
   Учебно - тематическая экскурсия

         Храмы Борисовского района

Белгородской области

  

 

Авторы: 
Алейник Алексей 
Юрьевич, Кравченко Анна 
Михайловна 
Руководители:
Алейник Елена 
Анатольевна, Кравченко 
Юлия Владимировна

Борисовка
2010

Оглавление

- 1 -

     
    БОРИСОВСКИЙ РАЙОН  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



 1. Вступительная часть…………………………………………………..3

 2. Алгоритм подготовки экскурсии…………………………………….6

 3. Технологическая карта учебно-тематической экскурсии……  …7

 3.1. История Борисовского района……………………………………..8

 3.2. Храм Трёх Святителей в селе Стригуны………………………..11

 3.3. Храм Василия Великого в селе Крюково…………………….….12

 3.4. Знаменский храм в селе Красный Куток…………………….….14

 3.5  Источник Знамения Божией Матери (Громобойный)…………15

 3.6. Храм Воскресения Христова в селе Хотмыжск…………….…..16

 3.7. Храм Архангела Михаила в посёлке Борисовка……………….17

 3.8. Поклонный крест на месте 

Богородицко – Тихвинской обители…………………………………..19

3.9.  Православная викторина………………………………………….23

 4. Контрольный (сопроводительный) текст  учебно-тематической 

экскурсии………………………………………………………………....29

 4.1.  Православная викторина (контрольный текст)………………40 

 5. Карта-схема маршрута учебно-тематической

    экскурсии……………………………..……………………….….........44

  6. «Портфель экскурсовода»…………………………………….…….45

  7.  Библиографический список…………………….………..………..60

«Россия не возродится, 
если духовно-

нравственные 
ценности не будут 

- 2 -



поставлены во главу 
угла!»

Святейший Патриарх Алексий II

Наше  время  предъявляет  небывало  высокие  требования  к  тем,  кто 
учится,  и  к  тем,  кто  учит.  Главный  ориентир  современной  школы  – 
воспитание  полноценной  личности  –  активной,  здоровой  нравственно  и 
физически, способной к творческой деятельности.

Учебно-тематические  экскурсии для  детей  и  учащейся  молодежи, 
содействующие  реализации  образовательных  программ,  являются  важной 
формой гуманистического, патриотического воспитания, расширения знаний, 
оздоровления и физического развития детей и молодежи. 

Умалить значение экскурсий в деле воспитания и обучения учащихся 
просто  невозможно.  Ведь  экскурсия  –  одно  из  действенных  средств 
расширения  общеобразовательного  кругозора  и  специальных  знаний 
учащихся, формирование у них научных интересов и навыков общественно-
полезной деятельности.

Экскурсия  обладает  специфическими,  только  ей  присущими 
особенностями  образовательно-воспитательного   воздействия  на 
учащихся.     Она  необходима  для  полноценного  преподавания  таких 
предметов  как  культура родного края и история. 

Проведение экскурсий, походов по родному краю не только обогащают 
учащихся,  воспитывают  у  них  чувство  гордости  за  свое  Отечество,  но  и 
порой приводят к находкам, пусть маленьким, но для ребят значительным 
открытиям.

Экскурсия выступает  как  педагогический  процесс,  в  котором 
сочетаются  обучение  и  воспитание.  Это  как  раз  и  отвечает  содержанию 
педагогической  науки,  которая  следует  принципам  обучения:  научности, 
доступности, систематичности и постепенности, связи жизни, активности и 
наглядности. Воспитательные возможности экскурсий определяются как их 
содержанием,  так  и  широким  тематическим  спектром  (комплексные, 
обзорные, исторические, военно-исторические, литературные, архитектурные 
и т.д.).

Задача  духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения 
имеет  чрезвычайную  значимость  и  без  преувеличения  сегодня  стала 
приоритетной с  точки  зрения  национальной безопасности  страны,  так  как 
государство,  не  имеющее  своей  идеологии,  лишено  перспективы.  Такое 
государство  неизбежно  становится  жертвой  всевозможных  социальных 
болезней.  Учитывая  большую   значимость  экскурсионных  мероприятий, 
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особенно  комплексных  учебно-тематических   экскурсий,   в   развитии 
познавательных   интересов   учащихся,   в   успешном   освоении   ими 
образовательных   программ.

Мы должны заниматься  организацией: экологического, эстетического, 
правового, патриотического, военно-патриотического воспитания, 
воспитания толерантности,  краеведческой   работой.

Туристско-краеведческая  и  экскурсионная  работа  в  школах  района 
охватывает  учащихся  1–11  классов.  Цель  туристско-краеведческой  и 
экскурсионной  работы  –  создание  условий  для  воспитания  физически  и 
нравственно  здорового,  социально  адаптированного,  самостоятельного 
гражданина России.
  Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
   1. воспитать у школьников чувство патриотизма, бережного отношения к 
природному и культурному наследию родного края; 
   2. приобщить учащихся к самостоятельной поисково-исследовательской 
деятельности;
  3. совершенствовать нравственное и физическое развитие детей и 
подростков.
  Содержание туристско-краеведческой и экскурсионной работы в школах 
определяется следующими программами:
 «Юный турист»;
 «Туристскими тропами…»;
 «Познай свой край»; 
 «Школа юного экскурсовода».
 
 Туристско - краеведческая и экскурсионная работа реализуется в следующих 
организационных  формах:  экскурсии,  прогулки,  походы,  многодневные 
путешествия  и  экспедиции,  викторины,  конкурсы,  соревнования, 
экологические  акции,  краеведческие  конференции,  семинары.  В  плане 
работы  предусматриваются  занятия  в  помещении  (теория,  практика, 
коллективные и творческие работы); занятия на местности; тренировочные 
занятия на спортплощадках; выездные занятия.

  В школах  района туристско-краеведческая и экскурсионная работа ведётся 
круглый год. Стали традиционными такие мероприятия, как: День здоровья, 
Школьный туристский слёт, Зарница, «Весёлые старты» с элементами 
туризма; Уроки мужества, встречи с ветеранами войны и труда, встречи 
выпускников. Проводятся учебные экскурсии в музеи города, по 
окрестностям Белгорода, в города Белгородской, Курской областей, в 
Москву, Санкт-Петербург. Совершаются однодневные походы в 
краеведческий музей, заповедник «Лес на Ворскле». 

  В  организации  туристско-краеведческой  и  экскурсионной  работы 
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неоценимую  методическую  и  практическую  помощь  школам  оказывают 
районный Дом детского  творчества.  Учащиеся  школ  принимают активное 
участие в мероприятиях на районном, городском и областном уровнях. Одна 
из  традиционных  форм  в  школах,  которая  удовлетворяет  потребность 
аудитории в познании - это выездная экскурсия.

Ниже  приводится  разработка  учебно-тематической  экскурсии  «Храмы 
Борисовского района»

Патриотизм  рождается  в  познании.  Выдающийся  отечественный 
историк  Н.М.  Карамзин  говорил:  «Патриотизм   воспитывается.  Лучшее 
средство  для  этого  изучение  истории,  чтобы  верить  в  будущее  и  любить 
настоящее надо знать прошлое». 

Алгоритм 
подготовки 
экскурсии

№ Название этапа Мероприятия Результат.

1 
этап

Формирование 
мотивации.

Беседы с учащимися и 
родителями. 
Использование 
нетрадиционных форм 
проведения уроков и 
наглядности.

Желание совершить 
экскурсию.

2 
этап

Выбор маршрута 
и программы 
путешествия.

Изучение предложений 
УДО, собственных 
возможностей.

Разработка маршрута 
и программы 
путешествия.

3 
этап

Подготовка к 
экскурсии.

Сбор информации о месте 
экскурсии. 

Оформление 
документов, набор 
группы.
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Подготовка снаряжения.

Поиск источников 
финансирования.

4 
этап.

Экскурсия. Походы. Отдых, оздоровление, 
сбор фото и 
видеоматериалов.

5 
этап.

Подведение 
итогов экскурсии.

Изготовление фотографий, 

выпуск газет, оформление 
стендов. Анкетирование.

Вечера встреч участников 
экскурсии.

Фотоальбомы, 
газеты, видеофильмы. 

Анализ анкет.

Проведение досуга.

6 
этап.

Использование 
материалов 
экскурсии.

Подготовка докладов, 
сообщений, рефератов, 
творческих отчетов, 
конференций и т.д..

Разработка новых 
нетрадиционных 
форм проведения 
урока. Активное 
участие в УВП. 

 

Тема:  «Храмы Борисовского района»

Тип  мероприятия:  экскурсия.

Предварительная работа:  

Анкетирование  обучающихся,  рассматривание  проспектов, 
фотоальбомов  о  борисовском  крае,  экскурсия  в  заповедник  «Лес  на 
Ворскле», подготовка рефератов, докладов о храмах Борисовского района, 
знакомство с книгами «Храмы Белгородской и Старооскольской епархии», 
История борисовского края.
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Цели:

 Формирование  и  развитие  у   ребят   знаний  об  истории  края, 
памятниках культуры.

 Воспитание патриотизма:  преданности и любви к  своему Отечеству, 
стремления служить его интересам.

 Воспитание   личности,  усвоившей  принципы  гуманизма  и  бережно 
относящейся к  культурным  ценностям. 

 Формирование сильной личности,  умеющей выстоять  в  современной 
сложной обстановке.

 Освоение  детьми   навыков  самостоятельного  сбора  и  обработки 
информации по заданной теме.

 Закрепить,  расширить  и  систематизировать  знания  и  представления 
учащихся о храмах борисовского района;

 Развивать  активные  познавательные  интересы,  стремление  изучать 
историю края, его духовную культуру и традиции;

 Воспитывать  чувство  гордости  за  родной край,  потребность  делится 
своими знаниями;

Оборудование: 
 контрольный  (сопроводительный)  текст  учебно-тематической 

экскурсии,  иллюстративный  материал,  технологическая  карта  учебно-
тематической  экскурсии,  карта-схема  маршрута  учебно-тематической 
экскурсии.

 карточки для рефлексии.

Используемые технологии:
 информационная,
 групповая,
 исследовательская.

Методы обучения: словесный (беседа,  объяснение), наглядный 
(фото, иллюстрации), практический (работа с картами и карточками). 

Планируемые результаты:  
 учащиеся должны знать основные достижения культуры родного края,

 учащиеся должны  понимать  и уважать  русские  традиции,
 учащиеся  должны  уметь  использовать   услышанный   материал   на 

уроках  гуманитарного цикла, 
 получить  целостное представление о православии,  его особенностях и 

месте в мировой культуре.  

Экскурсия  «Храмы Борисовского района»
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Этапы
экскур-

сии

Маршруты Содержание экскурсии

Введение

1- этап 
экскурсии

Организационный 
момент.

Маршрут Белгород- 
Стригуны

Вступительное слово 
экскурсовода:

Уважаемые ребята! Сегодня наша 
экскурсия посвящена истории и 
культуре нашего родного края, а 
именно культуре православной – 
Храмам Борисовского района. О 
нашем крае можно говорить только 
поэтическими строками:

Моя Борисовка – души столица,
Пусть без курантов, без дворцов и 

площадей.
Но до заката дней буду я  гордится

Зеленоглазой Родиной своей.

В 1695 году году была основана 
слобода Борисовка, известная 
домом, где Петр I жил во время 
войны со шведами. В 1705 году 
Борисовская слобода с окрестными 
землями становится собственностью 
фельдмаршала графа Бориса 
Петровича Шереметева, который с 
1686 года руководил войсками 
Белгородской линии. В полутора 
верстах от слободы граф построил 
заштатный женский Тихвинско-
Борисовский монастырь. 

Расположенное на территории 
района село Хотмыжск прежде было 
городом, центром Хотмыжского 
уезда сначала Харьковского 
наместничества (губернии), а затем, 
в 1802-1838 годах - Курской 
губернии. В 1838 году центр уезда 
был перенесен в преобразованный 
из слободы город Грайворон. 

После Октябрьской революции 1917 
года слобода Борисовка была 
преобразована в село Борисовка, 
которое в составе Гайворонского 
уезда Курской губернии в 1928 году 
было включено в Центрально-
Черноземную область. В июле 1928 
года был образован Борисовский 
район, в состав которого был 



Контрольный (сопроводительный) 
текст учебно – тематической 

экскурсии

Уважаемые ребята! Сегодня наша экскурсия посвящена истории и культуре 
нашего  родного  края,  а  именно  культуре  православной  –  Храмам 
Борисовского района. О нашем крае можно говорить только поэтическими 
строками:

Моя Борисовка – души столица,
Пусть без курантов, без дворцов и площадей.

Но до заката дней буду я  гордится
Зеленоглазой Родиной своей.

Православные  монастыри,  соборы,  часовни  всегда  формировали 
архитектурно-выразительное пространство посёлков.
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Белгородская  земля  по  праву  именуется  Святым  Белогорьем: 
множество  православных  храмов,  монастырей,  часовен,  целебных 
источников,  чудотворных  икон  и  других  святынь  издавна  привлекали  не 
только паломников, но и вообще, всех известных путешественников, ученых, 
поэтов, и писателей, посещавших Белгород и область, и оставивших об этом 
крае  и  его  святынях  свои  воспоминания  в  письмах,  научных  и 
художественных произведениях, в шедеврах искусства прошлых веков. 

История посёлка Борисовка Борисовского района

В 1695 году году была основана слобода Борисовка,  известная домом, где 
Петр I жил во время войны со шведами. В 1705 году Борисовская слобода с 
окрестными  землями  становится  собственностью  фельдмаршала  графа 
Бориса  Петровича  Шереметева,  который  с  1686  года  руководил  войсками 
Белгородской  линии.  В  полутора  верстах  от  слободы  граф  построил 
заштатный  женский  Тихвинско-Борисовский  монастырь.  

Расположенное на территории района село Хотмыжск прежде было городом, 
центром  Хотмыжского  уезда  сначала  Харьковского  наместничества 
(губернии), а затем, в 1802-1838 годах - Курской губернии. В 1838 году центр 
уезда  был  перенесен  в  преобразованный  из  слободы  город  Грайворон.  

После  Октябрьской  революции  1917  года  слобода  Борисовка  была 
преобразована  в  село  Борисовка,  которое  в  составе  Гайворонского  уезда 
Курской губернии в 1928 году было включено в Центрально-Черноземную 
область.  В  июле  1928  года  был  образован  Борисовский  район,  в  состав 
которого  был  включен  город  Хотмыжск,  получивший  статус  села.  

6  января  1954  года  Борисовский  район  Курской  области  был  включен  в 
состав  новообразованной  Белгородской  области.  В  1959  году  Борисовка 
получила  статус  посёлка  городского  типа.  В  1964  году  к  Борисовскому 
району был присоединен Грайворонский район, находившийся в его составе 
до  1989  года,  когда  был  вновь  восстановлен  отдельный  Грайворонский 
район.  

На территории района расположен заповедник "Лес на Ворскле", который в 
настоящее  время  является  участком  более  обширного  заповедника 
"Белогорье".

Герб  Борисовского  района создан  на  основе  и  по  мотивам  герба  графов 
Шереметевых.  Червлёный  (красный)  щит  герба  Борисовского  района  и 
золотая корона повторяют золотую корону в червлёном (красном) овале в 
золотом  щите  графов  Шереметевых.  Изображение  дуба  являлось  главной 
фигурой нашлемника в гербе графов Шереметевых, являясь,  как сказано в 
"Общем  Российском  Гербовнике"  (часть  II,  №10)  "символом  служения 
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Перуну древних обывателей южного балтийского поморья, откуда выехал на 
службу  на  Русь  глава  рода  Андрей  Кобыла".  Серебряные  кресты  с 
расширенными  краями,  повторяющие  в  гербе  графов  Шереметевых  герб 
Данцига (по мифическим родовым сказаниям, Данциг, Кёнигсберг, Эльбинг 
и другие поморские города принадлежали предкам Андрея Кобылы, Глянде 
Камбиле и брату его Руссингену Дивоновичу), размещены по бокам дуба, как 
в  нашлемнике  герба  графов  Шереметевых  размещены  звезды.  

В  селе  Хотмыжск  Борисовского  района Белгородской  области  проводится 
ежегодно международный фестиваль  славянской культуры "Хотмыжская 
осень"  с  целью  сохранения  и  развития  культурного  сотрудничества  и 
укрепления дружеских связей между славянскими  народами.

Святая Русь, святое Белогорье,
Мне красоту твою не передать.

Леса, дубравы, словно в Лукоморье...
Святых твоих бесчисленная рать...
Взметнулись в небо купола златые,

Над городом трезвон колоколов
Средь всей великой матушки-России

Нет нашему подобных городов.

Храм Трёх Святителей: Василия 
Великого, Григория Богослова  и 

Иоанна Златоуста в селе Стригуны
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Протоиерей Богдан Феодорович Сикуринец,
настоятель

Храм Трех Святителей в с. Стригуны построен в 1780-1803 гг.  Освящен в 
честь Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. День их 
памяти отмечается 12 февраля по новому стилю. В 1930-е гг.  северный и 
южный приделы были  разрушены.  Сохранился  двухъярусный  деревянный 
резной иконостас. 

Храму Трёх Святителей в селе Стригуны Борисовского района почти 230 лет. 
Пожертвования  селян  и  спонсорская  помощь  различных  организаций 
позволили год назад начать его реконструкцию. 23 октября, были освящены 
колокола обновлённого храма.

Освящён храм Трёх Святителей  был в честь  Василия Великого,  Григория 
Богослова  и  Иоанна Златоуста.  В 30-е  годы прошлого столетия храм был 
частично  разрушен,  поэтому  здание  требовало  полномасштабной 
реставрации. В плане реконструкции было и возведение звонницы.
 
Стригуновский колокол по весу превосходит все колокола в округе. «Такого 
нет  ни  в  Грайворонском,  ни  в  Ракитянском,  ни  в  Краснояружском,  ни  в 
Яковлевском  районах.  Самый  большой  колокол  –  в  Стригунах,  и  это 
символично. 
Вес  самого  большого  колокола  составляет  500  килограммов,  остальные 
шесть  поменьше,  отлиты  были  в  Воронеже.  На  освящение  колоколов 
собрались не только жители Стригунов, но и прихожане из соседних сёл. 
На  реставрацию  храма  средства  собирали,  как  говорится,  всем  миром.  В 
финансовом выражении потрачено более шести миллионов рублей.
 

Храм Святителя Василия в селе 
Крюково

                         
Протоиерей Михаил Васильевич Коршнявый,

настоятель
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В 1998 г. в с. Крюково проживало 855 человек. В 1852 г. в Крюково из с. 
Трефиловка  была  перевезена  деревянная  церковь.  Построена  в  1855  г.  В 
начале XX в. церковь имела 1192 прихожанина, существовала земская школа. 

    Деревянная Васильевская церковь в 1987 г. сгорела. В 1989 г. на ее месте 
построен каменный Васильевский храм. Освяшен в декабре 1989 г. 

   ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, святитель, архиепископ (ок. 329-379), отец Церкви, 
борец против арианства, выдающийся богослов «золотого века». 

Родился в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия),  в благочестивой семье. 
Братом его был свтитель Григорий Нисский. Образование Василий Великий 
получил  в  язычыческой  школе  в  Афинах,  где  учился  вместе  с  будущим 
императором  Юлианом  и  свтителем  Григорием  Назианзином.  После 
окончания  учебы  Василий  Великий  принял  крещение,  посетил  ряд  м-рей 
Востока и поселился в Понтийской пустыне. В 362 он возвратился на родину 
и вскоре был рукоположен во пресвитера. На церковное служение Василий 
Великий вступил в трудный период,  когда арианство находило поддержку 
при  императорском  дворе.  Префект  города  неоднократно  угрожал  В.  В., 
несколько  раз  его  спасало  заступничество  народа.  Даже  столкновение  с 
самим императором Валентом, посетившим Малую Азию, не поколебало В. 
В. Большую популярность Василия Великого завоевал деятельной заботой о 
неимущих  -  создавал  больницы  и  приюты.  Немало  содействовал  он 
устроению  монашеской  жизни,  написав  для  иноков  специальные 
наставления.  Большая  часть  литературного  наследия  В.  В.  посвящена 
догматичической  проблематике  и  вопросам  христианской  этики.  Память 
святителя православная  церковь празднует 1 января. 

Знаменский храм, с. Красный 
Куток
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Протоиерей Иоанн Иоаннович Макаренко,
настоятель

До 1842 г.  натерритории села (в шести верстах от Хотмыжска) на правом 
берегу  реки  Ворскла  располагался  Знаменский  Хотмыжский  мужской 
монастырь (существовал с первой половины XVII в.).  Монастырь с 1764г. 
оставлен за штатом, в 1842 г.  упразднен.  Знаменская церковь построена в 
1772 г. в пределах монастыря. В 1980 г. к церкви сделана пристройка. 

 В  первой  половине  XVII  века  в  бывшем  Хотмыжском  уезде  начал  свое 
существование Хотмыжский Знаменский мужской монастырь. В начале XIX 
века на территории монастыря построили церковь, теперь она находится в 
селе Красный куток.
 
4 декабря в престольный праздник в Знаменском храме собраются  не только 
жители  села  Красный  Куток,  но  и  паломники  из  Украины  и  Молдавии. 
Прихожане  с  большим  уважением  относятся  к  настоятелю  храма,  отцу 
Иоанну, который уже почти 30 лет занимается духовным и нравственным 
воспитанием,  по  мере  возможности  помогает  селянам.  Он  считает,  что 
человек  без  веры,  как  корабль  без  якоря.  А  истинную  веру  прихожанам 
помогает обрести еще и священная земля, где раньше стоял величественный 
Хотмыжский Знамеский мужской монастырь.

 Из интервью жительницы села Красный Куток.

"На праздник в церковь мы приходим всей семьей. Мы часто бываем в этом 
храме,  службы  долгие,  но  благодатные,  -  рассказала  жительница  села 
Красный Куток Елена Смоленко, многодетная мать. - И вообще, я считаю, 
что вера для человека - это спасение и путь к вечной жизни".   

Источник Знамения Божией 
Матери (Громобойный) с 
Богоявленской  купелью 

Освящён Архиепископом 
Белгородским и Старооскольским 

Иоанном
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По маршруту Красный Куток - Хотмыжск   остановка у старейшего родника 
района - Громобойный. Бытует легенда: более 100 лет назад во время грозы 
разряд  молнии  ударил  в  склон  холма.  В  этом  месте  открылся  родник.  В 
народе его назвали Громобойный. Селяне начали благоустраивать источник в 
2003 году: тогда повалившуюся деревянную ограду заменили на красивый 
резной деревянный сруб, сделали удобный подход к воде, прочистили озеро, 
куда течет ключевая вода. После этого источник Знамения Божьей матери, в 
народе  называемый  Громобойным,  освятил  архиепископ  Белгородский  и 
Старооскольский  Владыка  Иоанн.  Родник  стал  41-ым  родником 
Белгородской области, возвращённым к жизни. Ежедневно подземные ключи 
выносят на поверхность три с половиной литра воды в секунду. При этом 
студеной её не назовешь, температура воды - 9 градусов. Потому, по словам 
местных  жителей,  никто  и  никогда  не  болеет,  испив  или  искупавшись  в 
источнике.

Воскресенский храм, с. Хотмыжск
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Иерей Андрей Александрович Руденко,
настоятель

 Исторический герб села Хотмыжск (старое название - г.Хотмыжск 
Харьковского наместничества)
Описание: 
В верхней части щита герб Харьковский. В нижней - золотой плуг в черном 
поле, означающий изобильные в окрестностях сего города поля.
Дата принятия: 21.09.1781
Хотмыжск - село в Борисовском районе, центр Хотмыжского сельского 
округа. 1640-1838 гг. центр Хотмыжского уезда. В 1838-1928 гг. заштатный 
город.
На месте села обнаружено Хотмыжское городище со следами обитания со 
второй половины 2-го – начала 1-го тысячелетия до н. э. В VIII в н. э. здесь 
существовало поселение Роменской культуры. В это время здесь был 
укрепленный город на востоке Киевского княжества.

 Первая  деревянная  церковь  Воскресения  Христова  была  возведена 
одновременно  со  строительством  крепости  Хотмыжск  в  1640  г.  Первыми 
священниками  в  ней  были  Игнатий  Иванов  и  Семен  Иевлев.  В  1834  г. 
построена  каменная  церковь  Воскресения  Христова  (по  проекту  арх. 
Мельникова  А.  М.).  Освящена  в  1839  г.  В  досоветское  время  в  храме 
хранился вызолоченный серебряный крест, подаренный ему в 1649 г. царем 
Алексеем Михайловичем в честь победы над неприятелем под Хотмыжском. 
Крест  утрачен.  В  1930-е  гг.  храм  был  закрыт  и  отдан  под  складские 
помещения.  Восстановлен  в  1995  г.  28  сентября  1996  г.  храм  посетил 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Во время визита 
он освятил колокол единения славянских народов,  который установлен на 
колокольне храма. 

Храм Архангела Михаила в посёлке 
Борисовка

                   

Иерей Георгий Игоревич Вахрушев
настоятель, 

 благочинный  Борисовского округа

До 1917 г. в Борисовке находилось шесть церквей: четыре приходских и две 
монастырские.  К  1998  г.  сохранился  только  храм  Архангела  Михаила. 
Деревянная  церковь  но  документам  известна  с  1698  г.  Неоднократно 
перестраивалась. 

    В 1744 г. на месте старой деревянной церкви построен новый храм в честь 
Архангела Михаила. Он действовал до начала XIX в., когда в 1804 г. рядом с 
ним началось строительство каменной церкви (арх. Масалов). Подрядчики - 
"посторонние крестьяне Мартын Воробьев и Петр Боженов". 

    Строительство велось на средства прихожан и было закончено в 1811 г. В 
1865-1867 гг. церковь была значительно перестроена, а в 1872 г. борисовский 
мастер  Безсалов  Василий  Семенович  "устроил"  оригинальные  часы  на 
колокольне. В 1894 г. к 106-пудовому колоколу, отлитому в 1848 г., добавлен 
новый 306-пудовый, отлитый на Валдае. 

    В  1911  г.  деревянный  иконостас  был  заменен  мраморным,  на  котором 
сохранилась надпись: "Сооружен в 1911 г. по благословению архиепископа 
Питирима,  усердием  прихожан  в  память  Священного  коронования  их 
Императорских Величеств Государя императора Николая Александровича и 
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Государыни  императрицы  Александры  Федоровны,  старанием  протоиерея 
Дмитрия Добрынина. свят. И. Высочинского, ктитора Василия Николаенко, 
при помощнике его Назарии П. Степаненко. Освящен в 1911 г." Иконостас 
уникальный.  единственный  по  своему  исполнению  в  Белгородской  и 
Старооскольской  епархии.  Изготовлен  мастерами  фабрики  Соммавила  в 
Харькове.  В его архитектуре использованы русско-византийские приемы и 
формы. Выполнен из мрамора двух цветов - белого с голубыми прожилками 
и красно-коричневого, С большим мастерством иконостас украшен мелким 
кружевом искусной резьбы. 
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Памятный крест на месте 
Богородицко - Тихвинской обители

Основание  в  слободе  Борисовке  женского  монастыря  связано  с 
личностью графа Бориса Петровича Шереметева фельдмаршала, Петра I.

Отправляясь  на  Полтавское  сражение,  Борис  Петрович  дал  обет 
построить в случае победы монастырь и взял с собой глубоко чтимую им 
Тихвинскую икону Божией Матери, поместив её во время битвы у себя на 
груди.  Предание  повествует,  что  когда  Петр  I решил  дать  шведам 
генеральное сражение,  то  назначил его  на  26  июня — день празднования 
явления чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Но благочестивый 
фельдмаршал  упросил  государя  отсрочить  битву  на  один  день,  чтобы 
почтить его приличным празднованием и испросить русскому воинству мо-
литвенный  покров  и  заступничество  Божией  Матери.  Командуя  в  день 
сражения центром русской армии, Б.  П. Шереметев отличился примерным 
мужеством,  появлялся  в  самых  опасных  местах  и  испытал  над  собою 
очевидный  знак  небесного  заступничества  —  находясь  под  жесточайшим 
огнем,  граф  остался  невредимым  даже  тогда,  когда  пуля,  пробив  латы  и 
платье,  задела  рубашку,  проглядывавшую  из-под  расстегнутого  камзола. 
После одержания русской армией победы монарх и его полководец, относя её 
заступлению Богоматери, молебно отпраздновали это событие. Возвращаясь 
с  Полтавской  битвы,  царь  Петр  I заехал  к  своему  соратнику  и  другу  в 
Борисовку,  где  пробыл  у  него  шесть  недель.  Здесь-то  граф  и  поведал 
государю свое сердечное желание построить женскую обитель.

Строительство обители началось в 1710 г.,  в  1713 г.  монастырь уже 
действовал,  в нем были кельи и живущие в них монахини, а церковь ещё 
достраивалась.  Фельдмаршал  Шереметев  явился  первым  ктитором 
монастыря.  Он  пожертвовал  ему  много  церковных  предметов  и,  между 
прочим, Евангелие, печатанное в 1698 г .
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Много  чудесных  исцелений  совершилось  при  иконе  Тихвинской 
Богородицы, в монастыре даже велась специальная запись ее чудотворений. 
Расскажем о некоторых из них.

Как  только  была  основана  Борисовская  обитель,  некоторые 
недоброжелатели из соседней слободы возымели злое намерение сжечь ее. 
Выбрав наиболее удобное время — глухую полночь, два крестьянина, взяв 
горючих материалов, прокрались к монастырю и собирались поджечь его с 
двух  сторон.  Царица  Небесная,  однако,  не  допустила  совершиться  этому 
святотатству.  Когда  злоумышленники  подошли  к  стене  монастыря,  то 
увидели на ней величественного вида женщину в белой одежде, грозившую 
им. Видение этой Жены навело на них страх, и они поспешили удалиться от 
обители, поняв, что сама Царица Небесная явилась им, чтобы удержать их от 
злого умысла. Мучимые укорами совести они сами рассказали перед судом о 
своем святотатственном намерении и о том,  как Пресвятая Богородица не 
допустила их привести это намерение в исполнение.

24  июля  1902  г.  в  Борисовке  состоялось  открытие  учебной 
иконописной мастерской. Обучение в ней было бесплатное и длилось 4 года, 
по окончании которых желающие могли остаться для работ при мастерской. 
Ее  открытие  позволило  привнести  в  местный  иконописный  промысел 
художественную грамотность и культуру.

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  Богородицко-
Тихвинская  женская  обитель  явилась  родоначальницей  целого  ряда 
промыслов и развитие художественной культуры борисовцев вообще (и не 
только борисовцев - иконописание из Борисовки проникло и закрепилось в 
слободах  Томаровке  и  Супруновке  Белгородского  уезда,  а 
иконообдельческий промысел в женском монастыре города Белгорода).

В конце XIX — начале XX века обитель находилась под управлением 
матушек  Дорофеи, Ларисы и Серафимы, в  правление которых монастырь 
продолжал благоустраиваться и украшаться.

С установлением в стране «диктатуры пролетариата» жизнь обители 
существенно  поменялась  —  опека  семьи  Шереметевых  по  понятным 
причинам прекратилась,  иконообдельческий промысел усилиями советской 
власти  вымер,  и  монастырь  довольно  быстро  вернулся  к  бедственному 
положению, которое влачил до 1800 г. 

После всех этих подготовительных мероприятий в 1923 году начался 
процесс планомерного упразднения монастыря.

Шло  время  и  уже  после  Великой  Отечественной  войны  на  месте 
бывшего  монастыря  доламывали  уже  только  фундамент  монастырских 
построек, было полностью уничтожено обширное монастырское кладбище, 
на  месте  которого  посадили  фруктовый  сад.  Сохранился  лишь  один 
надгробный камень в виде части ствола дерева, да и то разбитый на две части 
(по остаткам надписи можно предположить, что он стоял на могиле некоего 
Клименко Ивана Андреевича, почившего 14 октября  1905 г.).
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Богородицко - Тихвинская обитель -  это был целостный духовный и 
культурно  -  исторический  комплекс,  в  котором  гармонично  сочетались 
природно-географические,  исторические,  художественные  и  материальные 
элементы.  Это  центр  монастырской  культуры  посёлка  Борисовка   начала 
XVIII – середины XX вв.

ПРАВОСЛАВНАЯ ВИКТОРИНА

Вопрос: Скажите, что означает слово «храм»?

I. Современная энциклопедия: «храм» – культовое здание для 
богослужения, выполнения религиозных обрядов; 

II. В . Даль: 1)  от старинного хоромы, жилой дом; 2) храм Божий – здание 
для общественного богослужения, всякого исповедания; церковь;

III.  Ожегов:  1)  здание  для богослужения,  церковь;  2)  место служения 
науке, искусству, высоким помыслам.

Экскурсовод. Но, наверное, вы со мной согласитесь, что – храмы  частица 
нашей истории, культуры. Без них немыслима красота и величие городов. 
Город  Санкт-Петербург  мы  не  мыслим  без  Святого  Исакия  и  Казанского 
собора.  Столицу  нашей Родины –  Москву  мы не  представляем  без  храма 
Василия  Блаженного  и  колокольни  Ивана  Великого.  Знаменита  своими 
храмами и наша белгородская земля.

Белгородчина  считается  одной из  самых известных  среди  областей  и 
краев России по обилию, красоте и благодатной силе православных храмов, 
часовен, чудотворных икон и целебных источников, питающих душу народа. 
Архиепископ  Белгородский  и  Старооскольский  Иоанн  назвал  храмы 
Белогорья  «духовными  родниками  нашей  земли»,  которые «своей 
архитектурой храмы, как правило,  прорывают привычные формы земных 
сооружений и устремляются ввысь».

Каждый образованный человек должен знать историю и культуру своей 
малой Родины, но для нас, педагогов, это важно вдвойне. Известный русский 
педагог  К.  Д.  Ушинский  говорил  «В  воспитании  все  основывается  на 
личности воспитателя».

Именно Вам,  педагогам,  предстоит  зажечь  в  детских  душах,  сердцах 
искорку познания, любви к тому, что ребенка окружает.

Вопрос: Кто-нибудь  знает,  когда  возникли  первые  храмы  на  нашей 
белгородской земле?

История храмового зодчества на белгородчине насчитывает уже более 
1000  лет.  Из  летописей  известно,  что  первым  архиереем  Белгородской 
епархии  был  рукоположенный  митрополитом  Киевским  Леонтом  епископ 
Никита.
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С  учреждением  новой  епархии  началось  строительство  храмов, 
монастырей,  часовен.  В 1238  году  Белгородская  епархия,  равно  как  и  вся 
Русь,  была  разорена  нашествием  монголо-татар.  Их  новое  строительство 
началось в конце 16 века, когда в соответствии с указом царя Московского 
Феодора  Иоанновича  в 1593  г  был  возрожден  Белгород  как  одна  из 
крепостей, защищающих южные границы русского государства от крымских 
татар.

Средства на возведение храмов жертвовали не только простые люди, но 
и  люди  облаченные  властью.  Например,  100  рублей  на  строительство 
Успенско-Николаевского собора в г. Белгороде дал император Петр I. Тогда 
это были большие деньги. Его примеру следовали многие генералы, дворяне, 
промышленники и купцы.

Однако,  поистине  великая  роль  в  строительстве  и  восстановлению 
храмов  принадлежит  небесному  покровителю  земли  Белгородской  – 
святителю  Иоасафу,  который  с  1748  по  1754  гг  управлял  Белгородской 
епархией.

Вопрос: Кто  знает,  накануне  Октябрьской  революции,  сколько  в  
Белгороде насчитываюсь храмов? (20 храмов и 3 монастыря)

Вопрос : А что произошло с храмами после октября 1917 года?
Наши храмы, как и храмы по всей России, постигла тяжелая участь: 

многие из  них были разрушены, как,  например,  Свято-Троицкий мужской 
монастырь  и  Рождественско-Богородицкий  женский  монастырь  в  г. 
Белгороде;  многие  храмы  использовались  не  по  назначению  (в  них 
располагались  Дома  культуры  (с.  Шаталовка  Старооскольского  района), 
склады  под  зерно  и  под  другие  нужды.  И  лишь  после  1988  года,  когда 
состоялось  общецерковное  и  государственное  празднование  1000-летия 
Крещения  Руси,  храмы  стали  возвращаться  церкви,  проходила  их 
реставрация и строительство. 

Вопрос:. Как  вы  думаете,  а  сколько  сейчас  на  Белгородчине 
насчитывается храмов?

Данные 2005 года. В епархии насчитывалось 258 храмов, среди них 56 
городских и 202 сельских. А в Белгороде 13 храмов и 3 часовни.

Экскурсовод
Хочется отметить, что обсуждаемая сегодня тема близка всем учащимся. 

Они изучают курс православной культуры, бывают на экскурсиях по городу 
Белгороду. 

Сегодня  мы  хотим  чтобы  вы  поделились  своими  впечатлениями, 
знаниями о тех местах, храмах, которые вам ребята особенно близки.

На своих картах отметьте, пожалуйста, храмы, о которых вы узнали. На 
обратной  стороне  запишите  о  храмах  все,  что  вам  показалось  наиболее 
интересным и важным. 
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Экскурсовод. Стихотворение «Молитва» прочтёт ученица 8 класса Мальцева 
Анастасия. Читая это стихотворение на конкурсе чтецов на дне православной 
молодёжи  Настя  была удостоена диплома I степени.

В полумраке горит свеча, 
Я стою пред святым углом. 

А молитва так горяча, 
И я снова кладу поклон. 

Как мытарь бью себя я в грудь: 
"Боже, милостив, буди ми!" 
О грехах Ты моих забудь, 
Дочь блудную Ты прости. 

  
Я склонюсь к земле головой, 
Сокрушаясь в грехах моих, 

Не достойна стоять пред Тобой, 
Не достойна щедрот Твоих. 

  
Я растратила Твои дары, 

Что в дорогу Ты мне давал… 
Я любила развлеченья, пиры, 
Веселела от людских похвал. 

Много раз падала я, а Ты 
Поднимаешь меня с колен, 

В честь меня созываешь пир, 
Разрушая бесовский плен. 

  
И свободе я этой рада, 

Грех не властвует надо мной… 
Вдруг… опять тот греховный смрад, 

Я опять потеряла покой. 
В полумраке горит свеча, 

Я стою пред святым углом, 
И молитва опять горяча, 
И я снова кладу поклон…

Рефлексия

Экскурсовод. Наша экскурсия  подошла к концу. Что вам запомнилось, что 
показалось  интересным.  Вместе  с  картами  вам  раздали  «Дневники 
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путешественника»,  в  дневниках  закончите,  пожалуйста,  любое  из 
предложений,  которые  вы  видите.  Мы  бы  хотели,  чтобы  вы  поделились 
своими мыслями и записали то, что вам понравилось больше всего.

       ,   По праву землю можно назвать самой интересной книгой котораянас с 
    , ,     первых лет жизни учит истории языку ежечасно открывает нам значение и 

    ,  ,     «смысл всей жизни на Земле тем более если эта книга называется Моя 
».Родина

Заключение

Сегодня мы побывали на интересной экскурсии «Храмы Борисовского 
района». Искупались в святом источнике, набрали Святой воды. Думаю, это 
не оставило никого из вас равнодушным, повлияло на ваши мысли, чувства, 
интересы, ваше отношение к своей малой Родине. 

Патриотизм  рождается  в  познании.  Выдающийся  отечественный 
историк  Н.М.  Карамзин  говорил:  «Патриотизм   воспитывается.  Лучшее 
средство  для  этого  изучение  истории,  чтобы  верить  в  будущее  и  любить 
настоящее надо знать прошлое». Пусть эти слова станут путеводителем на 
вашем жизненном пути.
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Карта - схема маршрута  учебно - тематической экскурсии

( пункт отправления – г.Белгород ) «Храмы Борисовского района»
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Учебно - тематическая экскурсия
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                                               Храм Архангела Михаила и уникальный 
мраморный иконостас в посёлке Борисовка
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                Поклонный крест на месте Богородицко - Тихвинской обители

                                    Богородицко - Тихвинская обитель в начале XX века
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                                          Храм Воскресения Христова с. Хотмыжск
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Природа родного края (следование по маршруту Крюково - Красный 
Куток)
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Знаменский храм с. Красный Куток

Дорога к Знаменскому храму с. Красный Куток
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Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери Богородицко – 

Тихвинской обители, ( в настоящее время находится в Храме Архангела 

Михаила п. Борисовка )
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    Храм Трёх Святителей с. Стригуны
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   Храм Василия Великого с. Крюково

 
 

На пути к храму Василия Великого

- 35 -



«И никакой другой земли не надо,
Лишь твоё небо так светло и высоко…»
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« Поляны весной от подснежников синие, синие

В них Храм утопает на тихой Хотмыжской горе…..»
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Сердцу милые места
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«Моя Борисовка – моя отрада
С тобой спокойно и дышится легко…»
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Источник Знамения Божией Матери (Громобойный) с 
Богоявленской купелью

следование по маршруту (Красный Куток – Хотмыжск)

- 40 -



       Фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень - 2009»
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