь, 
когда действительно Иерусалим -  место, где ходили ноги Господа.
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воззвах говорят более о распятии, а стихиры на стихо- 
ве — о Кресте, то эти — о самом воздвижении Креста.

1-я стихира «Днесь яко воистинну» представляет воз
движение Креста как наше осенение силой Божией, 2-я 
«Насажденное на краниеве месте» — как наше освящение,
3-я «Прообразуя Крест Твой» и 4-я «Божественное сокрови
ще» — как залог победы, причем первая из них говорит 
об этом с точки зрения ветхозаветного прообраза собы
тия (благословения патр. Иакова), а вторая — с точки 
зрения исторической основы события (обретение Крес
та). 5-я стихира «Рук премненение» указывает на значение 
события в борьбе с диаволом и грехом, б -я стихира «Ты 
мой покров» — краткая личная молитва христианина ко 
Кресту о защите и освящении, невольно исторгаемая 
предыдущим созерцанием. Две последние стихиры «Вос
плещем днесь» и «Светосиянен звездами» — такая же молитва 
от всех нас, молитва об освящении и укреплении Крес
том и его воздвижением, причем первая из них возводит 
мысль к распятию, а вторая — к явлению креста на небе. 
Наконец, заключительная стихира на Слава и ныне «Че- 
стнаго Креста, Христе», указывая на важнейший ветхоза
ветный прообраз события — молитву Моисея с простер
тыми руками при сражении с амаликитянами — 
обозревает во всей широте и глубине значение события: 
для отгнания демонов и тления и для сообщения всех 
дарований.

83 Андрей Иерусалимский f  ок 712 г , названный так потому, что подвизал
ся неподалеку от иерусалимской лавры св Саввы Освященного, затем был 
протонотарием иерус патриарха, диаконом и сиропитателем храма Софии 
в Константинополе и, наконец, архиеп Критским, автор великого канона, 
трипеснцев страстной седмицы и мн др песнопений

84 πέρας предел
85 άγιόφθογγος -  от άγιος святой и φθέγγω -  звучать. Слово, составленное са

мим песнописцем (неологизм)
86 pfjotç -  речь, изречение, выражение
87 ГІс. 98.5
88 άχράντων -  незапятнанных
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Самогласны, глас 1. Андрея Иерусалимского

Днесь яко войстинну святовещанный глагол Давйдов 
конёц прият: се бо яве пречйстых ног Твойх покланяем
ся подножию, и на сень крилу Твоёю надёющеся, Все- 
щёдрый, вопиём Ти: да знаменуется на нас свет лица Тво
его, православных людёй Твойх рог вознесй Честнаго 
Креста Твоего воздвйжением, Христё Многомйлостиве.

Как сегодня действительно получило исполнений свято- 
звучнословсРь Давидово! Ибо вот мы явно покланяемся под- 
ножипР7 пречистых£8 ног Твоих и, надеясь на осенение крылья
ми Твоими)39, Всещедрый90, восклицаем Тебе: да отпечатлеется 
на нас свет лица Твоего, подними ро&̂  православных людей 
Твоих воздвижением Креста Твоего, Христе Многомилостив^.

Насаждённое в краниеве мёсте дрёво сущаго живота, 
на нёмже содёла спасёние Превёчный Царь посредё зем- 
лй, возносймо днесь, освящает мйра концы, и обнов
ляется Воскресёния дом: радуются йнгели на небесй, и 
веселятся человёцы на землй, Давйдски вопиюще и гла- 
голюще: возносйте Господа Бога нашего, и поклоняйте- 
ся подножию ногу Его, яко свято есть: подаяй мйру 
вёлию мйлость.

89 Пс. 90:4.
90 πανοικτίρμον -  всесострадательный, всемилосердный
91 Пс. 4:7, в евр. и рус. Библии «яви нам свет лица Твоего». Лице Божие 

представляется омрачаемым нашими грехами и гневом на них; искупление, 
знамением которого является Крест, просветляет это лице.

92 Нередкое в Библии образное выражение для обозначения неодолимо
сти, победы, залогом которой служить Крест.

93 πολυέλεος -  слово, употребляемое только у LXX и в церковном языке.

5 —  4-137
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Насажденное на Лобном месте древо настоящейі94а жизни, 
на котором устроил946 спасение превечный95 Царь среди зем
ли9б, будучи воздвигаемо сегодня, освящает концы?1 мира, и об 
новляется дом воскресения!Э8. Радуются ангелы на небе и весе
лятся" люди на земле, восклицая по Давиду и говоря: возносите 
Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Егош, по
тому что оно святот, Подавший102 миру великую милость.

Прообразуя Крест Твой, Христё, патриарх Ийков, 
внуком благословёние дйруя, на главах пременёны руки 
сотвори; егоже, Спасе, мы днесь возносяще взываем: 
даруй христолюбйвому императору побёды, яко Кон- 
стантйну одолёние.

Прообразуя Крест Твой, Христе, патриарх Иаков, когда да
вал внукам благословение, переложил103 на головах104 их руки105. 
Воздвигая же сегодня этот (Крест), мы восклицаем: подайш

94а τής όντως -  действительно (жизни). Крест заменил собой на земле рай
ское древо жизни, действительно дав людям ту жизнь, которую райское древо 
не дало, хотя могло дать.

946 βίργάσατο -  у классиков глагол означает преимущественно телесную и 
ручную работу (ποιέω -  вообще работу).

95 о των αιώνων -  «(Царь) веков».
96 В греч. запятая не здесь, а перед «посреди земли».
97 πέρατα -  пределы, освящает мир до его крайних пределов.
98 т. е. храм Воскресения (в Иерусалиме), освящение которого было одно

временно с воздвижением Креста по его обретении. Таким образом, освяще
нию («обновлению») храма Воскресения придается такое же мировое значе
ние, как и воздвижению Креста; последнее в первом получило восполнение и 
завершение (Крест и воскресение)

99 «радуются» -  άγάλλονται, «веселятся» ~ ευφραίνονται, первое -  более вос
торженная радость.

10<> Пс. 98:5.
101 В греч. «свят» и это сказуемое к «подаяй» (миру), которое в слав, остает

ся без сказуемого, таки в греч. Псалтири' «яко свят», т. е. Господь, но в евр «свя
то» может относиться и к «подножию», куда оно отнесено и в русской Библии.

102 παρέχων -  доставляющий
103 «пременены сотвори» -  εναλλάξ (попеременно), πεποίηκε -  заменил одну 

руку другою.
104 κάρη -  голова; древнее поэтическое слово.
105 Быт 48:13,14.
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христолюбивому императору107 победы108, как Константину 
(подал) одоление (врагов)109.

Глас 2. Феофановоно
Божёственное сокровище в землй скрываемо, Жизно- 

давца Крест на небесех показася царю благочестйвому и 
побёды на врагй подписание являет разумно. Егоже 
радуяся вёрою и любовию, божёственно востёк к высотё 
зрёния, тщанием же того от земных недр изнесё во 
избавлёние мйра и спасёние душ наших.

Божественное сокровище, скрывавшееся в земле, -  Крест 
Жизнодавца явился на небесах111 благочестивому112 царю и о по
бедах над врагами мысленно113 дает надпись114 явственнуюш. 
(Царь) же, радуясь™ , с верой и любовью божественно117 поспе
шив к возвышенному созерцанию118, со тщанием выносит его из 
земных недр119 для избавления120 мирсі121 и спасения наших душ.

106 как прообразом лишь Креста даровалось благословение Греч, глаголы 
неодинаковы: о благословении -  χαριζόμβνος (благодатный дар), о победе -  
δώρηται (подарок).

107 греч.* «царю» -βασιλά.
108 νικος позднейшая форма, особ в Новом Завете, вместо νίκη
109 Константин с помощью Креста одержал не победу в собств. смысле, 

т е над внешними врагами, а одолел внутренних врагов, претендентов на 
престол; но в греч. τρόπαιον -  «трофей», собств памятник обращения в бегст
во, намек на воздвигнутый Константином памятник в честь своей победы

110 Феофан Начертанный, еп. Никейский, исповедник за иконопочита- 
ние f  843 г.; написал довольно много канонов.

111 Находясь в недрах земли, однако видим был на небе
112 за благочестие.
113 νοβρώς -  мысленно, духовно, т е. в видении (визионерно).
114 ύπογραμμός -  собств «пропись», «образец»; позднейшее слово; др.-сл. 

пер . «подобие»
115 С греч. это предложение буквально «и победы (вин. п ) на врагов показы

вая прописью мысленно». Речь о надписи на явившемся кресте: «сим победиши».
116 γ€γηθώς -  см прим 11.
117 ѲеоѲеѵ -  от Бога, свыше, по воле Божией, с помощью Божией
118 захотев увидеть подлинный Крест Христов и для того поспешив в Палестину.
119 λαγόνων -  боков
120 λύτρον -  «выкуп», в Н 3 «искупление»
121 Такое значение придается и самому воздвижению Креста.
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Киприанов&ж

Рук пременёние патриарха Иакова на благословёние 
чад, держйвное Креста Твоего предъявляше знамение. 
Егоже мы держаще твёрда хранйтеля, дёмонския все- 
мощно отгоним полкй, и велиарову гордыню в нем 
низлагаем, враждёбнейшаго Амалйка побеждаем всегу- 
бйтельную сйлу. Того и ныне возносйма благочестиво- 
мудренно, вёрнии, во очищёние грехов, Твоёй благости 
во многомножайшем гласе вопиюще приносим: Господи, 
помйлуй, из Дёвы воплотйвыйся, ущёдри рук Твойх, 
Блаже, мудрое создание.

Переложение рук патриархом Иаковом при благословении 
детей123 предуказывало на сильное124 знамение125 Твоего Креста. 
И  мы, имея:126 его надежным127 хранителемт, всесильно129 отго
няем полки130 демонов и низлагаем Велиарову131 гордость132; им 
и побеждаем133 всегубительную силу враждебнейшего Амали- 
каш . Этот же (Крест), ныне благоговейно135 воздвигаемый, 
приносим (Тебе) во очищение грехов136, взывая к Твоей благости

122 Киприан Студит IX в , инок, по другим -  архиепископ; от него сохрани
лось только несколько стихир.

123 Быт. 48:13,14
124 потому что и прообраз Креста имел силу благословения у Иакова.
125 σύμβολου -  знак, примета, сигнал, значение; др.-сл. пер.: «воображение».
126 κατέχω -  держать крепко, владеть, удерживать.
127 αρραγές -  несокрушимый, поздн слово.
128 φυλακτήριον -  собств. «сторожка», «предохранительное средство», «за

щита».
129 Через Крест мы получаем всемогущую силу самого Бога.
130 φάλαγγα -  вин. п. от φάλαγξ фаланга, боевой сомкнутый строй войска 

(собств. «продолговатый кусок чего-либо»).
131 «Велиар» букв, с евр., где это слово читается «velial» -  «негодность», 

«гадость», так называется сатана в Сивиллиных книгах и иудейских псевдони- 
мических пророчествах; так передается слово «сатана» везде в сирийском пе
реводе Библии.

132 όφρύν -  бровь.
133 τροπούμ̂ θα -  обращаем в бегство.
134 Диавол назван Амаликом в виду того, что по отношению к этому врагу 

Израиля прообраз Креста впервые проявил силу, см. прим. 16.
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многократнейшим137 восклицанием: «Господи, помилуй». Во- 
плотившийся из Девы> умилосердись, Благий, над мудрым 
созданием139 Твоих рук.

Льва Деспота)140
Ты мой покров державен есй, тричастный крёсте 

Христов: освятй мя силою твоёю, да вёрою и любовию 
покланяюся и славлю тя.

Ты -  моя крепкая141 защита*42, трехчастный143 Крест Хри
стов; освяти144 силой145 твоей, чтобы я с верой и любо- 
вьюш кланялся (тебе) и прославлял тебя.

Глас 4

Восплёщем днесь пёсненное торжество, и свётлым ли- 
цём, и языком ясно возопийм: нас ради, Христё, суд 
приёмый, и оплевания и раны, и червленйцею одёявый- 
ся, и на крест возшёд, Егоже вйдевше солнце и луна свет 
скрыша, и страхом земля колебашеся, и завёса церковная

135 €ύσ€βοφρόνως -  в благочестивом, благоговейном настроении.
136 Воздвижению Креста усвояется сила умилостивления за грехи, как от

ражение крестной жертвы Христовой.
137 500 раз.
138 оікхбіроѵ -  пожалей.
139 δημιούργημα Отмечается сложность в устройстве человека, как творе

ния Божия.
140 Льва императора, именно Льва VI Мудрого (f 911 г.), автора многих др. 

стихир. Слав. «Деспот» -  Δεσπότης -  господин, государь.
141 κραταία от κράτος -«сила» со стороны ее применения, влияния, в отли

чие от «силы» вообще, физической и духовной -  δύναμις
142 σκέπη -  прикрытие
143 Из трех досок, считая с подножкой, не без отношения к Св. Троице.
144 Крест имеет силу не только защиты, но и освящения.
145 δυι/άμ€ΐ -  см. прим. 141.
146 πόθος -  у классиков -  любовь к отсутствующему и потерянному, соеди

ненная с желанием его, тоска; позднее -  сильная любовь
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раздрася на двое: Ты и ныне даруй Крест Твой Честный 
нам, блюстйтеля и хранйтеля, и прогонйтеля дёмонов, 
яко да вси облобызающе, вопиём ему: спасй ны, крёсте, 
сйлою твоёю, освятй ны свётлостию твоёю, честный 
крёсте, и укрепй ны воздвйжением твойм, яко свет нам 
дарован есй, и спасёние душ наших.

Будем рукоплескать147 сегодня песненному148 торжествуй 
и с сияющим лицом воскликнем явственно^ языком151 : Хрис
тос, принявший ради нас суд, оплевания и раны152, одевшийся 
в багряницу153 и на крест восшедший154, видя Которого солнце 
и луна скрыли свет, от страха колебалась земля и разодралась 
на двое155 церковная завеса! Ты и ныне сделай драгоценный 
Крест свой для нас б л ю с т и т е л е м ^ , хранителем1̂  и прогони
телем демонов158, чтобы мы все, целуя (его), восклицали ему: 
спаси нас, Крест, силой твоей! освяти159 нас светлостью160 

твоей, драгоценный161 Крест! и укрепи^2 нас воздвижением

147 Усиление чувства. Κροτέω -  хлопать, аплодировать.
148 Меткое указание на главную суть христианского праздника, песни 

в честь его. Издревле служба праздника от обычной отличалась сплошным пе
нием всего (в западной церкви -  даже Евангелия), почему называлась «песнен- 
ным (ασματική) последованием».

149 πανήγυρις -  всенародное собрание, наиболее торжественный праздник, 
на который собирался народ со всей страны (так назывались, напр., Олим
пийские игры, Панафинеи и т. п ; ср «восплещем»).

150 чтобы голос был слышен и сквозь праздничный шум.
151 Кроме рукоплесканий и песни, и слово должно послужить празднику
152 бичевание; μάστιγας -  бичи, плети.
153 κόκκινον -  багряное, багряница не названа ее обычным именем (πορφύρα), 

т. к в данном случае ей дано необычное, посмеятельное употребление
154 Выражение намекает на добровольность распятия, ср. выше «одевший

ся», «принявший»
155 совсем, сверху до низу.
156 φρουρόν -  страж, особенно караульный или гарнизонный солдат
157 φύλακα -  более обычное, и широкое название стража, чем предыдущее слово.
158 Такое значение они имеют в нашей жизни (см. ниже «Значение праздника») *
159 Больше, чем «спаси»
160 Больше, чем «силою». Бог прежде всего свет «Светлостью» -  λαμπρότητι -  

блеском
161 А раньше просто «Крест».
162 Праздники обновляют силу Троекратное обращение ко Кресту
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твоим, так как ты нам дарован в качестве света163 и спасе
ния душ нашихш.

Анатолияю

Светосиянен звездами образ предпоказа, Крёсте, по- 
бёду одолёния благочестйвому царю велйкому, егоже 
мати Елёна, изобрётши, мироявлённа сотворй: и тя 
днесь воздвйжуще, вёрных лйцы зовём: просветй ны 
свётлостию твоёю, Крёсте Живоносный, освятй ны 
крёпостию твоёю, Всечестный Крёсте, иутвердй ны воз- 
двйжением твойм, воздвизаемый ко ополчёнию врагов.

Крест! (Твой)ш сверкающий167 звездами168 образш предука
зал решительные победы110 благочестивому великому171 царют, 
мать которого, открыв тебя, сделала ведомым (всему) мирут; 
и сегодня, воздвигая тебя, мы, хоры174 верных, восклицаем: про
свети нас светлостью175 твоей, Живоносный176 Крест! освяти

163 см. прим. 160.
164 Обычное окончание стихир, но по отношению к Кресту звучит сильно 

и знаменательно (значение Креста и самого по себе для христианского мира)
165 Анатолий -  песнописец IX в. Замечательно, что и в службе Рождеству 

Богородицы стихиры этого песнописца на литии -  позднейшей части службы
166 Рост чувства по сравнению с предыдущей стихирой: эпитет и обраще

ние в начале.
167 φωτολαμπής, у других писателей -  «чуть мерцающий свет»; оч. редкое слово
168 Вопреки обычному преданию, видение Константина как будто здесь 

предполагается ночью, или же крест представляется составленным из звезд, 
видневшихся днем

169 τύπος -  образ
170 τρόπαιον νίκης -  трофей победы, победу с трофеем
171 Такой титул получил Константин в истории, его таланты правителя 

равнялись его благочестию.
172 ανακτι от αναξ -  древний титул царей (βασιλεύς) и богов, как царей.
173 κοσμοφανή -  всемирно известный; слово, составленное самим песнопис- 

цем, что было в обычае особенно у древних эпических поэтов (ср у Іомера «ро
зоперстный»), обычай же этот -  отзвук строя древних языков (напр санскрита), 
где определение и дополнение со своим определяемым сливаются в одно слово

174 χορειαι -  хороводы, хороводные песни (хор -  χορός)
175 см прим. 160; ελλάμψει -  сиянием (внутренним).
176 «Свет» и «жизнь» -  понятия близкие по Евангелию от Иоанна. В преды

дущей стихире в параллельном месте просто «Кресте».
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нас крепостью177 твоей, всеблагоговейно чтимый178 Крест! ук
репи нас воздвижением твоим, воздвигаемый наряды179 врагов!

Слава и ныне, глас тойже. Анатолия

Честнаго Креста, Христё, дёйство прообразйв Мои- 
сёй, победй протйвнаго Амалйка в пустыйи Синайстей: 
егда бо простираше руце, Креста образ творя, укреп- 
ляхуся людие: ныне же вещёй сбытиё в нас исполнися: 
днесь Крест воздвизается — и дёмони бёгают; днесь 
тварь вся от тли свободйся, вся бо Креста ради возсияша 
нам дарования. Тёмже радующеся вси припадаем Тебё 
глаголюще: яко возвелйчишася дела Твоя, Господи, слава 
Тебё.

Христе! Моисей, предначертав180 действие181 драгоценного 
Креста, победил182 противника Амалйка в Синайской пустыне; 
ибо когда он распростирал183 руки, изображая (этим) Крест, 
народ укреплялся; ныне же на нас совершилось исполнение184 то
го185: сегодня Крест воздвигается и демоны бегутт; сегодня вся 
тварь освободилась от тленияІ87; ибо блестящи все ради Креста 
нам дарыт; посему все мы, радуясь, припадаем к Тебе, говоря: 
как величественны дела Твои, Господи189/ Слава Тебе19°.

177 Ισχύϊ -  слово означает силу удерживающую; ср. прим. 141.
178 В параллельном месте предыдущей стихиры только «драгоценный»
179 παράταξις -  боевой строй.
180 προδιατυπώσας -  позднейшее слово, предлог διά, может быть, отмечает 

особую точность прообраза.
181 ενέργεια -  деятельность, энергия.
182 ετροπώσατο -  см. прим. 133
183 έφήπλου, это очень редкий, гл обр. в поэзии употребляемый глагол 

(от έπί -  на и άπλόος -  простой) озн. «развертывать над чем-либо и прости
рать». В Исх. 17.11 Ыре -  поднимал.

184 εκβασις -  выход из чего-л исход, конец.
185 των πραγμάτων; πράγμα -  дело, т. е. и то, что сделано, и то, что делается,

и то, что нужно сделать; во множ. числе «дела», особ, государственные, могу
щество; вещь; иногда, как и здесь, это слово переводимо только указ. место
имением.
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Стихиры на стиховне

Эти стихиры посвящены исключительно Кресту, со
ставляя лично обращенное к нему приветствие. Притом 
такое обращение заключают уже все настоящие стихи
ры, тогда как доселе оно появлялось в стихирах при осо
бом подъеме чувства (на Господи воззвах — последняя 
стихира, на литии три последние по местам). Первая 
стихира «Радуйся, Живоносный Кресте» изображает пре- 
мирное значение Креста; вторая «Радуйся, Господень Крес
те» — значение его для здешнего мира; третья «Радуйся, 
слепых наставниче» — его целительное значение, т. е. для 
отрицательной стороны мира, для не-мира (небытия, 
умаления бытия). Заключительная стихира на Слава и 
ныне в контраст с лиризмом предыдущих песней эпиче- 
ски-просто и спокойно обозревает судьбу Креста на про
тяжении Ветхого и Нового Завета.

Глас 5. Самоподобен191

Радуйся, Живоносный Крёсте, благочёстия непобе- 
дймая побёда, дверь райская, вёрных утверждёние, 
Цёркве ограждёние, ймже тля разорйся и упразднйся,

186 Как Амалик.
187 В «сегодня» -  гипербола, допустимая и необходимая в поэтическом 

языке
188 χάρισμα означает дар со стороны высокого лица, награду, милость, на 

богословском языке «благодатный дар»; дар в обычном смысле, подарок -  
δώρον

189 Пс. 103:24.
190 Подходящее заключение к концу стихир.
191 «Самоподобен», или, правильнее, «самоподобны», προσόμοια (почти по

хожий, подобный) называется группа стихир, по ритму и напеву похожих на 
первую из них. Настоящие стихиры, впрочем, хотя и самоподобны, но, как 
указано в греч Минее, имеют подобен посторонний, а именно «Радуйся пост
нических» (χαίροις ασκητικών) -  стихира св. Савве Освященному (5 дек.).
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и попрася смёртная держава, и вознесохомся от землй 
к небёсным; оружие непобедймое, бесов сопротиво- 
борче, слава мучеников, преподобных яко войстинну 
удобрёние, пристанище спасёния, даруяй мйру вёлию 
мйлость.

Радуйся,т, Живоносный Крест, неодолимая193 победа194 благо
честия, дверь рая, опора195 верных, ограда Церкви, которым разру
шено196 и упразднено197 тление, и попрана198 власть19® смерти, и 
мы вознесенье00 от земли на небо, непобедимо&01 оружие, против
н и к  бесоФ  ̂ слава мучеников4, как и воистину украшений5 
преподобный6, пристань спасений01, дарующий миру великую 
милост^08.

Стих: Возносйте Господа, Бога нашего, и покланяйте- 
ся подножию ногу Его, яко свято есть.

192 χαίροις -  «ты бы радовался», «мог бы радоваться», желат. накл. вместо 
повелительного (χαιρ€) из особого почтения. Это греческое приветствие соот
ветствует нашему «здравствуй»

193 άήττητον -  от ά -  отриц. частица и ήττάομαι -  бьггь слабее, от ήττων -  хуже; 
след, «непобедимый» внутренне, духовно, a ανίκητος -  непобедимый внешне, физи
чески

194 τρόπαιον -  см прим. 109
195 στηριγμός -  «подпирание», «крепкое стояние», переносно -  «крепкое" 

убеждение», слово позднейшее, употребляемое в Η.3., ср. прим. 21.
196 έξηφάνισται усиление αφανίζω -  делать невидимым, уничтожать.
197 Логический порядок глаголов должен бы быть обратный* поэтический 

беспорядок.
198 κατ€ττόθη -  поглощена (καταπίνω -  выпивать)
199 δύναμις -  сила.
200 ύψώθημεν -  воздвигнуты, вознесены, намеренно то же слово, что и в на

звании праздника (υψωσις -  воздвижение)
201 άκαταμάχητον -  непобедимое в сражении.
202άντίπαλ€, также «соперник», «неприятель» (πάλη -  борьба).
203 δαιμόνων Ранее в стихирах это слово оставлялось без перевода «демо

нов», в др.-сл. везде «бесов».
204 Из святых мученики наиболее подражали страсти Христовой и ближе 

других к Кресту
205 Εγκαλλώπισμα -  см. прим 23
206 После мучеников наиболее страдали на земле подвижники «преподоб

ные» (здесь это слово имеет свой специальный смысл, а не такой общий, как 
во 2-й стихире на Господи воззв ), почему после мучеников им ближе всего
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Превозносите Господа, Бога нашего, и покланяйтесь подно
жию ног Его> ибо оно свято (Пс. 9 8 :5 ^ .

Радуйся, Господень Крёсте, ймже разрешйся от 
клятвы человёчество, сущия радости знамение, прого- 
няяй врагй во твоём воздвйжении, всечёстне. Нам по- 
мощниче, крёпость праведных, свящёнников благо- 
лёпие, воображаемый, и лютых избавляяй, жезл сйлы, 
ймже пасёмся, оружие мйра, егоже со страхом обстоят 
ангели, Христа божёственная слава, подающаго мйру 
вёлию мйлость.

Радуйся, Господний210 Крест, которым разрешено от про
клятия человечество#п, знамение действительной£12 радости, 
прогоняющий213 врагов214 при твоем воздвижении, всеблагого- 
вейно^чтимый215, н а ш 2™ помощник2'1;  держава218 царей,

был Крест; все же их страдания были меньше мученических, отсюда необхо
димость добавки «яко воистинну».

207 Не для мучеников лишь и преподобных Крест имел такое значение, но 
и для всех спасающихся

208 Самое любимое у песнописцев окончание стихир, повторяющееся и 
здесь во всех трех стихирах.

209 В псалме подножием Божиим назван храм (ср. Ис 60 3), может быть, 
частнее -  крышка Ковчега Завета, откуда Бог открывался. «Подножие ног» -  
усилительное (эмфатическое) выражение Евр. текст допускает и такой пере
вод: «ибо Он (т. е. Бог) свят» (в евр. яз нет среднего рода), как и переводится 
в принятом греч. тексте, но во многих рукописях греч. текста, в лат. переводе 
так, как в слав : «оно (т е подножие) свято».

210 Ср в предыдущей стихире: «живоносный»; усиление.
211 το ανθρώπινον -  человечество; у классиков «человеческий жребий», а со

ответствующее приведенному здесь понятие выражается παν το ανθρώπινον -  
«весь человеческий род»; перевод «человечество» и в др.-слав. тексте.

212 τής δντως -  см. прим. 94а.
213 καταράσσων -  собств. «низвергающий».
214 ближ. обр. демонов (ср. 5, 7 и 9 стих, литии и 1 стиховну); общее выра

жение имеет целью указать и на злых людей, особ, внешних врагов Связь 
трех определений Креста ясна.

215 πανσεβάσμιε -  см прим 29.
216 Отсюда стихира переходит к частностям.
217 βοήθεια -  помощь, др.-слав. «поможение».
218 κραταιωμα ~ прочность; слово, встречающееся только у LXX и церк. пи

сателей, ср. κράτος -  прим. 141
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

крепости™ праведных, благолепий священников, одним изоб
ражением своим;221 избавляющий от бедствий?22; жезл силы, ко
торым223 лш пасемся; оружие мир (fi24, которое со страхом окру
жают ангелы:ш; божественная слава:226 Христа, подающего 
миру великую милость.

Стих: Бог же Царь наш прёжде вёка содёла спасёние 
посредё землй.

Бог же -  Царь наш прежде века, совершил спасение посреди 
земли (Пс. 73:12J227.

Радуйся, слепых наставниче, немощных врачу, вос- 
кресёние всех умёрших, воздвйгнувый ны во тлю 
падшия, Крёсте честный, ймже разрушйся клятва, и про- 
цветё нетлёние, и земнйи обожйхомся, и диавол всеко- 
нёчно низвёржеся. Днесь воздвизаема тя вйдяще руками

219 σθένος -  сила; древнее поэт слово.
220 εύπρέπαα -  красота (о вещах).
221 о τυποΰμενος -  будучи изображаем.
222 δ€ΐνών -  прилагательное означает: страшный, ужасный, опасный; с ар

тиклем ср. р.: опасность, несчастье.
223 греч.: «под которым» в виду восточного обычая, что пастух пропускал 

овец под приподнятым посохом своим.
224 Любимая в церк. поэзии антитеза (оружие и мир) в приложении ко 

Кресту; ср. кондак
225 Ср. 3 стих, на Госп. воззв., но там «веселящеся», а здесь «со страхом» 

тк «оружие»; должно быть, имеется в виду и Быт. 3 24; ср канон, п. 5, тр. 1
226 Ср. Ин. 17:1. Сильнейшее -  в заключение.
227 В псалме эти слова указывают на спасение Израиля из Египта, которое 

Бог совершил на виду всего мира, так что все окрестные народы об этом зна
ли. Здесь эти слова прилагаются к распятию.

228 οδηγός -  проводник, путеводитель.
229 ослепших духовно от греха; но по связи с последующим могут иметься 

в виду и случаи чудесного исцеления силой Креста
230 άσθ€νούντων (соб. «бессильный») означает больных не так тяжело, как 

νόσος, и более последнего приложимо к духовной болезни (ср. в молитве «Пре
святая Троице»).

231 Указание на всеобщность воскресения, которая здесь представляется 
т.о. достигнутой искупительной смертью Христовой (отдельные случаи вос
кресения были и до того); может быть, намек и на духовно умерших.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Вечерня.

архиерёйосими, возносим Вознесённаго посредё тебё, 
и тебё покланяемся, почерпающе богатно вёлию 
мйлость.

Радуйся, руководителе слепых?29, врач недужны й, воскре
сение ecetë^ умерших, воздвигнувший232 нас, впавших в тле
н и й , Крест драгоценный, которым разрушена клят ва, про
цвело нет ление, земные обожены?56 и диавол окончательна 
низвержен2™ ! Видя тебя сегодня воздвигаемым архиерейски
ми239 руками, превозносим Вознесенного на тебе и кланяемся 
тебе, почерпая?41 великую милость.

Слава и ныне, глас 8 . Иоанна монаха?42

Егоже дрёвле Моисёй прообразовал собою, Амалйка 
низложйв победй: и Давйд песнопёвец подножию Твое
му вопия кланятися повелеваше. Честному Кресту Твое
му, Христё Боже, днесь грёшнии кланяемся; устнами

232 В соответствие с названием праздника.
233 Обоснование предыдущей мысли («воскресение всех умерших»), по 

своей решительности нуждавшейся в этом.
234 бывшая причиной ранее упомянутых тления, смерти и болезней.
235 Восполнение мысли о воскресении умерших.
236 Еще высший и самый высокий дар.
237 παντελώς -  вполне.
238 В заключение возвращение к первопричине зла. «Низвержен» 

(καταβεβληται) с неба, к которому он и по падении не потерял отношения 
(3 Цар. 22:21-23, Иов. гл. 1-3; Еф. 6.12; Откр 12:7-9).

239 греч. «руками... архиереев», как было в древности в день воздвижения 
Креста и освящения храма Воскресения, когда в Иерусалиме собрались епис
копы с окрестных стран и во главе с патриархом участвовали в торжестве (см. 
ниже «История праздника»), В этом замечании сквозит глубокое благогове
ние к архиерейскому сану. Нельзя не поставить в связь с этим замечание уста
ва, что обряд воздвижения совершается только в соборных храмах.

240 В греч. глаголы «воздвизаема», «возносим», «вознесеннаго» все тоже
ственны -  ύψόω и разнятся лишь залогами, которые перебраны здесь все об
щий, действительный, страдательный: άνυψοΰμενον, ύψουμεν, ύψωθέντα.

241 См. прим 36.
242 т. е. преп. Иоанна Дамаскина (f ок. 780); иногда его песнопения надпи

сываются «Иоанна Дамаскина» (каноны -  «Кир (господина) Иоанна»; но не
редко такое надписание, как и здесь; оно звучит так, как было бы поставлено 
смиренной рукой самого автора.)
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

недостойными, Тя изволившаго пригвоздйтися на нем, 
воспевающе, молимся: Господи, с разбойником Цар
ствия Твоего сподоби нас.

Христе Боже, драгоценному Кресту Твоему\ который Мои
сей, прообразовав собопР43, повергнув, победил Амаликй244 и ко
торому заповедав45 Давид246 певец241 кланяться, зовя его подно
жием Твоим, (этому Кресту) мы грешны#4* сегодня кланяемся, 
(и) воспевая недостойными устами Тебя, соизволившего при- 
гвоздиться на нем, молимся: Господи, удостой нас с разбойни
ком царствия Твоег&ы.

Тропарь
Это единственный из тропарей двунадесятых празд

ников, представляющий из себя сплошную молитву, что 
вполне отвечает характеру праздника. Молитва возно
сится прежде всего псалмическими словами об усвоении 
нами того спасения, которое уже совершено Христом на 
Кресте, и о даровании соединенного с этим спасением 
благословения Божия во имя того, что мы через искуп
ление уже народ и удел Божий. Но исторически повод 
для установления праздника побуждает присоединить 
сюда и частнейшую молитву о даровании Крестом побе
ды императору (как некогда Константину) и об охране
нии нас Крестом (залогом чего является осенение Крес
том при воздвижении его).

243 Греч «на себе», т е положением тела своего (с простертыми руками)
244 Исх 17:11.
245 διβτάξατο -  глагол означает, располагать, распределять, постановлять; 

др.-слав : «завеіца».
24<5 Пс. 98-5
247 μελωδός -  певец искусный, в отличие от профессионального -  ψάλτης, так 

же обыкновенно назывались лирические поэты
248 При виде креста естественно чувство греховности
249 καταξιώσαντα -  удостоившего.
250 Наиболее навеваемая крестом молитва.
251 λαόν -  см прим 89

— 78 —



Служба Воздвижению Честного Креста. Вечерня.

Тропарь, глас 1

Спасй, Господи, люди Твоя, и благословй достояние 
Твоё, побёды благочестйвому императору нашему (имя) 
на сопротйвныя даруя, и Твоё сохраняя Крестом Твойм 
жйтельство.

Спаси, Господи, народ251 Твой и благослови удел252 Твой№ъ, Кре
стом Твоим подавая победы благочестивому императору нашему 
(имя)254 на врагов255 и охраняя жительства Твое. (Трижды)

252 κληρονομιάν -  наследство; вообще ~ участие в чем-нибудь.
253 Все выражение взято из Пс 27:9
254 Вместо «благочестивейшему императору нашему (имя)» в греч. и 

др -слав.: «царям» (без имени); титул «царя» (βασιλεύς) в византийской импе
рии подле императора иногда носили и другие особы царствующего дома 
(обычно -  наследник)

255 греч. κατά βαρβάρων и др -слав «на варвары», так («варварами») греки на
зывали все народы, кроме себя и римлян, особенно персов

256 πολίτευμα -  гражданство, управление государством, государство, 
др-слав «люди»
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Утреня

Седальны по кафисмах

Эти седальны, как первые песни новой (на бдении) 
службы — утрени, должны говорить о событии с основ
ной (принципиально) и общей точки зрения. Потому 1-й 
седален по 1-й кафисме «Токмо водрузися древо» указывает 
первоисточник той силы, которую получил Крест, в его 
тесном отношении к разрушившей смерть и ад смерти 
Христовой. 2-й седален по 1-й кафисме «Креста Твоего дре
ву» указывает на другую сторону в этом же отношении — 
еще более близкую нам и отрадную для нас: спасение 
Крестом разбойника; там — более об отношении Креста 
к самому Христу в момент смерти Христовой, здесь — 
к людям; вместе с тем этот седален ближе приступает к су
ти праздника, говоря о поклонении Кресту. С того же на
чинается следующий седален — 1-й по 2-й кафисме «Днесь 
пророческое исполнися слово», возводящий мысль уже к вет
хозаветным корням праздника — пророчеству о нем Да
вида. А 2-й седален по 2-й кафисме «Проображаше таин
ственно» заглядывает в эти корни еще глубже — указывает 
на древнейший из прообразов события, выбирая между

257 θεμέλιον -  основание; существительное позднейшее, главным образом в 
Η.3., образованное от классического прилагательного θεμέλιος основной (ό 
θεμέλιος -  основной камень, фундамент, обыкн. во мн ч.).

258 Поэтическая антитеза редкой красоты: вкапывается в землю крест для 
казни -  и дрожат основы смерти; чисто физическое по-видимому действие так 
отражается в духовном мире, вызывая там совершенно противоположные ре
зультаты.

259 Обращение и в главном предложении («Іосподи»), и в придаточном 
(«Христе») от полноты чувства.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

ними, в соответствии с преобладающей темой всей этой 
группы песнопений, наиболее соприкасающийся с об
стоятельствами распятия (остановка солнца Иисусом 
Навином).

По 1-м сшихословии седален, глас 6
Токмо водрузйся дрёво, Христё, Креста Твоего, осно

вания поколебашася смёрти, Іосподи: егоже бо пожрё 
желанием ад, отпустй трёпетом. Явйл есй нам спасёние 
Твоё, Святый, и славословим Тя, Сыне Божий. Помйлуй 
нас.

Как только водружено было древо Креста Твоего, Христе, 
поколебались основы251 смерти?58, Господи?59, ибо Того, Кого с 
алчностьпР60 поглотил261 ад, он отпустил с трепетом. Ты явил 
нам спасение Твое, Святый262, и славословим Тебя265, Сыне Бо- 
жгш264, помилуй нас.

Слава и ныне, глас 1. Подобен: Камени запечатану2**
Креста Твоего дрёву покланяемся, Человеколюбче, 

яко нді нем пригвоздйлся есй, Животё всех. Рай отвёрзл 
есй, Спасе, вёрою пришёдшему Ти разбойнику, и сладо
сти сподобися исповёдаяся Тебё: помянй мя, Господи. 
Приимй якоже онаго и нас зовущих: согрешйхом вси, 
благоутробием Твойм не прёзри нас.

260 πόθω -  см. прим 146.
261 катете -  букв, «выпил»
262 В распятии с особой силой открылась святость Божия. потребовала та

кой жертвы за грехи
263 В греч. здесь точка.
264 несмотря на распятие.
265 Воскресный тропарь 1 гл.

6 —  4-137
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Древу Креста Твоего кланяемся, Ч ел о в е к о л ю б е ц ^ , так как 
на нем пригвоздился Ты, жизнь Всех; Ты рай открыл, Спаси
тель, пришедшему с верой к Тебе разбойнику и он удостоился 
наслаждения^1, исповедаясь Тебе: «помяни меня, Господи». 
Прими, как его, и нас восклицающих: согрешили мы все, по ми
лосердию Твоему не презри нас.

По 2-м сшихословии седален, глас 6

Днесь пророческое исполнися слово: се бо покла
няемся на мёсто, идёже стояша ноги Твоя, Господи. 
И дрёво спасёния приёмше, греховных страстёй свободу 
получйхом, молйтвами Богородицы, едйне Человеко- 
любче.

Сегодня исполнилось пророческое словсР-68 ; ибо вот мы покла
няемся месту, где стояли ноги Твои, Господи, и получив древо 
спасения, достигли269 свободы от греховныхстрастей, по мо
литвам Богородицы211, единственный'P2 Человеколюбец273.

Слава и ныне, глас 8. Подобен: Поваленное тайней14

266 В данной связи самое подходящее обращение.
267 τρυφή -  нега, роскошь.
26S Пс. 98.5
269 ετύχομεν -  достигли, получили; по-слав. правильнее в древн и в некотор. 

нов. изданиях: «улучихом».
270 Необходимая добавка в виду двоякого значения слав, слова «страсть» 

и греч πάθος (см. прим. 34); «греховных» των έξ αμαρτίας -  соб. «тех, что от 
греха».

271 Мысль о кресте невольно рождает воспоминание о Богоматери, наибо
лее из людей сострадавшей Распятому, почему среда и пятница посвящены, 
подле распятия, и Ей. /

272 В том смысле, в каком «никтоже благ, токмо един Бог» (Мф. 19:17).
273 см. прим. 266.
274 Это начальные слова богородична к седальну Октоиха гл. 8 в понедель

ник: но это песнопение служит и тропарем в субботу Акафиста Напев «Пове- 
ленное тайно» выделяется из других напевов 8-го гласа, даже из самих подоб
ное, своей величественной простой красотой и чрезвычайно часто служит 
образцом для седальнов в великие праздники, особенно в праздники великих 
святых
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Служба Воздвижению Честного Креста.  Утреня.

Проображаше таинственно дрёвле Иисус Навйн крес- 
тй образ, егда руце прострё крестовйдно, Спасе мой, 
и ста солнце, дон деже врагй низложй противостоящая 
Тебё, Богу. Ныне бо зайде на крестё Тя зря, и державу 
смёртную разрушйв, весь мир совоздвйгл еей.

Спаситель! в древности)275 Иисус Навин таинственно про
образовал образ?76 креста, когда протянул крестовидна ру
ки)т и остановилось солнце на то время, пока он не поразил 
врагов, сопротивлявшихся Тебе, Богу. Ныне ж #79 солнце зашло, 
видя Тебя на кресте. И  ты, разрушив власть смерти?80, воскре
сил с собокР81 весь мир.

Величание

Величание праздника, называя, как и в другие Гос
подские праздники, Христа «живодавцем» (подателем 
жизни), общей формулой большинства величаний 
(«чтем») прославляет Крест Христов как «святый», т. е. 
освященный распятием на нем Христа и сообщающий 
нам через это святость, и как такой, которым Христос

275 πάλαι τω χρόνω -  в древности по времени Плеоназм
276 Плеоназм.
277 σταυροφανώς -  слово, составленное песнописцем из σταυρός крест и φανώς 

светло, ясно; понятие «крестовидно» в 6-м ирмосе выражено σταυρο€ΐδώς (из 
слов «крест» и «вид»): настоящее выражение хочет по-видимому привнести 
в это понятие мысль о светоносности Креста

278 И. Нав 10:12. Библия не говорит не только о том, что Иисус Навин кре
стовидно протянул руки для того, чтобы остановить солнце, но и о том, что 
он вообще протягивал при этом руки; это только предположение песнописца, 
но очень вероятное, так как в данном случае со стороны израильского вождя 
это был самый естественный и необходимый жест, возможно что такое пред
положение навеяно песнописцу каким-либо живописным изображением 
события

279 γάρ -  «ибо» здесь имеет противоположительный оттенок, как в ирмо
се «Бога человеком невозможно видети. , Тобою бо, Всечистая, явися чело
веком .»

280 Как Иисус Навин власть аморреев.
281 συνήγ€ΐρας от έγάρω -  «будить», в Η.3. «восстанавливать» (слав, «воздви

гать»), «исцелять» (больного), «воскрешать» (умершего)

- 8 3 -
6*



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

спас нас от рабства врагу, т. е. диаволу, что было необхо
димым условием святости, даром искупления по его от
рицательной стороне (подле святости — положитель
ного дара искупления).

Избранный псалом (т. е. стихи к величанию) первы
ми двумя стихами ставит нас перед зрелищем неправед
ного суда над Христом и насильственной смерти Его, ис
торгающей у Него молитву к Богу о защите. 3-й стих 
указывает на благотворное следствие для нас крестной 
смерти Христовой (благоволение Божие к нам). Стихи
4-7 изображают значение самого орудия этой смерти — 
Креста как «оружия благоволения», «спасительнаго от 
врагов знамени» и средства для всех народов и всей зем
ли познать «путь Господень» и «спасение Его». Дальней
шие стихи, 8 - 1 1 , занимаются нашим личным отношени
ем ко Кресту, приглашая поклониться ему, указывая на 
радость о нем самих деревьев лесных и на то, что соде- 
ланным через него среди земли спасением Бог явил Се
бя Царем нашим; настоящим поклонением Его святому 
подножию мы должны превозносить Его. Последние 
стихи псалма 12—14 заключают молитву во имя Креста 
к Богу о благословении, спасении, «пасении» (воспита
нии) и возвышении нас.

Величаем Тя, Живодавче Христё, и чтем Крест Твой 
святый, ймже нас спасл есй от работы вражия.

Величаем Тебя, податель жизни Христос, и чтим Крест 
Твой святой, которым Ты спас нас от рабства врагу.

1. Судй, Господи, обйдящия мя, поборй борфщия мя.

282 В евр.: «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною».
283 В евр.: «Возьми щит и латы».
284 В евр.: «Яви нам».
285 В евр.: «как щитом».
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Суди, Господи, обижающ ий меня, побори борющихся со 
мною (Пс. 34:1 ).

2. Приимй оружие и щит, и востйни в помощь мою.

Возьми оружие и щит283 и восстань на помощь мне 
(Пс. 34:2).

3. Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи.

Отпечатлелся на на&м светлица Твоего, Господи (Пс. 4:7).

4. Яко оружием благоволёния венчал есй нас.

Благоволением, как оружием285, оградил Ты нас (Пс. 5:13).

5. Дал есй знймение боящимся Te6 é, ёже убежати от 
лица лука.

Дал боящимся Тебя знамение, чтобы убежали от лука?:86 

(Пс. 59:6).

6 . Познати на землй путь Твой, во всех языцех спа- 
сёние Твоё.

Чтобы узнать на земле путь Твой, во всех народах спасение 
Твое (Пс. 66:3).

7. Вйдеша вси концы землй спасёние Бога нашего.

Увидели все концы земли спасение Бога нашего (Пс. 97:3).

8 . Поклонймся на мёсто, идёже стоясте нозе Его.

Поклонимся (по направлению) к месту, где стояли ноги Его 
(Пс. 131:7)ж.

9. Тогда возрадуются вся древа дубравная.

Тогда возрадуются все деревья лесные (Пс. 95:12fö8.

286 В евр.: «Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради ис
тины».

287 В> евр.: «поклонимся подножию ног Его».
288 В евр.: «Да ликуют все деревья дубравные».
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

10. Бог же Царь наш прёжде вёка, содёла спасёние по- 
средё землй.

Бог же -  Царь наш, прежде века соделал спасение среди зем- 
ли?*9 (Пс. 73:12).

11. Возносйте Господа, Бога нашего, и покланяйтеся 
подножию ногу Его, яко свято есть.

Превозносите Господа Бога нашего и покланяйтесь подно
жию ног Его, ибо оно святс?90 (Пс 98:5).

12. Благословй ны, Боже, Боже наш, благословй ны, 
Боже.

Благослови291 нас, Боже, Боже наш! Благослови нас, Боже! 
(Пс. 66:7).

13. Спасй люди Твоя и благословй достояние Твоё.

Спаси народ Твой и благослови наследие Твое (Пс. 27:9*).

14. И упасй я, и возмй я до вёка.

JRf пасгі их, и возвышай£92 ш: до вех,Ф9Ъ (Пс. 2 7 ) .

Седален по полиелее

Как важнейший из седальнов, имеющий место на тор
жественнейшей части службы, этот седален говорит 
о Кресте с особенно всеобъемлющей точки зрения, сооб
щая и новые, по сравнению с прежними песнопениями,

289 В евр.· «Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди зем
ли»

290 см. прим 209
291 В евр.: «Да благословит»; так и далее
292 Греч.Ιπαρον может быть переведено и «возьми» (т. е. усвой их себе), так 

и в лат. пер.* extolle.
293 Евр.: «вовеки». В слав, та же мысль: до скончания века. Естественное за

ключение для псалма. Так и в других избранных псалмах.
294 См. прим. 274.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

данные о значении его; именно: 1) древо Креста одело в 
жизнь человека, смертельно обнаженного райским дре
вом; 2) исполнило мир радости, а 3) Церковь — славы, 
образом чего было совпавшее с первым воздвижением 
Креста освящение храма Воскресения. Этот седален, как 
и первые по кафисмам, за общность содержания упо
требляются и на дневных службах среды и пятницы в со
ответствующих гласах.

Седален, глас 8. Подобен: Повелениое тайно294

В рай мя прёжде дрёво обнажй,  ̂о вкушёнии враг при
нося умерщвлёние; Креста же дрёво, живота одеяние че- 
ловёком нося, водрузйся на землй, и мир весь исполнися 
всякия радости. Егоже зряще возвышаема, Богу вёрою 
людие согласно возопийм: исполнь славы дом Твой.

В раю меня н ек о гда  обнажило дерева, при вкушении 
враждебное, принося умерщвлений; древо же Креста, прино
ся людям одежду жизни, водрузилось на земле, и мир весь на
полнился всякой радостью. Это-то (древо) видя возноси
мым298, Богу с верою?", народы, согласновоскликнем: полон 
славы дом Твой.

Слава и ныне, тойже.

295 τ£> πρ[ν _ прежде (с артиклем редко).
296 Греч.: «деревом обнажил при вкушении враг».
297 νέκρωσιν -  умерщвление, смерть (поздн слово, ос в Η 3.); др -слав, 

«мертвость». Тело служит для души одеждой, смерть лишает душу этой одеж
ды, следовательно, обнажает ее.

298 ύψούμ€νον -  воздвигаемым.
299 Греч «в вере».
300 συμφώνως -  созвучно, гармонично, согласно.



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Прокимен

Для прокимна взят такой псалмический стих, кото
рый прикровенно указывает и на распятие и на воздви
жение (Крест воздвигается, поднимается, чтобы он был 
виден всем). Стихом к прокимну служит 1-й стих того 
псалма, из которого взят прокимен, как это обыкновен
но делается, но этот стих хорошо выражает как торже
ственность («воспойте») и характер («песнь нову») пра
здника, так и значение празднуемого события («дивна 
сотвори Господь»).

Прокимен, глас 4
Вйдеша вси концы землй спасёние Бога нашего.

Увидели все концы земли спасение Бога нашего (Пс. 97:3).

Стих: Воспойте Господеви песнь нову, яко дйвна со- 
творй Господь.

Воспойте Господу новую песнь, ибо дивное сотворил Господь 
(ст. 1).

Евангелие
, Для евангельского чтения на утрени выбрано такое 
место из Евангелий, в котором Спаситель предсказывал 
свое распятие и указывал на значение его для мира, при
том в выражениях, напоминающих суть праздника 
(«...Аз вознесен буду от земли»). Вместе с тем, это един
ственное в Евангелии свидетельство о крестной смерти 
Христа вместе и Его самого, и Бога Отца.

Ин. 12:28-36 (зачало 42)
Речё Господь: Отче, прослави ймя Твоё. Прийде же 

глас с небесё: и прославих, и паки прославлю. Народ же 
стояй и слышав глаголаху: гром бысть; инйи глаголаху:
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Ангел глагола Ему. Отвеща Иисус и речёсне Менё ради 
глас сей бысть, но народа ради. Ныне суд есть мйру сему, 
ныне князь мйра сего изгнан будет вон. И аще Аз возне
сён буду от землй, вся привлеку к Себё. Сиё же глаголаше 
назнаменуя, коею смёртию хотяше умрёти. Отвеща Ему 
народ: мы слышахом от закона, яко Христос пребывает 
во вёки; како Ты глаголеши, вознестйся подобает Сыну 
Человёческому? Кто есть сей Сын Человёческий? Речё 
же им Иисус: ещё мало врёмя свет в вас есть; ходйте, 
дондеже свет ймате, да тьма вас не ймет; и ходяй во тьме 
не весть, камо йдет. Дондеже свет ймате, вёруйте во 
свет, да сынове свёта будете.

Сказал Господь: Отче, прославь имя Твое! Тогда пришел с неба 
глас: и прославил,, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышав
ший то, говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. 
Иисус на это сказал : не для Меня был глас сей, но для народа. 
Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. 
И  когда Я  вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие гово
рил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. Народ отве
чал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает во век; 
как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человече
скому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: еще 
на малое время свет есть с вами: ходите, пока есть свет, чтобы 
не объяла вас тьма; а ходящий во тьме не знает, куда идет. До
коле свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света.

Приводимая в евангельском чтении молитва Спасите
ля и Его речь после нее были вызваны переданным Ему 
желанием некоторых греков, очевидно, прозелитов, ви
деть Его. В этом желании пророческий взор Христа уви
дел первые признаки обращения к Нему всего языческо
го мира. Но Господь знал, что должно послужить 
главным, необходимым условием этого обращения к Не
му всего мира. Это — крестная смерть Его, которая одна
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

могла уничтожить темную власть над миром его князя —* 
диавола. И вот переданное Ему желание греков видеть 
Его вызывает у Него мысль о такой близкой крестной 
смерти Его. Эта смерть, как Спаситель сказал и в послед
ней своей первосвященнической молитве (Ин. 17), дол
жна была прославить имя Отца Его Небесного. Впервые 
через эту смерть открылась миру вся правда, любовь 
и святость Божия, Бог открыл Себя во всех совершен
ствах Своих, и имя Его получило в мире всю славу свою. 
И вот, как ни тяжела для Господа эта предстоящая Ему 
неправедная и позорная смерть, сознание того, что она 
необходима для славы Божией, для чести имени Его, не 
только возбуждает в Нем полную готовность к этой 
смерти, но исторгает молитву о нейзоі. в  ответ на эту мо
литву послышался голос с неба, говоривший от имени 
Бога Отца. Только два раза в жизни Спасителя бывал 
еще такой голос (настолько был важен настоящий мо
мент). Бог Отец говорил, что уже прославил имя Свое 
и еще прославит.

«Прославил», очевидно, всею жизнью Спасителя, уже 
близившейся к концу; «прославит» — смертью Его; или, 
если иметь в виду обстоятельство, вызвавшее молитву 
Спасителя и небесный ответ на нее, «прославил» откро
вением Божиим в Израиле, которое завершилось явлени
ем в нем Мессии — Христа; «прославит» — предстоящим 
откровением Божиим в языческом мире, какое будет 
иметь место по Христовой смерти и воскресении (ст. 28).

301 Что Христос здесь имеет в виду смерть свою, видит в ней средство к 
прославлению имени Отца небесного, это самое принятое и у свв, отцов и ны
не объяснение (подтверждается и Ин. 21:19); но есть и другие понимания, 
напр · «чего бы это ни стоило Мне, прославь имя Твое», или же Спаситель 
имеет в виду принесение плода (добродетели) верующими (ст 24; 15.8), кото
рое настоящим образом прославляет Бога, или же, наконец, имеет в виду про
сто последовавший затем голос с неба, прославивший перед народом Бога От
ца и Его.

302 ч хо не все слышали содержание голоса, объясняют также дальностью 
расстояния голос раздался над самим Христом и только ближайшие вполне
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Не все присутствовавшие с одинаковой ясностью слы
шали этот чудесный голос. Возможно, что членораздель
ные звуки в нем и вообще все содержание слышали только 
Христос и апостолы, как достойнейшие, как способные к 
восприятию небесных откровений (видений), подобно то
му, как и при крещении Христовом голос с неба слышали, 
по-видимому, только Христос и Креститель, подобно тому, 
как Илий не слышал божественного голоса Самуилу, как 
спутники Савла не видели и не слышали всего откровения 
ему на пути в Дамаск, как даже апостолы не видели тех ан
гелов во гробе воскресшего Христа, которых видела Ма
рия Магдалина302. Судя по впечатлению, которое произвел 
голос на народ, это был громоподобный голос, но в нем 
слышались и членораздельные звуки, — и это соединение 
грома с такими звуками не могло не заключать в себе ужа
са; в голосе звучало вместе с тем что-то небесное, как бы 
говорил ангел. Таким, по крайней мере, голос дал себя по
чувствовать более восприимчивым из народа; для менее 
восприимчивых и грубых голос казался просто громом. 
Не были ли этими более восприимчивыми греческие про
зелиты, пожелавшие видеть Христа (ст. 29)

Спаситель сказал о голосе, что он был не для Него, 
а для народа; следовательно голос был и не для учени
ков, которые не нуждались в таком подтверждении сво
ей веры; и даже из народа не для тех, которые уверовали 
во Христа через воскресение Лазаря, а более всего этот 
голос был для упомянутых греков (ст. 30).

расслышали его, чем дальше стояли, тем меньше слышали (древние толкова
тели). Или: плотские скоро могли забыть более точное впечатление от слы
шанного (св Златоуст). Сопоставляют этот голос с известным у иудейских пи
сателей под именем bath-qol (букв, «дочь голоса»), каким-то таинственным го
лосом, о существе которого, впрочем, точнее ничего не известно; думают, что 
это были естественные голоса, звуки, шумы в природе, в которые вкладывали 
тот или другой смысл смотря по настроению или потребностям Таким насто
ящий голос, конечно, не мог быть; как не мог он быть и субъективным истол
кованием грома со стороны Иисуса и учеников (раввин Маймонид и рациона
листы).
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Сделав такое замечание о цели настоящего чудесного 
голоса, Спаситель раскрывает полный смысл его, как бы 
договаривает его. Не без болезненного, сжимающего 
сердце чувства близкой смерти возвещает Он теперь суд 
над миром, над миром, конечно, всем, следовательно, со 
включением туда и иудейского мира, хотя преимуще
ственно это слово относится здесь к языческому миру, 
судя по тому, что князем этого мира называется диавол. 
Суд над миром совершен крестной смертью Спасителя, 
стал явным через Его воскресение, стал ведомым самому 
миру через Духа Святого (Ин. 16:11). Этот суд должен 
быть и спасением мира; мир судится только тем, что из 
него изгоняется его князь (2 Кор. 4:4; Еф. 2:2; Ин. 6:12) и 
вместо него владычество принимает Христос. Уже иску
шением в пустыне диавол обессилен, отогнан от ближай
шей сферы Христа, из мессианского общества, откуда 
власть у учеников Христовых над демонами. Теперь диа
вол изгоняется и из «мира сего», т. е. из древнего домес- 
сианского и немессианского мира, особенно языческо
го. Над землей он еще остается и действует на нее (Еф. 
2 :2 ); здесь как бы находится то «вон» (’έξω — вне), куда он 
изгнан; здесь он удерживает в своей власти те «воздуш
ные» (стихийные) области неодухотворенного челове
ческого мира, из которых он оказывает иногда свое вре
доносное влияние и на Церковь. Позднее он будет 
низвержен и отсюда (Откр. 12:9).

И это удаление диавола из мира будет совершено через 
«возвышение» Христа от земли. Как показывают дальней
шие толки народа по поводу этого выражения Христова, 
оно было правильно понято всеми, именно как указание 
на оставление земли Христом, очевидно, через смерть. 
Евангелист Иоанн в этом выражении находит указание 
и на образ смерти Христовой, на крест как ее орудие. Как 
показывают дальнейшие слова Спасителя, в выражении 
«вознесен буду от земли» заключается больше, чем мысль
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о смерти только: это «возвышение» будет сопровождать
ся «привлечением всех» ко Христу, «привлечением» че
рез проповедь о Распятом, привлечением ко крещению, 
т. е. соумиранию со Христом для новой жизни, для неба. 
«Привлечение» это, конечно, не морально-принудитель
ное, так как оно есть «влечение» свободной любви, зову
щее к свободе. «Всех» здесь ближайшим образом хочет 
включить в спасение и язычников вместе с евреями 
(ст. 31-33).

Те суждения, которые вызвали эти слова Спасителя, 
принадлежали «народу», очевидно признававшему его 
Мессией. С этим заявлением Спасителя относительно Се
бя и того, что предстоит Ему, народ не может примирить 
того, что он слышал о Христе, о Мессии «от закона», что 
ему известно как через чтение закона, св. Писания, так 
еще более через объяснение его. Здесь могут иметься в ви
ду такие места, как Пс. 109:4; Ис. 9:7; Дан. 7:13. Последнее 
место особенно важно, потому что в нем Мессия назван 
Сыном Человеческим, т. е. именно так, как в данном слу
чае назвал Себя Христос. И из всех мест это место о Мес
сии наиболее примиримо с мыслью о «вознесении», взя
тии Мессии, Христа от земли. Не отсюда ли и это 
разграничение в устах народа понятий «Христос» и «Сын 
Человеческий», слышное в вопросе: «И кто есть сей Сын 
Человеческий?» Греки, желавшие видеть Христа, пробу
дили в народе его иудейскую исключительность, как это 
уже имело место раньше (Ин. 7:35). Со стороны народа 
здесь выступила такая черта, которая говорила о неспо
собности его из-за чувственных мессианских ожиданий 
даже к предчувствию того, что в ближайшие дни предсто
ит Мессии, а вместе с тем и ему, по его отношению к Мес
сии (ст. 34). Это и имеет в виду ответ Спасителя на насто
ящие суждения в народе.

Христос, с прикровенным упреком этой все же верую
щей в Него части народа, указывает основание для этого

Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.
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смущения Его словами — в недостатке внимания к Его 
слову; выражая эту мысль более обще и глубже, Он недо
статок такого внимания называет недостаточной пре
данностью «свету». «Свет» Его слов, Его учения, Его жиз
ни будет светить на земле еще немного. Нужно теперь 
же им исправить свое отношение к Нему, исправить 
свои взгляды на Него сообразно («дондеже» — в греч. ώς 
«как» сильнее, чем 'έως «пока») этому свету; нужно через 
преданную веру сделать этот свет своим внутренним 
и постоянным светом, «чтобы не объяла вас тьма». Вели
кая ночь испытания наступила для них в день распятия, 
и для тех из них, которые противостали ей неожиданно 
со своими внешними мессианскими ожиданиями, она 
стала внутренней ночью отпадения и гибели. «Ходяй 
(π̂ ριπατών) во тьме» означает именно такое отношение 
ко тьме. «Не весть камо идет» — образ из внешней жиз
ни, вполне рисующий судьбу евреев: они не знали, куда 
шли: к погибели, к рассеянию по всей земле, к вечному 
проклятию на ней. Совершенная противоположность 
тому, к чему шел Христос и к чему могли прийти они че
рез свет Его. Тогда еще, когда говорил это Христос, так 
как Он еще был с ними, им не поздно было вполне про
никнуться этим светом, стать «сынами» его; нужно было 
только более, преданнее, правильнее уверовать в Него, 
как в Свет (ст. 35, 36).

303 Общее понятие, развиваемое в подробностях далее.
304 Соответственно «Христов».
305 См. прим. 228. *
306 Сильнее, чем «заблудивших» = заблудившихся в море
307 См прим. 108.
308 Больше, чем прежнее
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Стихира после Евангелия

Стихира эта, составляющая собственно заключитель
ный припев к 50-му псалму, сообразно содержанию по
следнего, содержит в себе молитву ко Кресту именно о 
помиловании нас (поэтическая форма молитвы об этом 
к Богу во имя Креста) и указывает со всей подробностью 
на значение Креста именно для всех греховных немо
щей человечества.

Глас 6
Крёсте Христов, христиан упование, заблуждших на- 

ставниче, обуреваемых пристанище, в бранех побёда, 
вселённыя утверждёние, недужных врачу, мёртвых вос- 
кресёние, помйлуй нас.

Крест Христов, надежда303 христиан™4, путеводителе 
заблудившихся, пристань обуреваемый, победа^ в войнах:308, 
твердость вселенной309, врач больных™, воскресение мерт- 
выхР1*, помилуй нас.

Канон

В каждой из своих песней канон освещает какую-ни
будь одну сторону в значении Креста и празднуемого со
бытия, но делает это с исчерпывающей полнотой, начи
ная с ветхозаветных прообразов именно этой стороны 
Креста. Вследствие этого не только тропари каждой пес
ни стоят в тесной связи между собой, но и с ирмосом

309 Еще большее «Утверди вселенную» сам «Господь» (Пс 92*1); но грех ко
леблет ее, а потому Крест, уничтожающий его, сообщает ей непоколебимость. 
Ср. в литийной ектении: «о . состоянии (прочности) мира» ’Ασφάλεια -  нешат- 
кость, прочность, надежность.

310 Явно чудесное действие
311 Самое чудесное действие.
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у них, что вообще редко бывает в канонах, общая или, по 
крайней мере, близкая мысль. Но между отдельными 
песнями связь менее заметна; видимо, автор на каждую 
песнь смотрел как на самостоятельное и законченное це
лое, заботясь только о том, чтобы не повторять в новой 
песни сказанного в прежних.

Написан канон преп. Космой Маюмским (VIII в.), со
ставившим каноны на большинство двунадесятых празд
ников.

Канон имеет акростих («краегранесие»): «Кресту на- 
деявся, пение отрыгаю», «Полагаясь на Крест, изношу 
песнь»312.

Петь канон положено: ирмосы по дважды, а тропари 
на 12 (т. е. каждый тропарь повторять столько раз, что
бы получалось в каждой песне 12 тропарей); таким обра
зом, канон поется на 14 (в каждой песне получается 14 
песнопений, не считая катавасии). В двунадесятые пра
здники, имеющие два канона, канон положено петь на 
16. Если на Воздвижение и положено петь на 14, то толь
ко в виду того, что этот праздник имеет один канон. Ка
тавасией служат, как в важнейшие двунадесятые празд
ники, ирмосы самого праздника.

Припевами к канону должны служить по уставу стихи 
библейских песней («Поим Іосподеви»), как во все дни го
да. В виду того, что эти песни на практике нигде не упо
требляются вне Великого поста, припевом может служить 
заменяющий по уставу стихи библейских песней припев: 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Допускаемый же

312 Σταυρω ιΤ€ποιθώς ύμνον €ξ€ρ€ύγομαι (букв, «изрыгаю, это выражение из 
Пс. 44:2). Ирмосы и тропари канона и начинаются по порядку одной из 30 
букв этого акростиха; а прибавочная 9 песнь канона «Снедию древле» повто
ряет 4 последние буквы акростиха. По-гречески канон написан обычным 
стихотворным размером церковных песней, не укладывающимся в рамки 
классической метрики (Толковый Типикон I, 366, 370), а акростих к канону -  
шестистопным ямбом

313 ιτ€ζ€ύσαντι -  шедшему пешком; др.-слав «проходящу».
314 €тг’ €ύθ€ίας -  прямо; у классиков άπ’ €υθ€ίας.

- 9 6 -



Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

иногда в качестве припева к воздвиженскому канону припев 
«Слава, Іосподи, Кресту Твоему Честному» не может быть 
одобрен, как не данный нигде в богослужебных книгах.

Песнь 1-я

1 -я песнь канона изображает крест как знамение и за
лог победы. Таковым он служил при переходе через 
Чермное море, где им побежден был фараон (ирмос); та
ковым явился он в руках Моисея при войне с амаликитя- 
нами (1 тропарь); таковым он был в руках того же Мои
сея под видом медного змия в его борьбе с гораздо более 
могущественным духовным врагом человечества «зми
ем — диаволом» ( 2  тропарь); наконец, знаменем победы 
был крест для царя Константина, победы, так же, как у 
Моисея в последнем случае, главным образом духовной, 
победы веры (3 тропарь).

Ирмос
Крест начертав Моисёй, впрямо жезлом Чермное 

пресечё, Израилю пешеходящу: тоже обратно фараоно
вым колеснйцам ударив совокупй, вопрекй написав не- 
победймое оружие: тем Христу пойм Богу нашему, яко 
прославися.

Моисей жезлом рассек Чермное (море) для пёхотногФ™ Изра
иля, начертав (через это) крест вдолгР ,̂ а ударом поперек315 со
единил то же (море) для Фараоновых колесниц316, изобразив317

315 έιτιστρεπτικώς -  возвратно, обратно; слово позднейшее, слав.: «тоже об- 
ращ на Фараона с колесницами»

316 άρμα -  колесница боевая о двух колесах, употреблявшаяся также на 
скачках и в торжественных случаях. Противоположение пешему Израилю.

317 διαγράψας -  расписывать, рисовать, перечеркивать

7 - 4-137

- 9 7 -



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

(через это) в ширину?™ непобедимоФ19 оруж ий ; посему будем 
петь Христу, Богу нашему, ибо Он прославился.

Тропари

Образ дрёвле Моисёй пречйстыя страсти в себё са
мом прообразй, свящённых средё стоя; крест же вообра- 
зйв, простёртыми побёду дланьми воздвйже, державу по- 
губйв Амалйка всегубйтеля. Тем Христу пойм Богу 
нашему, яко прославися.

Моисей в древности явил*21 на себе образ*22 пречистого&2* 
страдания: стоя среди освященныхР24, крестообразнФ25 распро
стертыми руками*2* он воздвиг*21 победное знамени#2*, уничто
жив329 власт&*° Амалйка всегубйтеля; посему будем петь Хрис
ту, Богу нашемуs ибо Он прославился.

Возложй Моисёй на столпё врачевство, тлетворйваго 
избавлёние и ядовйтаго угрызёния; и дрёву образом

318 èir’ €ΰρους -  в ширину; у классиков -  вин. п без предлога
319 См. прим. 193.
320 Песнь ищет прообразов Креста в Ветхом Завете й первый такой прообраз 

находит в разделении с помощью жезла Моисеем Чермного моря: вертикальная 
линия креста нарисована была первоначальным ударом жезла в море для разделе
ния его, а горизонтальная -  взмахом того же жезла в море для соединения вод его.

321 προέφην€ -  показал, предзнаменовал; др.-слав. «произъяви».
322 τύπον -  образ наиболее существенных и поразительных черт лица или 

предмета, след., с его внутренней стороны.
323 См. прим. 5.
324 tôjy lepûv -  священников, т. е. Аарона и Ора (Исх. 17:10). Славянское вы

ражение хочет устранить мысль о профессионализме служения, тем более, что 
тогда еще Аарон и Ор не были посвящены. То обстоятельство, что крестооб
разно простертые руки Моисея поддерживали священники, еще более сближа
ет этот прообраз с празднуемым событием: крест воздвигается священниками.

325 σταυρω Ô€ σχηματισθάς -  «приняв вид креста», т. е. положением своего 
корпуса.

326 παλάμαις -  ладонями, руками.
327&уар€ -  см. прим. 281.
328 τρόπαιον -  см. прим. 109.
329 διολέσας -  погубив
330 κράτος -  см. прим. 141.
331 Собственно на древке от знамени: Числ. 21:8, 9.
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креста по землй пресмыкающагося змйя привяза, лукав- 
ный в сем обличйв вред. Тем Христу пойм Богу нашему, 
яко прославися.

Моисей возложил на столпФ  ̂ врачевствФ*2 от*** гибельно- 
гФ*4 и ядовитого укуса и привязал335 к крестообразному дереву?*6 
змия, пресмыкающегося по земле, обнаружив337 в нем ковар- 
нутФ** вредоносности39; посему будем петь Христу; £ 023; кашг- 
жу, мбо Он прославился.

Показа нёбо Креста побёду благочёстия держателю, 
и царю богомудру, врагов в нёмже злосёрдных низло- 
жйся сверёпство, лесть же превратйся, и вёра распрост- 
рёся земным концём божёственная. Тем Христу пойм 
Богу нашему, яко прославися.

Небо показалФ40 обладатели^41 благочестия£42 и царю богому
дрому?4* победное знамениФ44 Креста, которым свирепости

332 ακος -  лекарство; др.-слав. «исцеление», т. е. медного змия; на этот про
образ своего страдания указывал и Христос (Ин. 3*14).

333 λυτήριον -  разрешающее, освобождающее, спасительное, что по-русски 
вполне выражается одним предлогом «от».

334 φθοροποιού -  букв, «тлетворный», но не в обычном значении этого сло
ва, а в чисто физиологическом. Др.-слав.: «тлетворения».

335 Диавол, действовавший в ядовитых змеях, поэтически здесь представ
ляется привязанным через Моисея к тому столбу, на котором был выставлен 
медный змий; через этот столб он оказался связанным в своей силе.

336 С греч.: «к дереву -  образу Креста»; др.-слав : «древообразно Креста».
337 θριαμβ€υσας -  иметь триумф, торжествовать, «восторжествовав» (над ди- 

аволом). Но слав, дает другую мысль.
338 έγκάρσιος -  косой, кривой.
339 πήμα страдание, бедствие (от корня παθ-, πάσχω страдаю); слово др.-поэт.
340 ύπέδ€ΐξ€ν выставлять на вид, в пример, указывать, намечать.
341 κράτορι -  властителю; слово, употребляемое только в соединениях, об

разующих αύτοκράτωρ -  самодержец, παντοκράτωρ -  вседержитель. Песнописец 
из титула «самодержец» делает «благочестия держатель».

342 благочестивому властителю; др.-слав.: «благочестивому самодержцу».
343 Только такой царь мог понять язык неба.
344 τρόπαιον -  см. прим. 109.
345 φρύαγμα -  фырканье (лошадей), переносно в позднейшем языке -  гор

дость, высокомерие. Др.-слав. «шатание».
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

злобных346 врагов347 низложено, обольщений48 ниспровержепФ49 
и божественная вера распространена350 по концам земли; посе
му будем петь Христу; Богу нашему, мбо Он прославился.

Песнь 3-я

Если 1-я песнь изображала силу Креста в борьбе с вра
гами, следовательно, отрицательную, его, так сказать* 
внешнее значение, то 3-я песнь изображает его положи
тельную силу, его значение для Церкви, значение, следо
вательно, внутреннее.

Расцветши в Церкви, как жезл Ааронов, Крест сооб
щает ей ее силу и твердость (ирмос); он для Церкви то 
же, что жезл для Моисея, ударом по камню извлекший из 
него воду (1 тропарь), так как при посредстве его истек
ла из ребра Христова заветная очистительная вода с кро
вью (2  тропарь).

Ирмос
Жезл во образ тайны приёмлется, прозябёнием бо 

предразсуждает священника: неплодящей же прёжде

346 δυσμενών -  враждебных.
347 По связи речи -  демонов.
348 άπάτη -  обман, см. прим. 42, обольщение диавола.
349άν6τράττη -  опрокидывать, разрушать, опровергать (доводами).
350 έφηπλώθη -  см. прим. 183; др.-слав. «простреся».
351 ιταραλαμβάνίται -  принимается (Богом), избирается в качестве образа 

тайны именно жезл -  подобие креста.
352 μυστήριου -  таинства
353 тгрокріѵеі -  выбирать предпочтительно перед другими (также: предпо

честь, судить, решать); др.-слав.. «разсуди».
354 Числ. 17:1-9.
355 См. прим. 141.
356 στερέωμα -  твердыня, опора. Соответственно идее жезла (посоха) и содер

жанию песни Анны, по образцу которой составляется 3-я песнь канона Др.-слав. 
«вопреки», греч «неплодящая же прежде церковь ныне процвете древо Креста»

357 ώς -  как, как бы, когда.
358 άκρότομος -  собств. остро отрезанный, о скале у позднейш. греч. писате

лей* отвесная, крутая, слав, обычно: «краесекомаго»; поэтическое название 
камня на языке церковных песней.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Цёркви, ныне процветё дрёво Креста, в державу 
и утверждёние.

Жезл служит351 образом тайны352, ибо он прозябением реша
ет спор об избраний353 священникФ54, и для Церкви, прежде бес
плодной, ныне процвело древо Креста к ее сил#55 и твердости356.

Тропари
Яко испустй ударяемь воду краесекомый, непоко- 

рйвым людем и жестосёрдым, богозванныя проявляше 
Цёркве таинство, еяже Крест держава и утверждёние.

Когда*51 скала*58 от удара*59 источила*™ воду народу непокор
ному и жестокосердому361, она явила таинство богозванной 
Церкви, которой Крест -  сила и утверждений2.

Ребром пречйстым копиём прободённым, вода 
с кровию истечё, обновляющая завёт и омывательная 
греха, вёрных бо Крест похвала, и царёй держава 
и утверждёние.

359 ραττιζομένη (от ραπις = ράβδος -  жезл, палка) -  бить палкой, розгой, уда
рять (и о пощечине).

360 6ΐταφήκ€ -  пускать или бросать в кого-либо. Вода представляется брыз
нувшей с силой из скалы в народ.

361 σκληροκαρδίω -  жесткому, черствому сердцем. Ср. Иез. 2:4. Сердце такое, 
как воля («непокорному»)

362 Как удар жезла извлек из скалы воду, так Крест, опора церкви, извлека
ет из нее потоки благодатной воды, от питья которой непокорные и черствые 
сами становятся богозванной церковью.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Когда пречистые ребра?63 были пронзены копьем, то истек
ла вода с кровью, обновляющая завет ?6* и омывающая:365 грех, 
ибо Крест366 -  верных слава и царей367 сила и утверждение.

Седален по 3-й песни
Седален по 3-й песни, как первое междупесние, гово

рит о всеобщем чествовании Креста сословиями церков
ными: для мирян, также как для иерархии — небесной 
(ангелов) и земной (архиереев, монахов, постников) — 
Крест является предметом празднования и поклонения, 
вызывая у всех прославление Распятого на нем.

Глас 4. Подобен: Скоро предвари
В тебё, треблажённе и жизнодавче крёсте, людие 

учреждающеся спразднуют, с невещественными лйки, 
чйни архиерёйстии благоговёйно воспевают. Множе
ство же монашествующих и постников покланяются, 
Христа же распёншагося вси славим.

В честь тебя, преблаженный податель жизни Крест, народ 
пиршественно*68 празднует вместе с невещественными хорами, 
чины архиерейские благоговейно воспевают тебя, множество 
же монашествующих и постников369 кланяется, а Христа рас
пятого все славим.

Слава и ныне, тойже.

363 В греч. ед. ч.
364 Как Ветхий Завет был заключен через кропление кровью и водой, так 

должно было быть и с Новым Заветом: Исх. 24:8. Евр. 9:18 и далее. Посему та
кое значение придает ев. Иоанн истечению крови и воды из прободенного ре
бра Христова.

365 ршттікоѵ -  очистительный.
366 на котором произошло это обновление завета
367 Царям это особенно нужно, и нужно для «славы верных».
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Песнь 4-я

В этой песне нет уже такой тесной связи между ирмоса
ми и тропарями, как в первых двух. Ирмос заглядывает в 
первоисточник силы Креста — в то таинство домострои
тельства Божия (распятие), которое раскрыло нам глаза на 
все дела Божии и на само Божество. Тропари продолжают 
раскрывать значение Креста, начатое раскрытием в пре
дыдущих песнях канона. Если 1-я песнь говорила о внеш
нем могуществе Креста, о силе его в борьбе с врагами, а 3-я 
песнь говорила о внутреннем его значении для Церкви, то 
настоящая песнь в своих тропарях изображает значение 
Креста в деле воздействия христианства на мир, в деле об
ращения его ко Христу через крещение (1 и 2 тропари) и 
вообще через свидетельство миру о Боге (3 и 4 тропари).

Ирмос
Услышах, Господи, смотрёния Твоего таинство, раз- 

умёх дела Твоя, и прославих Твоё Божество.

Услышал я, Господи, тайнуР70 домостроительства?71 Твоего, 
уразумел372 дела Твои и прославил Твое Божество.

Тропари

Горькородныя преложй дрёвом Моисёй источники в 
пустыни дрёвле, крестом ко благочёстию языков прояв
ляя преложёние.

368 Разумеется евхаристия.
369 Наиболее сораспинающихся Христу.
370 См прим. 352.
371 Так называет устроение Богом нам спасения ап. Павел (Еф. 3:9 и др.), 

имея в виду, должно быть, сравнение св. Церкви с домом Божиим. Отсюда это 
слово стало специальным богословским термином.

372 κατανόησα -  замечать, узнавать, понимать, обдумывать.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

В древности Моисей деревом изменил горькие по природе ис
точникм373 в пустынФ14, предызобразив375 обращение крестом 
язычников к благочестию.

Глубинё внедривый секущую издадё Иордан дрёву, 
крестом и крещёнием, сечёние лёсти знаменуя.

Иордан, скрыв во глубинФ76 секир f 77, возвратил (ее) дереву378, 
знаменуя пресечение заблуждения™ крестом и крещением580.

Свящённо ополчаются, четверочастнии людие пред- 
ходяще образом свидётельства скйнии, крестообразны
ми чйнми прославляемии.

Священно ополчается)381 четырехчастный382 народ, идя пе- 
pecfi83 образной384 скинией свидения585, славясь крестообраз
ным построением?81.

373 πικρογόνους -  производящие горечь (горькую воду), позднейшее очень 
редкое слово Др -слав . «горесть родящыя»

374 Исх. 15:23-25
375 προφαίνων -  см. прим. 321.
376 κολπωσάμενος -  глагол у классиков означает: образовать углубление, 

складки, вздыматься, пухнуть (от κόλπος -  лоно, пазуха); здесь* очевидно, пря
тать за пазуху. Др -слав.: «во глубине погрязшу».

377 τέμνουσαν -  режущую, рубящую; так поэтически песнописец называет 
топор (πέλ€κυς) в рассказе об этом чуде прор Елисея в 4 Цар. 6:1-7 так же на
зван не топор, а «железное» (σιδήριον), «железо с топора».

378 Чудо прор Елисея с упавшим в воду топором представлено так, что 
брошенное в воду дерево оттого, что оно было прообразом Креста, получило 
силу извлечь топор. Так под углом зрения празднуемого события песнописец 
освещает привлекаемый у него ветхозаветный материал Получается своеоб
разная опоэтизированная философия истории (идеология) Ветхого Завета.

379 πλάνης -  блуждания, скитания
380 Так каждая из трех частностей события: вода, топор и дерево получи

ли у песнописца свой мистический смысл.
381 προστοιβάζίται (от προ -  перед и στοιβάζω -  затыкать, класть на что-нибудь, 

напр, дрова на огонь) -  ограждает, предохраняет (скинию, народ), см. ниже. 
Очень редкое позднейшее слово.

382 Разделенный на 4 ополчения: в центре находился ковчег завета, перед 
ним, за ним и по бокам от него шли по три колена, таким образом все шествие 
сверху выглядело крестообразным.

383 προηγούμενος -  идти вперед и показывать дорогу.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Чудно простираемь, солнечныя лучй испушДше Крест, 
и повёдаша небеса славу Бога нашего.

Чудесно^ распростертый389, Крест испускал™ солнечные лу
чи™, и небеса возвещали славу Бога?92 нашегф^.

Песнь 5-я
Сказав достаточно о значении Креста для земли, пес- 

нописец покидает ее и занимается отношением Креста к 
неземному миру духов святых и падших, небесных и 
«подземных». Он начинает в ирмосе с отношения ко 
Кресту падшего верховного духа, «денницы», который, 
введенный Крестом в такое заблуждение, окончательно 
пал. Затем песнописец изображает отношение ко Крес
ту других высших, уже не падших, духов в лице таин
ственных охранителей рая (1 тропарь). Далее, есте
ственно, следует мир духов низших, причем более

384 Греч, «той, которая во образ». Указывается или на прообразователь- 
ное значение скинии, или, скорее, на то, что она была устроена Моисеем по 
образу, показанному ему Богом, и именно по образу небесного (Евр. 8*5), само
го неба (ср следующий тропарь канона и прим 392.

385 μαρτυρίου -  свидетельства; это определение скинии переводится в слав 
Библии «свидения», в русск. «откровения», евр па ηηπ, скиния так называлась 
потому, что через нее свидетельствовал о себе, открывал себя в ней Бог.

386 κλεϊζόμενος -  прославляемый, поэт, слово.
387 По книге Числ. 2, во время похода по пустыне колена израильские рас

полагались вокруг скинии, служившей центром войска, так что лз рядов вой
ска составлялся, действительно крест (см рисунок) Этот живой крест ходил 
всюду по земле, к язычникам, проповедуя о силе Бога Израилева, возвещая на 
земле славу Его (ср. последний тропарь). Вместе с тем, скиния ограждена бы
ла священным ополчением от приражения извне всего нечистого и мирского. 
Потому-то и ближе всего к ней стояли наиболее достойные колена. Так святое 
действует на мир, не заражаясь его скверной

388 θαυμαστώς -  изумительно.
389 έφαπλούμενος -  см прим. 183
390 εξηκόντισεν -  бросил копье. Намеренно военный термин
391 βολάς -  метания, удары См. предыдущее прим
392 Пс. 18 2.
393 Как на земле возвещал ее крест из народа у скинии, этого образа неба 

(см. предыд троп.) А то и другое производило «обращение язычников ко бла
гочестию» (1 троп.) и «пресечение заблуждения» (2 троп.).
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

внимания уделяется «враждебным» силам (2  тропарь) со
образно с большим действием на них Креста, хотя дей
ствием отрицательным (по принятому богословскому воз
зрению, ангелы не подлежали совершенному Христом 
искуплению). Наконец, так как язычество представляется 
в св. Писании главной сферой действия нечистой силы, 
то указывается на значение Креста для него (3 тропарь).

Ирмос

О треблажённое дрёво, на нёмже распяся Христос, 
Царь и Господь, ймже падё дрёвом прельстйвый тобою 
прельстйвся, Богу пригвоздйвшуся плотию, подающему 
мир душам нашим.

О594, треблаженноФ9Ъ древо, на котором распялсяш Хрис
тос, Царь и Господ^91, через которое пал обольстивший398 дре
вом599 введенный в заблуждениет относительно пригвоздивше- 
гося на тебе плотью Бога:401, подающего мир02 душами* нашим.

394 С развитием песни подъем чувства. Впервые в каноне (не считая се- 
дальна) и только здесь (на середине) личное обращение ко кресту.

395 Ср. седален.
396 έτάθη -  был простерт.
397 Антитеза к распятию.
398 άπατήσας -  см. прим. 42.
399 райским древом познания добра и зла.
400 δελεασθεις -  см. прим. 44.
401 См прим. 45.
402 Соответственно песни Исаии, по образцу которой составляется 6-я 

песнь канона. Но такое окончание для всех 4 песнопений этой песни гармо
нирует и с общим содержанием ее, занятым духами злобы, врагами нашими.

403 Соответственно содержанию всей песни, говорящей о духах.
404 αοίδιμον -  воспетое, прославленное; древнее поэтическое слово, в про

зе позднейшей; слав, перевод основан на предположении в составе слова άεί 
«всегда», навеянном неправильным древним переводом «присносущное» (что 
было бы άίδιον).

405 Греч, то же слово, что в ирмосе; см. прим. 396
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Тропари

Тебё, приснопётое дрёво, на нёмже прострёся Хрис
тос, Едём хранящее обращающееся оружие, крёсте, 
устыдёся; страшный же Херувйм уступй на тебё при
гвождённому Христу, подающему мир душам нашим.

Тебя, приснопетое древо, Крест, на котором простерт*05 

был Христос, устыдилось406 вращающееся оружие*07, охраняв
шее Эдем, и грозныйт Херувим отступил перед пригвожден
ным на тебе Христом, подающим мир душам нашим.

Подзёмных сйлы протйвныя Креста страшатся, на- 
чертаема знамения на воздусе, по немуже ходят не- 
бёсных и земнородных роди, колёна прекланяюще Хри
сту, подающему мир душам нашим.

Враждебные*09 силы преисподней410 трепещутзнамения 
креста, начертываемого^12 в воздухе, в котором они413 враща
ются*14; а род небожителей гг415 земнородный преклоняет ко
лена117 перед Христом, подающим мир душам нашим.

406 Это более, чем олицетворение (просопопея), так как «пламенное ору
жие обращаемое» (Быт. 3:21) библейский текст дает основание представлять 
самостоятельным и сознательным деятелем подле херувима, подобным оду
шевленным колесам у Иез. 1:15—18.

407 ρομφαία -  меч (большой, фракийский), как и в Быт. 3:24 по-греч.
408 φρικτόν -  от φρίττω ужасаюсь.
409 αντίπαλοι -  см. прим. 202.
410 ύποχθονίων -  подземных (υπό -  под и χθων -  земля во всем ее объеме и 

всей глубине в отличие от γή -  земли в ее поверхности). См. ниже прим. 416.
411 φρίττουσι -  см. прим. 408.
412 Только начертываемого, ср. 1 ирм. и в 2 стих, стиховн.: «воображаемый 

и лютых избавляяй».
4*3 Ср Еф. 2:2.
414 πολοΰσι -  вращаться, пребывать; слово поэтическое.
415 В греч. нет «и»; оборот асиндетон (бессоюзие).
416 γηγενών -  рожденных землей, сынов земли.
417 Из Флп. 2:10, откуда и ранее упомянутые три класса существ: подзем

ные, небесные и земные.
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Зарями нетлёнными явлься божёственный Крест, 
омрачённым языком, заблуждённым в прёлести, бо
жёственный свет об листав, усвояет на нем пригвож
дённому Христу, подающему мир душам нашим.

Божественный Крест, явившись в чист ы й лучах119 и оза
рив420 божественным светом421 народы, омраченный обо
льстительным заблуждением*23, усвояет их пригвожденному 
на нем Христу; подающему мир душам нашим.

Песнь 6-я
После того, как в предыдущих песнях достаточно и все

сторонне изображено нынешнее значение Креста, песно- 
писец хочет исчерпать свой предмет, заглянув вглубь вре
мен. И в настоящей песне он говорит о значении Креста в 
деле отношения между собой двух заветов — Ветхого и Но
вого. Так как в ирмосе он был связан его библейским образ
цом (песней Ионы), то здесь свою мысль он мог провести 
только отдаленно, указав в пророке Ионе образ страдания 
и воскресения, просветившего мир, проведшего через его 
историю резкую временную грань (отсюда подчеркивание 
тридневности воскресения). Основная мысль песни в 1-м 
тропаре высказывается, естественно, сначала с ее общей

418 άκηράτοις (от Κ€ράννυμι -  смешиваю) -  несмешанный, чистый, неподдель
ный. Противоположение темным и лукавым силам.

419 μαρμαρυγαΐς (от μάρμαρος -  блестящий, мрамор) -  сверканиях (также* бы
строе движение).

420 άποστράψας -  о блеске молнии.
421 φέγγος -  свет, блеск; слово поэтическое и с более широким значением, 

чем φως -  свет, преим. дневной.
422 Не называется виновник омрачения, на которого ясно указывают пре

дыдущие песни и непосредственно следующие выражения.
423 еѵ πλάνη απάτης -  в заблуждении обмана -  см. прим 379 и 398.
424 См. прим. 326
425 σπλάγχνα -  внутренности (особ сердце, печень, легкие; перен.: сердце, 

душа).
426 νότιος (от νότος -  южный, влажный ветер, юг) -  влажный, мокрый, южный.
427 Не без основания отмечается особая ясность этого прообраза: это 

один из двух прообразов, на которые указывает сам Христос в Евангелии (дру
гой -  медный змий), и притом дважды (Мк. 12*36; 16:4).
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стороны, что Крестом обновлен Ветхий Завет, причем, 
примыкая к мысли ирмоса, прибавляется, что это сделано 
через устранение распятием Христовым смертоносной 
для души болезни. 2 -й тропарь говорит о превосходстве 
Нового Завета над Ветхим и о той особой силе, которую 
она сообщает человеку через Крест. В 1-м тропаре речь 
идет более о законе, во 2-м — о народе. Все эти мысли полу
чают особую силу от того, что они возводятся к родона
чальнику ветхозаветного народа — Иакову-Израилю.

Ирмос

Воднаго звёря во утробе длани Иона крестовйдно рас
простёр, спасйтельную страсть проображаше яве. Тем 
триднёвен изшёд, премйрное воскресёние прописаше, 
плотию пригвождённаго Христа Бога, и триднёвным 
воскресёнием мир просвёщшаго.

Иона, крестообразно распростерши руки424 в утроба мор
ского426 зверя, ясно427 прообразовал428 спасительное страдание; 
выйдя429 же оттуда™ тридневным, предызобразил431 премир- 
ное*32 воскресение Христа Бога, пригвожденного плотию и про
светившего мир^ж тридневным восстанием434.

428 См. прим. 180.
429 έκούς -  вынырнув,
430 оѲбѵ -  откуда, др.-слав. «отнюдуже».
431 ύπ€ζωγράφισ6 -  подрисовывать, показывать, как рисовать; здесь этот гла

гол выражает ту мысль, что Иона на себе живописал воскресение Христово; 
отмечается особая живость и яркость прообраза.

432 Определением «премйрное» (ύπ^ρκόσμιον) выражается очень важная и 
глубокая богословская мысль, что воскресение ^ и стов о  не принадлежало к 
явлениям здешнего мира, потому оно и не могло быть показано кому-либо, по
казаны были людям только результаты его: пустой гроб и воскресший Хрис
тос; посему рассказы евангелистов о воскресении сводятся к описанию явле
ний воскресшего Христа Подробнее об этом см. «Проповедн Листок», 
1915 г, № 3, стр. 27-29.

433 соотв «премйрное»
434 Другое слово ’έγ^ρσις -  соб. пробуждение, чем ранее -  άνάστασις -  соб. 

вставание; настоящее слово представляет смерть Христову под видом сна, 
успения, притом кратковременного; потому здесь именно определение «три- 
дневный».
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Тропари

Стйростию преклонйвся, и недугом отягчён, исправи- 
ся, Иаков руце пременйв, дёйствие являя жизноноснаго 
Крестй: йбо вётхость законнаго сеновнаго писания ново- 
писа, на сем плотию пригвоздйвыйся Бог, и душегу- 
бйтельный недуг лёсти отгна.

Согнутый старостью и удрученный*35 болезнью Иаков вы
прямился4̂ , когда переложил437 руки*38, показывая действен- 
ность439 Животворящего Креста; ибо440 пригвожденный на 
нем плотию Бог обновил441 ветхость подобного тени*42 законно- 
го443 писания444 и удалил душепагубную болезнь заблуждения445.

435 τρυχόω -  тереть, истреблять, изнурять.
436 См. прим. 438.
437 άμ€ΐβω -  менять.
438 Имеется в виду знаменательное обстоятельство при благословении па

триархом Иаковом своих внуков Манассии и Ефрема; хотя Иосиф поставил 
своих сыновей у одра так, что старший Манассия приходился у правой руки 
деда, а младший Ефрем у левой, но патриарх все же положил правую руку на 
младшего, а левую на старшего, благодаря чему руки приняли при благослове
нии крестообразное положение; церковная песнь и усматривает в этом про
образ Креста (Быт. 48*2-14). Но песнописец допускает поэтическую воль
ность в передаче библейского повествования. У бытописателя не сказано, что 
Иаков почувствовал облегчение своей старческой немощи после, действи
тельно крестообразного, благословения внуков, а сказано, что когда Иосиф 
только еще ввел их в комнату для благословения, «укрепився (ένίσχυσ€- с евр. 
«собрал силы свои») Израиль седе на одре». Впрочем, песнописец не говорит 
решительно о восстановлении сил у Иакова, а выражается «выпрямился» -  
αωρθουτο (глагол может означать и «восстанавливать, исправлять»).

439 €ѵбру€іаѵ -  см. прим. 181.
440 Греч.: «и ибо».
441 6καινογράφησ€ν -  написал новым способом. По ап. Павлу, распятием сво

им Христос упразднил писаный закон (Кол. 4:14; Еф. 1:15), данный же Им за
кон написан в сердцах (Евр. 10:16, 8:10, Иер. 31*33)

442 σκιώδης, или σκιοαδής -  тенистый, поэт. сл.
443 такого писания, где закон -  главное.
444 γράμματος -  буква и все написанное: письмо, книга, сочинение.
445 См. прим. 379
446 Иаков действовал в данном случае по божественному вдохновению, 

удостоившись такового за святую, богоподобную жизнь.
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На юныя возложйв длани божёственный Израиль, 
крестовйдно главы являше, яко старёйшая слава законо- 
служйтели людие. Тёмже подмнёвся тако испрельстйти- 
ся, не изменй жизноноснаго образа: превзыдут бо людие 
Христовы Божии новоутверждённии вопияху, Крестом 
ограждаеми.

Божественный446 Израиль*47, крестообразно положив ру
ки448 на юных?49 головах*50, дал понять451, что (имеющий) 
честь старшинства -  подзаконный народ452; поэтому, и запо
дозренный в данном случае в ошибке*53, он не изменил живонос
ного знамения: «превзойдут?54, воскликнул он455, новонасажден- 
ные156 люди Христа Бога, ограждаемые Крестом».

447 Иаков назван здесь (ср. пред. тропарь) этим именем, так как далее речь 
об Израиле -  народе.

448 См. прим. 326.
449 νεαζούσαις -  юношествующих. С детства ветхозаветному Израилю пре

допределено было уступить место новому Израилю.
450 κάρα -  голова; др. поэт, слово.
451 έδήλουν -  показывать в смысле сделать очевидным, объяснить (φαίνω -  

показывать, обнаружить, дать увидеть).
452 ώς πρεσβύτερον κλέος о νομολάτρης λαός -- букв.: «что старшая слава -  зако

нослужебный народ». Сжатое до неясности поэтическое выражение той мыс
ли, что, положив левую руку свою на старшего сына Иосифова Манассию, па
триарх Иаков дал понять этим, что имеющий честь старшинства в сравнении 
с будущими младшими народами, т. е. Израиль, окажется подзаконным наро
дом, рабом закона. Νομολατρης -  слово, образованное самим песнописцем из 
νόμος -  закон и λατρεύω -  служить за плату, по необходимости, служить рабом; 
употреблялось и о служении богам, а у христ. писателей только о служении 
идолам.

453 ύποπτευθεις δθεν ούτως εξηπατήσθαι -  букв, «заподозренный отсюда, что он 
таким образом обманулся», т. е. когда Иосиф подумал, что он (Иаков) ошибся, 
благословив старшего Манассию левой рукой; ύποπτεύω подозревать (от υπό -  
под и όπτεύω, усил. όράω -  видеть).

454 υπερέχω -  держать над, иметь преимущество
455 В слав, ошибка; должно быть «вопияше» (άνεβόα). Восклицание поэти

чески влагается в уста патр. Иакову на том основании, что он мог иметь про
роческое прозрение о новом Израиле, как родоначальник старого.

456 νεοπαγής -  нововодруженный, новоукрепленный.
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Кондак и икос

Заключая в себе, подобно тропарю, молитву, кондак 
развивает эту молитву во всех ее пунктах. Вместо про
стого обращения «Господи» он называет «Христа Бога», 
упоминая и о распятии («вознесыйся на крест»); Христо
ву «жительству», т. е. народу, достоянию Его он просит 
не спасения, благословения и сохранения, как тропарь, 
но и милостей; императору просит не победы лишь, но 
и «обрадования силою Божией», особенных военных 
успехов; наконец, Крест, просто упоминаемый тропа
рем, он называет «оружием мира» и «неодолимым знаме
нием победы».

Икос представляет собой не молитву и не песнь Крес
ту, а настоящее поэтическое поучение457 о Кресте и зна
чении его для христианина. Именно икос обращает на
ше внимание на изречение о Кресте величайшего 
апостола, при жизни побывавшего на небе, изречение, 
что он не хочет ничем хвалиться, кроме Креста Господ
ня, так как на нем Христос страданиями Своими уничто
жил страсти; в виду этого и мы приглашаемся смотреть 
на Крест как на нашу хвалу.

457 Кондаки с икосами и возникли, по всей вероятности, из тех поучений, 
которые имели место по 6 песни канона и первоначально, в сирийской церк
ви, были стихотворными поучениями (Толковый Типикон. Опущенное в I вы
пуске, с. LXIII).

458 ύψωθεις -  возвышенный, воздвигнутый. Соответственно названию пра
здника.

459 εκουσίως -  добровольно, свободно (смягченное εκών, которое озн. также 
«охотно»).

460 δώρησαι -  подари.
461 οίκτιρμός -  сожаление, сострадание, милость.
462 Επίσημος -  имеющий знак, знаменитый, замечательный
463 πολιτεία -  гражданство; право гражданства, управление государством, 

государство
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Кондак, глас 4

Вознесыйся на крест волею, тезоименйтому Твоему 
новому жйтельству щедроты Твоя даруй, Христё Боже, 
возвеселй сйлою Твоёю благовёрнаго императора наше
го (имя), побёды дая ему на сопостаты, пособие имущу 
Твоё, оружие мйра, непобедймую побёду.

Вознесшийся458 добровольней59 на крест, Христе Боже, по- 
дай460 милости461 Твои тезоименитому462 Твоему новому жи
тельству463, обрадуй464 силой Твоей благоверного императора 
нашего (имя)465, давая466 победы на неприятелей467 имеюще
му468 пособием469 Твоим оружие мира, непобедимое*70 знамение 
победы471.

Икос

И же до трётияго небесё восхйщен бысть в рай, и гла
голы слышав неизречённыя и божёственныя, йхже не 
леть языки [человёческими] глаголати, что галатом 
пйшет, яко рачйтелие писаний прочтосте и познйсте, 
мне, глаголет, хвалйтися да не будет, токмо во едйном 
Крестё Господни, на нёмже страдав убй страсти. Того убо 
и мы извёстно дёржим, Крест Господень, хвалу вси: есть 
бо нам спасйтельное сиё дрёво, оружие мйра, непобе- 
дймая побёда.

464 еифраѵоѵ -  о рассудочной, спокойной, сосредоточенной радости (благо
душии).

465 Греч, и др.-слав.: «верных царей наших»; см. прим 254.
466 χορηγέω -  вести хор, поставить хор, принимать какие-либо издержки, 

помогать, доставлять
467 πολφίων -  враг военный (личный -  έχθρός), ср. прим 255.
468 Греч.: «да имеют» (т. е цари).
469 συμμαχία -  помощь на войне, союзники
470 См. прим. 193.
471 τρόπαιον -  см. прим. 109.

8 —  4-137
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Восхищенныйт до473 третьего неба и слышавший неизречен- 
ные и божественные словаш, которые нельзя пересказать язы
ками475 (человеческимиj476, -  что, пишет он галатам, как*77 
прочли и узналит вы, любители*79 Писаний, я не желаю, гово
рит он, хвалиться (ничем), разве только одним Крестом Гос
подним*во, на котором Он, пострадав, убил страсти. Этот-то 
Крест Господень и мы все твердо481 будем содержать*82 в каче
стве похвалы*83; ибо для нас это спасительное древо -  оружие 
мира, непобедимое знамение победы.

Песнь 7-я

Изображая значение Креста в прошлых судьбах чело
вечества, подобно б-й песне, эта песнь заглядывает в еще 
большую глубь истории и указывает, что сделал Крест 
для самого первородного греха. Это изображение ста
вится в невидимую, едва заметную связь с мученическим 
подвигом трех отроков в вавилонской ночи, о чем дол
жен говорить всякий 7-й ирмос.

В этом подвиге настоящий ирмос отмечает особую 
стойкость св. отроков в борьбе с безрассудным, поколе
бавшим народ повелением тирана, стойкость, награж
денную спасением из огня, из недр самой смерти. Не об
наружил такой стойкости «первый в человецех» и этим 
осудил на тление, на смерть весь род человеческий,

472 άρθίίς -  поднятый; но у ап. Павла (2 Кор. 12:2) «восхищенного» -  
άρπαγέντα

473 μ6τά с вин. п о времени -  после; о месте -  меж, в середину чего, как у ап. 
Павла: «до», 'έως

474 ρήμα -  слово со звуковой стороны, в противоположность звукам музы
ки и т. п. (λόγος -  слово в противоположность делу).

475 У ап. Павла* «человеку».
476 В греч. нет, но в др.-слав есть
477 ώ -  относится к «ревнители».
478 «Прочтите и узнайте» в греч. выходит игра слов όα'έγνωτβ καί εγνωτε.
479 εραστής -  любовник, любитель, почитатель.
48»Гал. 6-14.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

избавленный только Крестом (1 тропарь). В преступле
нии Адама важнее всего было преслушание, разрушав
шее повеление Божие, посягавшее, следовательно, на 
царственное вседержительство Божие; признание этого 
последнего, как показал пример благоразумного разбой
ника, возвращает потерянное Адамом дерево жизни 
(2 тропарь). Крест, это победное знамение царей, и вос
становит это царствование Бога на земле, как то прови
дел уже родоначальник теократического народа, восста
новит, обратив, подразумевается, в ничто все прежние 
попытки поколебать Царство Божие (такие, как шат
кость и преслушание Адамовы, как посягательство на это 
Царство земных тиранов, подобных Навуходоносору).

Ирмос

Безумное велёние мучйтеля злочестйваго люди поко- 
леба, дышущее прещёние и злохулёние богомёрзкое: 
обаче три отроки не устрашй ярость звёрская, ни огнь 
снедаяй, но противодышущу росоносному Духу, со ог
нём суще пояху: Препётый отцёв и нас Боже, благосло- 
вён есй.

481 βεβαίως -  прочно, надежно
482 κρατώμ̂ ν -  быть сильным, править, владеть, осиливать; в Η.3.* крепко 

держать, хранить.
483 καύχημα, предмет похвальбы (позднейшее слово) Др -слав.: «того убо и 

мы известно держимся Креста Господня, похвалы всех».

8*
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Безумной велений нечестивого486 властителя*87, дышащее 
угрозой488 и мерзкой489 хулой490, смутилот народ; однако трех 
отроков не устрашили*92 ни зверскаят ярость*94, ни истреби
тельныйί495 огонь, но, находясь в пламениш , при веянии против 
него497 росопосного198 духа4", они пели: благословен Ты, препро- 
славленный отцов и наш Бож&°°.

Тропари

От дрёва вкусйв пёрвый в человёцех, в тлёние вселйся: 
отвержёнием бо жйзни безчёстнейшим осудйвся, всему 
роду телотлёнен нёкий, як о вред недуга преподадё: но об- 
рётше земнороднии воззвание крёстным дрёвом, зовём: 
препётый отцёв и нас, Боже, благословён есй.

484 екѵооѵ -  бессмысленный; поздн. слово
485 πρόσταγμα -  постановление, определение, приказание; др.-слав.* «заповедь».
486 δυσσ€βους -  нечестивого, безбожного; поэт, слово, в прозе позднее. Не

честие или безбожие свое Навуходоносор проявил в том, что велел воздать 
божеское поклонение «телу златому».

487 τυράννου -  тирана. Слово здесь употреблено не в классическом его значе
нии (незаконно присвоивший власть), а в позднейшем -  жестокого правителя

488 πνέον απαλής -  дышащее угрозой, так и в др.-слав : «дышущу прещением 
и злохулением».

489 θ€οστυγής (от θ€0ς -  Бог и στύξ -  леденящий холод, ужас, отвращение, от
куда и название реки Стикс) -  мерзкий Богу или ненавидящий Его, поздн сл.

490 δυσφημία -  злословие, брань, хула
491 €κλόνησ€ -  гнать, теснить, давить, приводить в смятение, тревожить; др. 

поэт. сл.
492 δαματόω -  устрашать; др. поэт, слово из ионийского диалекта. Др.-слав 

«не искуси».
493 θηριώδης -  зверовидный
494 θυμός (соб. дыхание) -  дух, душа, желание, мысль, мужество, гнев, в 

смысле «гнев» -  в поэт, языке и означает сильный гнев (гнев обыкновенный, 
вспышка -  οργή).

495 βρόμ€ον -  шумящий, трещащий.
496 πυρι συνόντ€ς -  сопребывая огню; сильнее, чем «находясь в огне» (как 

др.-слав.).
497 άντηχέω -  откликаться, поздн. сл. О «духе» такое выражение неожидан

но, но оно объясняется особым значением, которое имеет на библейском язы
ке слово «дух», см. прим. 499.

498 δροσοβόλος -  кидающий или дающий росу; поздн. сл.; др.-слав. «хладному».
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Служба Воздвижению Честного Креста.  Утреня.

Первый из людей501, вкусив от дерева, впал502 в тление, и, 
осужденный на бесславнейгиеелишениФ03 жизни, как некоторая 
телесной504 порча505, сообщил506 болезнь всему роду; но мы, земно
родный07, обретя воззваний08 через древо Креста, будем воскли
цать: благословен Ты, препрославленный отцов и наш Боже.

Разрушй повелёние Божие преслуптние, и дрёво при- 
несё смерть человёком, ёже неблаговрёменно при
частно бывшее; во утверждёние же зело честнаго оттуду 
жйзни дрёво возбраняемо бе, ёже разбойнику зло- 
умёршу отвёрзе, благоразумно зовущу: препётый отцёв 
и нас, Боже, благословён есй.

Нарушила*09 непослушание заповеди0 Божию и древо через не
благовременное вкушениФи принесло людям смергтР1*; потом}Р™

499 πν€ϋμα -  дыхание, дуновение; на поэт, и поздн. яз. -  дух; в Библии это 
слово нередко употребляется о ветре (соотв. евр. mach, означающему и ве
тер, и дух), но преимущественно о таком, в котором являл свое присутствие 
на земле Дух Святой (Иез. 1:4; 37:9; 4 Ца̂ ). 2:16; Исх. 15 10; Пс. 147.7; Йн. 3:8); 
обыкновенный (естественный) ветер -άν€μος (Исх. 10:13; Пс 1:4 и т. п.).

500 Дан. 3:52. С поэтической вольностью песнописец вставляет «и» между 
«отцев» и «нас» (род. п в греч. вместо притяж. местоимения). Это «и» ему 
нужно, чтобы припев годился и для тропарей, приглашающих нас повторять 
песнь трех отроков. Как много заключается в выражении «Бог отцев», см 
«Проп. Листок» 1913, № 9, 18; 1914, № 12, 8 и др. «Препрославленный» -  
ύττφύμνητος -  превоспетый или достойный превоспевания.

501 еѵ βροτοις -  в смертных.
502 παροικέω -  жить возле.
503 ρίψις -  бросание, метание, низвержение
504 σωματοφθόρος -  портящий тело
505 λύμη -  поношение, поругание, обида, вред, погибель.
506 μ6ταδίδωμι -  уделять.
507 См. прим. 416.
508 άνάκλησις -  воззвание, призвание, отозвание; в таком наименовании 

спасения оттеняется мысль, что спасение совершено творчески-всемогущим 
Словом Божиим и есть возвращение наше к Богу.

509 λύω -  развязывать, разрешать, отменять, оканчивать, разрушать, унич
тожать. Нынешний слав. пер. выражается очень сильно; др.-слав.: «разреши».

510 Греч. -  см. прим. 485.
ш  μβταλαμβάνω -  получать часть чего-либо, брать другое, переменять.
512 Усиление мысли предшеств. стихиры.
513 еѵтбОѲеѵ -  отсюда, с тех пор, поэтому.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

для безопасности!514 весьма цепного^15 древа жизни оно было вое- 
прещенФ ,̂ но его открыл Препрославленный казненному>17 раз- 
бойникÿ ls, благоразумно&19 восклицавшему: благословен Ты, от* 
цов и наш Боже.

Жезла объёмлет край Иосифова, будущая зря Из
раиль, царствия державное, яко возымуществит пре- 
славный Крест, проявляя: сей бо победоносная похвала 
и свет вёрою зовущим: препётый отцёв и нас, Боже, бла- 
гословён есй.

Израиль, созерцающий520 будущее?21, обнимает!522 верх жезла 
Иосифова52*, предзнаменуя52*, как525 преславный526 Крест возы
меет527 cvuif28 царства; ибо он есть победная529 похвала царей 
и свет5*0 для восклицающих с верой: благословен Ты, препро
славленный отцов и наш Боже.

Песнь 8-я

Теперь песнописец в виду близкого окончания своих 
песен, хочет заняться самим праздником, процессом

514 Греч. -  см. прим. 309.
515 έρίτιμος -  весьма ценный; épi- или άρι- -  усилительная частица в др. по

эт. языке.
516 €Χργω _ запирать, оттеснять, гнать, исключать. Проводится оригиналь

ный и глубокий взгляд на причину недопущения людей к древу жизни по гре
хопадении' чтобы они не повредили этого древа. Слав, перевод, впрочем, 
здесь упрощает выражение греч. текста: «потому-то для безопасности весьма 
ценной жизни и было воспрещено древо ее», чем дается такая мысль, что, 
приобщаясь через вкушение от райского древа к высшей «весьма ценной» 
жизни, люди повредили бы как-то эту жизнь

517 δυσθανής -  умерший тяжелой смертью, очень редкое поэт, сл.; др -слав 
«люте умершу».

518 νυκτιλόχος -  подстерегающий ночью; оч. редкое поздн. слово, поэт, на
звание разбойника (ληστής).

519 Греч «благоразумием».
520 βλέπω -  видеть, быть зрячим, смотреть, обращать внимание (просто 

«видеть» -  όράω, первое употребительнее у поэтов).
521 γενησόμεθα -  буд. прич. от γίγνομαι -  рождаться, происходить (просто 

«будущее» -  μέλλον), др.-слав.: «хотящая быти».
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

его. Такое содержание настоящей песни подготовляется 
уже ирмосом ее, насколько здесь позволяла обязатель
ная для ирмоса верность библейскому образцу. Участие 
в наших праздничных песнях приглашаются принять 
и три св. отрока из вавилонской печи, своим восхвале
нием Св. Троицы за то, за что могли они восхвалять Ее. 
К восхвалению же праздника и чествованию Креста при
зываются прежде всего ангелы и люди вообще (1 тро
парь), что ангелы могут сделать воспеванием, а люди — 
и поклонением Кресту; затем к празднованию призыва
ются в особенности освященные лица, которым в чест
вовании события принадлежит главное — само воздви
жение на виду для всех святых Креста и копья (2 
тропарь); не менее близкое участие в празднике должны 
принять и христианские цари; это в особенности их 
праздник, как обещающий им первую цель их служе
ние — победы (3 тропарь).

Ирмос

Благословйте отроцы, Троицы равночйсленнии, Со- 
дётеля Отца Бога, пойте снизшёдшее Слово и огнь

522 προσπτύσσομαι -  плотно прижать, припадать к устам, целовать, обни
мать, ласкать; др. поэт, слово; см след, прим ; др -слав * «касается».

523 Быт. 47: 31. Это сделал Иаков после клятвы Иосифа в том, что он похо
ронит Иакова не в Египте, а в Обетованной земле; Иаков кланялся на жезл, 
как на алтарь, может быть, чтя его, как символ своего странствования (но в 
евр. «и поклонился Израиль на возглавие постели») Песнописец дает этому 
обстоятельству свое особое объяснение, исходя из того, что жезл есть и сим
вол царской власти, и образ Креста и что в данном случае Иаков действитель
но «кланялся» (так и в евр. и у LXX προσεκύνησε) ему, причем последнее поня
тие песнописец поэтически усиливает («обнимал», «целовал»).

524 προδήλων -  предуказывая; см. прим 451.
525 όπως -  как, что, чтобы.
526 υπερένδοξος -  преславный; позднее слово
527 συνέχω -  сдерживать, удерживать, держать в порядке, закреплять; др.- 

слав. «преспеет».
528 τό κραταιόν -  см. прим 141.
529 τροπαιουχον -  имеющий трофеи.
530 Соответственно видению Константина Великого.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

в росу претворшее, и превозносйте всем жизнь Пода- 
вающаго Духа Всесвятаго во вёки.

Отроки, равночисленные Троице! Благословите Бога Отца 
Создателя?*', воспойтФ  ̂ СловФъъ, снизошедшее и претворившее 
огонь в росу; и превозноситподающего всем жизнь™ Духа 
ВсесвятогФ^ во веки.

Тропари

Воздвизаему дрёву, окроплёну кровию воплощшагося 
Слова Бога, пойте небёсныя сйлы; земных воззвание, 
празднующе людие, поклонйтеся Христову Кресту, 
ймже мйру востание во вёки.

При воздвижении древа, окроплепногФ37 кровьтФ38 воплотив
шегося)539 Слова Бога, пойте, небесные силы, празднуя воззва
н и й  земных£41; люди, поклоняйтесь Кресту Христову, через 
который восстаний мира во веки)543.

531 Δημιουργός -  собств работающий для народа, ремесленник, художник; 
было названием высшего правительственного лица в дорических государ
ствах, у христианских писателей это слово в творческой деятельности Божи- 
ей оттеняет ее устроительную сторону подле собственно творческой (κτίστης).

532 Усиление «благословите». Богу Отцу приличествует более спокойное и 
сосредоточенное прославление -  словом, мыслью.

533 Соответственно «Создателя»
534 Над творением, в котором Он, как «везде сый и вся исполняяй», «нося

щийся» над ним, особенно близок
535 Соответственно «Создателя» и спасению от смерти отроков.
536 πανάγιος -  всесвятой, но обычно это слово переводится в слав «пресвя

тый», как и здесь в др.-слав.
537 ραντίζω -  поздн Н 3 форма от ραίνω -  окроплять
538 Греч, «в крови»
539 Кровь и плоть.
540 См. прим 508
541 Греч «смертных».
542 άνάστασις -  воскресение; соотв. «кровию», усиление «воззвание земных»
543 Соотв. песни трех отроков
544 Контраст к «строители благодати» небесной
545 οίκονόμος -  управляющий домом, распределитель, др -слав, «смотрителие».
546 Ιεροπρεπώς -  священнолепно, благопристойно.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Земнороднии дланми, стройтелие благодати Крест, 
на нёмже стояше Христос Бог, возносйте священно- 
лёпно и копиё, Божия Слова тёло прободшее, да вйдят 
языцы вси спасёние Божие, славяще Его во вёки.

ЗемныФ44 строители)545 благодати, прилично святости546 

воздвигайте руками547 Крест, на котором стоял548 Христос 
Бог, и копье?49, пронзившей тело Бога Слова; да видят551 

народи552 спасение Божие, прославляя (Его) во веки.

Божёственным судом предызбраннии веселйтеся, 
христианстии вёрнии людие, хвалйтеся победоносным 
оружием, приёмше от Бога Крест Честный: в сем бо ко- 
лёна браней дёрзости йщуще, разсыпаются во вёки.

Веселитесь, предызбранны#54 божественным решением555 

верные цари христианские; получив от Бога556 Честной Крест, 
хвалитесь этим победоносным557 оружием, ибо им племена55*, 
ищущие дерзости559 войн, рассеиваются вовеки.

547 См. прим. 326
548 ужасным стоянием
549 По преданию, вместе с Крестом было найдено и копье, которым Хри

стос был пронзен, в VII в оно было принесено в Константинополь и в св Со
фии ему совершалось торжественное поклонение в Великую Пятницу, заме
нившее собой древнее поклонение св Кресту в этот день (Дмитриевский А., 
проф Древнейшие патриаршие Типиконы. Киев, 1907, с 136-138).

550 άντιτορέω -  пробуравливать насквозь, прокалывать, пронзать.
551 через воздвижение
552 £θνη -  обычное название в Библии язычников в противоположность из

бранному народу λαός «люди»; ср. в предыдущем тропаре «люди»
553 άγάλλω -  украшать, прославлять; общий залог -  украшаться, красовать

ся, блистать, восхищаться, гордиться.
554 προκρίνω -  выбирать предпочтительно перед другими (также, предпо

честь, судить, решать)
555 ψύφος -  голосование; ср προκρίνω, что в ирмосе передано «предрассуж- 

дает» Христианские цари получили Божие избрание на царство предпочти
тельно перед другими

556 См. прим 117.
557 τροπαιοφόρος -  носящий трофеи, украшенный ими.
558 φύλον -  род, поколение, племя.
559 θράσος -  смелость, мужество, дерзость
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Песнь 9-я

Последняя песнь, естественно, дает краткий общий, но 
и исчерпывающий обзор значения для нас Креста. Крест 
рассматривается с двух сторон: со стороны его священного 
вещества и со стороны его формы. С первой стороны, как 
древо, он заменил собой райское древо жизни, причем та
инственным раем для него ирмос, как долженствующий 
прославлять Пресвятую Богородицу, называет Ее. Песно
писец заглядывает и глубже в вопрос о веществе Креста 
и объясняет такой выбор вещества для него со стороны 
Промысла намерением освятить естество дерева, мысль о 
чем на поэтическом языке песни можно было выразить в 
форме призывания к радости деревьев (1 тропарь). Что ка: 
сается формы Креста, то это — священный рог, стирающий 
роги грешных, т. е. всякую гордость в мире ( 2  тропарь).

Припев к этой песне приглашает вообще к велича
нию Креста, оставляя подробности для другой 9-й 
песни. Впрочем, и здесь значение Креста достаточно 
изображено двумя эпитетами: «драгоценный» (с субъек
тивной стороны) и «Господний» (с объективной), для 
выразительности разделенными.

Припев

Величай, душё моя, пречестный Крест Господень.

Величай, душа моя, драгоценный Крест Господний.

560 μυστικός -  таинственный, мистический.
561 άγ€ωργήτως -  без земледельческого труда; поздн. слово. Указание на бес

семейное рождение.
562φυτουργ£ω _ возделывать растение; поэт, поздн. слово; соотв. «невозделанно».
563 Греч «чрез» (δι*), благодаря, по поводу (воздвижения); так и в обоих 

тропарях
564 Как Первовиновницу Поклоняемого.
565 Соотв. песни Богородицы.
566 άγαλλέσθω -  см. прим. 553. Таким образом из всех греческих глаголов,
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Ирмос

Таин есй, Богородице, рай, невоздёланно возрас
тавший Христа, Имже крёстное живоносное на землй 
насадйся дрёво. Тем ныне возносйму, покланяющеся Ему 
Тя величаем.

Ты -  таинственный560 рай, Богородица, невозделанной  ̂ воз
растивший Христа, Которым насажден^2 на земле живонос
ное древо Креста; поэтому, при^ воздвижении его ныне, покло
няясь ему, мы величаем564 Тебя^.

Тропари

Да возрадуются древі дубравная вся, освятйвшуся ес
теству их, от негоже изначала насадйшася, Христу рас- 
простёршуся на дрёве. Тем ныне возносйму, покла
няющеся ему, Тя величаем.

Да возрадуются566 вс&& деревья?™ лесныФ69, ибо освятилось 
естество их насадившим их в начале Христом, распростер
тым570 на древе; поэтому, при воздвижении его ныне, поклоня
ясь ему, мы величаем Тебя571.

Свящённый воста рог и глава всем богомудрым Крест, 
ймже грёшных мысленно стираются роги вси. Тем ныне 
возносйму, покланяющеся ему, Тя величаем.

выражающих радость,, сюда наиболее подходит этот, как соединяющий поня
тия радости и красования. Тот же глагол и в ирмосе «Светися, светися» о Си
оне (слав, «веселися»).

567 σύμπαντα -  все в совокупности; σύμπας -  при собирательных словах вмес
то πας -  весь

568 См прим. 43.
569 δρυμός -  дубовый бор; вообще -  лес, чаща.
570 Сильнее, чем «распятый»; в греч. также τανύω -  ионическая поэтиче

ская форма вместо τίίνω -  тянуть, простирать
571 а в ирмосе -  Богородицу.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Поднялся!572 священный ро&1ъ, глава для всехР74 богомуд- 
рыоФ̂  -  Крест, которым576 мысленно&77 сокрушаются™ все ро- 
ги грешников; поэтому, при воздвижении его ныне, поклоняясь 
ему, мы величаем Тебя.

Другая песнь 9-я

Она еще глубже предыдущей заглядывает в значение 
Креста. Если та рассматривала Крест более с внешней 
стороны по его материалу и форме, хотя и с самой воз
вышенной точки зрения, то эта говорит о внутренней 
сущности Креста как орудия искупления, предлагая су
дить об этой сущности по тому глубокому перевороту, 
который Крест произвел в человечестве. Переворот 
этот представляется сначала по его отрицательной сто
роне, как уничтожение Крестом смерти и проклятия, 
вошедшей в человечество благодаря райскому древу 
(ирмос), и вообще как уничтожение всей горечи от это
го древа (1-й тропарь). С положительной же стороны 
Крест рисуется как свет, прежде всего разогнавший 
мрак первородного греха (переходя от отрицательной 
стороны рассмотрения), и вообще как достопоклоняе- 
мый, преславный, небесный, безмерный свет (зенит 
похвал) (2 -й тропарь).

572 εγείρω -  см. прим 434
573 Рог -  библейский образ силы, направленной против врагов, и неодоли

мости для них* 1 Цар. 2:1. Пс 88.18 и др
574 Греч «(рог) главы всего (те Христа)»
575 θεόφρων -  божественного образа мыслей, ума, поэт, и поздн сл
576 Греч, «в котором» = «о который»
577 В греч. νοουμένων -  «мысленных» и согласовано с «грешников», так мог

ли быть названы только демоны, оригинальное название.
578 συνθλάω -  вместе раздавливать, раздроблять, у класс, с этим предлогом 

не употребляется
579 По преданию, сохранившемуся на Афоне, св Косма, составивший ка

нон на Воздвижение, пришел однажды в Антиохию и, не быв никем узнан,
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Припев дополняет предыдущий, приглашая величать не 
крест вообще, а само воздвижение его и наименованием 
его «Животворящий» кратко выражая все его значение.

Это единственная в церковном году служба, имеющая 
в одном каноне одну двойную песнь. Другая 9-я песнь 
введена, явно, взамен целого другого канона, так как 
только этот праздник среди двунадесятых Господских не 
имеет другого канона579.

Припев

Величай, душё моя, Животворящаго Креста Господня 
воздвйжение.

Величай, душа моя, воздвижение животворящего Креста 
Господня.

Ирмос

Снедию дрёва роду прибывшая смерть, Крестом упра- 
зднйся днесь: йбо праматерняя всеродная клятва разру- 
шйся, прозябёнием Чйстыя Богоматере, Юже вся сйлы 
небёсныя величают.

Смерть, вошедшая5*0 в род (человеческий) через вкушений81 от 
древа, сегодня упразднена582 Крестом, ибо всеобщеб583 проклятие

присутствовал в церкви при пении этого канона; но услышав, что поют его не 
по тому напеву, на который он составлен, заметил певцам ошибку их, когда же 
они не согласились изменить своего напева, то святитель вынужден был от
крыть, что он сам и есть составитель канона, и, для уверения справедливости 
своего замечания и своей личности, по требованию их, там же составил другую 
девятую песнь к канону на тот же напев (Νικοδήμου του Άγιορβίτου Έορτοδρόμιον, 
ήτοι ερμηνεία άς τούς άσματικούς κανόνας. Венеция, 1836, с. 55. Ловягин Ε. проф Бого
служебные каноны на греч., слав, и русск. языках. СПб, 1861, с. 125)

580 προσγίγνομαι -  присоединяться, прибывать, приключаться.
581 βρώσις -  пища, ядение.
582 καταργέω -  оставлять в бездействии, делать недействительным, уничто

жать.
583 παγγ€νής -  всех родов; слав, «всеродный»; поздн* слово
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

праматери разрушено^84 ОтраслъкР85 Чистой Б огом ат ери™ , Ко
торую все силы небесныФ*7 величают***.

Тропари

Горести убййственныя яже от дрёва, не оставив, 
Господи, Крестом бо сию совершённо истребйл есй. Се
го ради и дрёвом усладй иногда горесть вод Мёрры, про
образующее Креста дёйство, ёже вся сйлы небёсныя 
величйют.

Не попустив589 убийственной590 горечи от древа, Ты, Госпо
ди, совершенно истребил591 ее Крестом; и потому?92 некогда дре
во усладилФ9Ъ горечь вод Мерры, предызображая действий94 
Креста, которое все силы небесные величают.

Непрестанно гружаемыя мрйком праотца, Господи, 
Крестом возвысил есй днесь, яко бо лёстию весьма не- 
удержанно естество преднизведёся: всеродне ны паки 
исправи свет Крестй Твоего, егоже вёрнии величаем.

НепрестаннФ95 погружавшихся во мрак?96 праотца?97 Ты, Гос
поди, возвысил598 ныне Крестом, ибо когда естествФ" кр а й н е

584 διαλύω -  разрешать; др.-слав. «раздрешися».
585 βλαστός -  росток, отпрыск; поздн слово.
586 Соотв. «праматери».
587 Приготовление к хвалитным псалмам.
588 Соотв. песни Богородицы.
589 4άω -  позволять, попускать, оставлять.
590 αναιρέσιμος -  относящийся к уничтожению, уничтожающий; оч. редкое 

поздн. слово.
591 έξαλάφω -  вымазывать, вытирать.
592 См прим 430
593 Греч «прекратило»; см. прим. 509.
594 См. прим. 181.
595 άδιαλ€ΐπτως -  непрерывно.
596 ζόφος -  мрак, особенно подземного царства, ад; др поэт слово, в прозе

поздн.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

неудержим^ до этого низведенФ02 было обольщением£03, опять 
всецел#04 исправил505 нас свет Креста Твоего, который мы, вер
ные, величаем.

Да образ покажеши мйру покланяемый, Господи, Кре
ста, во всех яко преславный на небесёх изобразйл есй, 
свётом безмёрным озарён, царю всеоружие непобе- 
дймое. Тем тя вся сйлы небёсныя величают.

Дабы показать миру поклоняемый образ Креста в качестве 
преславногФ^ во всем, Ты, Господи, изобразил£07 его для царя на 
небе блистающим508 в безмерном609 свете непобедимым:610 всеору
жием; посему Тебя все силы небесные величают.

Светильны

Первый из них «Крест хранитель всея вселенныя» гово
рит о значении Креста, а второй «Крест воздвигается» — 
о значении воздвижения.

Значение Креста в 1-м светильне указывается сначала 
для здешнего мира, потом для нездешнего. Каждый из 
этих миров, в рассматриваемом отношении, делится на 
две области: первый на вселенную и Церковь, причем

597 Адама, к нему в ад.
598 Соотв. названию праздника; др -слав «воздвигл еси».
599 человеческое
600 #γαν -  слишком.
601 άκρατώς -  невоздержно, неумеренно.
602 προκαταφέρω -  предварительно сносить вниз, опускать, клонить.
603 См. прим. 379.
604 τταγκλήρως -  нар. от прил. -  получающий наследство целиком.
605 άνορθόω -  см. прим. 438.
606 άδοξος -  славный.
607 μορφόω -  образовывать, придавать форму.
608 ήγλαίσμένος -  просиявший, заблиставший.
609 άπλετος (ά- отриц и корень πλε- полный) -  неизмеримый, бесчислен

ный, огромный.
610 См прим. 193.
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в качестве личных представителей одной называются 
цари, а другой — верные; второй — на ангелов и демонов. 
Из-за своего общего значения этот светилен употребля
ется в службе каждой среды и пятницы.

Значение воздвижения во 2-м светильне полагается 
в освящении им мира, достигаемом благодаря тому, что 
на Кресте был распят сам Сын Божий, а также в просве
щении мира. Светилен заканчивается молитвой о боже
ственной славе для нас за надежду на Крест.

Светилен. Подобен: Учеником511
Крест хранйтель всея вселённыя, Крест красота 

Цёркве, Крест царёй держава, Крест вёрных утверж- 
дёние, Крест ангелов слава и дёмонов язва.

Крест -  хранитель всей вселенной, Крест -  красота?12 Церк
ви, Крест -  держава?13 царей, Крест -  опораß14 верных, Крест -  
слава ангелов и рана?15 демонов. (Дважды)

Слава и ныне. Подобен: Жены услышитее16
Крест воздвизается днесь, и мир освящается: йже бо 

со Отцём седяй и Духом Святым, на сем руце распрострё. 
Мир весь привлечё к Твоему, Христё познінию. Иже убо 
на Тя надёющияся божёственныя сподоби славы.

Сегодня Крест воздвигается и мир освящается, ибо Сидя
щий со Отцом и Духом Святым простер на нем руки™. Он 
весь мир привлек, Христе, к познанию Тебя. Удостой же надею
щихся на Тебя божественной славы™.

611 Так начинается светилен Вознесения
612 ώραιότης -  красота в смысле полноты и свежести сил.
613 См. прим. 218
614 См. прим. 21.
615 τραύμα -  рана, повреждение, урон, поражение
616 Так начинается светилен в неделю жен мироносиц
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Стихиры на хвалитех

Как заключительные в службе, эти стихиры, превос
ходя другие восторженностью, не могут и заниматься, 
как это делают прочие группы стихир, одной какой-ли
бо стороной праздника, напр, только Крестом, или его 
воздвижением, а должны в совокупности обозревать все 
значение праздника. Это они и делают. Первая из них, 
характеризуя Крест с самой общей точки зрения, как 
живоносный и пресвятой, говорит так же вообще и 
о значении его как великого дара земле, и его воздвиже
ния как встречаемого славословием со стороны земли и 
страхом со стороны демонов. Вторая стихира говорит о 
значении Креста и его воздвижения для будущей жизни 
как орудия для привлечения нас к Богу, уничтожения 
смерти и получения рая. Третья стихира говорит о зна
чении тех же благодатных факторов для этой еще жиз
ни — как орудий нашего освящения, политического бла
годенствия и нравственной высоты. Заключительная же 
стихира поглощена исключительно предстоящим через 
несколько минут выносом («происхождением») креста, 
подготовляя к священному обряду указанием на чудес
ную целительную силу Креста, как бы особо раскрываю
щуюся при этом обряде, и на то, как достойно и плодо
творно принять его.

617 Этим обнимая весь мир Любимая мысль церк. песней, напр «руце рас
простер на кресте, языки вся собрал еси» (кан воскр 4 гл , п. 8, тр 1).

618 за прославление, законченное в каноне

9 - 4-137
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Глас 8. Самоподобеп619

О преславнаго чудесё, живоносный сад, Крест пресвя
тый на высоту возносймь является днесь. Славословят 
вси концы земнйи, устрашаются дёмонския полкй. О ка- 
ковый дар земным даровася, ймже Христё спасй души 
наша яко едйн благоутробен.

О, необычайноб620 чудФ2'! Живоносное насаждений22, Крест 
пресвятойі-623 является сегодня поднимаемым в высоту. Сла- 
вят?2* все концы земли, страшатся525 полки^ демонов. О, тш- 
тсой дар послан земным527, каковым?28 спаси души наши, Хрис
те, как единственно милосердный! (Дважды)

О преславнаго чудесё, яко грозд исполнен живота, по- 
несый Вьішняго, от землй воздвизаемь Крест вйдится 
днесь, ймже вси к Богу привлекохомся, и пожёрта бысть 
до конца смерть. О дрёво пречестное, ймже восприяхом 
во Едёме безсмёртную пйщу, Христа славяще!

О, необычайное чудо! Со629 Всевышним:630 на себе, как с вино
градной кистъкР31, полной жизни, сегодня виден воздвигаемый 
от земли Крест, которым веемы привлечены к Богу и до конца

619 См прим. 191.
62° παράδοξον -  бывающее вопреки обыкновенному мнению или ожиданию.
621 θαύμα -  чудо, изумление, чудо со стороны вызываемого им удивления; 

чудо же со стороны его сверхъестественности -  τέρας
622 φυτόν -  насаждение, растение
623 См прим. 536.
624 δοξολογέω -  славить; поздн. слово вместо δοξάζω
625 €κδ€ΐματουνται -  см. прим. 492.
626 απαντίς -  все (в совокупности); др.-слав. «ополчения».
627 См. прим. 501.
628 δι’ οΰ -  через который, посредством которого.
629 Букв, «понесший (на себе) Всевышнего»; βαστάζω -  нести, поднимать тя

жесть в отличие от «нести» вообще -  φέρω
630 ΰψιστος -  высочайший; о Боге у LXX (Быт. 14*18) и у Филона. Здесь -  для 

контраста с распятием и по соответствию с названием праздника.
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поглощенФ*2 смерть. О, древо преценнейшеФ33, через которое 
мы получили534 в Эдеме бессмертную пищу, славя Христа!

О преславнаго чудесё, широта Креста и долгота небе- 
сй равна есть: яко божёственною благодатию освящает 
всяческая. О сем языцы варварстии побеждаются. О сем 
вёра утверждается. О божёственныя лёствицы, ёюже 
восходим на небеса, возносяще в пёснех Христа Господа!

О, необычайное чудо! Широта и долгота Креста равный 
небесам, так как он всФ  ̂освящает божественной благодатью. 
Им ‘ побеждаются?37 варварские народы. Им упрочиваются'538 

скипетры царей. О, божественная лестница, которой мы вое- 
ходим639 на небеса, превозносяР40 песнях Христа Господа£41/

Слава и ныне, глас 6

Днесь происходит Крест Господень, и вёрнии 
приёмлют того желанием, и взёмлют исцелёния душй же 
и тёла, и всякия болёзни. Сего целуим радостию 
и страхом: страхом греха ради, яко недостойни суще: 
радостию же спасёния ради, ёже подаёт мйру на том 
пригвоздйвыйся Христос Бог, имёяй вёлию мйлость.

631 βότρυς -  виноградная кисть; ср. Ин. 15:1 и далее, где Христос, впрочем, 
называет Себя «виноградной лозой» -  αμτκλος

632 См, прим. 198
633 Греч, и др -слав, «пречистое», что сюда не менее подходит.
634 άιτολαμβάνω -  получать обратно.
635 Ισοστάσιος -  равного веса, равный; поздн. слово (обыкн сл равный -  

ισος).
636 См прим. 567.
637ήττήνται -  см. прим. 193.
638 άδιδράσκω -  очень поздний и редкий глагол, образованный от αδραστος -  

неубегающий, не склонный к побегу (о рабах), неизбежный, неподвижный.
639 ανατρέχω -  взбегать, возвышаться.
640 Соотв. названию праздника и усиление «славя» предыдущей стихиры.
641 В предыдущей стихире просто «Христа».

9*
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Сегодня совершает исхождениФ42 Крест Господний, и верные 
принимают£43 его как желанного^44 и получают исцеление ду
ши и тела, и всякой болезни645. Будем приветствовать его 
с радостью и страхом. Со страхом -  из-за греха, как недостой
ные; с радостью же -  из-за спасения, которое подает миру при- 
гвоздившийся на нем Христос Бог, имеющий великую милость.

Вынос и воздвижение креста

Главным отличием праздника Воздвижения от дру
гих служит умилительный обряд выноса св. креста из ал
таря на середину храма, воздвижения его и поклоне*ния 
ему с целованием.

Подготовляется обряд изнесения креста еще до все
нощной по окончании малой вечерни. Тогда совершает
ся, и тоже с некоторой молитвенной торжественно
стью, перенесение креста с жертвенника на престол647. 
После отпуста малой вечерни «входит екклисиарх 
с иереем и диаконом и параекклисиархом (пономарем) 
в жертвенник (в отделение алтаря, где стоит жертвен
ник) со свещами и облачается иерей и диакон и кадит 
(диакон, как видно из связи, хотя обычно сам иерей) че
стный крест, и глаголет: Благослови, владыко. Иерей: 
Благословен Бог наш. Таже (затем) Трисвятое и по Отче 
наш (обычно все это поется речитативом) — тропарь 
Креста: Спаси, Господи, люди Твоя. Слава и ныне,

642 προέρχομαι -  идти вперед, выступать; на совр. яз : «делает выход»; ср. 
«происхождение (что, впрочем, по-греч. πρόοδος -  шествие вперед, выступле
ние, выход) честных древ креста» 1 августа.

643 €ΐσδέχομαι -  принимать кого-л., напр, в дом.
644 ек πόθου -  см. прим. 146.
645 μαλακία -  изнеженность, слабость; у LXX и в Η.3. -  боль, болезнь 

(у поздн. класс, и христ. аскетов -  рукоблудие).
646 άσπάζομαι -  приветствовать, целова ть, обнимать, ласкать, любить.
647 Историческим основанием для этого обряда послужило то, что крест 

обычно хранился не на престоле, а в ризнице, или, как она называлась по-гре- 
чески, скевофилакии, по-славянски «сосудохранильнице», и оттуда его для

- 1 3 2 -



Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

кондак, И взимает иерей честный крест с блюдом на гла
ву, и вносит его во святый алтарь, предыдущим же пред 
ним со двема лампадами (в предшествии двух светильни
ков). И полагает честный крест на св. трапезе, на еван
гельском месте (на месте, где обычно лежит Евангелие, 
т. е. на середине передней стороны престола), и вжига- 
ют пред ним свещу на всю нощь (т. е. до всенощной и на 
всю всенощную, которая предполагается продолжаю
щейся всю ночь), а Евангелие, поставляется на горнее 
место (обычно на престоле же за крестом)»648.

Обряд самого выноса креста и воздвижения его со
вершается уже перед окончанием всенощного бдения, 
когда верующие достаточно подготовлялись к нему бого
служением, именно после великого славословия. Исто
рическое же основание для приурочения обряда к этому 
моменту службы то, что по старым уставам именно в это 
время на утрени был вход с Евангелием, каковой вход 
в праздник Воздвижения просто заменялся лишь входом 
с крестом, изнесением его. На этом же основании в этот 
момент утрени совершается и вынос плащаницы.

Обряд изнесения креста состоит в том, что после пред
варительного каждения креста на престоле, архиерей 
или священник, одетый, как для литургии, во всю свя
щенную одежду, по окончании славословия выносит 
крест с блюдом на голове в предшествии светильников 
через северные двери алтаря перед царские двери,

обряда выноса и воздвижения нужно было предварительно перенести на пре
стол; поэтому в древних уставах говорится, что за крестом после малой вечер
ни священник идет именно «в сосудохранильницу»; так и в нынешней Триоди.

648 В древнейших (XIII в.) уставах (Иерусалимского типа, студийские не 
говорят об этом приготовлении к воздвижению креста) этот обряд не такой 
сложный: «отходят иерей и екклисиарх с кандиловжигателем (пономарем) в 
сосудохранильницу со светильниками и кадилом и вземлют честное древо 
креста, поюще тропарь «Спаси, Господи людие Твоя» и износят в церковь и 
полагают верху св трапезы; устрояется же свеща напреди на всю нощь» (гре
ческая рукопись Моек Румянц музея Сев. 491/35, л. 27 об.).
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возглашая там «Премудрость, прости» и, при троекрат
ном пении тропаря праздника, несет крест на середину 
храма, полагает на аналое и кадит его.

Обряд этот знаменует шествие на крестную смерть 
Спасителя, почему и исхождение с крестом, в знак уни
чижения Спасителя, совершается через северные двери 
алтаря (как самые низшие). Возглас священника напоми
нает молящимся о том, что перед ними совершается та
инственное действие, в котором заключается глубочай
ший смысл («премудрость»), и приглашает выразить 
благоговение к этому действию прямым стоянием и при
нять его в простоте души («прости»). Не может не напо- 
мийать нам этот обряд также обретения Честного Крес
та в недрах земли и изнесения его оттуда.

Вслед за столь знаменательным обрядом изнесения 
креста совершается торжественный обряд воздвижения 
его, ежегодно воспроизводящий воздвижение Креста, 
совершенное по его обретении. Обряд этот, который 
устав, в виду его особой торжественности, считает уме
стным только в соборных храмах, состоит в том, что ар
хиерей или священник, сделав три земных поклона пе
ред св. крестом и, взяв его с аналоя, осеняет им трижды 
народ, затем, держа его на голове, наклоняется до земли 
и поднимается и снова осеняет крестом. Это осенение 
крестом и воздвижение его совершается после произне
сения прошения из ектении при стократном пении «Гос
поди помилуй» и повторяется пять раз во все стороны: 
на восток, запад, юг, север и опять восток. Такой поря
док стран выбран, чтобы из него составлялся крест. На 
восток делается воздвижение дважды в виду особого до
стоинства этой страны и чтобы всех воздвижений было 
5. Перед каждым из этих воздвижений креста произно
сится особое прошение ектении и во время каждого воз
движения поется «Господи помилуй» 100 раз, всего,
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следовательно, 500 раз. Обряд, очевидно, имеет целью 
возбудить в нас такое же чувство сокрушения о грехах 
наших, вознесших Спасителя на крест, какое почувство
вали очевидцы первого воздвижения Креста, при виде 
его в умилении восклицавшие «Господи помилуй».

После воздвижения над крестом совершается третий 
трогательный обряд поклонения ему и целования его. 
По 5-м воздвижении креста поется кондак праздника, 
предваряемый малым славословием; воздвигавший крест 
священнослужитель полагает его на аналой и трижды по
ет перед ним краткий тропарь «Кресту Твоему покланя
емся, Владыко...», в котором прославляется столько же 
Крест, сколько и воскресение, как славное завершение 
распятия, цель его. При пении его и совершается трое
кратное поклонение кресту и целование его священно
служителями. После них целуют крест другие молящиеся 
при пении особых стихир. Поклонением кресту и цело
ванием его выражается, вместе с благодарностью Спаси
телю за совершенное Им наше искупление, благоговение 
и любовь к самому орудию этого искупления.

Чин для всех этих обрядов дается Типиконом в следу
ющих словах (в скобках мы прилагаем объяснение не 
вполне ясных мест чина и указание делаемых на практи
ке добавлений к чину).

«Поему же великому славословию облачится настоя
тель во всю священную одежду, и приемлет кадильнйцу 
с фимиамом, и приходит ко святей трапезе, и кадит че
стный крест крестообразно649 (обычно со всех четырех 
сторон престола, обходя престол три раза) и взимает 
его на главу (обычно при пении после славословия

649 Замечание о крестообразности каждения осталось в уставе от того вре
мени, когда кадильницы были без цепочек с нижней рукояткой и когда кадилом 
удобно было сделать крест; ныне крестообразность каждения заменена трое- 
кратностью его.
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«Святый Боже» последнего, которое поется протяжно, 
таким напевом, как на погребении, причем и звон во все 
время обряда совершается погребальный; так делается, 
по крайней мере, по местам), и исходит северными 
дверьми, предыдущим ему со двема лампадами650 даже до 
царских врат, и тамо став ожидает конца славословия и 
трисвятаго. Сему же скончану, возглашает настоятель ве
легласно: „Премудрость, прости“. Мы же начинаем тро
парь: „Спаси, Господи, люди Твоя“ трижды. И приходит 
настоятель, нося на главе честный крест до среды церк- 
ве пред святыя царския двери65*, тамо убо уготовану ана
логию (аналою), полагает верху его честный крест и ка
дит крестообразно (обычно с каждой стороны аналоя, 
обходя его трижды). Таже творит поклоны (готовясь 
к священному обряду воздвижения) три до земли в ка- 
кой-либо буди день (в какой бы день недели ни случился 
праздник Воздвижения, даже если бы он случился в вос
кресенье, когда земные поклоны запрещаются) * и взем 
честный крест со благовонными васильками652 на подно
жии креста обложенными, станет пред аналогией зря 
к востоком. И диакон возглашает во услышание всех: 
„Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим
ся Тебе, услыши нас, Господи, и помилуй. Рцем вси“653. 
И начинаем цервую сотницу (сотню) „Господи помилуй“, 
50, знаменающу настоятелю в начале честным крестом

650 Здесь оставлено без перевода греч. λαμττάς -  светильник (всякого рода, 
факел, лампада, свеча).

651 В древности царскими вратами (βασιλικαι πύλαι) назывались главные
входные двери из притвора в храм, а то, что ныне называется «царскими вра
тами», т.е средние двери алтаря, назывались «святыми дверями» (άγια θύρα).
Следовательно, в данном месте устава выход с крестом изображается по его 
движению не так, как он делается в нынешней практике, а след образом' ие
рей с крестом на главе из алтаря идет ко входным вратам храма, там делает 
возглас «Премудрость, прости» и оттуда идет на середину храма, где, напро
тив св дверей, т е  на линии их, полагает крест на приготовленном там зара
нее аналое. Такой порядок выхода -  отголосок древнего обычая совершать ут
реню до великого славословия в притворе и только на время его входить во 
храм В некоторых местностях и ныне вынос креста совершается близко к да
ваемому Типиконом чину: с крестом священник идет до входных дверей, но
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трижды, таже приклоняет главу, елико пядию отстояти 
главе от земли (наклоняет голову так, чтобы она находи
лась на одну пядь654 от пола) и помалу (понемногу655) воз
двигается горе даже до скончания второго 50 „Господи 
помилуй“. Едва же доспеет до 97-го „Господи помилуй“, 
возвышает глас свой екклисиарх (как управляющий хо
ром, запевала, солист), настоятель же прямо стоя (разо
гнувшись от наклоненного положения) и конца сотницы 
ожидая, знаменает крестом трижды. Таже обращается 
к западней стране. И глаголет диакон: „Еще молимся
о благочестивейшем, самодержавнейшем великом госу
даре нашем императоре (имя) всея России, о державе, 
победе, пребывании, мире, здравии, спасении его, и Гос
поду Богу нашему наипаче поспешити и пособити ему во 
всех, и покорити под нозе его всякаго врага и супостата. 
Еще молимся о супруге его, благочестивейшей государы
не (имя)... и о всем царствующем доме. Рцем вси“. И на
чинаем вторую сотннцу „Господи помилуй“. И творит на
стоятель второе воздвижение якоже преднаписася (как 
выше указано)* Таже обращается к полуденной стране. 
И глаголет диакон: „Еще молимся о оставлении грехов656 

великаго господина и отца нашего (имя), святейшаго па
триарха Московскаго и всея Руси, и всего о Христе брат
ства нашего, о здравии и спасении. Рцем вси“. И начина
ем третию сотницу „Господи помилуй“. Скончаваемой

возглас делает не там, а возвращается с крестом к алтарю и там у царских две
рей делает возглас

652 μετά βασιλικών κλάδων -  с ветками васильков
653 По сравнению с обычным прошением сугубой ектении здесь прибавле

но «нас Господи» и «рцем вси» -  в знак особого усердия молитвы
654 Пядь (σπιθαμή) -  1,5 локтя = 3 /4  фута.
655 κατά μικρόν -  мало помалу, постепенно.
656 Подходящее к скорбно-покаянному тону праздника и обряда проше

ние. Но в старину и на обычной сугубой ектение так начиналось соответству
ющее прошение, заключавшее, впрочем, моление только о настоятеле монас  ̂
тыря и имевшее форму. «Еще молимся о оставлении грехов иеромонаха 
(имя)»
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же той, обращается настоятель к северной стране и гла
голет диакон: „Еще молимся о всякой души христиан- 
стей скорбящей же и озлобленней, здравия, спасения 
и оставления грехов требующей. Рцем вси“. И бывает 
четвертое воздвижение. И глаголет диакон: „Еще молим
ся о всех служащих и послуживших во святей обители 
сей (или храме сем) отец и братий наших, о здравии 
и о спасении и оставлении грехов их. Рцем вси“. И начи
наем пятую сотницу. По пятом же воздвижении поем 
Слава и ныне* кондак „Вознесыйся на крест волею“. По
ему же сему полагает настоятель честное древо креста на 
аналогии, и поем тропарь сей во глас 6 : „Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем 
и славим“ трижды. Поющим же и братиям тойже тро
парь (обычно после священнослужителей поет хор тро
парь еще трижды), начинает кланятися настоятель 
и творит метания657 два пред честным крестом, таже (за
тем) целует его. По целовании же творит паки едино ме
тание, такожде и на оба лика (правому и левому хору) по 
единому метанию. Посем приходят братия вся от дес- 
ныя и левыя страны два два (попарно), по чину (только 
что указанному) покланяются и целуют честный крест. 
Поем же и стихиры самогласны, дондеже совершится

657 μετάνοια -  поклон. У классиков (употр. только у позднейших) это слово, 
сообразно составу своему (μ€τά -  с, νοέω -  думаю), означает перемену мыслей, 
лучший образ мыслей, и в этом смысле -  раскаяние; у LXX, в Η.3. и у древней
ших христианских писателей -  «покаяние»; позднее -  покаянную епитимью, в 
частности (напр, у Василия Великого) -  так называемое «припадание» (когда 
кающийся бросался к ногам выходивших из церкви и просил их молиться о се
бе); отсюда, должно быть, слово получило значение «поклон» (века с VI: Акты 
Варнавы, ’Αποφθέγματα, Иоанн Мосх), преимущественно, если не исключитель
но -  поклон земной или очень глубокий, до земли; существовавшее же издавна 
в греч. яз. слово для обозначения поклона -προσκύνησις (πρός -  к, κυνέω -  целую) 
употребляется исключительно о благоговейном поклонении Божеству или че
му-нибудь боготворимому (как и лат. adoratio); поклон же приветственный (на
клонение головы) -  ασπασμός (соб. «приветствие») или πρόσρησις (соб. «обраще
ние с речью», «окликание»). В слав, μετάνοια переводится то «поклон», то «ме
тание»; последняя передача могла быть избрана и в виду некоторого совпаде
ния по значению с греч словом слав слова «метание» (бросание).
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целование (следует перечисление стихир). И по сконча
нии целования честнаго креста поставляется аналогий 
с честным крестом одесную страну царских дверей, и та
мо стоит, дондеже праздник отдастся. Аще ли же не в со
борных храмех, воздвижение креста не бывает, точию 
поклонение кресту, якоже указано в Неделю 3-ю святых 
постов (т. е. сразу после входа с крестом, возгласа „Пре
мудрость прости“, тропаря „Спаси Господи“ с кондаком 
и каждения креста — тропарь „Кресту Твоему“ и целова
ние креста)»658.

Стихиры на поклонение кресту

Сопровождая поклонение честному кресту и целова
ние его «верными», эти стихиры, числом 8 , имеют це
лью с особой выразительностью изобразить перед при
ступающими к «благословенному древу » все важнейшее, 
что оно дало нам и чем особенно дорого нам. Первая 
прерогатива Креста, которую приписывает ему и обыч
ное народное сознание, — его сила против «невидимых 
врагов» спасения нашего. Об этом вполне естественно 
и говорит 1-я стихира «Приидите вернии», начиная с ука
зания на значение Креста в победе Христа над нашим

658 Древняя греческая редакция Иерусалимского устава (XIII в.) имеет 
лишь следующие незначительные отличия в этом чине. При пении вел. славо
словия иерей «входит в предшествии светильников в св. трапезу (алтарь) и, 
покадив крест крестовидно, берет его на главу с блюдом (μ€τα δίσκου)». Нет за
мечания «пред св. царския двери» и о троекратности пения «Спаси, Іосподи». 
Перед воздвижением берет «в руки честной крест обнаженным» (γυμνός -  го
лый, т. е., должно быть, без блюда и «хранильницы», о которой упоминает да
же нынешний чин выноса в неделю 3-ю поста). Ектении при воздвижении го
ворит иерей, и вообще о диаконе в чине не упоминается. Не сказано, что ие
рей сгибается именно до 50-го «Господи помилуй». В ектении в 1-м и 2-м про
шениях нет окончания «рцем вси», а в 3-м и 4-м это окончание читается толь
ко «рцем»; во 2-м прошении «о благочестивейших и богохранимых царях на
ших»; в 4-м прошении «о оставлении грехов раба Божия, отца нашего (имя), 
т.е. предстоятеля, и нет «о здравии и о спасении». Перед кондаком не указано 
«Слава и ныне». Первыми совершают поклонение кресту иерей и предстоя
тель. Перед целованием креста делается три поклона. (Рукопись греч. Моск. 
Рум. муз. Сев. 491/35, л. 29 об. -  30 об. То же и в греч. Минее).
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исконным врагом и упоминая мимоходом и о силе его 
над внешними врагами христиан, орудиями невидимых 
врагов. 2-я стихира «Приидите людие» изображает «силу» 
Креста в том же великом деле Христовом, в той же побе
де Его, но уже не касаясь личности противников, а со
средоточиваясь на достигнутом результате: снискании 
для нас жизни и нетления. 3-я «Глас пророк Твоих» и 4-я 
«Четвероконечный мир» обозревают совершенное Госпо
дом через Крест по объему: первая — указывая на привле
чение в Церковь и к благодати всех народов, а вторая — 
на проникновение освящения во весь мир с подавлени
ем в нем враждебных этому элементов. Все это чисто 
нравственные, слишком возвышенные блага. Но Крест 
сообщил нам и другие блага, более ощутимые. 5-я стихи
ра «Пророков гласи» говорит о «богатых милостях», кото
рые во имя Христа просит и, конечно получает от Бога 
тварь, но это также потому, что это «древо святое» и что 
им Адам освободился от «смертной клятвы». Посему все 
же главный дар Креста — это дарование воскресения 
нам, чему посвящена 6 -я стихира «Глас пророка Твоего». 
Две последние стихиры оставляют Крест (называя его 
каждая только по разу), чтобы заняться исключительно 
Висящим на нем и этим заставить еще больше полюбить 
и оценить его. Рядом антитез эти стихиры доводят до 
сердца весь ужас и всю тяжесть страсти Христовой, при
чем 7-я «Днесь Владыка твари» противопоставляет пору
гание и муки Христа Его божественному достоинству,

659 Сильная антитеза. Имеется в виду и надпись на кресте
660 εκουσίως -  добровольно.
661 Греч, «воздвиг» соотв. названию праздника.
662 αρχαίος (от άρχή -  начало) -  первоначальный, древний.
663 συλάω -  снимать что-л. с чего, грабить, похищать.
664 ηδονή -  наслаждение, удовольствие, особенно чувственное.
665 εξορίζω -  высылать за границу, изгонять.
666 Выражение естественное в виду невообразимого превосходства над на

ми невидимых врагов в отношении силы
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а 8-я «Днесь неприкосновенный существом» — Его благодеяни
ям человечеству; последняя стихира в заключение перехо
дит в плач на погребение Христово, влагая этот плач в уста 
Его Матери и этим принимая характер богородична.

Стихиры самогласпы Честнаго Креста, глас 2

Приидйте вёрнии, животворящему дрёву покло- 
нймся, на нёмже Христос Царь славы волею руце рас
простёр, вознесё нас на пёрвое блажёнство, яже прёжде 
враг сластию украд, изгнаны от Бога сотворй. Приидйте 
вёрнии, дрёву поклонймся, ймже сподобихомся невйди- 
мых враг сокрушйти главы. Приидйте вся отёчествия 
языков, Крест Господень пёсньми почтйм. Радуйся 
Крёсте, падшаго Адама совершённое избавлёние; тя 
ныне со страхом христиане целующе, на тебё пригвоз- 
дйвшагося Бога славим глаголюще: Господи, на том при- 
гвоздйвыйся, помйлуй нас, яко благ и человеколюбец.

Придите, верные, поклонимся животворящему древу; на 
нем Христос, Царь славыР59, добровольней60 распростерши руки, 
возне&&1 к преж нем у блаженству нас, которых враг, похи
т и в  сластькрм, сделал изгнанниками)665 от Бога. Придите, 
верные, поклонимся древу, через которое мы удостоились566 со
крушить^1 головы668 невидимых врагов. Придите, все племе
н а  народов*>70, почтим песнями571 Крест Господний. Радуй
сяРп, Крест, совершенное избавлений73 павшего Адама. Тобою

667 συντρίβω -  растирать, сокрушать, избивать
668 См прим. 450.
669 πάτριά -  происхождение по отцу; племя, поколение
670 Ранее приглашались к поклонению кресту «верные». Здесь, таким об

разом, светлые виды на будущее христианской миссии
671 υμν>ος -  песнь хвалебная, особенно религиозная (обыкновенная песнь, 

особенно лирическая -  ωδή).
672 См прим 192.
673 λύτρωσις -  выкуп, в Н 3. -  искупление
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хвалятся наши вернейшие цари, как твоею силою мощнФ7* по- 
коряющие измаильские народы. Целуя675 со страхом тебя ныне, 
мы, христиане, славим пригвоздившегося676 на тебе Бога, гово
ря: пригвоздившийся677 на нем Господи, помилуй нас, как бла- 
гий и человеколюбивый.

Глас 5

Приидйте людие, преславное чудо вйдяще, Креста 
сйле поклонймся; яко дрёво в рай смерть прозябё, сиё 
же жизнь процветё, безгрёшнаго имуще пригвождённа 
Господа; от Негоже вси языцы нетлёние взёмлюще зо
вём: Иже Крестом смерть упразднйвый, и нас свобо- 
дйвый, слава Тебё.

Придите, люди678, увидев необычайноФ79 чудФ80, преклоним
ся681 перед силой Креста, так капе82 древо в раю произрастило 
смерть, а это зацвелФ83 жизнью, имея пригвожденным684 на се
бе безгрешного Господа. ПолучаяР85 от него нетление, мы, все на
роды, восклицаем: Упразднивший Крестом смерть и освободив
ший нас, слава Тебе!

674 κραταιώς -  сильно; ср. прим. 141.
675 См. прим. 645.
676 προσττήγνυμι (πρός -  к, πήγνυμι -  вколачивать) -  прибивать, в церк. пес- 

ноп -  распинать, в греч стр. з., в слав., может быть, намеренно общий з. для 
указания на добровольность распятия.

677 σταυρόω (от σταυρός -  крест; у классиков -  кол, особенно в частоколе, кол 
для пытки, крест) у класс. -  вбивать колья, в поздн языке -  распинать; это сло
во везде в Н.З. о распятии Христовом, но церк. песни предпочитают 
προσπήγνυμι как более образное. Здесь в греч. страд, з. «распятый»; др.-сл. «рас- 
пныйся»; см. предыд. прим.

678 λαοί -  народы, люди; мн. ч. оттеняет многочисленность собрания.
679 παράδοξον -  бывающее вопреки обыкновенному мнению или ожиданию.
680 См. прим. 620; чудо нижеизлагаемое.
681 προσκυνήσωμδΐ/ -  см. прим. 657.
682 on -  что, потому что.
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Глас тойжфъь

Глас пророк Твойх Исаии и Давйда исполнися, Боже, 
глаголющий: прийдут вси языцы, Господи, и поклонятся 
пред Тобою: се бо людие, йже Твоей, Блаже, благодати 
наполнишася, во дворех Твойх Иерусалйма. Крест пре- 
терпёвый за ны, и воскресёнием Твойм животворяй, со- 
хранй и спасй ны.

Исполнился голос пророков Твоих, Боже, Исаии и Давида^87, 
говорящий: придут все народы, Господи, и поклонятся пред То
бою; ибо вот люди, которые наполнились, Благий, благодати 
Твоей, (теперь) в Твоих Иерусалимских дворахР88. Претерпев
ший крест за нас и оживотворивший нас воскресением Твоим, 
сохрани и спаси нас!

Глас 6

Четвероконёчный мир днесь освящается, четверо- 
частному воздвизаему Твоему Кресту, Христё Боже наш, 
и рог вёрных христиан совозносится. Тем врагов сокру
шаем роги. Вёлий есй, Господи, и дйвен в дёлех Твойх; 
слава Тебё.

683 То, живое, -  вырастило из себя (принесла людям) смерть; это, нежи
вое, -  зацвело жизнью.

684 ιτροσηλόω (πρός -  к, ήλος -  гвоздь) —  пригвождать; о распятии в службе 
Воздвижения впервые, для разнообразия с предыдущей стихирой.

685 τρυγάω -  собирать какие-либо плоды; посему др -слав, «объемлюще».
686 Указание, свидетельствующее о том, что стихира присоединена позд

нее и принадлежит другому автору, в старопеч. греч. и слав нет этой и двух 
след, стихир.

687 Пророки поставлены не в хронологическом порядке, потому что Иса
ия больше говорит о будущем собирании народов в Иерусалиме, это любимая 
и главная мысль его книги. Имеются в виду пророчества, подобные Ис. 2:3; 
гл. 60; Пс. 98:5; 131:7.

688 т.е. в храме. Ветхозаветный храм имел несколько дворов, которые од
ни и были открыты для молящихся, а самый храм доступен был только свя
щенникам.
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Четырехконечный мир сегодня освящается воздвижением 
четырехчастного Креста Твоего, Христе Боже наш, и вместе 
с тем возвышается силаР89 верного императора нашего. Им 
(Крестом) мы сокрушаем силур90 врагов. ВеяикР91 Ты, Господи, 
и дивен в делаэ&92 Твоих, слава Тебе!

Глас шойже

Пророков гласи дрёво святое предвозвестйша, ймже 
дрёвния свободйся клятвы смёртныя Адам, тварь же 
днесь возносйму тому совозвышает глас, от Бога про- 
сящи богатыя мйлости: но едйный в благоутробии без- 
мёрный Владыко, очищёние буди нам, и спасй души 
наша.

Голоса пророков предвозвестили святое древо, которым 
Адам освободился от древнего проклятия на смерть; тварь693 
же с сегодняшним воздвижением этого (древа) совозноситР94а го- 
лоФ946, прося у Бога богатой милости595. Но696, единственный 
в милосердии неизмеримый Владыка, будь нам очищением 
и спаси наши души.

689 «рог» -  см. прим. 573
690 См там же.
691 Сила чувства и простота мысли
692 еруоѵ -  дело в смысле осуществления и результата действий (противо- 

пол. πράγμα -  дело в смысле вещи, происшествия); ср. прим. 185.
693 Соотв. «Адам».
694а Воздвижение, поднятие креста сопровождает подыманием (в греч. 

тот же корень) голоса; Намек на образ пения «Іосподи помилуй» при обряде 
воздвижения

,6946 Соотв. «голоса» в начале стихиры.
695 вместо проклятия.
696 Мы, за грехи недостойные богатой милости, по крайней мере про

сим.
697 Втор. 28-66: «жизнь твоя будет висеть пред тобою», здесь это выраже

ние имеет тот смысл, что жизнь едва будет держаться в человеке (в израиль
тянине за его греховность); за этим ближайшим смыслом песнописец видит
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Глас 8

Глас пророка Твоего Моисёа, Боже, исполнися гла- 
голяй: узрите живот ваш вйсящ пред очесы вашими. 
Днесь Крест воздвизается, и мир от лёсти свобождается, 
днесь Христово воскресёние обновляется, и концы зем- 
лй радуются, в кимвалех давйдски песнь Тебё приносяще 
и глаголюще; содёлал есй спасёние посредё землй, Боже, 
Крест и воскресёние: йхже ради нас спасл есй, Блаже 
и Человеколюбче. Всесйльне Господи, слава Тебё.

Получил осуществление голос пророка Твоего, Боже, Моисея, 
говорящий: увидите жизнь вашу висящей пред очами ваши- 
ми697. Сегодня Крест воздвигается и мир освобождается от обо- 
льщенияР98, сегодня Христово воскресение обновляетсяР" и кон
цы земли радуются700, принося Тебе песнь в кимвалах по 
Давиду701 и говоря: Ты совершил спасение среди земли, Боже, 
Крест и воскресение, которыми спас нас, Благий и Человеколю
бивый. Всесильный Господи, слава Тебе.

в этих словах дальнейший, пророческий смысл, усматривая в образе выраже
ния пророка указание на распятие Христа, жизни нашей.

698 Грех по существу есть обман, в который вводится человек, ища своего 
счастья там, где его не может быть, придавая вещам и явлениям такое значе
ние, какого они не имеют; такая природа греха, как лжи и обмана, искусно 
изображена в библейском рассказе о грехопадении Евы и Адама Избавление 
мира от греха, совершенное крестной смертью Спасителя, есть прежде всего 
избавление его от обмана, обольщения; таким образом, искупление здесь рас
сматривается до его самых глубоких корней.

699 Ближайшим образом здесь говорится об «обновлении» (освящении) 
храма Воскресения, совпавшим с первым воздвижением Креста (ср. 2 стих 
литии); но в этом историческом событии и в таком совпадении песнописец 
усматривает нечто знаменательное: что и воздвижением Креста обновляется, 
т.е. как бы повторяется само воскресение Христово (отсюда пение «Воскресе
ние Христово» на утрени Воздвижения после Евангелия и вторая половина 
тропаря «Кресту Твоему поклоняемся»).

700 См прим. 553.
701 Греч, «в Давидских кимвалах», имеется в виду Пс. 150:5 и т п

10 - 4-137
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Глас тойже

Днесь Владыка твари и Господь славы на крестё при- 
гвождйется и в рёбра прободается, жёлчи и оцта вкушает 
Сладость церковная, венцём от тёрния облагается По- 
крываяй нёбо облаки, одёждею облачйтся поругания 
и заушается брённою рукою рукою Создавый человёка, 
по плещёма биён бывает Одеваяй нёбо облаки, запле- 
вания и раны приёмлет, поношёния и заушёния, и вся 
терпйт менё ради осуждённаго Избавитель мой и Бог, да 
спасёт мир от прёлести, яко благоутробен.

Сегодня Владыка творения и Господь славы702 пригвождает
ся на кресте и пронзается копьем; желчи и уксуса вкушает Сла
дость Церкви; венец из терния надевает Покрывающий небо 
облакамит; облекается в одежду704 посмеяния705 и заушается 
бренной706 рукой Создавший707 (Своей) рукой человека; ударяет
ся708 по плечам709 Одевающий небо облаками710; оплевания и ра
ны711, поношения712 и заушения713 принимает и все терпит ра
ди меня И збавит еле мой и Бог, чтобы спасти Ему, как 
милосердному, мир от обольщений715.

702 Два определения соответственно двум сказуемым.
703 В греч. точка, а перед дальнейшим «и» запятая, а не двоеточие (= точ

ке с запятой).
704 χλαΐνα (лат. chlaena) -  верхнее шерстяное косматое платье от холода, 

пальто.
705 χλ€υη -  шутка, насмешка, созвучие с пред. словом.
706 πήλινος -  глиняный; т. е созданной Богом из глины, грязи (πηλός, но 

в Быт 2*7 χους -  земля, пыль, у класс земля насыпанная, насыпь).
707 πλάττω -  лепить, образовывать, создавать
708 φραγγελόω -  бичевать (переделанное лат flagello); впервые -  в Н 3
709 νώτον -  спина.
710 Вместо одежды, которая носится на плечах, раны на них от бичевания.

Посему здесь «одевающий небо», а выше, где противоположение терновому 
венцу -  «покрывающий небо».

711 См. прим. 152; от удара тростью.
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Служба Воздвижению Честного Креста. Утреня.

Слава и ныне, глас тойже

Днесь Неприкосновённый существом прикосновён 
мне бывает, и стрйждет страсти Свобождаяй мя от стра- 
стёй, свет Подаваяй слепым от беззаконных устён опле- 
вается и даёт плещй за пленённыя на раны. Сего Чйстая 
Дёва и Мйти на крестё зрящи, болёзненно вешДше: увы 
мне, Чадо Моё, что сиё сотворйл есй? Красный доб
ротою паче всех человёк, бездыханный беззрйчный яв- 
ляешися, не имёя вйда, нижё доброты. Увы Мне, Мой 
Свёте, не могу спяща зрёти Тя, утробою уязвляюся, 
и лютое оружие сёрдце Моё проходит. Воспеваю Твоя 
страсти, покланяюся благоутробию Твоему, долготерпе- 
лйве Господи, слава Тебё.

Сегодня Неприкосновенный716 по природе становится до
ступным мне717 для прикосновения™, и терпит страдание 
Освобождающий меня от страстей; Подающий свет слепым 
оплевывается беззаконными устамгС719 и подставляет плечи 
ранам за пленников720. Видя)721 Его на кресте, Чистая Дева 
и Мать мучительно вещала722: «Горе Мне, Дитя Мое, что Ты 
сделал? Прекрасный723 красотою более всех людей, Ты оказы
ваешься бездыханным, бесформенным72*, не имеющим ни

712 «радуйся, царю иудейский» и насмешки во время распятия.
713 Моральное и физическое, как и в предыдущей паре.
714 Λυτρωτής.
715 См прим. 698.
716 απρόσιτος -  неприступный.
717 человеку вообще.
718 мучительного и грубого.
719 Представляется, что оплевание оскорбительнее всего для глаз, благо

роднейшей части лица
720 Бичуемого связывали (привязывали к столбу), как вяжут и пленных.
721 θ€ωρέω -  смотреть, особ на зрелище; рассматривать, созерцать, видеть.
722 φθέγγομαι -  издавать звук, говорить, кричать.
723 ωραίος -  см прим. 612.
724 άμορφος -  безобразный, некрасивый, не имеющий образа, формы.
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вида725, ни красоты. Горе Мне, Свет Мой, не могу видеть72̂  
Тебя спящим, терзаюсь727 внутренне728 и лютое129 оружие 
проходит через сердце Мое7306. Воспеваю Твои страдания, по
клоняюсь милосердию Твоему, долготерпеливый Господи, 
слава Тебе!

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

725 €Ϊδος -  вид, наружность, красота; Ис. 53:2.
726 καθοράω -  смотреть (сверху вниз), осматривать, замечать.
727 τιτρώσκω -  ранить.



Литургия

Антифоны

Антифоны на литургии — принадлежность только Гос
подских двунадесятых праздников. Являясь пережитком 
той эпохи в истории богослужения, когда оно сводилось 
почти все (как ныне в Римо-Католической Церкви) к из
бранным псалмам, каждый стих которых имел приноров
ленный к празднику припев, антифоны избираются из 
наиболее подходящих к празднику псалмов, причем пер
вый имеет отдаленный от праздника и простой молит
венный припев, обращенный к Спасителю во имя Его 
Матери; второй антифон имеет припев, обращенный 
к Спасителю, уже как Сыну Божию, и во имя празднуемо
го события, а третий имеет своим припевом сам тропарь 
праздника, т. е. самый близкий к празднику припев.

Из антифонов Воздвижения первый изображает муки 
Спасителя на кресте, второй — плоды искупления, тре
тий — славу воскресшего и Его храма, причем имеется 
в виду обновление храма Воскресения в третьем антифо
не повсюду, а в 1-м и 2-м этому посвящено по одному сти
ху. В качестве входного взят стих из последнего псалма, 
наиболее из псалмических стихов выразительно говоря
щий о празднике.

728 См. прим. 425.
729 См. прим. 222.
730а См. прим. 407.
7306 Лк. 2:35.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Антифон 1, глас 2. Псалом 21

Боже, Боже мой, вонмй ми, векую оставил мя еси?

Боже, Боже мой, внемли мне! Зачем Ты оставил меня ? 
(ст. 2 а )т

Молйтвами Богородицы, Спасе, спасй нас.

По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас.

Далёче от спасёния моего словеса грехопадёний 
мойх.

Удаляют меня от спасения слова грехопадений моих732 

(Ъ?г. 2>).

Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, и в нощй, 
и не в безумие мне.

Боже мой, я днем взываю -  и Ты не слышишь, ночью -  (то 
же), хотя я и не безумен™ (ст. 3).

Ты же во святём живёши, Хвало Израилева.

Ты же во святом живешь, Хвала Израиля™4! (ст. 4)

Слава, и ныне.

751 Мф. 27:46.
732 Принятые на себя Христом грехи людей удаляют от Него (делают не

возможным) избавление («спасение») от страданий (бл. Феодорит, св Афана
сий и др.). Евр. dabar означает и слово, и дело, и предмет, вещь, поэтому «сло
ва грехопадений» -  греховные дела. С евр. все. «далеки от спасения моего сло
ва вопля моего».

733 Этот вопль не греховен, не безумен (ср Пс. 37.6; 68.6), не предосудителен 
С евр.* «ночью, -  и нет мне успокоения».
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Служба Воздвижению Честного Креста. Литургия.

Антифон 2, глас 2 . Псалом 73

Векую, Боже, отрйнул ны еей до конца?

Зачем Ты, Боже, отверг нас до концаш ? (ст. h )

Спасй ны, Сыне Божий, плотию распныйся, поющия 
Ти: аллилуиа.

Сын Божий, распявшийся плотию, спаси нас, поющих Тебе: 
аллилуиа.

Помянй сонм Твой, егоже стяжал еей испёрва.

Вспомни собрание™ Твое, которое Ты искони приобрел 
(ст. 2У).

Гора Сион сия, в нёйже вселйлся еей.

Это гора1*1 Сион, в которой Ты поселился (ст. 2?).

Бог же Царь наш прёжде вёка, содёла спасёние посре- 
дё землй.

Бог же, Царь наш прежде века, совершил спасение среди 
земли™ (ст. 12).

734 «Во святом» -  в храме, или на небе. С евр.: «Но Ты, Святой, живешь 
среди славословий Израиля».

735 Евр «навсегда».
736 Избранный народ, Церковь.
737 Евр. и греч. может быть и вин. п , дополнение к «вспомни».
738 См. прим. 227.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Антифон 3 , глас 1. Псалом 98

Господь воцарйся, да гнёваются людие.

Господь воцарился, да гневаютсяш народы (ст. h ).

Спасй, Господи, люди Твоя...

Спаси, Господи, народ Твой...

Господь воцарйся, да гнёваются людие, Седяй на херу- 
вймех, да подвйжится земля.

Господь воцарился -  да гневаются народы740, Восседающий 
на херувимах (воцарился) -  да содрогнется земля! (ст. 1)

Господь в Сионе велйк, и высок есть над всёми 
людьмй.

Господь на Сионе велик, превыше всех народов (ст. 2).

Поклонйтеся Господеви во дворё святём Его.

Поклонитесь Господу во святом дворе Егош . (Пс. 95:9)

Входное
Возносйте Господа, Бога нашего, и покланяйтеся под

ножию ногу Его, яко свято есть.

Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подно
жию ног Его, ибо оно свято. (Пс. 98:5J742

739 С евр.. «да трепещут»; греч. οργίζομαι у LXX иногда означает скорее 
страх, чем гнев, напр. Быт. 45*24; Исх. 15.11.

740 λαοί -  см прим 39: во мн. ч это слово может означать «люди», «толпа»
С евр. все: «Господь царствует* да трепещут народы; Он восседает на херувимах
да трясется земля»
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Служба Воздвижению Честного Креста. Литургия.

Прокимен

Литургийный прокимен и яснее, и подробнее, чем ут
ренний говорит о событии; из псалмических стихов сю
да выбран стих, прославляющий и самого Искупителя 
(«Господа, Бога нашего»), притом в выражениях, напо
минающих сущность праздника («возносите»), и орудие 
искупления («подножие ног Его — Крест) в такого же ро
да выражениях («покланяйтеся» — поклонение Кресту), 
и следствия искупления (святость). Вообще среди псал
мов, из которых обязательно берется прокимен, это ме
сто — наиболее приложимое к настоящему празднику. 
Стихом к прокимну, по обычаю, служит первый стих 
псалма, из которого взят прокимен; но он также прило
жим к празднику и дополняет прокимен, указывая на от
ношение ко Кресту и к распятию неверующей части че
ловечества.

Прокимен, глас 7

Возносйте Господа, Бога нашего, и покланяйтеся под
ножию ногу Его, яко свято есть.

Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подно
жию ног Его, ибо оно свято. (Пс. 98:5)

Стих:

Господь воцарйся, да гнёваются людие.

Господь воцарился, да гневаются народы (ст. Іа)743.

741 С евр.: «во благолепии святыни».
742 См. прим. 209.
743 См. прим. 209 и 739
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Апостол

Для апостольского чтения выбрано место из посла
ний, где наиболее показано все значение Креста для нас.

1 Кор. 1 :1 8 -2 4  (зачало 125)

Братие, слово крёстное погибающим убо юродство 
есть, а спасйемым нам сйла Божия есть. Пйсано бо есть: 
погублю премудрость премудрых, и рйзум разумных от- 
вёргу. Где премудр? Где кнйжник? Где совопросник вёка 
сего? Не обуй ли Бог премудрость мйра сего? Понёже бо 
в премудрости Божией не разумё мир премудростию 
Бога, благоизволи Бог буйством проповеди спастй вёру- 
ющих. Понёже и иудёе знамения просят, и ёллини пре
мудрости йщут; мы же проповёдуем Христа распята, 
иудёем убо соблазн, ёллином же безумие. Самйм же 
званным, иудёем же и ёллином, Христа — Божию Сйлу 
и Божию Премудрость.

Братья, слово о Кресте для погибающих -  безумие, а для нас, 
спасаемых, -  сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость 
мудрецов и разум разумных отвергну» (Ис. 29:14). Где мудрец} 
Где книжник,? Где спорщик века сего? Не обратил ли Бог муд
рость мира сего в безумие? (Ис. 33:18) Но когда мир своей муд
ростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно 
было Богу безумием проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи 
требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем 
Христа распятого -  для иудеев соблазн, а для эллинов безумие; 
для самих же призванных, как иудеев, так и эллинов, Христа -  
Божию Силу и Божию Премудрость.

744 «Слово Крестное», в греч. «слово Креста», т.е о Кресте или которое го
ворит Крест.

745 μωρία -  глупость (происходящая от ослепления желаниями), безумие 
(в несобств смысле, в собств -  άνοια)
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Апостольское чтение взято из первого послания 
ап. Павла к Коринфянам. Послание это написано по по
воду того, что в Коринфе, городе богатом и образован
ном, происходили споры и раздоры между христианами 
из иудеев и христианами из язычников (греков) и прида
валось большое значение тому искусству, с которым каж
дый мог отстаивать свое мнение. Апостол, обличая хри
стиан за это, и указывает на то, что сама сущность 
христианской веры — крестная смерть Христова, или, 
говоря более кратко, Крест Христов — стоит выше чело
веческой мудрости и одинаково неприемлем как для 
иудея, так и для эллина, хотя и по разным причинам; по
этому при правильном понимании этой сущности хрис
тианства, при правильном отношении ко Кресту Хрис
тову не может быть в христианском обществе почвы 
и основания ни для разделения, ни даже для каких-ни
будь псевдонаучных споров; распятый Христос для всех 
христиан есть прежде всего Сила Божия, а затем и Пре
мудрость Божия.

Подробнее эта мысль у апостола развивается следую
щим образом. Проповедь о том, что составляет самую 
сущность нашей веры — Крест744 Христов, настолько вы
ше человеческой мудрости, что она кажется юрод
ством745, но для кого? — для «погибающих»746, для людей 
совершенно неспособных к спасению, для спасае- 
мых747же Крест — явление прежде всего, так сказать, со
вершенно другого порядка, не того, где приложимы мер
ки мудрости или безумия; он — сила, которую прежде 
всего можно почувствовать, которая более и главным об
разом подлежит ощущению, чувству, а не разуму, и имен
но он — сила Божия (ср. Рим. 1:16), от Бога исходящая,

746 Принятое название у ап Павла: 2 Кор 4*3-4; 2.15-16.
747 Настоящее время или вместо будущего в знак уверенности, или потому, 

что спасение указывается в периоде развития, или чтобы показать, что сюда 
определения времени не приложимы
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следовательно, безмерно великая (ст. 18). Это апостол 
доказывает как от Писания, так и от наличной действи
тельности. В качестве доказательства от Писания берет
ся место из пророка Исаии (29:14), где Бог грозит Изра
илю в наказание за его лицемерие (ст. 13) уничтожить 
мудрость его мудрецов, чтобы она не послужила им ко 
спасению; в этом месте пр. Исаии апостол усматривает, 
следовательно, и более глубокую мысль, что мудрость не 
по божественному направленного ума не годна к спасе
нию (ст. 19). То же доказала потом и история, как бы про
должает апостол, доказано было отношением к еван
гельской проповеди представителей этого века, т. е. 
домессианского периода, поскольку он и по исполнении 
полноты времен стремится утверждать себя, или, как 
апостол называет этот век в другом месте (Гал. 1:4), — 
«настоящего века лукавого», до окончания которого 
«век грядущий» с его стремлениями и силами новой жиз
ни находится в скрытом состоянии и который по своей 
пространственной стороне то же, что «мир сей» («бог» 
или «князь» которого — диавол: 2 Кор. 4, 4; Ин. 12:31), 
точнее «век мира сего» (Еф. 2:2). Апостол подробно го
ворит о представителях этого века, в форме вопроса 
«где они?» показывая их исчезновение перед силой Кре
ста. Сначала он называет вообще «мудрого», заключая в 
этом понятии всю мудрость этого века или мира, для ко
торой непонятен Крест Христов. Этих «мудрецов» он за
тем делит на «книжников» — обычное название еврей
ских ученых, вся мудрость которых искала себе опоры в 
книгах св. Писания, и на «совопросников» — представи
телей греческой философии, где в то время главной бы
ла диалектика (Деян. 17:19 и далее), софистика748. Тем,

748 Книжник (ур<даатеис)всюду в H.3. (исключая Деян. 19:35) название 
иудейских ученых; «совопросник» -  συζητητής -  соискатель, исследующий что· 
л. вместе с кем-л , в Η.3. -  занимающийся диспутами (Деян. 15*2, 7, 28*29, 
ср. Мк. 8:11 и др ).
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что мудрость этого мира не может понять Креста, этой 
явной силы Божией, она показывает в себе неспособ
ность к пониманию высочайших явлений жизни, т. е. по
казывает, что она — не мудрость, а непонимание, ту
пость, глупость. Так Бог ее «обуй», «показал, что по 
существу она глупа» (св. Иоанн Златоуст). Но эта мир
ская мудрость еще раньше обнаружила свою неспособ
ность к пониманию «премудрости Божией», т. е. как во
обще премудрости Божией в устройстве и управлении 
вселенной, так и, в частности, премудрости в водитель
стве избранного народа. И потому-то Бог счел за лучшее 
(«благоизволи»)749 обратиться к другому средству для 
спасения мира: не к мудрости его, а к вере, для которой не 
нужна мудрость, и которая принимает проповедь, даже ес
ли она на взгляд человеческой мудрости кажется безуми
ем. Такая проповедь не могла удовлетворить ни одного 
из вышеприведенных двух классов представителей это
го мира, как ни различны эти классы между собой вооб
ще и, в частности, по тем требованиям, которые они 
предъявляли к проповеди спасения, к ожидаемому все
ми Спасителю. Иудеям нужно было знамение™, какое-ни- 
будь поразительное чудо в доказательство того, что вос
кресший и вознесшийся, по словам апостолов, Иисус 
есть Мессия. Эллинам же нужно было разумными довода
ми доказать, что для спасения нужна была такая позор
ная смерть Спасителя; они искали, пытливо спрашивали 
смысла (философского объяснения, «премудрости») для 
этой смерти, как иудеи требовали, просили с неба знаме
ния в подтверждение того же. При таких запросах рас
пятый Христос не мог удовлетворить ни тех, ни других; 
для иудеев, искавших внешнего блеска в Мессии, Распя

749 €ύδοκ€ω -  считать хорошим, одобрять, благоволить (ср. Лк 10:21); лю
бимое выражение у ап. Павла: Рим 15*26, Гал. 1*15 и др.

750 σημάον -  знамение, чудо, у класс. -  небесное явление, преимущ световое, 
на котором основывается предсказание (чудо -  в другом смысле -  см. прим. 621).
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тый был соблазномш, преткновением, причиной падения; 
для эллинов Он явился противоречащим разуму, безумием. 
Но так было только с теми из тех и других, которых не 
коснулось «призвание», избрание Божие. Для тех же, ко
торых апостол назвал ранее «верующими» (по их собст
венному внутреннему отношению к Евангелию) и «спаса
емыми» (по тому, что они получают от последнего), и 
которых он теперь называет «зваными»™2, указывая в Боге 
основание их веры и спасения, для этих Христос — Божия 
Сила, Сила божественной жизни, обновляющая, освящаю
щая, подающая блаженство, как ничто в тварном, и Божия 
Премудрость, дающая разрешение всех трудных вопросов 
жизни, освещающая все темное на путях к Богу. Таким об
разом Христос, хотя и распятый, или, вернее именно как 
распятый, удовлетворяет законным запросам «призван
ного» человечества во всем их национальном разнообра
зии, так как именно иудеи в нем наиболее искали силы, 
могущества, а эллины — смысла, премудрости.

Аллилуарий
Для аллилуария избраны псалмические стихи, указы

вающие на искупление без такого непосредственного от
ношения ко Кресту, как в прокимне, но за то с его, так 
сказать, самой отрадной и светлой стороны — со сторо
ны его следствий: ближайших для нас — в виде создания 
Церкви, и самых отдаленных — для всего мира, среди ко
торого совершено спасение.

Аллилуиа, глас 1

751 σκάνδαλον -  собств крючок в западне, перен -  соблазн
752 κλητός (от καλέω звать) -  званый, приглашенный, избранный
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ГІомянй сонм Твой, егоже стяжал есй испёрва.

Вспомни собрание Твое, которое Ты искони приобрел. 
(Пс. 73:2)

Стих:

Бог же Царь наш прёжде вёка, содёла спасёние посре- 
дё землй.

Бог же, Царь наш прежде века, совершил спасение среди зем
ли (ст. 12УЪ*.

Евангелие
Для евангельского чтения выбрано повествование 

о распятии Христовом, но такое, где особенно выдвига
ется Крест с той дощечкой, которая найдена была с ним, 
и с копьем, которому поклонялись вместе с Крестом 
в древности на Воздвижение.

Ин. 19:6-11, 13-20, 25-35 (зачало 60)
Во врёмя оно совёт сотворйша архиерёе и старцы на 

Иисуса* яко да убиют Его, и приведоша Его к Пилату гла- 
голюще: распнй, распнй Его. Глагола им Пилат: поимйте 
Его вы, и распнйте, аз бо не обретаю в Нем вины. Отве- 
щаша Ему иудёе: мы закон ймамы, и по закону нашему 
должен естьумрёти, яко Себё Сына Божия сотворй. Егда 
убо слыша Пилат сиё слово, паче убояся. И внйде в пре
тор паки, и глагола Иисусови: откуду есй Ты? Иисус же 
отвёта не дадё ему. Глагола же Ему Пилат: мне ли не гла- 
голеши? Не вёси ли, яко власть ймам распяти Тя, 
и власть ймам пустйти Тя? Отвеща Иисус: не ймаши 
власти ни едйныя на Мне, аще не бы ти дано свыше; се-

753 См. прим 736 и 227
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го ради предавый Мя тебё болий грех ймать. Пилат 
убо слышав сиё слово, изведё вон Иисуса, и сёде на су- 
дйщи, на мёсте глаголемем Лифостротон, еврёйски же 
Гаввафа. Бе же пяток Пасце, час же яко шестый; и гла
гола иудёом: се Царь ваш. Онй же вопияху: возмй, воз- 
мй, распнй Его. Глагола им Пилат: Царя ли вашего 
распну? Отвещаша архиерёе: не ймамы царя токмо 
кёсаря. Тогда убо предадё Его им, да распнется. 
Поёмше же Иисуса и ведоша, и нося крест Свой, изыде 
на глаголемое Лобное мёсто, ёже глаголется еврёйски 
Голгофа, ид ёже пропяша Его, и с Ним йна два, сюду 
и юду, посредё же Иисуса. Написа же и тйтла Пилат, 
и положй на крестё; бе же напйсано: Иисус Назорянйн 
Царь иудёйский. Сего же тйтла мнози чтоша от иудёй, 
яко близ бе мёсто града, идёже пропяша Иисуса; и бе на
пйсано еврёйски, грёчески, рймски. Стояху же при кре
стё Иисусове Мати Его, и сестра Матере Его Марйа 
Клеопова, и Марйа Магдгілйна. Иисус же вйдев Матерь 
и ученика стояща, егоже любляше, глагола Матери 
Своёй: Жёно, се сын Твой. Потом глагола ученику: се 
Мати твоя. И от того часа поят Ю ученйк во своя си. По- 
сём вёдый Иисус, яко вся ужё совершйшася, да сбудется 
Писание глагола: жажду. Егда же прият оцет Иисус, ре- 
чё: совершйшася. И преклонь главу, предадё дух. Иудёе 
же, понёже пяток бе, да не останут на крестё телеса в

754 К  Пилату. Понтий Пилат -  шестой прокуратор (наместник) римский 
(с 26 г по Р X ) Крайне жестокий по природе, он питал особенную ненависть 
к иудеям, к их религии и обрядам; за свою несгграведливость, жестокость 
и своенравие он был прозван «человек-копье». В Иудее он действовал с наси
лием и крайней жестокостью, особенно в виду нередких бунтов евреев. Исто
рия сообщает о его нескольких крайне жестоких усмирениях бунтов в Палес
тине. Эти бунты лишь увеличивали ненависть Пилата к евреям. И такому 
человеку было суждено судить Спасителя мира и оказать Ему все же больше 
сочувствия, чем оказали сами евреи! Судьба Пилата печальна. Ненависть к ев
реям была и причиной его гибели. Поводом послужило следующее событие. 
Один обманщик собрал на горе Гаризим большую толпу самарян, чтобы, по 
его словам, показать якобы скрытые там Моисеем священные сосуды. Пилат, 
увидевший в этом собрании бунт, жестоко расправился с самарянами. Самаря- 
не принесли на него жалобу правителю Сирии Вителлию, отцу императора
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субботу, бе бо велйк день тоя субботы, молйша Пилата, 
да пребиют голени их, и возмут. Приидоша же воини, 
и пёрвому убо пребйша голени, и другому распятому 
с Ним. На Иисуса же пришёдше, яко вйдеша Его 
умёрша, не пребйша Ему голений, но едйн от воин ко
пнём рёбра Ему прободё, и абие изыде кровь и вода. И 
вйдевый свидётельствова, и йстинно есть свидётель- 
ство его, и той весть, яко йстину глаголет, да вы вёру 
ймете.

В то время составили совет первосвященники и старейши
ны против Иисуса, чтобы убить Его; и привели Его к Пила
ту754, говоря: «Распни, распни Его!» Пилат говорит им: 
«Возьмите Его вы и распн ит е, ибо я не нахожу в Нем ви
ны». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем законш , и по закону на
шему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Бо- 
жиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И  опять 
вошел в преторию'757 и сказал Иисусу: «Откуда Ты?» Но Иисус 
не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: «Мне ли не отвеча
ешь? Не знаешь ли, что у меня есть власть распять Тебя, 
и есть власть отпустить Тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел 
бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свы
ше; поэтому больший грех на том, кто предал Меня тебе». 
Пилат, услышав это слово, вывел Иисуса наружу, и сел на суди
лище, на месте, называемом Лифостротон758, а по-еврейски Гав·

Этот признал Пилата виновным Пилат не мог оправдаться и в Риме перед им
ператором Тиберием Он был отрешен от должности и в 37 г по Р X. сослан 
в Галлию. Предание говорит, что Пилат удалился в город Виенну, в области 
Дофине, где прожил еще два года и, наконец, изнуренный печалью, терзае
мый угрызениями совести и доведенный до отчаяния, лишил себя жизни

755 Поимите Его вы и распните. Ироническое выражение, так как ев
реи незадолго перед тем были лишены права меча, т е права предавать смерт
ной казни преступников.

756 ТѴГѣі закон имамы Очевидно, евреи ссылаются на закон (Лев 
24 15-16), по которому подлежал смерти богохульник Богохульство усмотре
ли в Спасителе в том, что Он называл себя «Сыном Божиим».

757 В претор. Претор, или претория -  место жительства и место суда 
римского прокуратора в Иерусалиме, находившееся, вероятно, на северо-за
падной стороне Иерусалима.
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вафа. Тогда была пятница перед Пасхой, около шестого часа. 
И  сказал Пилат иудеям: «Вот Царь ваш!» Но они закричали: 
«Возьми, возьми, распни Его!» Пилат сказал им: «Царя ли ваше
го распну?» Первосвященники отвечали: «Нету нас царя, кроме 
кесаря™*». И  тогда он предал Его им на распятие. И  взяли Иису
са и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое 
Лобным, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух дру
гих, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же на
писал и надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус 
Назорей, Царь иудеев». Эту надпись читали многие из иудеев, 
потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от горо
да; и написано было по-еврейски, по-гречески и п&римски. При 
кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария 
Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика 
тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жено, 
се сын Твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И  
с этого времени этот ученик взял Ее к себе: После того Иисус, 
зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: 
«Жажду». Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось!» 
И, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то 
иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу (ибо та суббо
та была день великий), просили Пилата, чтобы перебить у них 
голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили го
лени и у другого, распятого с Ним. Но, подойдя к Иисусу, как уви
дели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из во
инов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 
И  видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; 
он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.

Это — последняя заключительная часть суда над Иису-

758 Лифосшрошон. Пилат велел поставить свое судилище на месте, изве
стном в Иерусалиме под названием гаввафа, «высокого места», так как оно 
возвышалось над толпой; иначе это место называлось «каменным помос
том» -  лифостротоном, так как оно было выстлано камнем. Очень может 
быть, что это было прочное сооружение из дорогого мрамора и имело вид че
тырехугольника или полумесяца. За лифостротоном находилась «судебная;
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сом Христом у Пилата, вслед за чем последовало осужде
ние Спасителя на смерть и само распятие. Божественно
го Страдальца после издевательски мучительного и без- 
божно-несправедливого суда и осуждения у 
первосвященников Анны и Каиафы, а также в синедрио
не привели для окончательного осуждения к представи
телю римской власти — Понтию Пилату. И как ни жесток 
был сам по себе этот римлянин, но божественный вид 
Спасителя, Его кротость, а, с другой стороны, явно не
справедливое обвинение, возводимое на Христа иудея
ми и особенно представителями иудейской власти, вы
звали в душе Пилата сострадание к его Божественному 
подсудимому. Евангелисты дают поразительную картину 
того, как Пилат, суровый язычник-римлянин, защищал 
перед иудеями Того, Кто пришел спасти погибший дом 
Израилев, спасти этих самых безумствовавших в ненави
сти и возбужденных толпой своих начальников и их слуг 
к непостижимой злобе против своего Спасителя иудеев. 
Ни признание Пилатом безвинности Христа, ни посоль
ство им Спасителя на поругание своему прежнему врагу 
Ироду Антипе, ни жестокое бичевание невинного Стра
дальца в угоду озверевшей толпе — ничто не могло насы
тить ненависти ко Христу тех, кто жаждал только смер
ти Его. И вот теперь, после бесчеловечно жестокого 
и несправедливого бичевания, Пилат еще раз вывел 
Христа к народу и, возбуждая в нем сострадание изму
ченным и истерзанным видом Страдальца, воскликнул: 
«Се Человек!» Но вид Христа, вид струящейся по Его ли
цу и одежде крови в озверевшей толпе вызвали лишь 
жажду новой и новой крови, и дикое «Распни, распни

комната», соединенная с ним коридором. Вообще в римских судах было пра
вилом производить открытый публичный суд.

759 Токмо кесаря. Тогда кесарем, или римским императором был Тибе
рий, живший на острове Капри, где он скрывал от людей свое прокаженное 
лицо и свое болезненное распутство.
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Его!» было ответом на попытку Пилата пробудить 
сострадание к невинному Страдальцу. «В римлянине, ко
торый проливал кровь как воду и на поле битвы, и в от
крытом побоище, и в тайных убийствах, легко предполо
жить ледяное и каменное сердце, но еще холоднее 
и жесточе было сердце бесчеловечных врагов Христа» 
(Фаррар). Указание же Пилата на безвинность Страдаль
ца вызвало в толпе их еще более настойчивое требова
ние смерти Его, по их закону, «яко Себе Сына Божия со
твори». Это новое обвинение поразило суеверный ум 
Пилата, так как с именем «Сына Божия» у него соединя
лось языческое представление о божестве и божествен
ности. И вот этот нерешительный, трусливо колеблю
щийся, жестокий и не чуждый сострадания невер 
и суевер был встревожен. Но на любопытство суевера 
Спаситель ответил молчанием, а на грозное и почти 
гневное, сквозь суеверный страх, заявление Пилатом 
своих прав судьи «распять Спасителя или отпустить 
Его» Спаситель ответил кротким указанием на то, что 
совершающееся является осуществлением высших пред
начертаний, а вовсе не дело его, Пилата, силы и власти. 
Так даже во время крайнего Своего уничижения Спаси
тель с бесконечной кротостью и божественным досто
инством отнесся к человеку, сделавшему Ему столько 
зла, и с милосердием судил Своего судью! И это еще 
более усилило смущение и страх Пилата перед таин
ственным Страдальцем, величие Которого сияло в са
мом уничижении, в самой царски-божественной снисхо
дительности. С тревогой в душе и смущением в своей 
совести Пилат в последний раз вышел на судейское мес
то и сел на лифостротон. «Се Царь ваш!» — воскликнул 
в порыве искреннего убеждения и глубокого смущения 
столь близкий к истине и столь далекий от нее Пилат. 
Но ответом и на эти слова Пилата были снова дикие 
вопли толпы: «Распни, распни Его!», а вместе и злове-
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щие, страшные для каждого римлянина угрозы обвине
нием в неверности, измене кесарю — римскому импера
тору Перед этими угрозами не устояла слабая воля, хи
лая душа Пилата. Быть может, ему представился 
тогдашний император Тиберий — мрачный, болезненно
подозрительный и мстительный, родилось самолюби
вое и трусливое опасение за свою собственную участь 
и жизнь. Чувство самосохранения взяло перевес, и не
справедливый судия, слабодушный Пилат сознательно, 
вопреки убеждению своему, предал заведомо невинную 
Жертву на муки страшной смерти, смерти крестной. Во 
имя страха перед царем земным предал на смерть Небес
ного Царя.

Задостойник

Величай, душё моя, Пречестный Крест Господень. 
Таин есй, Богородице, рай... (см. в 9-й песне канона).

Причастен

Для причастна взят псалмический стих, указываю
щий, как и аллилуарий, на радостное следствие искупле
ния, но на самое основное и всеобъемлющее: благоволе
ние Божие к нам, просветление дотоле омраченного 
гневом лица Божия.

Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи.

Отпечатлелся на нас светлица Твоего, Господи. (П с.4:7)760

760 См прим. 284
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Богослужебные особенности 
праздника Воздвижения

Кроме главной такой особенности — выноса и воздви
жения креста, праздник имеет еще три особенности 
в своем богослужении.

1) После Евангелия поется «Воскресение Христово 
видевше». Это потому же, почему тропарь на поклонение 
Кресту говорит столько же о Кресте, сколько и о воскре
сении. Песнь эта, по существу не воскресная лишь, но 
прямо пасхальная, приуроченная, кроме Пасхи, к одному 
из самых видных моментов воскресной службы, наклады
вает радостный отпечаток на все же грустный тон празд
ничной службы, озаряя ее мыслью о воскресении.

2) На литургии Трисвятое заменяется тропарем «Кре
сту Твоему...». Трисвятое настолько священная песнь, 
что отмена его на литургии допускается только для трех 
самых великих из праздников как песни все же скорбно
покаянной, заменяемой более радостной песнью «Ели- 
цы во Христа крестистеся». На Воздвижение Трисвятое 
также заменяется более радостной песнью, говорящей 
о воскресении.

3) К богослужебным же особенностям Воздвижения 
должен быть отнесен пост в этот день — в виду того, что 
церковный устав пищу в праздник (степень того или дру
гого «разрешения» на нее) ставит в самую тесную связь 
с чином праздничного богослужения. Пост в день, посвя
щенный, хотя и косвенно, воспоминанию страданий Хри
стовых, понятен. Но как вся служба праздника имеет в се
бе больше радости, чем скорби, то и пост в этот праздник 
не строгий. Запрещается только рыба, разрешение на ко
торую устав рассматривает почти как отмену поста, но 
дозволяется вино и елей, тогда как даже в седмичнЫе дни, 
посвященные воспоминанию страданий Христовых — 
в среду и пятницу — предписывается сухоядение.



Святоотеческие чтения на слуЖбе

Тогда как в другие двунадесятые праздники Типикон 
определенно указывает, из каких творений св. отцов бы
вает каждое чтение на службе, на Воздвижение такие 
указания даются в неопределенной форме: «и чтение 
праздника». Но это совершенно случайное явление, объ
ясняющееся тем, что более определенные указания про
сто выпали в позднейших редакциях устава. Нужно обра
титься к древним памятникам устава (к рукописям), 
чтобы найти эти определенные указания.

Так, о первом святоотеческом чтении (на вечерне по
сле благословения хлебов) нынешний Типикон говорит: 
«И чтем слово о честнем древе». Это только сокращен
ное название чтения, указываемого именно на этом мес
те бдения древними уставами с таким заглавием: «Слово 
историческое, похвала Честному Кресту Александра мо
наха» (греческий писатель VII в.), начинающееся слова
ми: «Повеление вашего отечества преподобна приим»1. 
Вот его содержание. После извинения за «неученость» и 
предупреждения, что он выбрал из своих источников 
«истину», автор начинает с описания предвечного бы
тия и творческой деятельности Сына Божия: «сый при
сно со Отцем и Пресвятым Духом... сотвори все с Ними 
от небытиа; не бе бо ничесоже, егда бе токмо Св. Троица 
омоусиа (единосущная) ...неоскудное божество, влады- 
ческий сан, присносущное веселие; ...ведый убо пропо- 
веданием Божиим, когда и где и како и колику подобаше 
бытию быти, ...сотвори сущее... да множайше будет
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причащьшеся благочестия его». Сотворив тело челове
ка, Сын Божий вложил в него душу, но она — не часть Бо- 
жия, как думает Ориген, иначе не сказано было бы: 
«прият душу живу». «Вся убо деяв Слово Божие, множае 
силы не открыл» (большинства своих сил не проявил), 
так как сотворил только то, что хотел. Всю же тварь, ви
димую и невидимую, «креста образно Бог сотворил: со- 
творь бо широту и долготу, высоту и глубину, образ крес
та написа (ср. Еф. 3:18); четверообразна животна 
(Иез. 1) образ креста являют», как и шесть крыльев у се
рафимов; «и светила крестообразно свет сияют; и чело
век крестообразно создан бысть» — изображает крест, 
когда протянет руки. Образом Креста были: древо жиз
ни в раю; овен, запутавшийся рогами в «саде Савекове» 
при жертвоприношении Исаака; поклонение Иакова на 
край жезла Иосифа; жезл Моисея, которым он творил 
столько чудес 40 лет. Крест предсказывали все пророки, 
напр. Ис. 60:13, где Крест связывается со Св. Троицей. 
«Сице всегда от Адама спасающимся до Христа образно 
Честным Крестом правда подавашеся». Изображается 
рождение Христа при Ироде, который, будучи инопле
менником, чтобы устранить притязания на царство рода 
Давидова, сжег все родословные книги у евреев, но рим
ская перепись восстановила родословие. Родился Гос
подь в 42-й год Августа, По возвращении из Египта четы
рехлетним Христос поселился в Назарете; Иосиф умер 
вскоре после посещения 12-летним отроком Иисусом 
храма. На место умершего без наследника Архелая Тибе
рий поставил «воеводою» в Иудее друга своего Пилата. 
Галилейский же царь Ирод в это время «отгна» жену 
свою, дочь аравийского царя Арефы, из-за Иродиады, 
что вызвало обличение Иоанна Крестителя и кровопро
литную войну с Арефой. Пострадал Господь в 20-й день 
(марта?) «прежде тринадесять каланд Априля». «И поне
же Крест везде славен есть и все крестообразно бысть,
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...подобно и Господь приял крестную смерть». Иудеи, 
чтобы пустой гроб Спасителя не проповедовал воскре
сения Его, засыпали гроб и Голгофу. Этот «злой совет» 
Бог попустил, чтобы благодаря этому в предстоявших 
военных потрясениях Палестины святыни сохранились 
неприкосновенными под землей. Тиберий, услышав 
о воскресении Христовом и чудесах апостолов, уверовал 
и хотел «нарещи» Его Богом, но был удержан вельможа
ми. Но Ирода, за участие в смерти Спасителя, а также за 
убийство Иоанна Крестителя, он сослал с Иродиадой 
в Испанию, где ту во время пляски живой поглотила зем
ля. Оклеветанный Пилат был приведен в Рим, где покон
чил с собой. Ирод Агриппа гнал христиан. Имп. Клавдий 
за междоусобие в Иерусалиме во время всемирного голо
да, послал указ «язычным князям безмилостно убивати 
жиды» и изгнал их из Италии. Новый бунт евреев при 
Нероне вызвал расправу с ними при Нероне и после не
го Веспасиана и Тита. При Адриане за новое востание 
Иерусалим потерял и имя свое, осквернен как ветхоза
ветный храм, так и святыня христианская — засыпанное 
евреями место распятия Христова, на которое христиа
не приходили для поклонения. Гонения на христиан воз
обновлялись почти в каждое царствование (описывает
ся отношение к христианам римских императоров2; 
попутно дается и список Иерусалимских епископов). 
Последние гонители погибли за свое нечестие, и оруди
ем кары Божией им явился Константин Великий. Макси- 
миан Галер был так блудлив, что подданные только и ду
мали, как бы скрыть от него своих жен и дочерей; он же 
не вкушал никакой пищи без волхования; пораженный 
за блуд одеяния соответствующей ужасной болезнью, он 
прекратил было гонение, но по выздоровлении возобно
вил. Такими же пороками отличался правитель Рима 
Максентий, осквернивший многих из свободных 
женщин и губивший детей для своих волхвований.

- 169 -



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Римляне просили Константина, правившего Британией 
(«на Вротонстей земли»), избавить их от тирана. Тутчго 
и было Константину видение креста (описывается по
дробно по первоисточникам). Так же помог Крест Кон
стантину в последовавшей затем борьбе его с Максимиа- 
ном. Оба эти гонители погибли позорно: первый утонул 
во время бегства в Тибре, второй сгорел во внутреннем 
огне. Погиб и последний гонитель христиан Ликиний, 
сподвижник Константина в борьбе его с теми двумя, же
натый на сестре его: сосланный сначала в Со лунь за вос
стание против царя, он потом, за новые ковы, казнен. 
Тогда Константин объявляет свободу вероисповедания 
и старается подавить язычество, всячески заботясь об 
успехах христианства: созывает Никейский собор и по
ручает иерусалимскому патриарху Макарию и матери 
своей Елене отыскать древо Креста и восстановить хри
стианские святыни в Иерусилиме (описывается обрете
ние Креста с чудом исцеления больной жены вельможи, 
но о воздвижении не упоминается). С особой торже
ственностью велел Константин освятить новопостроен- 
ный храм Воскресения, причем ариане во главе с Евло- 
гием Никомидийским, втершись в доверие Константину 
Великому, едва не погубили Афанасия Александрийско
го и не восхитили чести освящения (описывается собор 
в Тире, под наблюдением сына Константина В. — Далма
та, суд на нем над Афанасием, который, «бежав от Тира, 
взыде в Иерусалим, и сътворив молитву и помазав свя
тым миром и святив молитвенныя домы, прьвее нечес
тивых епископ пришествиа». При конце жизни Кон
стантин издал закон, «да не явится к тому жид овин во 
Иерусалиме, токмо далече шесть поприщ». Из преемни
ков Константина Констанций склонился к арианству. 
И тогда Бог для вразумления христиан показал в Иеруса
лиме на небе знамение креста, описанное в послании 
Кирилла Иерусалимского к Констанцию. Заканчивается
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слово похвалой Кресту в форме ряда обращений к нему, 
начинающихся «радуйся», и указанием на значение Кре
ста для всех состояний и положений христианина, во 
всех областях жизни («о тебе вся дни шепщут»).

На утрене по рукописным уставам положены для чте
ния из св. Иоанна Златоуста «слова святых страстей», 
именно беседы его на ев. Матфея 67 и 68 и на ев. Иоанна 
84 и 85з.

Из бесед на ев. Матфея, положенных для чтения на ут
рене Воздвижения, первая (67-я) представляет собой 
толкование на Мф. 21:12-32, т. е. на последние, пред
смертные, дела и речи Спасителя: изгнание из храма 
торжников, иссушение бесплодной смоковницы, вопрос 
Спасителя иудейским старейшинам о крещении Иоанно
вом и обличение их за их отношение к Нему и к Иоанну 
Крестителю. Беседа начинается словами: «Об этом (об 
изгнании торжников) говорит и Иоанн, только говорит 
в начале Евангелия, а Матфей в конце». Из сравнения 
двух рассказов св. отец заключает, что «Христос не один 
раз делал это, а они все еще не переставали торговать». 
Иссушение бесплодной смоковницы св. отец объясняет 
так: «Так как Христос всегда благодетельствовал и нико
гда не наказывал, между тем надлежало ему показать 
и опыт своего правосудия и отмщения, чтобы и ученики 
и иудеи узнали, что Он хотя и мог иссушить, подобно 
смоковнице, своих распинателей, однако же доброволь
но предает себя на распятие и не иссушает их, то Он не 
захотел показать этого над людьми, но явил опыт своего 
правосудия над растением». «Для учеников такое чудо 
было новым и неожиданным, потому что Христос в пер
вый еще раз показал свое правосудие и отмщение». Отно
сительно беседы Христа о крещении Иоанновом св. отец 
между прочим замечает: «Он не вдруг сказал им: почему 
вы не поверили Иоанну? Но — что было гораздо порази
тельнее — сперва указывает на мытарей и блудниц»
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(поверивших Иоанну). «Обличая иудеев во всем этом, 
Христос наконец наносит им самый тяжкий удар: “вы же 
видевше но раскаястеся последи веровати ему”». Послед
нюю мысль св. отец иллюстрирует примером из совре
менной жизни. «Или вы не слыхали, как одна блудница, 
превосходившая всех своим распутством, после превзош
ла всех благочестием? Не о евангельской блуднице я го
ворю, но о той, которая на нашем веку была в финикий
ском городе, самом беззаконном. Эта блудница была 
некогда и у нас, считалась первой актрисой в театре, 
и имя ее повсюду было известно, и не в нашем только го
роде, но даже у киликийцев и каппадокийцев. Она мно
гих разорила, многих пустила сиротами, многие даже по
дозревали ее в чародействе, будто она завлекает в свои 
сети не только телесной красотой, но и колдовством. Эта 
блудница прельстила даже брата царицы. Но вдруг она 
добровольно переменилась, привлекла на себя благодать 
Божию, презрела все прежнее, и как не было никого бес
стыднее ее на сцене, так после она превзошла многих ве
ликим целомудрием, и, одетая во вретище, она подвиза
лась так всю свою жизнь». «Итак, никакой грешник не 
должен отчаяваться, равно как и добродетельный чело
век не должен предаваться беспечности». «Бог не как че
ловек: Он не укоряет уже в том, что прошло, и когда мы 
раскаиваемся, не говорит нам: для чего вы столько вре
мени удалялись от Меня?» «Кто был хуже Матфея? Но он 
стал евангелистом». «Хотя бы тридцать восемь лет ты 
страдал — если только пожелаешь быть здоровым, ничто 
не воспрепятствует». «Благодать не истощается и не 
оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от 
полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши». 
«Хотя бы ты не трудился на этом лучшем поприще, по
прище покаяния и добродетели, все таки ты должен тру
диться и бедствовать в мире иным образом. Если же так 
или иначе нужнолрудиться, то почему не избрать себе
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того труда, который приносит и плоды обильные, и на
граду великую?» Житейские «труды твои вознаграждены 
будут под старость, когда ты совершенно не в силах бу
дешь наслаждаться плодами их». В добродетольной же 
и благодатной жизни «труд непродолжителен, а награ
да — беспредельна».

Вторая из бесед св. Златоуста на ев. Матфея, положен
ных для чтения на утрене Воздвижения (бес. 68-я), пред
ставляет объяснение Мф. 21:33-46, т. е. притчи о злых ви
ноградарях (содержащей ясное предсказание Спасителя 
о столь близком убиении Его иудеями) и начинается сло
вами: «Настоящей притчей Христос научает многому». 
Притчу св. отец объясняет так: «Когда иудеи вышли из 
Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвен
ник и храм воздвиг. Под отшествием разумеется великое 
долготерпение Божие. «И посла рабы своя», т. е. проро
ков, «прияти плоды», т. е. повиновение, доказываемое 
делами. Не указал им прямо на язычников, чтобы не раз
дражать против себя, но намекнул только, сказав: «и ви
ноград предаст иным (Лк. 20:16). Без сомнения Он 
и притчу сказал для того, чтобы иудеи сами произнесли 
приговор, что случилось и с Давидом, когда он произнес 
осуждение себе, уразумев притчу Нафана. Суди же по это
му, как справедлив приговор, когда подвергаемые наказа
нию сами себя обвиняют». «Слышавше, говорит еванге
лист, разумеша, яко о них глаголет. И ищуще Его яти, 
убояшася народа, понеже яко пророка Его имеяху» 
(Мф. 27:45-46). Когда однажды они хотели схватить Его, 
Он прошел посреди их и сделался невидимым. Но те
перь, так как их удерживал страх перед народом, Хрис
тос довольствуется этим. Так совершенно ослепило их 
любоначалие, тщеславие и привязанность к временному! 
И действительно, ничто так не доводит нас до падения, 
как пристрастие к вещам скоропреходящим; напротив, 
ничто так не приводит нас к обладанию настоящими
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и будущими благами, как предпочтение всему будущих 
благ». «Жизнь, представляющаяся вам трудной и неснос
ной, — я говорю о жизни монахов и распявшихся миру, — 
гораздо сладостнее и вожделеннее той, которая кажется 
вам приятной и удобной». «Избегая рынков, городов и на
родного шума, они (монахи) предпочли жизнь в горах* ко
торая не имеет ничего общего с настоящей жизнью, не 
подвержена никаким человеческим превратностям, ни 
печали житейской, ни горести, ни большим заботам... 
Здесь они размышляют уже только о царствии небесном, 
беседуя в безмолвии и глубокой тишине с лесами, горами, 
источниками, а наиболее с Богом. Жилища их чужды вся
кого шума, а душа, свободная от всех страстей и болезней, 
тонка, легка и гораздо чище самого тонкого воздуха. Заня
тия у них те же, какие были в начале и до падения Адама. 
Адам не имел никаких житейских забот — нет их и у мона
хов. Адам чистой совестью беседовал с Богом — так 
и монахи; более того, они имеют гораздо больше дерзно
вения, нежели Адам, так как больше имеют в себе благода
ти, по дару Духа Святого». «Поспешно встав с ложа, бод
рые и веселые, они все вместе с светлым лицом 
и совестью составляют один лик и как бы едиными устами 
поют гимны Богу всего, прославляя и благодаря Его за все 
благодеяния, как частные, так и общие. Поэтому, если 
угодно, оставив Адама, спрошу вас: чем отличается от ан
гелов этот лик поющих и восклицающих на земле: «слава 
в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволе
ние»? «Одежды их приготовлены, как у тех блаженных ан
гелов: Илии, Елисея, Иоанна и прочих апостолов, у одних 
из козьей, у других из верблюжьей шерсти, а некоторым 
довольно одной кожи, и то совсем обветшавшей. Пропев 
свои песиш, с коленопреклонением призывают прослав
ляемого ими Бога на помощь в таких делах, которые дру
гим не скоро бы цр і̂ішш на ум. Они не просят ни о чем на
стоящем; у них не бывает об этом слова; но просят о том,
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чтобы им с дерзновением стать перед страшным престо
лом, когда единородный Сын Божий придет судить жи
вых и мертвых. Молитвы же их начинает отец и настоя
тель. После того, как оно встав окончат эти священные 
и непрестанные молитвы, с восходом солнечным каждый 
идет к своему делу, и трудами много приобретают для бед
ных». «Посмотрим (теперь) на это сонмище блудных жен 
и непотребных юношей, собравшихся в театре, и их заба
вы — сравним с жизнью блаженных (монахов). Здесь мы 
найдем различия столько же, сколько между ангелами, ес
ли бы ты услышал их поющими стройную песнь на небе, 
и между собакам и свиньями, которые визжат, роясь в на
возе. Там (в театре) слушатель тотчас воспламеняется ог
нем нечистой любви; если мало взора блудницы зажечь 
сердце, то голос ее влечет в гибель; а здесь (в монастыре)., 
если бы даже душа и имела что-нибудь нечистое, она 
оставляет это. И не только голос и взор, но и сами одеж
ды блудниц (актрис) еще более приводят в смущение зри
телей. Бедняк, человек низкий и презренный, посмотрев 
на это зрелище, будет досадовать и скажет сам себе: эта 
блудница и этот блудник (актер) — дети поваров и сапож
ников, а часто и рабов — живут в такой роскоши, а я, жи
вя честными трудами, и во сне не могу представить себе 
этого. У монахов же не случится ничего такого, но все бы
вает совершенно по-другому. В самом деле, когда увидит, 
что дети богатых и знатных родителей облечены в такие 
одежды, каких не носят и самые последние из нищих, 
и даже радуются этому, то представьте, с каким утешени
ем для своей бедности пойдет он из монастыря». В заклю
чение св. отец советует каждому навестить монастырь 
и направиться туда тут же из храма, чтобы дома жены не 
отговорили.

Из беседы на ев. Иоанна первая, положенная для чте
ния на утрени (84-я), представляет собой толкование 
Ин. 18:37 -19:5 (суд у Пилата) и начинается изображением
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достоинств терпения вообще и долготерпения Христо
ва: «Чудесная вещь — долготерпение! Оно поставляет ду
шу как бы в тихое пристанище, избавляя ее от волн 
и зловредных ветров. Христос и всегда нас учил терпе
нию, но в особенности теперь, когда Его судят и водят 
по разным местам»: В беседе выделяются следующие 
мысли. Иудеи привели Христа к Пилату «с тем, чтобы 
умертвить Его по приговору начальника; но случилось 
противное: по приговору начальника скорее следовало 
отпустить Его». «Они не перестали говорить: «распни». 
Но почему они настоятельно желают подвергнуть Его 
такого рода смерти? Потому что это была смерть самая 
позорная. Опасаясь, чтобы впоследствии не осталось ка
кой-либо памяти о Нем, они стараются подвергнуть Его 
и казни позорной, не разумея того, что препятствиями 
возвышается истина». Слово оканчивается увещанием 
к терпению оскорблений и к пренебрежению житейски
ми заботами.

Вторая из положенных для чтения на утрене беседа 
св. Златоуста на ев. Иоанна (бес. 85-я) представляет со
бой толкование на Ин. 19:16-18 (распятие). Она начина
ется так: «Счастье легко может обольстить и развратить 
людей. Диавол хотел помрачить это событие (распятие), 
но не мог: распяты были трое, но просиял один Иисус. 
Ведь даже из тех двух (разбойников) один спасся. Таким 
образом, диавол не только не повредил славе Креста, но 
и немало содействовал ей, потому что обратить разбой
ника на кресте и ввести его в рай значит не меньше, чем 
потрясти камни». «„Написа же и титла Пилат*4 для того, 
чтобы с одной стороны отомстить иудеям, а с другой — за
щитить Христа. Так как они предали Его, как преступни
ка, и старались подтвердить это мнение распятием Его 
вместе с разбойниками, то, чтобы никто уже впоследст
вии не имел права возносить на Него злобных обвине
ний и осуждать Его, как какого-нибудь преступника
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и злодея, и показывая, что они восстали против своего 
собственного Царя, положил на кресте, как бы на побед
ном памятнике, надпись, которая возвещает Его победу 
и провозглашает царство, хотя и не всецелое. И это Пи
лат объявил не на одном, а на трех языках. Так как было 
естественно предполагать, что между иудеями, по случаю 
праздника, было много иноплеменников, то, чтобы ни 
один из них не оставался в неведении об оправдании Его, 
Пилат возвестил о неистовстве иудеев на всех языках». 
«И разделение одежд издревле было предсказано. Хотя 
распяты были трое, но предсказания пророков исполня
лись только на Нем». «В то время как воины разделяли 
между собой одежды, сам Распятый поручает Матерь 
свою ученику, научая нас всячески заботиться до послед
него издыхания о наших родителях». «Ты заметь, с каким 
душевным спокойствием Христос все делал в то время, 
когда распятый висел на кресте: с учеником беседовал 
о своей Матери, исполнял пророчества, разбойнику по
давал добрые надежды; между тем, как прежде распятия 
мы видим Его в поте, душевном томлении и страхе. Что 
же это значит?.. Там обнаружилась немощь естества, 
а здесь открылось величие силы». «Итак, не будем боять
ся смерти. Правда, душа имеет любовь к жизни, однако 
от нас зависит или разрешить эти узы души и ослабить 
это стремление к жизни, или скрепить и усилить. Как 
мы, хотя имеем вожделение к плотскому совокуплению, 
тем не менее, когда любомудрствуем, ослабляем силу по
хоти, так точно бывает и с любовью к жизни». «Поручая 
свою Матерь ученику, Христос говорит: „Се сын Твой!“. 
Какой великой честью почтил Он своего ученика! Как 
Мать, Она естественно скорбела и искала покровитель
ства, а потому Он справедливо вручает Ее возлюбленно
му ученику и говорит ему: „Се Мати твоя“. Это сказал Он 
с тем, чтобы соединить их взаимной любовью. Но поче
му Христос не упомянул ни о какой другой жене, хотя

12 - 4-137
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и другие стояли при кресте? Чтобы научить нас оказы
вать предпочтение своим матерям». Оканчивается слово 
увещанием не заботиться о пышных похоронах, а о том, 
чтобы перейти в будущую жизнь в одежде, истканной 
благотворением.

Пролог, полагающийся для чтения по 6 песни канона, 
на Воздвижение заключает прежде всего, как в другие 
праздники, переведенный с греческого краткий синак- 
сарий на праздник (лишнее греческого текста в сравне
нии со славянским помещено в квадратные скобки).

«Стих:
В гортани, Спаситель, возношения приносит
Воздвигаемый видя Крест тварь.
(Возвышено в десятый Креста древо и четвертый (день)).

Константин, великий и первый между христианами 
царь, имел некогда войну, как говорят некоторые из на
писавших историю, в Риме на Максентия, прежде чем 
получить царство, а как говорят другие, (войну) на Ду
нае реке со скифами. Видя же множество противников 
[против своего войска], был удручен [безвыходностью 
и страхом. И вот ему, находившемуся в таком состоянии, 
явился на небе образ в полдень] из звезд (в слав.: в одну 
ночь увидел Честный Крест на небе) и надпись [кругом 
Креста римскими буквами] (слав.: из звезд), говорящую: 
«(слав.: Константин!) сим побеждай». Сделав тотчас из 
золота (слав.: подобный) крест [по образу явившегося 
ему и повелев нести его перед войском], он победил про
тивников [большую часть их он уничтожил, а остальных 
обратил в бегство. Пр^умав по этому поводу о силе Рас
пятого на кресте и уверовав в единого истинного Бога> 
оградив себя] крещением (слав.: крестился) [в Него] со 
своей матерью, послал ее обрести Крест Христа. Она на
шла его скрытым [и других два креста, на которых были 
распяты разбойники, а также и гвозди. Когда царица
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недоумевала, какой крест Господень, он обнаруживает 
себя чудом над умершей женщиной вдовой, которая вос
кресла от прикосновения его, тогда как от двух других 
крестов разбойников не явилось никакого чудесного 
знамения] - Царица поклонилась Честному Кресту и об
лобызала его, со всем синклитом. Хотел и весь народ по
клониться ему, но не мог, и просили, чтобы хотя бы уви
деть его. Тогда патриарх иерусалимский Макарий 
взошел на амвон и воздвигнул Честный Крест; народ, 
увидев, стал восклицать: Господи, помилуй. С того вре
мени и получил начало праздник Воздвижения».

Затем под 14 сент. Пролог перечисляет памяти 
святых этого дня: благочестивой царицы Плакилы, су
пруги Феодосия Великого (раздала имение и заботилась 
о больных), мч. Папы (при Максимиане после сокруше
ния ланит, повешения и строгания железыми ногтями, 
в сапогах с железными гвоздями погнан перед лошадь
ми), мч. Фиклия и млад. Валериана (обезглавлены), пре
ставление св. Иоанна Златоуста.

Наконец, Пролог дает краткое поучение о празднике, 
где указывается значение Креста в деле искупления и 
в нашей жизни («той есть насыщая без труда верою серд
ца наша») с увещанием к избежанию пороков и сниска
нию добродетелей, и «слово о старцу яже спасоста блуд
ницу учением»: два инока остановились в гостиннице, 
где были трое юношей с блудницей — Марией. Когда 
один из иноков, достав Евангелие, стал_ читать его, блуд
ница подсела к нему и на упрек старца за беспокойство 
просила не гнушаться ею, как Господь не отгонял прихо
дивших к Нему блудниц. После краткой беседы со стар
цами она решила оставить греховную жизнь, пошла за 
старцами и они постригли ее и поместили в монастырь.

12*



О напевах на слуЖбе 
Воздвшкения Честного Креста

Очень трудно уловить основной музыкальный тон ка
кой-либо церковной службы. И еще труднее изобразить 
его словами. Лучше всего здесь действовать путем срав
нения с другими праздниками. Именно: выбрать в служ
бе праздника наиболее важные части, определяющие 
своими напевами весь характер его службы и сравнивать 
его с соответствующими частями других служб.

Первой такой частью является канон, наполняющий 
собой 1/3  -  1 /4  бдения. Канон Воздвижения положен 
на 8-й глас. Из двунадесятых праздников на такой глас 
положены каноны только Преображения и Рождества 
Преев. Богородицы, но только вторые каноны, а следо
вательно, второстепенные, во всяком случае мало сооб
щающие колорита напевом своим целому бдению. А тут 
единственный канон — и он 8-го гласа! Глас этот, конеч
но, не весел, на него поется скорбный канон Богомате
ри и канон на погребение младенцев. Но с другой сторо
ны, веющая в нем грусть не такая сильная, как в канонах 
б-го гласа. Эта грусть мягкая, нежная, даже какая-то лас
кающая и сладостная, прлная мысли об утешении. Осо
бенно все это дышит в том исключительном, поистине 
«самогласном» напеве, которым поется Воздвиженский 
канон.

После канона наибольшее значение для музыкально
го колорита службы имеет напев тропаря. На Воздвиже
ние он — победного 1-го гласа. Своим напевом он как бы
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О напевах на службе Воздвижения Честного Креста

поправляет впечатление, создаваемое каноном, выража
ет второй мотив в значении праздника — Крест как ору
дие победы, после первого мотива — искупления со всей 
его тяжестью как подвига и для Христа и для нас. Но не
мало и ноток грусти слышится в этом напеве. Из двуна
десятых праздников 1-м гласом поются тропари только 
предпостного Крещения, постной предстрастной неде
ли Ваий и погребального Успения. Поэтому естествен
но, что кондак Воздвижения старается разогнать это об
лачко печали и берет для себя 4-й глас, обычный глас для 
тропарей двунадесятых праздников, глас играющего ве
селья. Но он пользуется им в самогласном напеве.

Очень важны для тона всего бдения стихиры на Гос
поди воззвах, открывающие его. Здесь прежде всего по
ражает внимание, что они не самогласны. В такой вели
кий праздник — и вдруг подражательный напев в первых 
же стихирах, подобен «Все отложше»! И какой подобен? 
Стихира бессребреникам. Можно даже обидеться за пра
здник, если вспомнить, что в двунадесятых праздниках 
подобен для стихир — почти не встречающееся явление, 
даже у Богородичных праздников. Даже у великих свя
тых стихиры, едва не все, всегда самогласны. Но так бу
дет думать, смущаться этим будет тот, кто не слышал это
го напева. Тут столько чего-то чарующего, но именно 
как-то неопределенно, поистине неизреченно чарующе
го, что, прослушав, скажешь, что лучшего ничего не нуж
но и не может быть. И эту, на первый поверхностный 
взгляд, непочетную особенность — иметь первые стихи
ры на бдении подобными «Все отложше» — разделяет 
с Воздвижением Благовещение. Уже это кое-что говорит 
само за себя. Из двунадесятых праздников б-го гласа сти
хиры на Господи воззвах имеют еще Рождество 
Преев. Богородицы и Вознесение.

И замечательно это пристрастие Воздвиженской 
службы к подобным. Следующие по важности стихиры —
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

стиховны — опять подобны «Радуйся постников» (5 дек., 
св. Савве), что впрочем оговаривает лишь греческая Ми
нея и о чем славянская, очевидно, намеренно, умалчива
ет. Стихира эта 5-го гласа, о музыкальном колорите кото
рого достаточно сказать, что им поются Непорочны, 
«Христос воскресе», «Пасха священная», но конечно, са- 
могласными напевами. Из этих напевов к подобну «Ра
дуйся постников» наиболее близок напев Непорочных — 
воскресных и Великой Субботы.

Для стихир на хвалитех, соперничающих на бдении 
по значению со стихирами на Господи воззвах (так как 
они заключительные), выбран сосредоточенно-серьез- 
ный 8-й глас, совершенно неупотребительный в двунаде
сятые праздники на этом месте бдения (обычно 4-й глас, 
реже 1-й). Но они имеют свой напев, и не просто само- 
гласный, но самоподобный (см. выше, прим. 191) напев 
редкой победной торжественности.

Стихиры на литии и на поклонение Кресту самоглас- 
ны и перебирают разные гласы, но первые радостные 
(1, 2 и 4, на который даже заключительная стихира, ми
нуя почти обязательные для заключительных 8-й или б-й 
гласы), вторые — печальные (2, 5, 6, 8, наиболее 8-го).

Седальны по кафисмах первые — мрачны — б-го гласа, 
вторые — светлее, особенно для 1-й кафисмы глас 1-й, по
добен «Камени запечатану», для 2-й и по полиелее 8-й 
глас, подобен «Повеленное тайно», самый любимый 
в праздники, но только средней торжественности (в бо
лее великие гл. 4-й, подобен «Удивися Иосиф»). По 3-й 
песни канона седален гл. 4-й, подобен «Скоро предва
ри», совершенно неупетребительный по грустности 
в двунадесятые праздники.

Светильны берут подобны из родственных по духу 
праздников — Вознесения (довольно редко) и жен миро
носиц (самый частый).
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О напевах на службе Воздвижения Честного Креста

Тропарь «Кресту Твоему» положен на торжественно
скорбный 6-й глас, но на самогласный напев его, в кото
ром 1-я половина грустная, а вторая радостная.

На литургии прокимен на глас не из радостных и ис
ключительный для великих праздников — 7-й (в самые 
великие праздники 8, 4 или 3-го гл.). Но все же не 6-го.

Общее впечатление от напевов всей службы — победа, 
обливаемая слезами, полная серьезной думы о будущем.



l E i S

Обозрение слуЖбы 
в предпразднство и попразднство

Малая вечерня

Стихиры на Господи воззвах, глас 1 , 
подобен: Небесных чинов

Крест возносится и прогоняются демоны, разбойник 
же открывает врата Эдема; смерть умерщвляется и те
перь явилась ничтожной. Поэтому веселитесь, все лю
ди, — проклятие разрушено.

Придите, все боголюбивые, видя возносимым Крест 
драгоценный, (все) вместе прославим и воздадим славу 
единому Избавителю и Богу, взывая: Распятый на крест
ном древе, не презри нас молящихся.

Моисей в древности усладил горечь (вод) через про
образ креста. А мы, таинственно изображая этот (крест) 
в наших сердцах всегда, енасаемся силой его.

/
Слава ή ныне, глас 6

Сегодня вырастает из недостижимых недр земли на
саждение; (оно) подтверждает воскресение пригвожден
ного на нем Христа и, воздвигаемое руками священни
ков, возвещает вознесение Его на небеса, через которое 
наша бренность4 переселяется5 от падения на землю в не
беса. Поэтому с благодарностью воскликнем: Господи, 
вознесшийся на нем и им вознесший нас с собою, удо
стой (нас), как Человеколюбец, Твоей небесной радости.
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Стихиры на стиховне, глас 2, 
подобен: Доме Евфрафов

Водой боготворной6 и Твоей кровью блистательно7 
украшается8, как невеста, Слово, Церковь, восхваляю
щая9 славу Креста.

Восхваляя10 копье с крестом, гвозди и (все) другое, 
чем было пригвождено живоносное Христово тело, по
клонимся (им).

Когда Моисей побеждал Амалйка, держа крестообраз
но руки вверх, он являл образ пречистого11 Христова 
страдания.

Слава и ныне, глас 6

Ныне явилось древо, ныне погиб еврейский народ, 
ныне проявляется вера верными царями; Адам из-за де
рева пал и также демоны деревом приведены в трепет. 
Всесильный Господи, слава Тебе.



Тропарь

Животворящий Крест благости Твоей, который Ты, 
Господи, даровал нам недостойным, приносим Тебе для 
умоления12: спаси, единый Человеколюбец, императо
ра13 и Твой город, молящийся14 через Богородицу.

Канон, творение Иосифа (песнописец IX в.)

Песнь 1-я. Ирмос15
Умоляю16 Тебя, Родившийся от Девы, потопи в глуби

не бесстрастия сильные тристаты — трехсоставное (су
щество) души, — чтобы, во умерщвлении тела, я, как на 
тимпане, воспел Тебе победную песнь.

Тропари
^ \

Веселись, небо, и радуйся, земля, ибо является17 Кре- 
святой Крест, освящающий благодатью нас, целующих18 
его, как источник освящения и причину обожения всех.

Укрепи, Пресвятой Крест, нас, с верою поклоняю
щихся тебе, на благочестивое шествие небесной тро
пой, чтобы мы, уклонившись от пропастей противни
ков, сделались общниками божественной славы.

Песнь 3-я. Ирмос
Мы хвалимся не мудростью, не силой и не богат

ством, но Тобой, Ипостасной19 Премудростью Отца, 
Христе: ибо никто не свят, кроме Тебя, Человеколюбец.

Служба предпразднства, 13 сентября
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Служба предпраздпсшва, 13 сентября

Тропари

Верой прославляем тебя, Преславный Крест Госпо
день, как являющегося20 славой Христовой, сами прослав
ляемые и просвещаемые благоговейным21 обниманием22 
тебя.

Придя в веселии, верные, почерпнем, как из чистого 
источника, присноживой воды23 Креста и, спасаемые24, 
прославим Бога.

Будучи25 жизнью, Иисус умерщвлен, вися на крестном 
древе, которое с верой обнимая, отгоняем страсти, 
(этих) посредников26 смерти.

Песнь 4-я. Ирмос
Ты, Милосердный27, по любви к своему образу, стал на 

Кресте Твоем, и растаяли язычники; ибо Ты, Человеко
любец, сила моя и похвала.

Тропари
Солнцеподобным является28 получающий поклоне

ние29 от верных Крест Господень, целуя который мы про
свещаемся душами.

Бог Господь явился воплощаемым и, возвышенный на 
древо, просвещает поклоняющихся ему, всегда30 избав
ляя от бедствий31.

Подай, Слово Божие, очищение32 и отпущение согре
шений33 нам, с верой ныне поклоняющимся предлежа
щему драгоценному Кресту Твоему.

Песнь 5-я. Ирмос
Просвещение Твое, Господи, ниспошли нам и разреши 

нас от мрака34 прегрешений35, Благий, подавая Твой мир.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Тропари

Против страстей пагубных36 укрепи37, драгоценный 
Крест, нас, почитающих и целующих тебя, святейшее 
знамение38 святого страдания.

Просвещенные ныне сердцами и душами, приступим, 
верные, в хорошем виде39, поклонимся священному и бо
жественному древу Креста.

Моисей услаждает40 воды Мерры, прообразуя41 дере
вом тебя, драгоценный Крест, что Ты источил людям42 
спасительную сладость.

Песнь 6-я. Ирмос

Я сошел в глубины моря, и потопила43 меня буря44 мно
гочисленных грехов, но Ты, Многомилостивый, как Бог, 
выведи из глубины45 жизнь мою.

Прободенный в ребро Творец на тебе, Крест, добро
вольно распятый46, источает47 кровь и воду, которыми 
мы, с верою тебя целующие, воссозданы48.

Жизнеподательное древо Господне, источник бес
смертия, избавление всего мира, спаси нас, целующих 
тебя, как спасительного Стража49 нашего.

Ты, божественный Крест, явился50 для нас несокру
шимым51 оружием, которым мы, в прямоте52 душевной 
священно тебя целующие, побеждаем все наветы53 про
тивников.

Песнь 7-я. Ирмос

Три юноши в Вавилоне, сделав из повеления мучите
ля безрассудство54, посреди пламени взывали: благосло
вен Ты, Господи, Боже отцов наших.
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Служба предпразднства, 13 сентября

Тропари

Некогда Иаков в благословениях детей предначертал 
і&ебя, драгоценный Крест; потому мы тебя ныне чтим, 
поклоняясь55 (и) почерпая просвещение.

Ныне слова божественных пророков получили исце
ление, Крест священнейший, ибо на тебя поднялся Гос
подь всех, все избавляя от тления56.

Ныне лобызая тебя, благоговейно чтимый Крест, ус
тами и сердцем, мы почерпаем всегда освящение, здра
вие и спасение души и тела.

Песнь 8-я. Ирмос

Ты, всесильный Избавитель57 всех, сойдя, оросил 
благочестиво державших себя58 среди пламени и научил 
их петь: все дела Господни, благословляйте, воспевайте 
Господа.

Тропари

Ныне поклонимся лежащему перед всеми Кресту Гос
подню, спасительному и несокрушимому оружию, гото
вой помощи и крепкой защите верных.

Моисей высоко повесил поперек дерева змия, как на
писано, преднаписывая59 тебя, благоговейно чтимое 
древо, через которое мы избавляемся от обольщения ду
ховных змиев.

Светоподатель, благоговейно чтимый Крест, ты — 
просвещение душ наших; ибо, лобзая тебя, мы боже
ственной твоей силой отражаем начала и власти тьмы.

Песнь 9-я. Ирмос

Рождество Твое явилось непорочным, Бог прошел из 
чресл60 Твоих, как плотоносец явился на земле и жил61 
среди людей; поэтому Тебя, Богородица, все величаем.
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Тропари

Вися62 на тебе, Крест поистине Господний, Христос 
возвысил павший в глубину погибели мир; поэтому тебе 
с любовью63 ныне кланяемся, и чтим, и славим.

Очистим души и сердца постоянными64 добрыми труда
ми65 и, взирая на лежащее перед нами спасительное древо 
Креста, с верой и любовью богомысленно поклонимся ему.

Как великое солнце, Ты, прекраснейший66 Крест, оза
ряешь67 своими лучами находящихся во тьме и демонов 
опаляешь68; поэтому взываем: просвети всех с верой 
поклоняющихся тебе.

Стихира на хвалитех, гл. 3
Христе Боже наш! Ты, добровольно принявший свое 

распятие для общего восстановления69 рода человече
ского и тростью Креста, омоченной перстами твоими 
в красную краску70 груди Твоей, человеколюбно по-цар- 
ски подписавший нам освободительную71 (грамоту), не 
презри нас, бедствующих72 новым удалением от Тебя, но 
умилостивись, единый Долготерпеливый, над людьми 
Твоими, находящимися в опасности73, и восстань, побо
ри74 воюющих против нас, как Всесильный.



И з службы 16 сентября

Стихиры на Господи воззвах, гл. 4

Сегодня световидно, как солнце, воссиял Честной 
Крест Твой, Христе, водружаемый на преславном Лоб
ном месте и возвышаемый на пресвятой горе Твоей, 
Спаситель, весьма явственно показывая, что Ты, Все
сильный, возвысил, как Человеколюбец, наше естество 
на небеса.

Ныне небеса возвестили людям славу Твою, Непости
жимый, ибо образ Креста, светло заблистав неприступ
ным светом, обличил неистовый и жестокий нрав 
богоубийц. Поэтому прославляем человеколюбивое 
промышление Твое, Иисусе Всесильный, Спаситель 
душ наших.

На стиховне утрени, гл. 6
Будем таинственными песнями согласно воспевать 

Крест Господень, на котором распялся Спаситель, всех 
воскресение.

Придите, множество монашествующих, в собрании 
божественно воспоем живоносное древо, на котором 
простерся Христос.
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Стихиры на Господи воззвах, гл. 4

Когда вознесся Ты, Владыка, на крест, то совознес 
падшую75 Адамову природу; поэтому, вознося Твой пре
чистый Крест, Человеколюбец, просим у вышней Твоей 
силы, взывая: спаси, Вышний, как Бог милостивый, по
читающих святое и светоносное божественное вознесе
ние Креста Твоего.

Как непобедимому оружию, как щиту76 непреобори
мому и как божественному скипетру, поклоняемся, Хри
сте, пресвятому Кресту Твоему, через который мир спас
ся и торжествует Адам; m é i , собрания земных, восхваляя 
песнями, почитаем его и, совершая его божественное 
воздвижение, просим очищения.



И з службы 19 сентября

Стихиры на Господи воззвах, гл. 4

Некогда обращал в бегство ополчения иноплеменни
ков крест, изображаемый Моисеем, угодником и истин
ным боговидцем, божественным пророком; ныне же, 
изображаемый через божественное, совершаемое свя
щенными дланями, возношение, он отгоняет полки де
монов и собрания иудеев, и обличает дерзость безбож
ников.

Крест Твой, Спаситель наш, является для нас, христи
ан, непобедимой силой; им побеждается множество ино
племенных народов и дарован мир Церкви Твоей, доб
рым православным; его и ныне целуя, умоляем Тебя, 
Человеколюбец: удостой нас участи святых Твоих.

На утрени стиховны, гл. 6
Умертвив страсти плоти и духа, постараемся, бого

мыслящие, воздвижением Креста возвыситься от земно
го в небесное жилище, сораспявшись Христу-Владыке.

Животекущий источник явно источился из боже
ственных ребер Спасителя, напояющий души с верою 
поклоняющихся божественным Его страстям, Кресту 
и воскресению.

13 - 4-137
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Таблица гласов и подобное в службе 
пред- и попразднства Воздвижения

Число ІЪсп воззв. стих. веч. сед. по 1 каф. сед. по 2 каф. сед. по 3 пес. стих. утр.

13 Нет
5. Самоподо- 

бен
Нет Нет

4. Удивися 
Иосиф

Нет

15
5. Самоподо- 

бен
6. Все 

отложше
2 Благоутро- 

бия сущи
3. Красоте 

девства
4. Возне- 

сыйся
2. Доме 

Евфрафов

16
4 Дал еси 
знамение

6. Тридневен
3. Красоте 

девства
6. Надежда 

мира
8. Премуд

рости
2. Доме 

Евфрафов

17
1 Небесных 

чинов
2. Доме 

Евфрафов
2 Благоутро- 

бия сущи
4. Скоро 
предвари

1. Лик 
ангелов

6 Тридневен

18 4 Яко добля
2. Доме 

Евфрафов
4. Удивися 

Иосиф
6. Надежда 

мира
5. Собезна- 

чальное
2. Доме 

Евфрафов

19
4.Дал еси 
знамение

1. Небесных 
чинов

7 Без 
подобна

4. Без 
подобна

1. Гроб Твой 6. Тридневен

20
4 Дал еси 
знамение

2 Доме 
Евфрафов

4. Удивися 
Иосиф

8. Воскресе 
из мертвых

8. Премуд
рости

2 Доме 
Евфрафов

21 Служба праздника

Объяснение терминов.

«Все отложше» — стихира свв. бессребреников Космы 
и Дамиана (1 ноября). «Дал еси знамение» — стихира Ок
тоиха 4 гл. на стиховнах утрени; «Тридневен» — стихира 
Октоиха 6 гл. в неделю на утрени хвалитна 4-я. «Доме Ев- 
фрафов» — стихира 24 декабря, если оно приходится на 
воскресенье. «Небесных чинов» — богородичен поне
дельника для 1 гл. в конце Минеи. «Удивися Иосиф» — 
богородичен воскресных седальнов 4 гл. «Красоте дев
ства» — богородичен воскресных седальнов 3 гл. «Собез- 
начальное» — воскресный тропарь 5 гл. «Яко добля» — 
стихира вмч. Іёоргию; в древних рукописях была такая 
стихира и вмч. Феодору (Стратилату или Тирону —
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неизвестно) и именно она служила подобном (ср. подо
бен «Радуйся»). «Лик ангельский» — седален Сретения 
по 1-й каф. «Гроб Твой» — воскресный седален 1 гл. «Вос- 
кресе из мертвых» (по нынешним книгам «Воскресл 
еси») — воскресный седален 8 гл. «Премудрости» — кон
дак Триоди недели сырной. «Вознесыйся» — кондак Воз
движения. «Благоутробия сущи», «Надежда (ныне «Упо
вание») мира» и «Скоро предвари» — богородичны 
Октоиха будничные по кафисмах и тропарях (послед
ний и на 1-м часе).

* * *

Праздник Воздвижения, как еще только Рождество 
Христово и Крещение, имеет особые субботы и недели 
(воскресенья) перед собой и после себя. Эти субботы 
и особенно недели составляют предпразднство и по
празднство праздника для тех, кто не может бывать на 
будничных службах. Но в противоположность Рождеству 
Христову, имеющему для этих недель целую особую служ
бу, Воздвижение, как и Крещение, отмечает эти недели 
только особыми апостольскими и евангельскими чтения
ми. Иногда с особыми прокимнами и аллилуариями.
, В субботу перед Воздвижением воскресный прокимен 
3 гл. «Пойте Богу нашему», стих «Вси язьщы восплещите 
руками», восхваляющие с особенной торжественностью 
Бога как Царя, так как Христос именно через страдание 
свое получил всякую власть на небе и на земле. Апостол
1 Кор. 5:6-9 (зачало 126) — о премудрости Божией, в тай
не сокровенной, от неразумения которой люди распяли 
Господа. Аллилуарий — воскресный 5 гл. «Милости Твоя, 
Господи, во век воспою», указывающий на плоды искуп
ления. Евангелие Мф. 10:37 -  11:1 (зачало 39) — о самоот
верженной любви ко Христу и о последовании Ему в кре- 
стоношении и вообще о всецелой преданности Ему.

13*
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В неделю перед Воздвижением прокимен — воскрес
ный 6 гл. «Спаси, Господи, люди Твоя», стих «К Тебе, 
Господи, воззову», говорящие о предстоящем празднике 
с той же стороны, что и его тропарь. Апостол 
Гал. 6:11-18 (зачало 215) — о хвалении одним Крестом. 
Аллилуарий 1 гл. «Вознесох избраннаго», прикровенно 
указывающий на вознесение Христа на крест и через 
крест над всем. Евангелие Ин. 3:13-17 (зачало 9) — о воз
несении Сына Человеческого подобно Моисееву змию.

В субботу по Воздвижении Апостол 1 Кор. 1:26-29 (за
чало 125 от полу, т. е. с половины) — об отсутствии внеш
него блеска у христиан, создаваемом Крестом. Еванге
лие Ин. 8:21-30 (зачало 30) — беседа Христа о скорой 
смерти своей и ее отличии от обыкновенной смерти и 
по характеру и по способу (через вознесение, подразуме
вается, на крест). Особых гірокимна и аллилуария эта 
суббота не имеет, уступая в этом отношении субботе пе
ред праздником, как и вообще предпразднство ставится 
выше попразднства.

В неделю по Воздвижении Апостол Гал. 2:16-20 (зача
ло 203) — об оправдании верой помимо закона и обреза
ния и связанном с этим сораспятии Христу. Евангелие 
Мк. 8:34-9:1 (зачало 37) — о крестоношении. Особых 
прокимна и аллилуария эта неделя не имеет, но повторя
ет праздничные.



История праздника

Это единственный праздник, получивший начало од
новременно с самим событием, которому он посвящен. 
Первое Воздвижение отпраздновано при самом обрете
нии Креста в Иерусалимской Церкви, т. е. в IV в.77 А то об
стоятельство, что с этим праздником было вскоре 
(в 335 г.) соединено освящение великолепного, постро
енного Константином Великим на месте самого обрете
ния Креста, храма Воскресения78, сделало с самого нача
ла здесь этот праздник одним из самых торжественных 
в году. Западная паломница в Иерусалим конца IV в. (ак- 
витанка Сильвия, или Етерия) так описывает эти два не
разрывных праздника в св. граде. «Днем обновлений зо
вется то время, когда святая церковь, что на Голгофе, 
которую зовут Мартириумом, посвящена Богу; и святая 
церковь, что в Воскресении, т. е. на том месте, где Гос
подь воскрес после страданий, и она посвящена в этот 
день Богу. Обновление этих святых церквей празднуется 
с величайшей честью потому, что в этот день обретен 
Крест Господень. Поэтому и было так устроено, что день 
первого освящения вышеназванных церквей был тот 
день, когда обретен Крест Господень, чтобы все вместе 
праздновалось в один и тот же день со всей радостью. 
А в священном писании находим, что день обновления 
есть тот день, когда святой Соломон, по завершении до
ма Божия, который сооружал, стал перед алтарем Бога 
и молился, как написано в книгах Паралипоменон. Итак, 
когда наступают эти дни обновлений, они чествуются
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восемь дней; за много дней начинают собираться отовсю
ду, не только из отшельников, или апотактитов, из раз
личных провинций, т. е. из Месопотамии, и Сирии, и 
Египта, и Фиваиды, где много отшельников, но и изо всех 
различных мест и провинций; ибо нет никого, кто бы в 
этот день не стремился в Иерусалим к толикой радости и 
к столь честным дням: и миряне, как мужи, так и жены, 
верным духом подобным же образом собираются в эти 
дни из всех провинций в Иерусалим, ради святого дня. В 
эти же дни собирается в Иерусалиме епископов — когда 
их немного — более сорока или пятидесяти, и с ними при
ходит много их клириков. И что говорить много? Тот, кто 
не будет участвовать в столь великом торжестве в эти дни, 
полагает, что он впал в величайший грех, если только не 
будет какой-нибудь препятствующей необходимости, ко
торая удерживает человека от благого намерения. В эти 
дни обновлений украшение всех церквей бывает то же, 
какое бывает в Пасху и в Богоявление, и каждый день пра
вится служба в различных святых местах так же, как в Па
сху и в Богоявление. Ибо в первый и второй день правит
ся служба в большой церкви, которая зовется Мартириум. 
На третий день — на Елеоне, т. е. в церкви, что на горе, от
куда вознесся Іосподь на небо после страданий, в каковой 
церкви есть пещера, в которой учил Іосподь апостолов на 
горе Масличной. В четвертый же день... [лакуна]»79. Так
же, по свидетельству церковного историка Созомена 
(V в.), со времени освящения Мартириума при Констан
тине Великом «Иерусалимская Церковь совершает этот 
праздник ежегодно и весьма торжественно, так что тогда 
преподается даже таинство крещения и церковные собра
ния продолжаются 8 дней; по случаю этого торжества ту
да стекаются, для посещения св. мест, многие почти со 
всей подсолнечной»80.

О праздновании Воздвижения 14 сентября в IV в. на 
Востоке есть свидетельство в жизни св. Иоанна Златоуста,
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Евтихия патр. Константинопольского (f 582 г.), Симеона 
юродивого (f ок. 590 г.). О большом стечении паломников 
в Иерусалим на этот праздник и о торжественном совер
шении его здесь свидетельствует и житие преп. Марии 
Египетской (VI в.), записанное с ее слов; она именно в этот 
праздник чудесно обратилась к покаянию. Но замечатель
но, что в TV в. поклонение честному древу Креста было 
приурочено в Иерусалимской Церкви еще не к этому пра
зднику, а к великой пятнице, как и ныне в Римской Церк
ви (см. ниже), иногда более неподвижной в богослужеб
ном ритуале, чем наша Церковь.

Конечно, на первых порах это .был чисто местный 
праздник Иерусалимской Церкви. Но очень скоро он 
должен был распространиться и по другим Церквам Вос
тока, особенно в тех местах, которые владели частью 
животворящего древа, как напр., в Константинополе 
(а таких мест было немало). Особенно широкое распро
странение и вместе усиление в торжественности празд
ник должен был получить по возвращении Иерусалим
ского древа Креста из персидского пленения при имп. 
Ираклии в 628 г. Замечательно, что день торжественно
го внесения св. древа Ираклием в Иерусалим, если он ис
точниками указывается верно, 3 мая стал праздноваться 
лишь в Западной Церкви под именем «дня обретения 
Креста». Это могло произойти от того, что Восток и до 
этого имел уже праздник в честь св. Креста 14 сентября 
и в новом не нуждался.

И далее — насколько медленно и, так сказать, неуве
ренно праздник в честь св. Креста распространяется на 
западе, настолько быстро на востоке. Самое раннее упо
минание о празднике св. Креста западных памятников — 
в Силосском (испанском) лекционарии (сборнике чте
ний), возникшем около 650 г., под именем «дня св. Крес
та» 3 мая; то же под именем «обретения св. Креста» 
в весьма древней галликанской литургии. Праздника
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14 сентября ни тот, ни другой памятники не обозначают. 
Сакраментарий (Требник) Геласианский (приписывае
мый папе Іеласию V в., но восходящий к VII -  VIII вв.) 
имеет только в некоторых списках оба праздника, 
а обычно один, но праздник 14 сентября здесь явно позд
нейшая вставка. Сакраментарий Григорианский (припи
сываемый папе Григорию Великому VI в., составленный 
еще позднее того) имеет оба праздника. Еще большее ко
лебание относительно этих праздников обнаруживают 
списки месяцеслова, приписываемого бл. Иерониму, но 
восходящего в древнейших списках к половине VII в. 
В древнейшем списке он не имеет ни того, ни другого 
праздника в честь св. Креста; ^ редакции ок. 750 г. оба; но 
в более поздней редакции один 3 мая. Один праздник 
3 мая имеет и месяцеслов Беды (VIII в.), как и Падуан- 
ский Сакраментарий половины IX в. Таким образом, 
тогда как праздник возвращения св. Креста при Ирак
лии на западе 3 мая почти повсеместно распространен 
уже в VII в., 14 сентября становится впервые известно 
под именем «воздвижения Креста» (exaltatio crucis) лишь 
в VIII в., и то лишь по местам (но есть известие о введе
нии его в Риме папой Іонорием I в VII в.)81. В некоторых 
же церквах, напр., в Миланской, последний праздник 
вводится лишь в XI в. Какая противоположность с восто
ком, где ни один из древнейших календарей (за исключе
нием сирийского IV в., имеющего из двунадесятых празд
ников только Рождество Христово), не обходится без 
Воздвижения, а иные месяцесловы, напр., Константино
польский ѴПІ в., дают ему четырехдневное предпраздн- 
ство с 10 сент. (коптский календарь — трехдневное)82.

О начале нашей праздничной службы на Воздвиже
ние памятники не позволяют сказать что-либо. Не
сомненно, что некоторые из нынешних песнопений 
праздника, напр., тропари «Кресту Твоему» и «Спаси, 
Господи», упоминаемые в памятниках VII в. (см. ниже),
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восходят к VI или даже V в., веку первых творцов тропа
рей (преп. Авксентия и др., см. Толковый Типикон, I, 
365). Но характерно, что от первого творца кондаков — 
преп. Романа VI в. не осталось кондака на Воздвижение 
(из двунадесятых праздников есть, не считая Пасхи, на 
Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Неделю 
Ваий, Вознесение, 50-цу и Благовещение).

Возможно, уже с VII в. мы имеем краткий чин богослу
жения на Воздвижение. Это в Иерусалимском Канонаре 
(уставе) грузинской версии с практикой VII в. (по ру- 
коп. X в.). Как и в других древнейших из сохранившихся 
памятников богослужебного устава, здесь для настояще
го праздника дается только чин воздвижения креста 
и литургия (как и для других праздников только чин ли
тургии, исключая Рождество Христово и Богоявление). 
О воздвижении здесь сказано: «В третий час (9 часов ут
ра) звонят к службе, входят в диаконник, служащий ли
тургию иерей облачается, украшают три креста, или же 
только один и полагают на престоле83. Перед престолом 
произносят ектению и молитву (должно быть, ту и дру
гую специально приноровленную к случаю) и говорят 
«Отче наш», стихиру 2 гл. «Покланяемся, Христе, ко
пию, прободшему»84, стих «Дал еси знамение»; ипакои 
Креста; диакон говорит ектениіЬ «Помилуй нас, Боже»; 
священник поднимает крест и при пении 50 раз Кѵріе 
έλέησον обращает его (к народу), говорит молитву 
«О свышнем» и поют стихиру гл. 6 «Просвети на крест 
Твое восшествие», стих «Возвестиша небеса славу 
Твою». Ипакои гл. 6: «Приидите вернии, познаим»; гово
рят ектению «Помилуй нас, Боже» и выполняют весь вы
шеописанный чин (с крестом). После этого омывают 
крест, умащают его благовониями85 и говорят ипакои 
Креста; народ прикладывается ко кресту, и кресты пола
гают на престоле. Затем начинают канон литургии.
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После причащения раздают народу воду от креста (в ка
честве благословения, €ύλογία) и так все совершают». Та
ким образом, в этом памятнике указано двукратное воз
движение креста («священник поднимает крест и 
обращает его») и каждому из них предшествует стихира 
со стихом, ипакои и ектения с 50-кратным (зерно позд
нейшего 100 и 500-кратного) «Господи помилуй», а вто
рому и другая еще стихира со стихом перед ектенией; за
мечателен по этому уставу и обряд омовения и умащения 
креста после его лобызания, впоследствии вышедший из 
употребления. «На литургии, — продолжает этот памят
ник, — тропарь гл. 2 (!): «Cnacji, Господи, люди Твоя 
и благослови достояние Твое», стих «Держава Господь 
людей Своих»; далее указывается пять чтений (паре
мий): I. Притч. 3:18-23; II. Ис. 65:22-24; III. Прем. 
14:1-7); IV. Иез. 9:2-6; V.86 1 Кор. 1:18-25 (наш ныне
шний Апостол), аллилуиа (стих): «Обратитеся и разуме- 
им»(?); Евангелие Ин. 19:16-37 (нынешнее, но короче; 
Апостол и Евангелие те, что в великую пятницу по этому 
уставу). Затем на литургии указываются: „На умовение 
рук (очевидно, тропарь, заменяющий нашу херувим
скую): «Глас пророка Твоего» (может быть, нынешняя 
стихира с таким началом на поклонение кресту). Святых 
даров (т. е. тропарь на принесение или перенесение их) 
гл. 8: «Ангельские лики Тебе славу»... На вечерне проки
мен: «Видеша вси концы...», стих: «Сказа Господь спасе
ние Свое»87 (ср. И ныне на вечерне прокимен великий 
«Бог наш на небеси»).

Рассмотренный грузинский памятник показывает, 
что в VII в. существовали уже по местам в честь Воздви
жения церковные песни,-но их было очень мало и это 
были не нынешние. Другой грузинский памятник дает 
нам уже целую службу на праздник — со всеми песнями 
не нынешними и древнейшими последних, ѴІІ-ѴІІІ вв. 
Это грузинская рукопись Императорской Публичной
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библиотеки из собрания еп. Порфирия № 11 IX в., со
держащая службы на все праздники (подвижные и непо
движные) и важнейшие дни года. Для Воздвижения 
здесь даны стихиры на Господи воззвах, канон, тропарь 
и песнопения на умовение рук (должно быть, в начале 
литургии верных, взамен теперешней херувимской) и на 
перенос св. даров. Песни отличаются от нынешних про
стотой и краткостью. На Іосподи воззвах стихиры гл. 4: 
«Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи, и вси кон
цы вселенныя в песнех взывают: слава Кресту Твоему». 
«На месте лобнем распялся еси, Христе, державу смерти 
сокрушил еси и род человеческий свободил еси; слава 
Тебе, Боже». «Вознеслся еси на крест, Победителю, и ад 
пленил еси, Сильне, сего ради вси взывают: Благодете
лю, слава Тебе». Канон, песнь 1. «Изведшему нас из уз 
смерти Христу воспоим, славно бо прославися». «Низло
жившему гордыню врага и Крест посреди неверующих 
воздвигшему воспоим...» то же самое (т. е. «славно бо 
прославися»). Тропарь гл. 1: «Лики ангелов победную 
песнь воспевают Светоноснаго и Животворящаго Крес
та Твоего празднику, Христе, и собор верных с радостью 
покланяется светозарному видению его: неба бо жители 
непрестанно взывают: слава всесильному Кресту Твоему, 
Спасе». На умовение рук: «Глас пророка Твоего Исаии 
исполнися глаголющий: узрите спасения вашего древо, 
пред очами утвержденное; ибо днесь Крест воздвигается 
и мир от соблазнов свобождается». Песнь на перенос 
св. Даров не имеет отношения к празднику, а только 
к этому обряду, и о ней замечено, что она говорится во 
все великие праздники88.

В Иерусалимском грузинском Канонаре не указано 
никаких песнопений для вечерни и утрени Воздвиже
ния. Для более великих праздников (Рождества Христо
ва, листы о Богоявлении повреждены) такие песнопе
ния указаны и вообще дается чин вечерни и утрени.
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Следовательно, в настоящий праздник эти службы не 
везде отличались от обычных. Так дело обстоит с этим 
праздником и в другом древнейшем, уже греческом, 
литургическом памятнике, Уставе великой Константино
польской церкви (св. Софии), хотя сохранившемся 
в рукописи X в. (Патмосской библ. № 266), но дающем 
практику не позднее IX в., практику церкви, принявшей 
чин Иерусалимской Церкви (данный в только что рас
смотренном памятнике) и бывшей законодательницей 
всех соборных и приходских церквей на Востоке. Покло
нение кресту, по этому уставу, начиналось с 10 сентября, 
но на каких службах и по какому чину совершалось оно, 
памятники не говорят, замечая только под 10 сент. «по
клонение честному древу»; но на это замечание пролива
ют полный свет позднейшие редакции этого устава (см. 
ниже). Что касается самого дня Воздвижения, то, подоб
но предыдущему памятнику, совершенно умалчивая об 
особенностях вечерни и утрени на Воздвижение (тогда 
как для Преображения, Вознесения, Успения, не говоря 
о больших праздниках, дается устав этих служб), этот па
мятник дает уже более близкий к нынешнему обряд воз
движения креста. «На утрени к „Слава в вышних Богу“, 
когда говорится Трисвятое, бывает вход патриарха и впе
реди его входят (совершают вход) честные древа, несо
мые скевофилаксом, в сопровождении (όφικ€υόντων) диа
конов со свечами, и полагаются на трапезе, и восходят 
певцы на амвон, поя положенные тропари по трижды, 
подхватываемые народом (δίχομένου του λαου) до надле
жащего часа, до восхода солнца (или при восходе солн
ца), и восходит патриарх на амвон, причем перед ним 
несут честные древа с хранительницами (θήκαις — ящики, 
футляры) их, и снимает архидиакон омофор (с патриар
ха) и кладет патриарх поклон и, поднявшись, берет 
крест и воздвигает, причем с ним находится синкелл сза
ди для оправления хитона его, а народ восклицает
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(κρώζοντος) „Господи помилуй“; Говорится тропарь гл. 1 
«Спаси, Господи, люди Твоя», 2-й — гл. 2 „Животворящий 
Крест Твоея благости“, 3-й гл. 6 „Токмо водрузися древо 
Креста Твоего“; 4-й — глас тойже „Днесь пророческое ис- 
полнися“, 5-й — гл. 4 „Вознесыйся на крест“. И бывает 
вход и вместо Трисвятого говорится „Кресту твоему“». 
Далее указываются (для литургии) прокимен, Апостол, 
Евангелие и причастный нынешние, а также для вечерни 
нынешний великий прокимен с одним стихом89.

Дальнейшую ступень в формировании ç/іужбы Воздви
жения и особенно в развитии самого обряда воздвижения 
креста представляет собой «Канонарь» (устав) при Еван
гелии в библиотеке Синайского монастыря, в греч. руко
писях DC-ΧΙ вв. с практикой по большей части той же 
Константинопольской св. Софии, но несколько поздней
шей, чем в рассмотренном выше памятнике. Здесь уже 
вводится в вечерню и утреню праздничный элемент, но 
очень небольшой — в виде прокимна, чтений и тропаря. 
Указывается «на вечерне прокимен гл. 3 „Сказа Господь 
спасение Свое, пред языки...“ стих: „Воспойте Господеви 
песнь нову, яко дивна...“ (Пс. 91). Другой: „Дал есй боя
щимся Тебе знамение“, стих: „Боже, отринул ны еси“ 
(Пс. 59) [Паремии нынешние]90. На отпусте вечерни тро
парь гл. 1 „Спаси, Господи»; тот же и на „Бог Господь“. По
следование св. воздвижения Честного и Животворящего 
Креста. По „Слава в вышних“ восходят иереи (а в преды
дущем памятнике певцы) на амвон и начинают петь все 
по чину тропари св. воздвижения (указаны 1, 2 и 4-й из 
предыдущего памятника). И народ равным образом каж
дый из них, и на конце (άς τίλβυτάιον — какой то литурги
ческий термин) тропарь „Токмо водрузися“ (в предыду
щем памятнике 3-й, и все эти тропари поются после 
воздвижения, а до него — неизвестные). Восходит на (ам
вон) иерей [архиепископ] и крест и кадилыцик (θυμιατός)
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и творит три коленопреклонения, в какой бы день ни бы
ло Воздвижение, и став на восток знаменает трижды кре
стом молча и творя первое воздвижение. И начинает диа
кон „Господи помилуй“ дивно (θαυμαστικώς — неизвестный 
музыкальный термин) с народом трижды, а остальные 
[22] „Господи помилуй“ [на мотив] призывательные 
(παρακλητικά — неизвестный музыкальный термин). Начи
нает воздвижение креста от груди (не от пола, как ныне) 
при восклицании народом [других]Λ,Господи помилуй“, 
пока не станет крест с простертых рук архиерея выше гла
вы его. И при спускании [арх] иереем креста с высоты, ис
полняет (оканчивает) народ восклицание „Господи поми
луй“ 100 раз [50]. И на второе воздвижение к востоку 
равным образом прежде диакон начинает дивно 3 и народ 
50 дивно и 50 призывательно и исполняет 100. 2-е воздви
жение бывает на юг, 3-е на запад, 4-е на север и тотчас на
чинает поклонение кресту, поя „Вознесыйся на крест“, по
ка не поклонится весь народ. Прокимен на отпусте утрени 
[глас 4] : „Сказа Господь спасение“, писан на вечерни. Еван
гелие» — нынешнее утреннее. «На литургии входное гл. 4 
„Вознесыйся на крест волею“. Вместо Трисвятого гл. 6 
„Кресту Твоему покланяемся“». Литургийные прокимен, 
Апостол, аллилуарий, Евангелие и причастен нынешние, 
только аллилуарий один — первый, и для причастна указан 
глас: 4-й91. Таким образом, кроме отмеченных незначи
тельных разностей по сравнению с предыдущими памят
никами, этот имеет значительно более развитый и еще бо
лее близкий к нынешнему обряд воздвижения креста: 
воздвижение здесь 4-кратное (или 5-кратное — неясно) 
с пением 50-кратного по древнейшей редакции памятника 
и 100- кратного по позднейшей «Господи помилуй».

Вышеупомянутый устав св. Софии Константинополь
ской дошел до нас в несколько позднейшей греч. рукопи
си — ХГ в. (из Дрезденской королевской библиотеки,
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№ 140) и с практикой еще более поздней, чем в предыду
щем памятнике. Здесь Воздвижение имеет и предпраздн- 
ство, притом более длинное, чем нынешнее, с особыми 
обрядами над крестом. На самый праздник дается до
вольно подробный чин вечерни и утрени с промежуточ
ными службами по так называемому «песненному чину», 
представителем которого является этот устав и картина 
которого еще далеко не восстановлена наукой92, так что 
уставные замечания этого памятника большей частью 
непонятны. Чин воздвижения здесь гораздо сложнее, 
чем нынешний.

Празднества в честь Креста по этой рукописи начина
лись с 9 сентября. Под этим числом записан в рукописи 
следующий обычай: «В сей самый день отправляется ре
ферендарий (патриарший докладчик дел) во дворец, из
вещает паппия (главный придворный чиновник) и несет 
честное древо в Великую церковь, в предшествии ему 
впереди поющих певцов с факелами и в фелонях. Патри
арх облачается, и, выйдя в катихумены (отделение хра
ма для оглашенных), встречает в восточной двери на ле
стнице комнатки, кадит, благословляет свечами и, отдав 
их канстрисию (патриарший чиновник), идет впереди 
животворящего древа, имея кадильницу. И когда достиг
нут обычного места, (патриарх) снова кадит и благо
словляет свечами, и бывает по чину поклонение».

С 10 числа в течение следующих четырех дней с утра 
до шестого часа совершалось в Великой церкви изнесе- 
ние святого древа Господня для поклонения мужчин — 10 
и 11 сентября, 12 и 13 — для поклонения женщин. Обряд 
этот в рукописи изложен так:

«Изнесение (схождение) честных древ совершается 
ежедневно патриархом после того, как остиарии 
(привратники) наперед вынесут их из катихумен в Вели
кую церковь и возгласят: „Благословите, святии“. И ко
гда по окончании первого (антифона) утрени пригласят
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наблюдателей, хартулария (секретарь, архивариус) ске- 
вофилакии (сосудохранильницы) и прочих, то они, под
нявшись, выносят вниз честной крест из эвктириев 
(приделов) катихумена и полагают на обычном месте.. 
Когда же выйдет патриарх и покадит (крест) при благо
словении светильниками, и совершится поклонение, то 
возвышает его хартуларий (см. выше; патриаршие чи
новники большей частью были архидиаконами), опуска
ет вниз и полагает его на трапезу, уготованную для рас
пятия. Сходит же патриарх (с амвона?), идя впереди 
с кадильницей и, совершав по чину последование, снова 
благословив, поцеловав и сделав начало утрени, подни
мается вверх. И исполняется устав этот все четыре дня. 
Должно знать, что восхождение (возвращение) честно
го креста ежедневно совершается после возвышения на 
божественной литургии святых даров. В навечерии 
праздника после того, как вынесут честное древо, надзи
ратели вместе с хартулариями скевофилакии выносят 
серебряную вазу, в которой моются святые сосуды, имея 
теплую воду в кувшине, и, омывая, его, перевязывают 
крестообразно шнурами (уаіеиаѵіоѵ — особого рода 
шнур), посылаемыми из дворца, связывают же меньше 
вверху и более посредине. И когда окончат, приходит па
триарх наверх царских дверей (хоры над притвором), 
имея на себе только фелонь и омофор. Присутствуют 
и архонты (высшие чиновники) его в фелонях, и, беря 
крест, воздвигает, при троекратном пении присутствую
щими „Господи помилуй“. Когда он держит это древо, то 
целуют все, потом хартуларии, взяв, полагают его в хра
нилище, называемом „тарелочкой“, связывают его, и по
лагают в эвктирии.

Вечером накануне (праздника) поется первый и по
следний антифоны, „Господи воззвах“, выход без стихир, 
прокимен, ектения, три антифона. Должно знать, что 
когда бывает катавасия (неизвестный литургический
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термин, по-видимому тропарь в конце вечерни), то гово
рим на Славу второго антифона, т. е. „Веровах“ 
(Пс. 115), „Единородный Сыне“, И ныне, „Преславная“. 
После антифонов ектения с прошениями, три чтения 
(нынешние паремии). Порядок возглашения пресвите
ров (при чтениях) такой: когда патриарх сидит, а архи
диакон возглашает: „Премудрость“, становится первый 
пресвитер на правой стороне перед столбом (киво
рия) и возглашает: „Мир всем“ чтецу; потом встает вто
рой пресвитер на втором чтении на левой стороне и ста
новится сзади патриаршего трона, делая то же самое; 
равным образом и на третье чтение снова (встает свя
щенник) из стоящих с правой стороны; и тотчас (после 
паремий) певцы на амвоне поют псалом Давида ниже
указанный, т. е. 3 стиха его в качестве припевов к тропа
рю и катавасию — тропарь 1-го гласа „Спаси, Господи“. 
Стих: „Господь воцарися, да гневаются людие“. Стих 2: 
„Возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся горе 
святей Его“. И прибавочный стих. Потом, когда диакон 
возгласит: „Премудрость“, бывает отпуст и чтение и па
нихида (служба между вечерней и утреней) по чину. Вме
сте с началом панихиды зажигаются в куполе свечи, вы
даваемые из сакеллии (казны), имеющие вес три свечи 
73 литра. И звонят малые бильца (σημαντηράδβς) с вечера 
до начала утрени.

Должно знать, что после отпуста кондака (название 
особой службы) выходит лития из церкви в предше
ствии нощебденствующих (παννυχ€υόντων) и певчих епис
копа, (4πισκοπιανών) со свечами, выдаваемыми им из са- 
келлия. При пении „Вознесыйся на крест“ идут на форум 
и, совершив ектению (έκτ€νήν), возвращаются при пении 
того же кондака. По возвращении же бывает ектения 
(συναπτή), т. е. „Исполним молитву“, потом главопрекло- 
нение и отпуст по чину. И бывает чтение до тех пор, 
пока не ударят в три била, и тогда приходят надзиратели

14 - 4-137
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с хартуларием скевофилакии, выносят честной крест из 
эвктирия, полагают его в катихуменах, потом приврат
ники (остиарии) открывают четыре лестницы, и восхо
дит народ, и поклоняется.

В этот же день Воздвижения Честного Креста (обыч
ные) антифоны (на утрени) не поются, но тотчас, после 
5 часов ночи, совершается утреня на амвоне, и поется 
первый антифон дня, 12 (антифонов с каноном, поется 
же и полиелей, песнь 3 отроков и „Благословите“ («ка
нон» и «полиелей» едва ли имеют здесь нынешнее значе
ние). На 50-м псалме тропарь 1-го гласа „Спаси, Госпо
ди“, т. е. на „Помилуй мя Боже“. Стих 2: „Тебе единому 
согреших“, тропарь 2-го гласа „Спасение содела“». 
Стих 3: „Окропиши мя иссопом“, тропарь 2-го гласа 
„Животворящий Крест“. Стих 4: „Не отвержи мене“, 
тропарь 7-го гласа „Церковь вопиет Ти“. Стих 5: „Госпо
ди, устне мои отверзеши“, тропарь 2-го гласа „Токмо во- 
друзися древо“, и на Слава: „Вознесыйся на крест“. То же 
самое поют и аскетрии (монахини), повторяя. И ныне, 
остальные написанные выше тропари. Когда же поются 
эти тропари, то поднимаются три диакона, которые 
должны предшествовать честному кресту, в патриархию 
с подсвечниками и тремя свечами. На выход же прихо
дит другой диакон с Евангелием, предупреждая схожде
ние патриарха.

Когда начнут певцы гимн, т. е. „Слава в вышних Богу“, 
выходит патриарх в катихумены и, покадив и благосло
вив свечами, идет, облобызав крест, для чего скевофи- 
лакс или первый хартуларий поднимает его. Архонты же 
синклита, одетые в свои одежды и держа свечи, предше
ствуют. Патриарх, имея кадильницу, идет перед честным 
крестом, и, когда приходит в царские двери, то застает 
здесь второго диакона или архидиакона с Евангелием и, 
совершив молитву входа, входит. И когда он войдет 
в алтарь, полагается св. крест на святой трапезе с правой
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стороны Евангелия. Должно знать, что крест предше
ствует Евангелию. Когда же поклонятся все находящиеся 
в алтаре, патриарх поднимается на амвон, в преднесении 
ему честных древ в хранилище скевофилаксом или харту- 
ларием и в предшествии певцов, поющих написанные 
выше тропари: „Спаси, Господи“ и прочие. Таким же об
разом впереди идут экдики (чиновники церковного суда) 
с жезлами своими. Крест же полагается на находящемся 
там серебряном столике, а доместик иподиаконов рас
стилает ковер, взойдя на который, патриарх совершает 
три поклона, простершись на земле, будет ли то суббота 
или воскресенье, потом благословляет свечами, и канст- 
рисий снимает с него омофор и отдает его второму из ди
аконов. Патриарх, взяв честной крест, идет на восточ
ную сторону и, став впереди, возвышает его, понемногу 
поднимая свои руки, как требует обычай, будучи поддер
живаем двумя экдиками, по древнему обычаю Моисея, 
когда он, поддерживаемый Аароном и Ором, победил 
Амалика. С патриархом входит на амвон синкелл, но из 
лиц священных и никоим образом не из не имеющих хи
ротонии, становясь позади его (чтобы оберегать одеж
ду). Когда же начинается воздвижение, диаконы, стоя
щие на ступеньках амвона, возглашают с народом: 
„Господи помилуй“ и поют его сто раз. После же 97 раза 
патриарх трижды благословляет крестом, а диаконы воз
глашают: „Господи помилуй“ тщательнее. И направляется 
(патриарх) к южной стороне, благословляя и там триж
ды и воздвигая (крест), как на передней стороне. Потом 
идет к западной стороне, при пении певцами „Господи 
помилуй“ и воздвигает и там равным образом, и удаляет
ся на северную сторону, и делает таким же образом. По
том, придя на переднюю сторону, воздвигает крест, как и 
прежде, и исполняет первое воздвижение, т. е. при пе
нии на пяти сторонах по сто раз „Господи помилуй“, 
а вместе 500 раз. И певцы начинают и поют тропарь,
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глас 6: „Днесь пророческое исполнися“. Патриарх садит
ся на кресле своем и отдыхает, крест же хартуларии отно
сят в алтарь и, по целовании его всеми находящимися 
там, снова приносят его. И совершается второе воздви
жение, как и первое, при пении „Господ^ помилуй“ на пя
ти сторонах по 80 раз, вместе 400 раз. Если же приказы
вает патриарх, то крест не Относится (в алтарь), но 
полагается на столике, который там находится, когда он 
отдыхает. И когда окончится второе воздвижение, то 
(крест) снова полагается, и поют тропарь, глас 6: „Токмо 
водрузися древо“. И, отдохнув, патриарх совершает тре
тье воздвижение, как и остальные, при пении „Господи 
помилуй“ по 60 раз (на каждой стороне), вместе 300 раз, 
всего поется 1200 раз. По совершении третьего воздви
жения хартуларии несут крест впереди патриарха и пола
гают его на святой трапезе, при пении певцами „Возне- 
сыйся на крест“. Когда же патриарх немного посидит, 
певцам указывается архидиаконом время, и они начина
ют вместо Трисвятого „Кресту Твоему покланямся, Вла
дыко“ без антифонов и ектении. Хартуларии, взяв чест
ное древо, относят в скевофилакию и, развязав, моют его 
теплой водой, и гайтаны отсылают во дворец. Честное 
же древо вносят с хранилищем его в алтарь и полагают 
его на особом столе. По исполнении Трисвятого бывает 
кафедра (сидение, т. е. садятся) и поют прокимен, глас 7: 
„Возносите Господа“, стих: „Господь воцарйся, да гнева
ются людие“, и по порядку остальное последование боже
ственной литургии. Но это последование совершается 
в Великой церкви, в церквах же мирских поются антифо
ны по обычаю.

Когда наступает время причащения и когда берется 
первый дискос и поставляется с остальными сосудами на 
святой трапезе, то полагается вместе с ними и честное 
древо. И когда паппий (придворный чиновник) в об
лачении подойдет к святым дверям (за крестом), то
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патриарх, приняв от канстрисия кадильницу, кадит 
и благословляет свечами и целует крест, потом берет ка
дильницу и идет с ней впереди до святых дверей, а хар- 
туларий, неся (крест), отдает его паппию, при пении 
певцами: „Вознесыйся на крест“. И по совершении сего, 
крест, предшествуемый множеством собравшегося наро
да и сопровождающего его со свечами в руках, относит
ся во дворец. После этого архидиакон кадит, и выносят
ся св. дары, и бывает отпуст. Когда патриарх не бывает 
на богослужении, воздвизает крест великий протопоп, 
второй из пресвитеров и следующий за ним»93.

И в славянских памятниках Устава Великой Констан
тинопольской Церкви, который некоторое время (до 
XIII в.) был принят в России, по крайней мере в собор
ных храмах праздник Воздвижения и обряд воздвижения 
креста имел такие же особенности. По уставу, списанно
му архиеп. Новгородским Климентом в 1279 г. (рукопись 
в Хлудовском собрании при Никольском единоверче
ском монастыре в Москве), с 10 по 14 сентября указано 
поклонение кресту: «подобает ведети, яко 4 дни поклоне
ние честнаго древа прежестворяется (творится пред пра
здником) в соборной церкви от заутренняго часа до воз
движения честнаго и божественнаго древа на литургии: 
мужам и женам сходящим по обычаю, глаголют антифо
ны, а в трисвятаго место „Кресту Твоему“; прежепраздну- 
им (предпразднуем) Кресту 4 дни; по четвертом же на де
сять дни не поется». «В навечерии воздвижения на 
литургии по вознесении честнаго креста (в) катихуми 
хартофиларове помывают сосудохранильницю теплою 
водою и обяжут и багряными гонтаны (лентами) и по
ясом; по сем изидет епископ в фелони и в амофоре посре- 
де катихумен, выше церковныя двери (на хорах) и пре- 
крестився (осенив крестом) трижды видящем доле 
людем и славящем Бога и положит паки в крестьници

- 2 1 3 -



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

(кладет крест опять в ковчег для него), и посем вносит 
в претворы, по отворении же церковнем и по всем пении 
и по конечнем Господи помилуй (т. е. в конце вечерни) бы
вает вход святителеви (вход на вечерне под праздник со
вершает епископ) и абие прокимен Господь воцарися и по 

антифоне и по малых диаконьницех (ектенйи) бывает 
паремия (указаны нынешние паремии) и абие поют певци 
тропарь гл. 1 Спаси Господи люди своя, ст. 1 Господь воца
рися да гневаются люди. Стих 2 Возносите Господа Бога 
и по скончании панихиды (особая служба после вечерни) 
идут со кресты на торговище (площадь) поюще кондак 
Вознесыйся и бывает ектения, 40 Господи помилуй и мо
литва. Посем глав поклонение и отпустить люди»94.

Службы самого праздника в этой необычайно ценной 
рукописи но сохранилось. Но чин воздвижения креста по 
практике великой Константинопольской Церкви для Рос
сии мы находим в другой славянской рукописи — в Требни
ке Новгородской Софийской библиотеки (ныне при Пет
роградской Дух. Академии) № 1056 ХТГГ в. «По 10 песни 
егда поют Слава в вышних, облачится святитель в ризы 
и станет пред св. трапезою облечен и возгласит Яко Твое 
есть царство; певцы же поют тропарь Спаси Господи люди 
своя, другий Живящий (Животворящий) Крест и ектения 
не молвится, ни молитва отпустная, но идут вси святитель 
и попове и диаконе с кадильницами и подьяци (подья
чие — иподиаконы или пономари) с светильны, розделше- 
ся на полы, пол их направо идут, а пол их налево, поюще 
тропарь Спаси люди, Живящий Крест. Крестом же чест
ным изнесеном и положеном на трапезе с сосудохраниль- 
ники, и начинает святитель: Благословен Христос Бог 
наш, Певцы: Кресту Твоему поклоняемся тришьды; таже 
Днесь пророческое, таже кондак Вознесыйся на крест. Се
му поему, святитель и вси людие кланяющеся целуют. 
Посем пойдет святитель в алтарь, несый крест на плещи 
и с ним попове, несуще кресты, а диаконом предыдущим
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с кадильницами. И положат кресты на св. трапезе, и глаго
лет молитву входную, и посем сонмет (снимает) архидья
кон амофор, святитель же вшед на амбон помолиться и по
клониться 3-шды до земли. И паки шед в алтарь, возьмет 
крест, и идет на амбон, поддержим двема подруку и сотво
рить три кресты, людем зовущем Кирие леисон и въздвиза- 
ет на въсток, посемь на полдень, таже на запад, и на нощи, 
паки на въсток и зовут же Кириелеисон 500 и посем певцы 
тропарь Днесь пророческое. И вторый (во второй раз) 
въздвизають крест и глаголется Кириелеисон 400 и поют 
Токмо водружиси. Въздвизает третье також и глаголет Гос
поди помилуй 300 по 60 (при воздвижении на каждую сто
рону), яко быти 300. Первое (при первом воздвижении) зо- 
вуть Господи помилуй по 100 (при воздвижении на каждую 
сторону), а второе по 80, а всех 1000 и 200. И поют тропарь 
Церкви вопиет Ти Христе, посем кондак Вознесыйся на 
крест, а святитель положить на престол и творит молитву 
трисвятому и прочее служба вся поряду»95.

По Евергетидскому уставу XT в. в рукописи ХГГ в. 
(Афинского университета, № 788) накануне праздника 
«после благовеста к 9 часу иерей с экклисиархом и диако
ном в облачении входят в скевофилакию и износят оттуда 
честный крест, поя тихо тропарь „Спаси Господи“ и пола
гают его вне во св. алтаре. На вечерни на Господи воззвах 
стихиры (нынешние) 3 по 2 и самогласны того же гласа 
„Днесь древо явися“ 2, Слава и ныне гл. 8 „Четвероконеч- 
ный мир“ (ныне на поклонение кресту). На стиховне „Его- 
же древле Моисей“ (ныне последняя), „Пророков гласи“; 
стихи 1-й (нынешний), а 2-й „Вознесися на небеса Боже“, 
Слава и ныне самогласен гл. 3 „Христе Боже наш“. На па
нихиде умилительный канон гласа дня панихиды на б 
и Креста гл. 4 Германа (должно быть, патр. константино
польского f  748 г.) „Воспою Тебе, Господи Боже мой“ на 4; 
по 3 песни — седален Креста гл. 1 Октоиха „Оружие крест
ное“ Слава и ныне: „Иже предстательство твое“; по 6

—  215 —



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

песни кондак Богородицы „Предстательство“. На утрени 
на Бог Господь тропарь „Спаси Госпбди“ 2,Т£лава и ныне: 
„Иже твое предстательство“. Стихословйе, седален на 
глас крестный гласа. Чтение по панихиде (по этому уставу 
полагалось "чтение между панихидой и утреней) к ряду из 
Апостола (нынешнее «великое» чтение из Апостола). По 
1-м стихословии чтение — слово в Панегирике (сборник 
похвальных слов) Софрония Иерусалимского, которого 
начало: „Торжество Креста и кто не возликует“ и другое 
слово Пантолеона диакона „Опять воздвигаете Крест“ 
два за одно и другое слово в малом Панегирике Александ
ра монаха. Затем стихословим другую кафисму „Благо 
есть исповедатися Господеви“ (т. е. кафисму 13-ю, заклю
чающую наиболее подходящих к празднику псалмов) 3 ан
тифона (славы) на предстоящий глас, седален на тот же 
глас, подобен того же гласа, среды или пятницы (т. е. кре
стный седален Октоиха), слава и ныне: тот же богороди
чен. Чтение в той же книге слово Златоуста „Что реку или 
что возглаголю“. Полиелей на гл. 6, седален на тот же глас 
„Токмо водрузися“. Слава и ныне: богородичен. Чтение 
в Метафрасте слово кир Андрея (Критского), которого 
начало: „Торжество Креста совершаем“ на два даяния 
(в два приема, следовательно, вторая часть по 3 песни ка
нона). Степенны гл. 4, антифон один. Если воскресение — 
(степенны) гласа, 3 антифона». Далее по 50 псалме все как 
ныне. Канон — как ныне. При пении 50 псалма параэккли- 
сиарх ставит на правой стороне солеи (βήματος) наперед 
приготовленный четвероножец в облачении. «С началом 
канона иерей, облачившись в фелонь и епитрахиль, с ди
аконом, взяв на главу честное древо с ковчегом, причем 
крест лежит на малом покровце чаши, в предшествии ди
акона с кадильницей и подсвечников входа, входят с ле
вой стороны (из северной двери) и идут до солеи, творя 
вход и полагают его (крест) на четвероножце перед 
св. жертвенником (престолом) наискось, как сказано (т. е.
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на правой стороне солеи), ставя впереди и две свечи 
входа, (иерей) входит чрез св. двери внутрь алтаря, а ди
акон кадит народ и весь храм. По 3 песни седален гл. 6 
„Днесь пророческое“. Слава и ныне: той же, чтение 
оставшееся от слова Андрея. По 6 песни кондак и, если 
есть время, поем хотя три икоса (следовательно, их бы
ло, как в сохранившихся кондакарях, 13-24); и чтение 
слова об обретении Честного Креста, которого начало: 
„203-го“». 9-й песни тропари все и два ирмоса на 4, ирмо
сы по 2. Ексапостиларий «Свят Господь» или Креста: 
«Крест хранитель всея вселенныя». На хвалитех нынеш
ние стихиры, по Слава и ныне «Днесь сад живота». По 
славословии и трисвятом, когда народ начнет тропарь 
«Спаси Господи», выходят два диакона через св. двери 
с кадилом и иереем; когда иерей станет на месте певцов, 
берет диакон ковчег (с крестом) в руки, и вынимает ие
рей честной крест из него, «причем честное древо ле
жит прямо» (?); диакон кладет ковчег обратно на столик. 
Два диакона становятся один направо от иерея, другой 
налево, один с кадильницей; по исполнении народом 
тропаря иерей начинает осенять (крестом), причем эк- 
клисиархи со стоящими вместе восклицают «Господи по
милуй» трижды с сильным криком; и на каждое «Господи 
помилуй» иерей осеняет честным крестом трижды к вос
току, т. е. при трех только Господи помилуй; при воскли
цании экклисиархом и народом, кроме этого, еще 100 
«Господи помилуй» иерей возвышает крест, протягивая 
руки до головы. На 90-м Господи помилуй возвышают го
лос и иерей опять осеняет трижды. Так же совершается 
воздвижение потом на юг, запад, север и опять на вос
ток. Поется кондак, диакон ставит возле иерея столик 
с ковчегом, в который иерей кладет крест без покровца 
и, поцеловав крест, входит с диаконом в алтарь. После 
кондака поется «Кресту Твоему» 3 и тропарь гл. б «Днесь 
пророческое»; и опять «Кресту Твоему» 3, тропарь
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«Токмо водрузися древо» и опять «Кресту Твоему». По
клонение кресту совершает сначала игумен один, затем 
все по два, творя перед крестом 3 поклона. При этом по
клонении певцы из монахов становятся вблизи креста 
направо и поют стихиру «Приидите вернии», Слава 
и ныне «Кресте Христов» и «Кресту Твоему» трижды; ек
тения и отпуст. Крест с двумя свечами лежит до литур
гии. На литургии антифон 1-й «Благо есть исповедати- 
ся» с припевом нынешним; 2-й «Господь воцарися». 
«Спаси ны, Сыне Божий, нас ради распныйся...» 3-й 
«Приидите возрадуемся» с тропарем; входное нынеш
нее; по входе Слава и ныне кондак; остальное на литур
гии как ныне (кроме задостойника). Отдание праздника 
15-го (предпразднство — как ныне)96.

По Студийскому Типикону Николо-Касулянского мо
настыря в Калабрии в греч. рукописи ХІІ-ХІІІ вв. (Ту
ринский университет № 216) предпразднства нет. На ве
черне на Господи воззвах стихиры гл. 4 «Егоже древле 
Моисей» дважды, «Глас пророка Твоего» трижды, 
«Днесь Владыка твари» трижды. Слава и ныне «Предсто
ящи распятию яже Тя чисто»; прокимен «Господь воца- 
рися» с 1-м стихом; паремии нынешние; на стиховне 
гл. 2 «Четвороконечный мир», стих: «Помяни сонм 
Твой», «Днесь сад живота»; стих: «Бог же Царь наш», 
«Пророков гласи». Слава и ныне «Христе Боже наш». На 
повечерии канон Златоуста, гл. 8 «Крест начертав»; бы
вает и литургия ему в другой церкви. На утрени на Бог 
Господь как в Евергетидском, «и стихословим 3 антифо
на: 1-й — Пс. 73, 2-й — Пр. 98, 3-й «Хвалите Господа» 
(Пс. 148), ипакои гл. 8 «Днесь пророческое». Слава и ны
не «Благословенную нарекий»; чтение Андрея Критско
го «Торжество Креста совершаем»; степенны гл. 8, анти
фон один; прокимен гл. 4. «Бог же Царь наш», стих: 
«Помяни сонм Твой»; Евангелие от Иоанна: «Рече Гос
подь: любяй душу», «Воскресение Христово». Канон
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ирмосы по 2, тропари по 4, и творим тропари на 14 со 
Слава и ныне; по 3 песни седален, гл. 8 «В рай убо мя 
прежде»; по 9 песни ексапостиларий; на хвалитех гл. 4 
подобен «Дал еси»: «Днесь возсия» и подобные его на 6, 
Слава и ныне гл. 2 «Днесь Крест Честный воздвизается 
со славою»; конец: «Мы же непрестанно вопием: Слава 
в вышних Богу». Певцы поют Слава в вышних Богу вели
кое. На тропаре исходит иерей через св. двери в предше
ствии двух монахов со свечами к диакона с кадилом в ру
ках и крестам в ковчеге на голове; по тропаре «Спаси, 
Господи» и другой тропарь гл. 1 «Креста древу покланя
емся»; став на амвоне, иерей берет у диакона крест. 
О воздвижении креста так же как в Евергетидском уста
ве; только упоминаются «васильки» с крестом у иерея 
в руках. После воздвижения кондак трижды; «иерей, по
ложив крест в ковчег и войдя в алтарь (моет его чистой 
водой), взяв кадильницу и фимиам, подняв его с ковче
гом со св. трапезы, выходит из алтаря и кладет крест для 
поклонения всему народу; поют тропарь гл. 1 „Креста 
Твоего древу покланяемся, Человеколюбче“, затем все 
поклонившись и с любовью целуя, поем тропарь гл. 6 
„Кресту Твоему покланяемся“; ектения сугубая и проси
тельная и отпуст. Отдание 21-го», и под этим числом за
мечание: «должно знать, что во всю осмицу Воздвиже
ния Креста антифон поет церковь нашего монастыря, 
не изобразительные»97.

По Студийскому Типикону Милийского монастыря 
в Сицилии в рукописи 1292 г. (Ватиканская библиотека 
№ 1877) предпразднства нет. На вечерни «Блажен муж» 
1-я слава; на Господи воззвах на 8 гл. 8 «Днесь древо яви
ся», «Днесь сад живота», «Четвероконечный», «Проро
ков гласи», Слава и ныне: «Глас пророка Твоего»; далее 
как в предыдущем памятнике; на стиховне стихиры ны
нешние с «Господи воззвах», но Слава и ныне и далее — 
как в предыдущем памятнике, На полунощнице канон
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Златоуста. На утрени на Бог Господь тропарь гл'. 2 «Жи
вотворящий Крест»; «стихословим 3 антифона: 1-й — по- 
лиелей, 2-й — Пс. 73, 3-й — Пс. 148; далее, как в предыду
щем памятнике; канон — тропари на 8; ексапостиларий 
„Крест воздвизается“; на хвалитех гл. 2 подобен „Доме 
Евфрафов“: „Днесь воздвизаему тебе“ или „Днесь Крест 
Честный“». По славословии на «Спаси Господи» выхо
дит воздвизающий иерей из св. дверей с 2 диаконами 
впереди, из коих один с кадильницей, сзади другой ие
рей, неся на голове крест; обряд воздвижения как в Евер- 
гетидском и предыдущем памятнике (об омовении крес
та не говорится); «после кондака „Кресту Твоему“ 
трижды и тропарь гл. 6 „Токмо водрузися“, и опять „Кре
сту Твоему“; при этом поклоняются сначала предстоя
щий один, потом воздвигавший крест и по порядку все с 
благочинием многим и благоговением»; при поклоне
нии братии стихира «Приидите вернии» и другая, какую 
хочет протопсалт, Слава и ныне «Кресте Христов» и 
«Кресту Твоему», ектении и отпуст. Отдание 21-го98.

По Студийскому Типикону Криптоферратского (или 
Гроттаферратского) монастыря близ Рима (в Типиконе 
этом есть следы латинского влияния) в рукописи 1300 г. 
(библ. монаст. А II № 7) воздвижение креста совершает
ся на литургии. К ней игумен облачается в белую одежду. 
После 3 и 6 часов по пении блажен иерей произносит 
обычный отпуст; диакон, взяв благословение, начинает 
великую ектению, иерей — возглас ее; клир поет тропарь 
гл. 2 «Животворящий Крест» и недельный «иерей с диа
конами, иподиаконами и чтецами с кадильницами, 
подсвечниками и свечами идут от великого алтаря в ал
тарь капитолия и берут там честное древо и несется оно 
одним диаконом и выходят из врат решетки и идут до се
редины хоров и там находят стол, приготовленный для 
положения вышеназванного честного креста, на како
вом столе бывает от иерея воздвижений пять. На восток
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так: иерей держит честной крест наклоняясь до земли; 
диакон говорит: „Помилуй нас“; народ громким голосом: 
„Господи помилуй“, и иерей> тайно говоря: „Помилуй мя 
Боже“, поднимается мало помалу, выпрямляется и гром
ким голосом говорит трижды: „Господи помилуй“, осе
няя честным крестом народ, и народ равным образом от
вечает „Господи помилуй“; затем иерей возглашает: «Яко 
благ и человеколюбец», а клир поет тропарь гл. 2 „Живо
творящий Крест“. Иерей переходит на место к югу и тво
рит там 2-е воздвижение, как первое, причем диакон го
ворит: „О еже милостиву“, и народ: „Господи помилуй“, 
а сам иерей: „Яко Твоя есть держава“, и опять народ тро
парь гл. 6 „Токмо водрузися“. Иерей переходит на место 
к западу и творит 3-е воздвижение, как 1-е и 2-е, причем 
диакон говорит: „Еще молимся о еже услышати Господу 
Богу“, народ „Господи помилуй“, иерей „Яко благ и чело
веколюбец“, и опять народ тропарь гл. 6 „Днесь проро
ческое исполнися слово“. Иерей переходит на северную 
сторону и творит 4-е воздвижение, как три вышеописан
ных, причем диакон говорит: „Еще молимся о честней
шем и святейшем отце нашем (имя) папе римском, яко 
да Господь Бог наш даст его святым Своим церквам в ми
ре, цела, честна... рцем вси“, народ: „Господи помилуй“, 
иерей: „Буди держава царствия Твоего“, народ тропарь 
гл. 7 „Церковь вопиет Ти, Христе“. Иерей переходит 
опять на восточную часть и творит там 5-е воздвижение, 
как 1-е, причем диакон говорит: „Услыши нас, Спасите
лю наш, упование всех концев земли и сущих в мори да
лече, и избави, Господи, Господи, паству нашу сию и вся
кую паству, град и всех благочестивых христиан от язвы, 
глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплемен
ных и междоусобныя брани, молимся“; народ: „Господи 
помилуй“; иерей говорит: „Яко Бог милости и щедрот“ 
и тотчас полагает честной крест на стол, затем берет 
(по-видимому, крест) сам игумен и со гласом говорит:
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„Кресту Твоему покланяемся...“ И народ отвечает тем же 
тропарем, и опять игумен тот же тропарь более высоким 
голосом, и опять народ тот же тропарь; игумен в третий 
раз более высоким голосом тот же тропарь и покланяет
ся (προσκυνβί — может быть, в смысле «целует») ему (т. е. 
кресту) со всяким благоговением и кладет его на столе, 
затем покланяется ему недельный и вся братия по чину, 
причем народ отвечает вышеуказанным тропарем, т. е. 
„Кресту Твоему покланяемся“. По окончании тропаря 
стихиры гл. 2 „Приидите вернии“, Слава и ныне, гл. 6 
„Днесь происходит Крест“. Малая ектения с возгласом 
„Яко подобает Тебе“, антифоны нынешние, вход. После 
целования креста диакон относит его в великий алтарь и 
бывает великая кафедра (сидение), кондак, вместо трис
вятого „Кресту Твоему“ и т. д. На трапезе утешение такое 
же, как на Рождество Богородицы» (по другой рукописи: 
«на трапезе 2 блюда, т. е. овощи, бобы и сыр зеленый и 
яйца или рыба и подмесь (υποκ̂ ρασία) хорошую, а вече
ром — сыр»)".

Последние три памятника представляют собой разно
видности одной редакции Студийского устава — запад
ной, столь же далекой от нынешнего устава, как Устав 
св. Софии (и основа его — святогробский), как Еверге- 
тидский. Теперь мы обратимся к редакциям Студийского 
устава, более близким к нынешнему — Иерусалимскому 
уставу. Такими являются редакция его Афонская и славя
но-русская. Первая представлена грузинской рукописью 
(Тифлисск. церк. музея № 193) XI в. Синаксаря для Афо- 
но-Иверской лавры. Здесь «поклонение кресту» указыва
ется каждый день с 10 сентября. На вечерне в праздник 
«Блажен муж»; стихиры на Господи воззвах не указаны; 
прокимен «Господь воцарйся»; паремии нынешние; на 
стиховне стихи «Помяни сонм Твой», «Бог же Царь 
наш», Слава и ныне, богородичен; тропарь на вечерни 
нынешний. На утрени тропарь «Животворящий Крест».

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
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Вместо обычной кафисмы псалмы: «Хвалите имя Господ
не», «Векую отринул ны еси», «Хвалите Господа с небес», 
седален «Днесь пророческое слово»; чтение Василия Ве
ликого о Кресте. Седален 2-й (прокимен?) гл. 1: «Бог же 
Царь наш», стих «Помяни сонм Твой»; Евангелие от 
Иоанна: «Рече Господь: иже любит душу свою...». «Вос
кресение Христово», Пс. 50-й. В каноне тропари по 4; 
по 3 песни седален, и чтение о Кресте; по 6 песни ипакои 
«Хвалите», «Слава в вышних», «Святый Боже», «Спаси 
Господи». При пении этого тропаря священник, имею
щий совершить воздвижение креста, выходит из алтаря 
в предшествии диаконов со свечами и кадильницами; 
другой же священник несет на голове животворящий 
крест в ковчеге. Священник, воздвигающий крест, сделав 
три поклона, восходит на уготованное возвышение или 
же на амвон и, сняв с головы другого священника крест 
с ковчегом, осеняет им с восточной стороны; диакон со 
всем клиросом возглашает громогласно три раза «Госпо
ди помилуй». Священник, осенив три раза крестом, сто
ит и воздвигает крест* держа его обеими руками; диаконы 
стоят справа и слева. Декан же со всем народом говорит 
«Господи помилуй» 100 раз; при этом 97 раз говорит не 
особенно громко, а 3 раза велегласно, чтобы священник 
слышал и сообразно с этим осенил народ три раза и воз
двиг крест. Осеняет же он крестом и воздвигает его с вос
точной, северной, западной, южной и еще раз с восточ
ной стороны, так что всего «Господи помилуй» 
говорится 500 раз. По воздвижении креста народ поет 
«Вознесыйся на крест волею». Священник влагает крест 
в ковчег и несет в алтарь; затем берет кадильницу и ка
дит. После этого выносит крест в ковчеге народу на по
клонение. По окончании лобзания бывает ектения про
сительная и отпуст утрени. Во время поклонения кресту 
певцы поют попеременно стихиры: «Вознесыйся на 
крест волею», «Светлее огня и сильнее пламени показал
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еси Господи, Крест Твой», «Церковь Твоя, Христе, по
клонится Тебе», «Внегда вознесеся древо Креста Твоего, 
Господи, потрясошася основания смерти». За этими сти
хирами — «Кресту Твоему покланяемся, Владыко».

Другой чин Воздвижения Креста. Во время пения 
«Святый Боже» облачаются патриарх и епископы. Свя
щенник скевофилакс идет пред патриархом, неся с со
бою крест; перед св. крестом идут диаконы с возженны- 
ми свечами; в таком порядке они входят в алтарь 
и полагают св. крест на престол. По окончании «Святый 
Боже» певцы восходят на амвон и поют: «Спаси, Госпо
ди, люди Твоя». «Церковь Твоя, Христе Боже», «Живо
творящему Твоему Кресту», «Днесь пророческое», «Воз- 
несыйся волею на крест» и др. с соответствующими 
стихами из псалмов. Затем читают три паремии этого 
праздника. С восходом солнца патриарх направляется 
к амвону, а перед ним идет священник с крестом в ковче
ге. На амвоне диакон снимает с патриарха омофор, пат
риарх преклоняет колена, потом встает, берет крест и, 
окруженный синкелами, после пения «Вознесыйся на 
крест волею», воздвигает его на восток, север, запад, юг 
и опять на восток; причем каждый раз поют «Господи по
милуй» по 100 раз. После этого он дает крест священни
ку, сам же уходит в алтарь и благословляет народ. Покло
нение кресту продолжается до начала литургии. На 
литургии как ныне, только по входе на Слава и ныне ипа- 
кои. На вечерне прокимен нынешний. На повечерии 
служба Златоуста. YçTaB 14 сентября заканчивается заме
чанием: «Святые Божии! На святой горе и в прочих 
славных монастырях воздвижение креста совершается 
по вышеописанным чинам. Вы же воздвигайте его как 
хотите». Отдание 21 сентября100.

По славянско-русскому Студийскому уставу в рукопи
си XIII в. (Московской синодальной библиотеки 
№ 330-380) на вечерни Блажен муж; на Господи воззвах

- 224 -



История праздника

стихиры нынешние (на 6) гл. 8 подобен «О преславнаго 
чудесе»; Слава и ныне, богородичен. На стиховне само- 
гласны «Егоже древле Моисей», «Глас пророка Твоего»,
1-й стих нынешний, а2-й «Вознесися на небеса, Боже»; 
Слава и ныне, «Четвероконечный мир»; тропарь гл. 2: 
«Живящий Крест Твоея благости, егоже дарова нам не
достойным, Господи, Тебе приносим молитву; спаси кня
зя и люди, молящая нас Богородица ради, едине Челове- 
колюбче»; тот же и на Бог Господь. На утрени по 
кафисмах седальны Октоиха по дважды: по 1-й кафисме 
гл. 6 «Днесь пророческое событься слово», стих и седа
лен того же гласа «Крест Твой, Господи, освятися», Сла
ва и ныне, богородичен воскресный «Богородице Дево, 
моли Сына»; слово Андрея; по 2-й кафисме седален гл. 6 
«Едино (= точию) водрузися древо», стих и глас тойже, 
«Рукама пречистыма украсив», Слава и ныне, богороди
чен; чтется то же слово. Степенны 4 гл., «аще не будет не
деля». По 3 песни седален октоиха гл. 4 «Спасение соде- 
ла посреде земли», слава й ныне, богородичен; чтение 
от того же слова. Светилен «Свят Господь». «Нахвалитех 
не поют» (т. е. стихир). На стиховне — октоиха крестны 
гл. 8 «Вознесеся на крест», Слава и ныне: «Егда насаже- 
ние». «По Святый же Боже абие починают пети „Кресто- 
ви Твоему покланяемся“. Предлагает же ся убо честьный 
Крест пред алтарем и поклоняются ему; внегда же чест
ному кресту поклоняются и целуют, поют стих, гл. 2 
„Придите вернии“ и ины, и на конци коеяждо стихиры 
поют „Крестови Твоему“ трижды. По окончании же це
лования ектении от диакона бывши (нечеткое Слово)... 
рекут „Господи помилуй“ 100 и абие отпуст. На литургии 
уставленные (изобразительные) псалмы; на блаженных 
3 и б песнь (канона), не поему „Помяни нас, Христе“, но 
в то место ирмос». Замечания о посте нет. Праздник 
имеет 1 день предпразднства (без памяти обновления 
храма) с нынешним каноном, без тропаря, и 1 день

15 - 4-137
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попразднства с тропарем «Спаси Господи», стихирами 
и каноном праздника101.

В древнейших греческих и славянских рукописях ны
не действующего Иерусалимского устава Воздвижение 
имеет следующие незначительные особенности по срав
нению с нашим печатным Типиконом. Дается устав 
и для соединения службы Воздвижения со службой Зла
тоуста (так как это день преставления его) на ріучай, ес
ли храм его или если игумен изволит петь службу ему. На 
утрени по кафисмах «седальны говорим крестны октои
ха гл. 6». Определенно указываются чтения; о 1-м чтении 
замечено: «егоже скончаем на едином чтении». После 
стихир на поклонение кресту древнейшая греч. руко
пись: «иерей говорит; „Премудрость“ и отпускает»; позд
нейшая греческая: «говорит диакон: „Исполним утрен
нюю молитву“ и прочее»; слав, рукоп.: «иерей ектению 
„Помилуй мя Боже“, тажь „Исполним“». О трапезе греч.: 
«сыра же и яиц не едим (в поздн. греч. нет); вкушаем же 
елей, пьем и вино благодаря Бога» (поздн. греч. «распя
того»); слав.: «не ямы сыра, ни рыб в сей светлый крест
ный день»102.

По старопечатной греческой и славянской Минее 
служба Воздвижения имеет следующие особенности по 
сравнению с нынешней. На литии стихиры из нынеш
них только 1, 3-5 и последняя; седальны по 1 каф. со 2-й
1-й; по 2-й с 1-й каф. 1-й (по одному); по полй елее со 2-й 
каф. 2-й; по 3 песни канона с полиелея; светилен только
1-й трижды. На поклонение кресту стихиры только 1-я,
2-я, стихира после Евангелия и б-я. На литургии послед
ний стих в 3-м антифоне: «Да исповедятся имени Твоему 
великому, яко страшно и свято е;сть» (Пс. 98:3).

Старообрядческий устав имеет следующие отличия 
от нашего. На. литии «гласа 1-го 3 стиха и гласа 2-го 5 сти
хов». После благословения хлебов «чтение похвальное 
Александра мниха о честнем древе, егоже скончаем на
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едином чтении». По кафисмах седальны, как в старопе
чатной Минее; после 1-й кафисмы замечание: «чтение 
же чтения в толк, словах о св. страстех от Мф. 67 и 68 
й Ин. 84 и 85 и слово Златоуста похвальное Честному 
Кресту и другое тако ж кир Андреево „Креста торже
ство“ и слово Василия епископа Селевкии Исаврийския 
и слово Пандолея презвитера обители Византийския 
и ино слово на Воздвижение Честнаго Креста, емуже на
чало „Днесь братие веселуемся“; и слово Севериана епис
копа Гевальскаго». В каноне на 9 песни сначала ирмосы 
обоих творцов по 2 и тропари обоих канонов на 12. «Сла
вословие тихо и со гласом». Священник берет честной 
крест с дискосом на главу, «идет до царских врат, рекше 
великих врат церкве; тамо убо уготовану аналогию чест
ною многоценною паволокою покровену»; иерей крест 
«кадит крестообразно от 4 стран, а пред ним диакон со 
свещею. И вземлет иерей с дискоса крест в руце; понома
ри же вземше налой с дискосом и поставят его одесную 
страну близ царских дверей» (здесь вставлен чин кажде
ния диаконом креста на аналое в сопровождении двух по
номарей с лампадами). «Васильки же с травою в подно
жии креста обвиты прядию». Иерей при воздвижении 
«держит крест подножием на челе, горнею же частию 
выспрь». Иерея при обряде поддерживают «убрусцом» 
два пресвитера или диакона. Диакон кадит беспрестан
но. После 50-го «Господи помилуй» «возвышает церквена- 
чальник или доместик в глас „Господи помилуй“, яко да 
разумеет иерей и помалу воскланяется; и егда достигаем 
96-го „Іосподи помилуй“, тогда возвышает екклисиарх по
выше гласом седмое „Господи помилуй“; иерей станет 
прямо, и нам поющим высочайшим гласом „Іосподи по
милуй“ трижды». Иерей осеняет крестом. После востока 
воздвижение совершается к югу, западу и северу. Разно
сти в ектении: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости 
Твоей, молимтися, Многомилостиве Господи, услыши
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нас грешных молящихтися, и помилуй...», «О благовер
ном и богохранимом царе и великом князе имя рек», «О 
оставлении грехов рабу Божию отцу нашему игумену 
имя рек». При начале пения кондака аналой ставится 
опять среди церкви. Перед ним становится игумен, на
право подле него старейший пресвитер, слева диакон, и 
поют равным гласом стих сей гл. 7 «Кресту Твоему» 
трижды, и посем клирицы поют тойже стих на оба лика 
трижды. После лобызания креста с двумя поклонами до 
земли до лобызания и одним после «став игумен на сво
ем месте среди церкве, прощается (просит прощения 
поклоном) един на оба клира; священник же и диакон 
прощаются ко игумену». Из стихир на поклонение нет 
нашей 5-й. До литургии поются часы 3, 6, 9 и изобрази
тельные с пропуском песнопений литургии. На литур
гии антифоны состоят из полных соответствующих сти
хов, припев ко второму: «Спаси нас, Сыне Божий, 
распныйся плотию на кресте». О трапезе замечание: 
«воследования ради крестнаго ни масла подобает ясти 
нам, ни вино пити, но за бывшия ради радости крестояв- 
ления творим сие разрешение во славу распеншагося 
Христа и сего явившаго», «ямы с маслом, пием и вино», 
но масло «древяно и маково»103.

По позднейшей греческой Минее служба имеет следу
ющие отличия от нашей. Седальны: по 1 каф. только наш
2-й; по 2 каф. наш 1-й с 1-й каф.; по полиелее наш 2-й со
2-й каф.; по 3 песни канона наш полиелейный. На покло
нение кресту наши стихиры 1-3, 4-я «Днесь сад живота», 
5-я — наша 4-я, 6-я — наша после Евангелия. 7-я и 8-я — на
ши 5-я и 6-я; наших же двух последних нет (они в слав. 
Минею взяты, вероятно, из службы недели 3-й поста). 
На литургии последний стих 3-го антифона такой же, 
как в старопечатной Минее. О посте к замечанию сла
вянского устава прибавлено: «смотри, что сей пост Кре
ста имеет смягчение, как предали некоторые, указывая
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качество пищи, а не час (принятия ее)», т. е. не требует
ся, как в настоящие посты, вкушать пищу только вече
ром, после 9 часа дня (ок. 3 часа пополудни)104.

По нынешнему греческому Типикону (по чину Вели
кой Церкви) бдения под Воздвижение, как и в другие 
праздники, нет, а лития совершается перед утреней. На 
вечерне на Господи воззвах стихиры на 6. На утрени по 
50 псалме на славу стихира «Ты мой покров державен», 
и ныне — то же. Канон на 6 без стихов (песней), только 
Слава и ныне на каждой песне; по 3 песни седален один 
раз. Славословие великое на глас 4. С крестом иерей 
идет в предшествии рипид, примикирия с дивамвулом 
(особый патриарший предносный подсвещник), двух 
иеродиаконов со светильниками и кадилами, кадящих 
крест, на середину храма, трижды обходит аналой и, 
остановившись, смотря к востоку, возглашает «Премуд
рость, прости», кладет крест на аналой и кадя поет 
тропарь единожды и хоры так же. Воздвижение совер
шается на восток, север, запад, юг и опять на восток. 
Прошения ектении: 2-е: «Еще молимся о благочестивых 
и православных христианех»; 3-е: «о архиепископе (= па
триархе) нашем (имя)»; 4-е: «о пребывающих здесь 
св. архиереях и отшедших во свои епархии»; 5-е: «о слу
жащих и служивших во св. сей Христовой церкви и о вся
кой души христиан православных, здравии...». После 
воздвижения иерей кладет крест на столик и патриарх, 
взяв его с васильками, воздвигает, поя: «Вознесыйся на 
крест» и, кладя крест на блюдо, поет «Кресту Твоему» 
единожды, кланяясь кресту; то же поют и хоры по еди
ножды; после άς πολλά ’έτη патриарх благословляет и ухо
дит на свой трон. «Тогда подходят св. архиереи по два по 
чину и кланяются честному кресту, а затем, подойдя к па
триарху, получают у него васильки»; хор поет стихиры 
и после того «Спаси, Господи». В отсутствие патриарха 
иерей сам воздвигает крест. Вместо «Видехом свет» —
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«Спаси, Господи, люди Твоя». Если праздник не в суббо
ту или неделю — постимся с сухоядением105.

* * *

Что касается суббот и недель пред и по Воздвижении, 
то их имеет уже устав Великой Константинопольской 
Церкви и древнейшей (IX в.) редакции с теми же чтени
ями, что и ныне, исключая Евангелие в субботу по Воз
движении, которое здесь, по-видимому, Лк. 11:37 и да
лее — о помазании женщинами ног Иисуса, на вечере 
у фарисея; прокимны и аллилуларии не указаны. Синай
ский канонарь ІХ-ХІ вв. имеет в эти субботы и недели 
нынешние чтения, исключая также Евангелие в субботу 
по Воздвижении, которое здесь Мф. 16:24-28 о кресто- 
ношении; прокимна и аллилуария суббота пред Воздви
жением не имеет, а неделя — прокимен нынешний, 
а аллилуарий «Приидите возрадуемся Господеви». По 
Евергетидскому уставу XI в. чтения нынешние; особого 
прокимна и аллилуария в субботу пред Воздвижением 
нет; в неделю прокимен гл. 4 «Велий Господь наш», стих 
«Хвалите Господа, яко благ»; аллилуарий — рядовой106. 
Славянские Студийские уставы указывают субботу и не
делю только пред Воздвижением и для них только чте
ния нынешние. Греческая Минея в неделю по Воздвиже
нии назначает чтение в великой церкви соборного 
деяния (συνοδικό ѵ) 6-го собора и аллилуарий «Священни- 
цы Твои облекутся в правду»107.

* * *

Что касается поста в день Воздвижения, то предыду
щие замечания показали, что он впервые появляется в ус
тавах Иерусалимской редакции, и в самых ранних руко
писях. О нем Никон Черногорец (XI в.) пишет: «не могли 
мы ничего найти записанного о посте Воздвижения Че
стного Креста; но везде он совершается. Известно из
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примеров великих святых, что они имели обычай предо- 
чищаться к великим праздникам. Говорят, что и этим по
стом верующие положили предочищаться к целованию 
честного креста, так как и сам этот праздник для того ус* 
тановлен. В соборных церквах сей праздник совершает
ся один день и держится пост, а в Типиконе Студитовом 
и Иерусалимском два дня — праздник и предпраздн- 
ство»108.



Значение праздника

Будучи однородным по соединяемому воспоминанию 
с седмицей страстей Христовых, настоящий праздник 
по характеру совершенно отличается от тех, исключи
тельных в году по умилительности и величию дней — 
дней, которым одним справедливо усвоено название 
«святых и великих». То дни плача над Божественным 
Страдальцем; это день радости о следствиях Его страда
ния, о плодах искупления. Это праздник именно в честь 
самого искупления в лице главного орудия, знамения 
и проводника его на нас.

Орудие это достойно такого чествования, самостоя
тельного празднования в честь его не только по тому 
значению, которое оно имело в самом акте искупления, 
не только в виду той важности, которую оно с течением 
времени получило в жизни христиан, но и по тому, чем 
оно было для самого Христа. «Крест именуется славой 
Христовой и высотой Христовой», — говорит св. Андрей 
Критский (слово на Воздвижение), ссылаясь в под
тверждение первой мысли на Ин. 13:31; 17:5; 12:28, а вто
рой на Ин. 12:32: «аще Аз вознесен буду от земли...». «Ес
ли же Крест Христов составляет славу Христа, то и 
в настоящий день крест воздвигается для того, чтобы 
Христос прославился. Не Христос возвышается, чтобы 
славился Крест, но возвышается Крест, чтобы просла
вился Христос».

Будучи Христовым, Его славой и высотой, Крест этот 
слишком близок нам уже по первоначальной идее своей. 
Он, собственно, наш Крест. Христос «понес на раменах
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своих тот самый крест, на каком распяли его, как при
нявший на себя наказания, определенные согрешив
шим»; Он «крест понес нам принадлежащий» (св. Ки
рилл Александрийский на Ин. кн. 12).

Отсюда те неисчислимые блага, которые излиты на 
нас Крестом. «Сей добрый кормчий, наполнив изобили
ем всю жизнь нашу и умирив ее, доставил еще нам в бу
дущности вечную жизнь» (св. Ефрем Сирин, слово на Че
стной К р ест). «Крестом избавились мы от вражды  
и Крестом утвердились в дружбе с Богом. Крест сочетал 
людей с ликом ангелов, сделав их природу чуждой всяко
го тленного дела и доставив им возможность проводить 
нетленную жизнь» (слово на Воздвижение Василия Се- 
левкийского, приписываемое и св. Иоанну Златоусту). 
«Он сделал чистой землю, возвел наше естество на цар
ский престол» (св. Иоанн Златоуст, слово на поклонение 
Кресту). «Этот Крест обратил на истинный путь вселен
ную, изгнал заблуждение, возвратил истину, землю сде
лал небом» (слово о Кресте, приписываемое св. Иоанну 
Златоусту). «Он положил конец беззаконным делам ми
ра, пресек его безбожные учения, и мир не угождает уже 
более диавольским законам и не связывается узами смер
ти; (Крест) утвердил заповедь целомудрия и искоренил 
сладострастие; освятил правило воздержания и низло
жил господство похоти. В самом деле, какое добро полу
чено нами помимо Креста? Какое из благ даровано нам 
не через Крест? Через Крест мы научились благочестию  
и познали силу Божественной природы; через Крест мы 
уразумели правду Божию и постигаем добродетель цело
мудрия; через Крест мы познали друг друга; через Крест 
мы познали силу любви и не отказываемся умереть друг 
за друга; благодаря Кресту мы презрели все блага мира 
и вменили их ни во что* ожидая будущих благ и невиди
мое принимая, как видимое. Крест проповедуется — и ис
тина по всей вселенной распространяется, и царство

- 233 -



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

небесное удостоверяется (слово на Воздвижение Васи
лия Селевкийского или Иоанна Златоуста).

Помимо приобретения для человечества этих высших 
духовных благ, Крест издревле стал проявлять спаситель
ную силу свою и в чисто житейских нуждах христиан. 
«Это знамение и во времена наших предков, — свидетель
ствует св. Златоуст или современный ему писатель, — от
верзало заключенные двери, оно угашало губительные 
яды, исцеляло укусы ядовитых зверей. Если оно отверзло 
врата ада и открыло небесный свод, восстановило вход 
в рай и сокрушило силу диавола, то что удивительного, 
если оно преодолевает губительные яды?» (слово на по
клонение Кресту, приписываемое св. Златоусту).

Наряду с этим, так сказать, таинственным, мистиче
ским значением для христианина, крест получил для не
го и чисто моральное значение. Он стал ободрением 
и поддержкой для него в тягостях личного крестоноше- 
ния. «Посмотрите, — как бы говорит Христос, — на то, 
что совершил Мой Крест; сделайте и вы такого рода ору
жие, и совершите то, что хотите. Пусть (последователь 
Христов) будет так готов к тому, чтобы претерпеть за
клание и быть распятым на кресте, говорит Господь, как 
готов тот, кто несет крест на своих плечах; пусть счита
ет себя в столь близком соседстве со смертью. Перед та
ким человеком все приходят в изумление, потому что мы 
не так боимся вооруженных бесчисленными человечес
кими орудиями и крепким мужеством, как человека, ода
ренного такой силой» (слово на поклонение Кресту, 
приписываемое Златоусту).

«Воззрение на крест вдыхает мужество и изгоняет 
страх» (св. Андрея Критского слово на Воздвиж ение).

Наконец, крест получил для христианина и эсхатоло
гическое значение. «Тогда, сказано, явится знамение 
крестное на небе. Когда „тогда“? Когда силы небесные 
подвигнутся. Тогда украшенные знамением церковным,
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стяжавшие себе этот многоценный бисер, хорошо со
хранившие этот образ и подобие, восхищены будут на 
облаках» (Пантолей, пресвитер Византийский, чтение 
на Воздвижение).

Не удивительно, что крест стал знамением христиани
на. «Крест дан нам в качестве знамения на челе точно так 

X же, как Израилю обрезание; ибо через него мы верные 
различаемся и распознаёмся от неверных» (св. Иоанн Да- 
маскин, слово в день Креста).

Постепенно христианство оценило все значение для 
него этого знамения, этого трофея победы Христовой. И 
тут прбмысл пришел на помощь Церкви непосредствен
ным действием своим — изведением Креста от недр зем- 

ѵ ных и явлением его на небе. «Господь не допустил бы 
оставаться в земле, но извлек его и вознес на небо; с ним 
Он имеет прийти при втором пришествии Своем». 
(Св. Иоанн Златоуст, слово о Кресте и распятии). Он об
ретен при императорах, веровавших во Христа, обретен 
силой божественной и безыскусственной, единственно 
силой и твердостью веры. Когда Бог вручил христианам 
царские скипетры, в это именно время Ему угодно было 
открыть Крест через жену благочестивую, жену царицу, 
жену украшавшуюся царской мудростью, умудряя жену, 
скажем так, божественным богомудрием, дабы она, поль
зуясь отчасти силой слова, свойственной царственной 
особе, употребила все, что только могло сдвинуть непре
клонное сердце иудеев» (св. Андрей Критский, слово на 
Воздвижение). «Вышло из сокровищниц земли знаме
ние Владыки, знамение, потрясенные которым адские 
пещеры освободили содержимые в них души. Вышла ду
ховная жемчужина верных, утвержденная в венце Хри
стовом, дабы озарить целую вселенную. Он явился, что
бы быть воздвигнутым, и воздвигается, чтобы явиться 
(чтобы его видели). Многократно поднимают его и пока
зывают народу, только что не восклицая: «се обретено
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утаенное сокровище спасения» (св. Андрей Критский, 
слово на Воздвижение).

Установленный в память обретения и явления Креста 
праздник, конечно, имел в душах христиан давно уже 
подготовленную почву, был ответом на давний запрос их 
духа. Но он, сразу получив широкое распространение 
и большую торжественность, без сомнения умножал лю
бовь ко Кресту и почитание его. Крест получает теперь 
особое значение в борьбе христианина с невидимыми 
врагами его спасения, особенно в руках подвижников. 
Теперь оценивают и все значение его не только в деле 
нашего спасения, совершенном Христом, но и в ветхоза
ветном приготовлении этого спасения, объясняя и здесь 
многое его, так сказать, возвратным д е й с т в и е м 109.



Приложение

Служба праздника у католиков 

Гимны

I. Знамена Царя являются, | светится тайна Креста, | 
которым Жизнь смерть понесла | и смертью жизнь при
несла, I который, уязвленный копья | лезвием лютым, 
чтобы нас очистить | от нечистоты преступлений, | ис
точил воду и кровь. I «Исполнилось то, что воспевает | 
Давид верной песнью, | говоря народам: | воцарился 
Бог с древа. | Дерево прекрасное и светлое, | украшен
ное пурпуром Царя, | избранное в столб, достойный | 
столь святым членам прикоснуться. | Блаженное, на вет
вях которого I висела цена века | сделано под вес тела | 
и унесло добычу тартара. | О, Крест, радуйся, надежда 
единственная, в этой славе торжества | умножь благоче
стивым благодать, | и у виновных уничтожь преступле
ния. I Тебя, Троица, источник спасения, | хвалит всякое 
дыхание. | Тем, кому Креста победу | даешь, прибавь на
граду. Аминь.

II. Сплети, язык, славному | венок сражению | и о Кре
ста трофее скажи в славном торжестве: | как Искупитель 
мира I умерщвленный победил. | Прародителя перво
зданного I обману Творец сострадая, | когда тот яблока 
вредного I вкушением в смерть ниспал, | сам тогда древо 
избирает, | чтобы от осуждения за древо освободить. | 
Этого дела нашего спасения | порядок требовал, | чтобы 
многоразличного изменника | искусство искусством
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победить I и врачевство принести оттуда, | откуда враг 
повредил. I Итак, когда приходит святого | исполнение 
времени, | послан из недр Отца | рожденный мира Осно
ватель, I и от чрева девичьего | приходит плотью обле
ченный. I Плачет Младенец в тесных | положенный яс
лях; I члены, покрытые пеленами, | Д ева Мария 
обвязывает | и руки и ноги Бога | тесными повивает по
вязками. I Вечная да будет блаженной | Троице слава, | 
равная Отцу и Сыну, | равная честь Утешителю, | и Одно
го Троичного имя I да восхвалит вселенная. Аминь.

III. Уже совершивший шесть очищений, | полный 
срок для тела, | добровольно Искупитель, | страданию 
предавшись, | как Агнец поднимается на крестное | дре
во для заклания. | Желчью напоенный, вот Он обесси
лен; I терновником, гвоздем, копьем | кроткое тело 
пронзили. I Вода истекает и кровь; | земля, море, звезды 
мир тем омываются током. | Крест верный, между все
ми I древо единственно знаменитое! | никакой лес тако
го не вырастит | по росту, цвету и семени: | сладкое, 
сладкое (бремя) железо, древо | сладкое бремя носит на 
себе. I Приклони ветви, древо высокое, | колесница рас
ширь недра, I и твердость да смягчится, | которую дало 
рождение; | и Вышнего Царя члены | распростри на мяг
ком стволе. I Одно достойно ты было | носить жертву 
мира, I а также и пристанище предуготовить | ковчегом 
(своим) миру, потерпевшему крушение, | который кровь 
священная искупила, пролитая Агнца телом. | Вечная да 
будет блаженной | Троице слава, | равная Отцу и Сыну, | 
равная честь Утешителю. | Одного Троичного имя | да 
восхвалит вселенная. Аминь.
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Респонсории и антифоны

Это знамение Креста будет на небе, когда Господь 
придет на суд.

О, Крест, светлейший всех звезд, известный миру, 
весьма любезный людям, святейший всех, который один 
был достоин носить сокровище мира, сладкое древо, 
приятные гвозди, носящий сладкое бремя, спаси настоя
щий сонм, сегодня в твоих похвалах соединенный.

Христу Царю, за нас на Кресте вознесенному, приди
те поклонимся.

Знаменитое древо возвышается, вера Христова сия
ет, когда Крест всеми почитается.

Славный день празднует святая Церковь, когда побе
доносное возвышается древо, на котором наш Искупи
тель победил лукавого аспида. Слово Отца, вися на дре
ве, открывает путь нашего спасения.

Древо это достойнейшее, посреди рая находящееся, 
на котором Виновник спасения своею смертью победил 
смерть всех. Крест, блистающий превосходной красо
той, который возвратил император Ираклий страстно 
желающей душой.

Нам же должно хвалиться о Кресте Господа нашего 
Иисуса Христа, в котором наше спасение, жизнь и вос
кресение, через который мы спасены и освобождены. 
Твоему Кресту поклоняемся, Господи, и почитаем слав
ное Твое страдание.

Когда святое знамение возвышается к небу, вера Хри
стова укрепляется. Являются божественные чудеса, про
образованные жезлом Моисеевым. От прикосновения 
ко Кресту восстают мертвые и поведают величие Бога.

Это знамение Креста будет на небе, когда придет Гос
подь для суда. Тогда будет открыт мрак сердца нашего. 
Когда сядет Сын Человеческий на престоле величества 
Своего и начнет судить всех огнем.
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Как Моисей вознес змея в пустыне, так подобает воз
нестись и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Не послал Бог 
Сына Своего, чтобы Он судил мир, по чтобы мир был 
спасен через Него.

О, великое благочестия дело: смерть умерла, когда на 
древе умерла Жизнь! Аллилуиа.

Спаси нас, Христе Спаситель, силою Креста. Спас
ший Петра на море, помилуй нас.

Вот Крест Господень — убегайте, противники; побе
дит лев от колена Иуды, корень Давида. Аллилуиа.

Нам же должно хвалиться о Кресте Господа нашего 
Иисуса Христа.

Знамением Креста от врагов наших освободи нас, Бо
же наш.

Поклоняемся Тебе, Христе, и благодарим Тебя, ибо 
Крестом Твоим Ты искупил мир.

Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе. Псалом да 
скажет имени Твоему, Господи!

О, Крест досточтимый, который принес спасение не
счастным! Какие я принесу тебе похвалы, ибо ты преду- 
готовал нам небесную жизнь.

О, победа Креста и удивительное знамение, сподоби 
нас в небесном судилище (curia) получить триумф.

Осуждается мучение убийственной смерти, когда на 
Кресте Христос уничтожил наши узы прегрешений.

Царь возносится на высоту, когда знаменитый трофей 
Креста получает поклонение от всех христиан во веки.

Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя, 
ибо Крестом Твоим Ты искупил мир.

Через древо мы сделались рабами и через святой 
Крест мы стали свободными; плод древа обольстил нас, 
Сын Божий искупил нас.



Приложение. Служба праздника у католиков

Спаситель мира, спаси нас. Ты, Который искупил нас 
Крестом и своею кровью, помоги нам, преклонив коле
на, умоляем Тебя, Боже наш.

Молитвы
Боже, радующий нас годичными торжествами, в сего

дняшний день Воздвижения св. Креста подай, молимся, 
чтобы, как мы познали на земле тайну его, так и на небе 
заслужили награду его искупления. Через Того же Госпо
да нашего.

Псалмы
Вместо рядовых: на 1-й и 2-й вечерне 109, 110, 111,

112, 116. На утрене 1-4, 10, 20.

Чтения
Большие: Числ. 21 — о заклятии на Арада и медном 

змии; история возвращения Креста при Ираклии; беседа 
папы Льва на страсть Господню. Capitula: Флп. 2:5-7 — об 
уничижении Христа; Гал. 6:14 — о хвалении Крестом; 
Флп. 2:8-9 — об уничижении Христа до смерти и превоз
несении Его Богом.

На Литургии
Входное: «Нам же надобно хвалиться Крестом Господа 

нашего, в котором спасение, жизнь и воскресение наше, 
через который мы спасены и освобождены». Пс. 66:1: 
«Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое 
на ны и помилуй ны».

Молитва — та же, что на других службах (см. выше).
Апостол— Флп. 2:5-9 — об уничижении Христа.
Graduate (прокимен): «Христос за нас стал послушным 

до смерти, смерти же крестной». Стих: «Посему и Бог Его 
превознес и даровал Ему имя большее всякого имени».
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Стих к аллилуиа: «Сладкое древо, носящее сладкие 
гвозди, сладкую тяжесть, ты одно было достойно под
нять Царя небес и Господа.

Евангелие. Ин. 12:31-36 — беседа Христа о вознесении 
Его от земли (по поводу желания эллинов видеть Его).

OffertoHum (молитва при принесении Даров): Огради, 
Господи, народ Твой знамением св. креста от козней 
всех врагов, чтобы мы совершили Тебе приятное служе
ние и чтобы стало приемлемым наше священнодей
ствие. Аллилуиа.

Secreta (тайная молитва): Имеющие насытиться телом 
и кровью Иисуса Христа, Господа нашего, Которым 
освященд знамя креста, просим, Господи Боже наш, что
бы, как мы удостоились поклониться ему, так непрестан
но мы пользовались действием его спасительной славы. 
Через Того же Господа.

Причастен: Знамением креста от врагов наших избави 
наш, Боже наш.

По причащении: Да будет с нами Господь Бог наш, что
бы н^с, которых Ты обрадовал честью св. Креста, и за
щищал постояной его помощью. Через Господа.

Поклонение (adoratio) кресту у католиков совершается 
не в день Воздвижения, а в Великую Пятницу на литур
гии после Евангелия и особой ектении по следующему 
чину: Священнодействующий, обратившись лицом к на
роду, сперва с правого угла престола открывает верх
нюю часть креста, потом, подвинувшись немного,ѵ от
крывает правую ветвь креста и главу Распятого и, 
наконец, становится среди престола и открывает весь 
крест. При всяком открытии он, постепенно возвышая 
голос и поднимая крест, восклицает: «се древо креста, на 
котором повешено было (pependit) Спасение мира», на 
что хор всякий раз отвечает: «приидите поклонимся», 
и в то же время все простираются долу, кроме одного
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священнодействующего. После этого крест кладется на 
подушке на полу, устланном ковром. Тогда совершается 
поклонение кресту сперва от клира (без обуви), а потом 
от народа (для женского пола уготовляется крест в осо
бенном месте). Перед лобзанием креста клир кладет что- 
нибудь на блюдо: это — достояние церемониймейстера. 
Іосудари латинские при поклонении кресту кладут на 
блюдо бумаги, в которых изъявлены разные милости 
подданным. Во время поклонения кресту поются так 
называемые «укоризны» (improperia), или антифоны, 
в которых изображены сперва благодеяния Божии, 
оказанные еврейскому народу, а потом черная его небла
годарность перед Богом. К каждому антифону припева
ется трисвятое, которое поется попеременно на грече
ском и латинском языках. Затем поется «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко» и другие гимны в честь Креста 
Господня.

Примечания II

1. В слав, переводе это слово помещено в Великих Четьи- 
Минеях моек. митр. Макария (издание Археографической ко
миссии. СПб, 1869, сентябрь, дни 14-24, столбцы 684-763), 
причем имя автора переделано в «Хруса уединенного». На 
греч. яз.: Migne PG t. LXXXVII, 4016-4088.

2. Имена их в слав, переводе приспособлены к русскому 
уху: Оттон — Антон; Антонин Пий — Антон Евсев.

3. На слав. яз. в печатном издании Бесед св. Иоанна Злато
уста на ев. Мф. и Ин.; на русс. яз. «Творения св. Иоанна Злато
уста». СПб, 1901, т. VII, с. 681-700; 1902, т.VIII, с. 556-584; на 
греч.: Migne PG LVIII, 631-648; LIX, 447-468. См. Виноградов В. 
Уставные чтения. Серг. Посад, 1 9 1 4 ,1, 167, 162.

4. Смешение φύραμα — смешение, глыба, бренность.
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5. Жительствует πολιτ€υ€ται — живет на правах гражданства.
6. Сообщающей обожение; θβουργός — совершающий боже

ственные дела, напр., молитвы; слово позднее (отсюда—теургия).
7. Светло — λαμπρώς.
8. στολίζω — одевать, украшать, вооружать.
9. Поющи — от μέλπω петь, соединяя песню с пляской, про

славлять хороводной песнью, веселиться, играть.
10. Греч. <<в песнех поклонимся копию...»
11. См. службу праздника, прим. 5.
12. «В молитву»; πρ̂ σββία — посольство, ходатайство.
13. Греч, «царей».
14. ікеоіа — просительная молитва, в греч. множ. число.
15. Хотя эти ирмосы на службе не поются, но мы приводим 

их здесь потому, что они с весьма искусной прикровенностью 
говорят о Кресте; у греков они поются, так как канон пред- 
празднства у них предшествует канону Обновления.

16. δέομαι — нуждаться, просить.
17. Происходить— см. службу праздника, прим. 642.
18. Целующыя— от κατασπάζομαι обнимать, целовать.
19. Ипостасною — ένυπόστατος (от ένυφίστημι вставлять) — су

ществующий в чем-либо; поздн. сл.; в церк.-слав. яз.: существу
ющий как Ипостась, Лицо Св. Троицы.

20. Бывающу — от χρηματίζω заниматься делами, иметь дело, 
отношение.

21. Честным — от σβπτός почитаемый, священный, святой.
22. См. службу праздника, прим. 35.
23. νάματα — потоки.
24. См. службу праздника, прим. 25.
25. ύπάρχων
26. πρόξβνος — должность у древних, соотв. нашему консулу; 

отсюда — заступник, ходатай.
27. См. службу праздника, прим. 460.
28. Греч, «являясь... получает поклонение», см. прим. 656.
29. Покланяемый — προσκυνούμβνος.
30. Присно — 6κάστοτ€ всякий раз.
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31. Лютых — от δανός страшный, ужасный; ср. р. мн. ч. — 
бедствия.

32. Очищение — Ιλασμός
33. πταισμάτων — падений; поэтическое название греха 

(αμαρτία).
34. Тмы— от άχλύς мрак, тьма; др, поэт, слово, в прозе позднее.
35. πταισμάτων.
36. Тлетворныя — см. прим. 334.
37. ένίσχυσον — см службу праздника, прим. 177.
38. См. службу праздника, прим. 125.
39. Добрыми виды καλών ίδέαις — букв, «видами прекрасно

го» — со всем хорошим, что есть у нас; ιδέα — вид, внешность, 
образ, способ, идея; τα καλά — прекрасное, хорошее, прекрас
ные вещи (дела, качества).

40. Так в греч., слав, деепричастие «ослаждая» — ошибка.
41. «Прежде (πρότβρον) знаменуя».
42. См. службу праздника, прим. 500
43. καταποντίζω — бросать в море.
44. καταιγίς — буря; поэт. сл. (от αίγίς козья шкура, эгида — щит 

Зевса, от сотрясения которого, по мифам, происходят бури).
45. Из глубины — φθορά порча, растление, гибель.
46. Повешен— отάναρτάω вешать на что-л.; в службе праздни

ка о распятии не употребляется.
47. Источает — от άποκ€νόω делать пустым, опоражнивать; 

«истекает кровью и водою».
48. Наздахомся — от άναπλάττω создавать заново.
49. Хранитель — см. службу праздника, прим. 156.
50. Греч. «дань».
51. Крепкое — άρρηκτος несокрушимый, нерасторгаемый.
52. Правости — βύθύτης прямизна, честность, справедли

вость; противоположение к «наветы». *■.
53. еѵебра — злоумышление, умысел, засада.
54. φλήναφος — болтовня, вздор; редкое слово.
55. Греч, «поклоняемся», а вместо «чтим» — πάντοτ€ — во 

всякое время, всегда.

17 - 4-137
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56. Греч, другой тропарь; «В древности божественный Мо
исей прообразует тебя, Крест, жезлом разделяя море; мы же 
ныне, кланяясь тебе, посуху проходим море страстей».

57. λυτρωτής.
58. Благочествовавшия — от €ύσ€βέω благочестиво, богобояз

ненно жить, поступать. Выражение (вместо «благочестивые») 
указывает на то, что отроки не оставили своего благочестия 
и в раскаленной печи.

59. Прописуя — προγραφών.
60. Из боку —Ху όνων, λαγών — пустота, мягкость, бока, ущелье.
61. Поживе — от συναναστρέφομαι находиться вместе, обра

щаться с кем-либо.
62. Повешен — си. выше прим. 43.
63. См. службу праздника, прим, 146.
64. Единеми — έπίμονος выносящий, твердый, постоянный.
65. Деянии — έργασία дело, работа, труд, занятие.
66. Краснейший — ωραιότατος; ώραιος (от ωρα — время года, час, 

пора) — зрелый, цветущий, красивый; см. службу праздника, 
прим. 611.

67. καταυγάζω (αύγή сияние, блеск, луч, особ, солнечный) — 
освещать.

68. Попаляеши— от φλέγω жечь, сжигать, гореть.
69. Воскресение έξανάστασις (усиление άνάστασις — воскресе

ние) — воскресение из мертвых.
70. Обагрение — βαφή — погружение в жидкость, окрашива

ние, краска (на современный язык следовало бы перевести: 
«красные чернила»).

71. Оставительная— отάφέσμιος отпущенный, освобожденный,
72. κινδυν€υω — находиться в опасности; с греч. все выраже

ние: «не презри нас, которым грозит опасность нового удале
ния от Тебя».

73. В обстояции — еѵ π€ριστάσ€ΐ — внешнее состояние, при
ключение, опасность.

74. πολέμησον — повоюй.
75. Падшее— от «Εκπίπτω  выпадать, падать.
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76. Щиту — θυρ€0ς — огромный камень для закрытия входа 
в гроб, щит.

77. Обретение Креста церк. историк Сократ (V в.) неверно от
носит ко времени после Никейского собора, так как Елена умер
ла в год последнего. Александрийская хроника (VI в.), очень на
дежная в своих датах, относит событие 14 сент. 320 г. Хронограф 
Феофан Исповедник (IX в.) указывает еще более раннюю дату.

78. Александрийская хроника говорит: «при этих консулах 
совершено освящение церкви св. Креста Константином при 
Макарии епископе сентября 17 (должно быть, ошибка писцов). 
Отселе начался праздник Воздвижения Креста». День обрете
ния Креста, когда было и первое воздвижение его, указывается 
месяцесловами, кроме 14 сент., еще 3 мая, 6 марта, 2 апреля. 
О первой дате см. ниже. Вторая, может быть, означает неделю 
крестопоклонную. Но возможно, что с периода 50-цы Воздви
жение удалено, как печальный праздник. Сергий архиеп. Полный 
месяцеслов Востока, Владимир 1901, II, стр. 66, 282, 375.

79. Паломничество, §§ 48, 49. Православный Палестин
ский Сборник, 1889, вып. 20.

80. Созомен. Церковная история II, 26.
81. AltH. Kirchenjahr. Berlin, 1860, 55.
82. Kellner H. Heortologie. Freib., 1901, 187-189.
83. Здесь при обряде Воздвижения употребляется несколь

ко крестов, как и по другим древним памятникам устава, стоя
щим с этим в генетической зависимости, именно по памятни
кам древнего Константинопольского устава (см. ниже). Мо
жет быть, воздвигался только один крест из внесенных в ал
тарь (так как далее речь все об одном кресте), а остальные зна
меновали собою кресты разбойников.

84. По родственному позднейшему памятнику, именно по 
уставу Константинопольской церкви св. Софии в рукописи 
X  в., но с практикой IX в. и ранее, тропари, с таким началом 
и гласа тоже 2-го, но побочного (т. е. 6-го), положен при 
поклонении св. копью в Великую Пятницу (которое заменило 
древнее поклонение св. кресту в этот день); в упомянутом

17*
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памятнике тропарь этот приведен полностью: «Покланяемся 
копию, прободшему животворящее ребро Твоея благости, и сла
вим неизследимое Твое снисхождение» (Дмитриевский А.,проф. 
Описание литургических рукописей. Киев, 1895, I, 129. Его же 
Древнейшие патриаршие Типиконы. Киев, 1907, 138).

85. Такое же омовение совершалось над крестом и в Вели
кую Пятницу на вечерне по этому уставу и по древнему Кон
стантинопольскому. Оно, может быть, знаменовало омовение 
и умащение тела Христова при погребении.

86. Чтения (паремии) на литургии полагались по этому 
уставу и в другие великие праздники (на Рождество Христово 
их два, кроме Апостола), как и вообще они составляли в древ
ности принадлежность каждой литургии.

87. Кекелидзе К ., прот Иерусалимский канонарь VII в, (гру
зинская версия). Тифлис, 1912, 130-132, 269-273.

88. Кекелидзе К ., прот. Литургические грузинские памятни
ки. Тифлис, 1908, 369.

89. Дмитриевский А., проф. Опис. литург. рукоп. I, 5.
90. В квадратных скобках помещаются разночтения древ

нейшей рукописи ІХ -Х  вв.
91. Дмитриевский А , проф. Опис. литург. рукоп. I, '196-197. 

Антонин, архим. Синайский канонарь. Киев, 1874, 10-11.
92. Служба состояла главным образом из пения псалмов 

с припевом тропарей, псалмов, составлявших несколько анти
фонов (большей частью 3) с промежуточными ектениями 
и молитвами, без стихир и канона (на утрени).

93. Листы 135 об. 142-143 рукописи. Дмитриевский А., проф. 
Древнейшие патриаршие Типиконы. Киев, 1907, 273-292.

94. Лист 8 рукописи. Прибавление к описанию рукоп. Хлу- 
довск. библ. стр. 7. М. 1875. Лисицын М , прот. Первоначаль
ный славяно-русский Типикон. СПб, 1911, 116-118.

95. Лист 90 об. 92 рукописи. Лисицын М., прот. Первой, 
слав.-рус. Тип. 120-122.

96. Рукописи л. 9-11. Дмитриевский А., проф. Опис. литур- 
гич. рукоп. I, 271-275.
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Примечания II

97. Рукописи листы 19-24 об. Дмитриевский А., проф. Описа
ние литург. рукописей I, 810-813.

98. Рукописи листы 19-22. Дмитриевский А., проф. Описа
ние литург. рукописей I, 838-841.

99. Рукописи листы 9-11 Дмитриевский А., проф. Описание 
литург. рукописей I, 902-904.

100. Кекелидзе К., прот. Литург. груз, рукоп., 231-234.
101. Рукописи, листы 74-78.
102. Рукописи: Моск. Румянц. муз. Сев. 491-35  XIII в. 

л. 28-31; Моск. Синод, тип. греч. № 381 ХІІІ-ХІѴ  в. л. 47 об. — 
50; слав. № 323-383 XIV в., л. 51 об. -  55 об.

103. Око церковное, л. 147-154 об.
104. Μηνοαον του Σ€πτ€μβρίου. Венеция, 1775, 97-107.
105. Τυπικδν έκκλησιαστικόν. Венеция, 1884, 20-24.
106. Дмитриевский A., проф. Описание литург. рукописей 4,

6, 195, 197, 270, 275.
107. Μηναιον του Σ€πτ€μβρίου. Венеция, 1775, 107.
108. Никои Черногорец. Пандекты, слово 57.
109. О той любви и благоговении, которые получил Крест 

очень скоро после его обретения и установления особого 
праздника в честь его, свидетельствует апокрифическое сказа
ние о нем, передаваемое уже писателем конца IV в. Севериа- 
ном Гавальскимь. Авраам на месте соединения рек Иора и Да
на в одну реку встретил человека, рыдавшего о своих грехах, 
и велел ему, если он хочет умолить Бога, принести ему три по
лена. Их патриарх воткнул треугольником на расстоянии поло
вины поприща от обеих рек и велел грешнику поливать их 40 
дней по 40 мер воды на каждое полено, сказав, что если они вы
растут, то Бог помилует грешника. Они выросли, и грешник 
пришел поблагодарить Авраама. Выросши еще больше, поле
нья соединились верхушками и образовали чудное дерево. Оно 
срублено было для храма Соломонова, но когда его поднимали 
на приготовленное место в потолке, оно все изменялось в дли
не и поэтому его вынуждены были положить в храме. Царица 
Савская, увидев его, воскликнула: «О, треблаженное древо, на

- 2 4 9 -



Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

немже распяся Христос, Царь и Господь». Тогда Соломон по
ставил это дерево в восточной стороне храма, обвесив его 30 
серебряными венками по 30 сребреников каждый. Один из 
этих венков дан был в плату Иуде. Были сняты заодно и другие 
венки, и дерево потеряло свой вид; из него и сделали Крест 
Христов.



Издательство «Пролог» предлагает: 

Серия «Основы Православия»:
Павел (Олмари), архиеп. Финляндский. Как мы веруем. К., 2003. 
150 с.
Настоящая книга архиепископа Павла, предстоятеля Фин
ской Православной Церкви, написана для того, чтобы пока
зать православие изнутри. Автор обращается прежде всего к 
тем, кто находится на пути к вере. В то же время книга может 
служить «окружным пастырским посланием» для самих пра
вославных, поскольку затрагивает основные вопросы веры, 
раскрывая с замечательной простотой и ясностью благую 
весть о спасении.

Александр (Семенов-Тян-Шанский), еги Православный катихи- 
зис. К., 2003. 200 с.
В книге, написанной в 1950-е годы для обратившихся в Пра
вославие молодых французов, автор кратко, доступно, живым 
и современным языком излагает основные темы вероучения. 
В приложении освещается отношение Православия к иносла- 
вию — католицизму, протестантизму и англиканству — и к об
щественной жизни.

Сергий (Королев), архиеп. Пражский. Духовная жизнь в миру. 
К., 2004. 72 с.
В книгу вошли четыре проповеди выдающегося иерарха рус
ского зарубежья, посвященные духовной жизни и отношени
ям христиан друг ко другу в условиях современного мира. Ав
тор показывает, каким образом нашу повседневную жизнь 
можно наполнить радостью Царства Божия.
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Ш меманА., прот. Введение в литургическое богословие. К.,
2003. 294 с.
Настоящая книга была представлена в качестве диссертации 
на степень доктора богословских наук в Православном Бого
словском Институте в Париже и защищена в 1959 г. В своем 
труде автор прослеживает историю формирования византий
ского типа богослужения от апостольского времени до появ
ления Студийского и Иерусалимского устава. Одной из глав
ных задач автора при этом является восстановление забытой 
долгое время связи между богослужением и богословием. На 
сегодняшний день эта работа остается единственной попыт
кой систематизации и богословского осмысления истории ли
тургического предания Восточной Церкви.

Ш м ем анАпрот . Литургия и Предание. Пер. с англ. К., 2004. 
Настоящая книга, представляющая собой сборник статей на 
литургические темы, составлена после смерти автора в качес
тве дополнительного тома к «Введению в литургическое бо
гословие». На русском языке издается впервые.

Шмеман А., прот. Святая святым. Размышления об Испове
ди и Причащении Святых Таин. К., 2003. 68 с.
Книга составлена из трех малоизвестных статей автора, в ко
торых поднимаются проблемы современной церковной жиз
ни: каким образом можно возродить регулярное причащение 
верующих, каково значение приготовления ко Причастию, 
как соотносится Причастие с Исповедью.

Скабалланович М. H ., проф. Христианские праздники: 
Рождество Пресвятой Богородицы. К., 2004. 194 с.
Успение Пресвятой Богородицы. К., 2004 162 с. 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господ
ня. К., 2004. 258 с.

Серия “Lex orandi”:
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В книгах цикла «Христианские праздники» их автор — про
фессор Киевской Духовной Академии М. Н. Скабалланович 
(1871-1931 гг.) рассматривает каждый из двунадесятых празд
ников с разных сторон: он излагает историю празднуемого со
бытия, приводит текст богослужения праздника на церков
нославянском и русском языках, рассматривает историю это
го богослужения и сравнивает его с практикой других Цер
квей. Книги этой серии являются незаменимым пособием для 
пастырей, студентов духовных школ и всех христиан, интере
сующихся смыслом и историей православного богослужения.

Серия «Богословская библиотека»:
Минин П. М. Мистицизм и его природа. К., 2003. 152 с.
Книга составлена из двух очерков: «Мистицизм и его приро
да» и «Главные направления древнецерковной мистики», 
впервые опубликованных в 1913-1916 гг. Мистицизм, о кото
ром пишет автор, присущ каждой религии, поскольку призва
ние религии — установить внутреннюю, личную связь челове
ка с Богом. Подтверждение этому мы встречаем в творениях 
отцов Церкви: в их учении мистика занимает одно из главных 
мест. Автор ставит своей задачей хотя бы отчасти заполнить 
существующий пробел в литературе по указанной теме.

Михаил (Грибановский), en. Лекции по введению в круг бого
словских наук. К., 2003. 252 с.
В лекциях автора рассмотрены фундаментальные богослов
ские темы: о Боге, Его троичности, творении мира, человеке 
и его бессмертии, о религии вообще, происхождении зла и 
свободе. Каждая тема раскрывается с философской и церков
но-богословской точек зрения.



Серия «Библейские исследования»:
Маккавейский H ., проф. Археология истории страданий Гос
пода Иисуса Христа. К., 2003. 376 с.
На основании многочисленных источников — от трудов древ
них писателей до исследований XIX в. — автор с возможной 
полнотой и подробностями восстанавливает картину ареста, 
осуждения и распятия Иисуса Христа. На каком кресте был рас- 
пят Христос? Соответствовал ли суд над Ним нормам древнеев
рейского и римского правосудия? Небезразличные для всякого 
христианина вопросы подробно освещаются в этой книге.

Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого 
Завета. Курс лекций. Издание 2-е, исправленное. К., 2003. 
474 с.
Авторский курс историко-экзегетического введения в Ветхий 
Завет построен по хронологическому принципу: как история 
постепенной письменной фиксации Откровения. Автор про
слеживает историю формирования ветхозаветного канона в 
неразрывной связи с историей народа, дает православный ли
тургический комментарий на тексты, используемые в богослу
жении.

Серия «Святые отцы и  учители Церкви»:
Никодим Святогорец, прп. Что сделал Бог для нашего спасе
ния. К., 2003. 166 с.
Прп. Никодим — один из самых известных святых нового вре
мени. Вниманию читателей предлагаются избранные главы из 
его книги «Духовные упражнения». Книга заинтересует всех 
христиан, интересующихся вопросами духовной жизни.

Григорий Нисский, сет. Большое огласительное слово. Грече
ский и русский тексты с комментариями. К., 2003. 380 с. 
Трактат святителя, обращенный к тем, кто готовится принять 
Крещение, содержит краткое изложение основных догматов
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православной веры: о Преев. Троице, Воплощении, искуп
лении, а также раскрывает учение о таинствах Крещения и Ев
харистии и о последних судьбах мира. Издание носит научно- 
популярный характер и снабжено комментарием и планом- 
конспектом по главам.

Серия: «Церковь в истории»:
ШмеманА., прот. Исторический путь Православия. К., 2003. 
416 с.
Автор, один из самых известных богословов ушедшего века, 
предлагает читателю осмысление и оценку ключевых собы
тий истории Православной Церкви от апостольского време
ни до X IX  века включительно.

Вне серий:
Литургия свт. Иоанна Златоуста и Василия Великого. Сла
вянский и русский текст с комментариями. Перевод В. Шо- 
лоха. 214 с.
Книга содержит славянский текст и параллельный русский пе
ревод литургии свт. Иоанна Златоуста и свт. Василия Велико
го с целью лучшего понимания главного богослужения Пра
вославной Церкви. Текст снабжен краткими комментариями, 
в которых разъясняется смысл отдельных священнодействий 
литургии.

Православный молитвослов с переводом на русский язык, 
объяснениями и примечаниями Николая Нахимова. Издание 
исправленное и дополненное. К., 2003. 490 с., тиснение золо
том.
Переводы молитв Николая Нахимова принадлежат к числу 
лучших образцов этого рода. Основанная на тщательном науч
ном и богословском исследовании греческих подлинников и 
славянских текстов, данная работа стоит намного выше мно
гих современных опытов перевода, сделанных, чаще всего, 
только со славянского текста. В приложении к молитвослову
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помещены краткие сведения о церковных песнопениях и 
краткие сведения об истории православного богослужебного 
чина. \

Оптовая и розничная торговля на складе отдела реализации изда
тельства:

Киев, пр-т Гагарина", 27, оф. 320 (в здании Книжной палаты 
Украины, ст. метро «Черниговская»).
Тел. /  факс (+380-44) 206-2622.
Склад открыт с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и вос
кресенья.



Фирма «ЭКСПОТЕК»

при поддержке 
Украинской Православной Церкви

проводит

ВЫСТАВКИ ПРАВОСЛАВНОЙ УКРАИНЫ:

«Вербна Неділя» — весна 

«Православна Украша» — июнь 

«Спасове Свято» — август 

«Свята Покрова» — октябрь 

«Славте Різдво!» — декабрь

ЦЕЛЬ ВЫСТАВОК:
Способствовать возрождению традиций православной
, культуры в Украине;
Оказать содействие участникам в поисках деловых 

партнеров и реализации продукции.
Способствовать церковному строительству , развитию 

церковних ремесел.
К участию приглашаются: монастыри и приходы; 

братства и сестричества; издательства и церковные 
предприятия; художественно-производственные 
центры; ювелирные мастерские; строительные и 
реставрационные организации; художники- 
тяконописцы; мастера художественного шитья, 
паломнические центры ; предприятия-производители 
художественного литья, церковной утвари и свечей, 
ремесленники.

Адрес организатора:
Украина, 02002, Киев, ул. Марины Расковой, 19, оф. 602.
Совместное предприятие «Экспотек».
Тел/факс: (380-44) 516-45-08; 516-41-05, 537-04-45.

E-mail: expotek@starcom.org.ua

mailto:expotek@starcom.org.ua
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Празднуя Воздвижение Чест
ного и Животворящего Креста 
Господня, Православная Цер
ковь воспоминает события, 
связанные с обретением Дре
ва Креста, на котором был 
распят Господь Иисус Хри
стос. По сообщению древних 
историков, император Кон
стантин Великий в 326  г. от
правил в Иерусалим свою 
мать, св. царицу Елену. В ходе 
раскопок на Голгофе было 
найдено три креста. Но на ка
ком из них был распят Гос
подь? Ответ дало чудо: при
косновение к Честному Древу 
исцелило находящуюся при 
смерти женщину. Чтобы пока
зать святыню всем собрав
шимся, иерусалимский патри
арх Макарий, став на возвы
шенности, высоко поднимал 
(воздвигал) Крест. Чествуя 
Крест Христов, мы поклоня
емся страданиям Господа, ко
торые Он претерпел ради на
шего спасения.



Церковный праздник —  это не просто очередная годовщина или воспо
минание. В праздничном богослужении мы становимся участниками 
празднуемого события Священной Истории, переживаем  его. Чтобы соз
нательно участвовать в богослужении, необходимо понимать его смысл. 
Шесть очерков известного киевского богослова-литургиста Михаила Ни
колаевича Скабаллановича (1871-1931), изданные в 1915-1916  гг., по
священы основным церковным праздникам. В них излагается история 
и содержание праздника, приводится церковнославянский текст богослу
жения с переводом на русский язык и примечаниями.

Издательство «Пролог» предлагает Вам один из этих очерков —  
«Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня»

про vor
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