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РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА В РАЗВИТИИ КРАЯ. ПРЕПОДОБНЫЙ 

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 

 

        XVIII век в истории Русской Православной Церкви был периодом развития 

и одновременно тяжелейших испытаний. Общую судьбу Русской Церкви 

разделила и Церковь Курского края. 

        В начале XVIII века территория Белгородско-Обоянской митрополии 

оказалась в зоне войны со шведами. Местное население оказывало поддержку 

нашим воинам Священники и верующие служили молебны, собирали 

необходимые материалы для медицинского обслуживания, а также провиант. В 

Курске в 1709 г. был устроен госпиталь для раненых в битве под Полтавой. В 

его работе участвовали и священники епархии. Они оказывали материальную 

помощь, укрепляли раненых духовно. 

        На развитие православия в нашем крае в XVIII веке отрицательное влияние 

оказала секуляризация, начавшаяся в России в начале этого века. Православное 

духовенство фактически было доведено до обнищания. 

        Особую роль в истории России играло православное духовенство и её 

святители. 

В XVIII в. Курская земля дает России еще одного святого - преподобного 

Серафима Саровского, одного из самых почитаемых на Руси святых, 

чудотворца и пророка. 

         В истории культуры Курского края оставил свой след и епископ 

Белгородский и Обоянский Иосаф, в миру Иоаким Горленко, родом из 

Полтавской губернии (1705 -1755 гг.). Возглавляя с 1748 г. Белгородскую и 

Обоянскую епархию, окраину русского государства, населенную как русскими, 



Электронный учебно-методический 
комплекс «Я - курянин» 

 
 

 

Министерство образования и науки Курской области 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

 

так и украинцами, святитель Иосаф много сделал для духовного, нравственного 

воспитания жителей этого края. 

            XVIII век в истории нашего края примечателен тем, что 

происходило территориальное оформление Курско-Белгородской епархии. 

Важным событием стало утверждение Курска епархиальным центром и 

учреждение консистории как главного управляющего органа. Несмотря на 

секуляризацию, в нашем крае Церковь активно развилась, что свидетельствует 

о высоком уровне веры в обществе того времени. 

  XVIII век в истории Русской Православной Церкви был периодом и 

развития и тяжелых испытаний. Общую судьбу Русской Церкви разделила и 

Церковь Курского края. 

В начале XVIII века территория Белгородско-Обоянской митрополии 

оказалась в зоне войны со шведами. Местное население оказывало поддержку 

нашим воинам. К войне готовились все. Священники и верующие служили 

молебны, собирали необходимые материалы для медицинского обслуживания, 

а также провиант. В Курске в 1709 г. был устроен госпиталь для раненых в 

битве под Полтавой. В его работе участвовали и священники епархии. Они 

оказывали материальную помощь, укрепляли раненых духовно. 

После победы над шведами под Полтавой в Курском крае наступило 

долгожданное затишье. Границы русского государства значительно 

расширились, все это благотворно влияло на жизнь паствы и пастырей, теперь 

уже занятых только мирным трудом. 

В 1712–1715 гг. указом императора Петра I в России были учреждены 

провинции. Среди них – и Белгородская провинция, преобразованная затем в 

губернию. В 1721 г. Святейшим Синодом было принято решение о 

преобразовании Белгородской митрополии в епископию. 3 января 1722 г. 

Синод издал указ о хиротонии Белгородского архиерея. Им был назначен 
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епископ Епифаний (Тихорский). С прибытием в Белгород нового владыки 

жизнь епископии начала меняться. 

Прежде всего получило развитие духовное образование и просвещение. В 

городах и уездах при церквях и монастырях начали открываться приходские 

училища для детей духовного сословия: Белгородское, Курское, 

Старооскольское, Обоянское, Рыльское при Рыльском Николаевском 

монастыре, Путивльское. 

 

 З ЗЗ 
 

 

ЗЗhttps://yandex.ru/search/?text  

Здание Рыльского приходского училища 

 

В 1726 г. под руководством епископа Епифания в Харькове был открыт 

коллегиум, в котором обучались дети из духовного и других сословий. 

Программа коллегиума была достаточно сложной. Учебное дело было 

поставлено здесь отлично. Об этом свидетельствует тот факт, что способных 

учеников часто отправляли учиться в Германию. 

В 1786 году было открыто Главное народное училище, преобразованное в 

начале XIX века в гимназию. В 1787 г. на базе духовной школы при 

Белгородском архиерейском доме была основана духовная семинария. 

В 1787 г. произошло еще одно памятное событие. По дороге из 

Новороссии в Москву через территорию епископии проезжала императрица 

Екатерина II. Она посетила Белгород, Обоянь, Курск. 13 июня 1787 г. 

https://yandex.ru/search/?text
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императрица присутствовала на молебне в Знаменском монастыре г. Курска. 

Императрице понравился город и особенно курские храмы. 

 
 

Внутреннее убранство Знаменского собора г. Курска 

https://yandex.ru/images/search?img_url 

 

На развитие православия в нашем крае в XVIII веке отрицательное 

влияние оказала секуляризация, начавшаяся в России в начале этого века. 

Православное духовенство фактически было доведено до обнищания. 

Очень тяжелым для Курского края было время правления Анны 

Иоанновны, когда страдало не только священство, 1730-е годы многих 

священников забирали на рекрутскую службу, пострадал даже епископ 

Досифей. 

Наибольший урон секуляризация нанесла православным монастырям. Если 

в первой половине XVIII века в Курском крае сохранились почти все 

монастыри, то во второй – началось их массовое закрытие. Согласно указу 

императрицы Екатерины II о закрытии русских монастырей в Курской 

епархии в 1764 г. и позже было упразднено 14 монастырей. Осталась за 

штатом и Коренная пустынь. Впоследствии А.С. Пушкин указал на то, что 

https://yandex.ru/images/search?img_url
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этот указ Екатерины ударил по народному просвещению и был глубоко прав 

в своей оценке. 

 
https://yandex.ru/images/search?img_url 

 

 

Особую роль в истории России 

играло православное духовенство и 

особенно те из них, которые были 

причислены впоследствии к лику 

святых. 

В XVIII в. Курская земля дает 

России преподобного Серафима 

Саровского, одного из самых 

почитаемых на Руси святых.  

Преподобный Серафим исцелял, 

утешал и наставлял приходивших к нему людей со всей России. Удивляют 

слова, с которыми он встречал каждого посетителя: «Радость моя! Сокровище 

мое! Христос Воскресе!», хотя в день приходили к нему сотни людей. В 1903 г. 

https://yandex.ru/images/search?img_url
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преподобный Серафим Саровский был причислен Русской Православной 

Церковью к лику святых. В 20-х годах мощи преподобного Серафима 

Саровского были конфискованы представителями Советской власти и след их 

потерян. Только в 1990 г. мощи святого были обнаружены в запасниках одного 

из ленинградских музеев. В 1991 г. мощи были торжественно перенесены в 

Троицкий собор Серафимо-Дивеевского женского монастыря.  

1 августа по новому стилю Православная Церковь празднует обретение 

нетленных мощей преподобного Серафима Саровского, которое произошло в 

1903 году, спустя 70 лет после его смерти.  

 

Епископ Белгородский и Обоянский 

святитель Иосаф 

 

В истории культуры Курского края оставил свой след и епископ 

Белгородский и Обоянский Иосаф, в миру Иоаким Горленко, родом из 

Полтавской губернии (1705 -1755 гг.). Возглавляя с 1748 г. Белгородскую и 

Обоянскую епархию, окраину русского государства, населенную как русскими, 

так и украинцами, святитель Иосаф много сделал для духовного, нравственного 
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воспитания жителей этого края, для укрепления здесь твердых устоев 

православной веры. Ведя сам аскетический образ жизни, святитель Иосаф 

сурово наказывал нерадивых священников и строптивых прихожан, 

пренебрегавших постами, таинствами святого причастия и другими 

церковными обрядами. Ему удалось сделать оседлыми многих цыган, 

кочевавших по Слободской Украине. Он боролся и против всяких гаданий, 

наговоров, приворотов, широко бытовавших в епархии того времени. Он 

повелел священникам по воскресеньям в конце литургии учить прихожан 

самым главным молитвам. Он заботился об укреплении христианской семьи, 

помогал бедным и обездоленным. Церковные документы свидетельствуют о 

множестве исцелений больных от прикосновения к раке святителя Иосафа. 

Белгородцы считают святым то место на горе над городом, где в мае 1754 г. в 

последний раз стоял святитель Иосаф и осенил крестным знамением город. В 

1915 г. по разрешению курского архиепископа Тихона на Харьковской горе был 

установлен крест-памятник в честь святителя Иосафа. 

XVIII век в истории нашего края примечателен тем, что происходило 

территориальное оформление Курско-Белгородской епархии. Важным 

событием стало утверждение города Курска епархиальным центром и 

учреждение консистории как главного управляющего органа. Несмотря на 

секуляризацию, в нашем крае Церковь активно развивалась. Вера проявлялась в 

сохранении православного образа жизни народа, в почитании православных 

святынь, в широком строительстве храмов на пожертвования прихожан, в 

развитии образования и просвещения детей и юношества. 

Таким образом, несмотря на секуляризацию, православие смогло не 

только выстоять, но оставаться главной духовной силой как России так и 

нашего края. 

Однако, как не красноречивы свидетельства исторической памяти 

русского народа об уровне христианских преобразований государственной и 
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общественной жизни страны под влиянием Церкви, ее история запечатлена 

также именами множества русских святых, о которых рассказывают жития и 

летописи. С курской действительностью нас соединяют не только имена 

Феодосия Печерского, о котором мы уже упоминали, но и канонизированных 

уже в ХХ веке Иоасафа Белгородского и «последнего русского святого», как 

его называл Мережковский,  Серафима Саровского. 

   Сергиево-Казанский кафедральный собор.  

Вид со двора. Репродукция рисунка Г. К. Лукомского. 

Почтовая карточка начала XX в. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Возьмем для примера необщежительную заштатную Тихвинскую 

женскую обитель, находящийся в слободе Борисовке, Грайворонского уезда в 

27 верстах от города Грайворона. Пустынь расположена на горе, при реке 

Ворскле. Она была основана в 1714 году первым русским графом Борисом 

Петровичем Шереметьевым, владельцем Борисовки. В этой слободе Царь Петр 

великий прожил около 6 недель. Граф основал обитель в честь Тихвинской 

иконы, считающейся чудотворной, которая сопровождала графа Б.П. 

Шереметева во всех походах и была принесена в дар монастырю в день его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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открытия в качестве напоминания о Полтавском сражении и победе в нем. При 

пустыни работала церковно-приходская школа и больница. 

 
Тихвинскую женскую обитель, в слободе Борисовке, Грайворонского 

уезда 

https://yandex.ru/images/search?img_url 

 

Благотворительная деятельность обителей помимо сборов, отчисленных 

из монастырских сумм на разные предметы по распоряжению Курского 

епархиального начальства проявлялась в представлении странникам и 

богомольцам в некоторых монастырях бесплатных помещений, пищи и раздаче 

беднейшим из них одежды, обуви и денег а также в помощи бедным жителям 

окрестных селений. В Софрониевой же и Глинской пустынях, кроме того, 

оказывалась посильная помощь бедных вдовам, сиротам и погорельцам из 

окрестных Жителей: дровами, мукой, лесом и прочими материалами. Этими же 

двумя обителями в течении года на прокормление богомольцев странников, 

которых пребывало в них до 50 тысяч душ в каждой, было израсходовано 

каждой в отдельности более чем по 5000 пудов печенного хлеба, не считая 

других пищевых продуктов, таких как крупа, рыба, мяса, соль, овощи и прочие, 

которым отдельного счета ведено не было. 

https://yandex.ru/images/search?img_url
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