
щё каких-то десять лет 
назад слабо верилось 
в то, что храм 
Живоначальной 
Троицы, давший 
название селу 
Троица Курского 
района, возможно 
восстановить. От былой 
красавицы-церкви 
с тремя приделами 
остались только 
стены, да кое-где 
сохранилась кровля.

Сейчас возрождённый храм, на-
ходящийся при въезде в село, стал 
его украшением. Стараниями куря-
нина Александра Куркулева была 
восстановлена и история святыни, 
которой мужчина поделился с на-
шим изданием.

От истории семьи –
к судьбе храма

– Мои предки по маминой ли-
нии из этих мест, – рассказал 
Александр. – Дед,  Яков Хомутов – 
из деревни Петровское, бабушка 
– Мария Смецкая – из села Трои-
ца. В детстве я с бабушкой каждое 
лето приезжал в Троицу к её се-
стре Клавдии Никитичне, которая 
была замужем за Павлом Неруче-
вым. Они жили в Троице рядом с 
магазином и сторожили его. Ле-
том 2013 года после долгого пе-
рерыва я приехал в село. С тех 
пор заинтересовался генеалоги-
ей семьи, разместил в социаль-
ных сетях несколько заметок об 
истории Троицы и соседних дере-
вень. По семье деда пока не уда-
лось далеко продвинуться, а по 
бабушкиному роду Смецких по-

счастливилось проследить родо-
словную линию документально до 
конца 16 века. 

При поисках документов по 
Смецким Александру Куркулеву по-
падалась и информация по церк-
ви Живоначальной Троицы, рас-
положенной в селе. Историю о 
деревянных предшественницах 
церкви мужчина  нашёл в докумен-
тах Российского государственного 
архива древних актов. Так получи-
лось, что самое древнее упомина-
ние о селе Троицком на Рати содер-
жится в челобитной детей боярских 
Неручевых, а сведения о священни-
ках Калистратовых взяты из генеа-
логического исследования Руслана 
Голубкова.

Деревянные
предшественницы

История Троицкой церкви в селе 
Троицком, что на Рати (так именова-
лось село до революции) насчиты-

вает более четырёхсот лет. По доку-
ментальным источникам известно 
о строительстве на святом церков-
ном месте, по меньшей мере, трёх 
деревянных предшественниц со-
хранившегося каменного храма. 

Первая предположительно была 
построена в XVI веке. Было это, ког-
да в 1596 году по решению Бояр-
ской думы, под руководством во-
еводы Ивана Поленова и головы 
Нелюба Огарёва была возрождена 
крепость на старом «курском горо-
дище». Для охраны южного порубе-
жья страны в Курский край были пе-
реселены служивые люди – «дети 
боярские» преимущественно из Ор-
ловского и Мценского уездов. 

Вновь построенная Курская кре-
пость стала не просто новым воен-
ным укреплением, но и полноцен-
ным населённым пунктом, центром 
колонизации прилегающего к нему 
Курского уезда. Для удовлетворе-
ния религиозных запросов населе-
ния в Курске и Курском уезде нача-
ли строиться православные храмы 
и монастыри. Одной из таких цер-
квей, построенной практически од-
новременно с Курской крепостью, 
была Троицкая церковь на реке 
Рати. Однако точной даты основа-
ния церкви мы не узнаем, в 1626 
году в Москве случился великий по-
жар, в ходе которого сгорели все 
архивы Государева двора. Доку-
менты, касающиеся Курского края 
до 1626 года, в архивах практиче-
ски отсутствуют. 

Первое письменное упоминание 
о Троицкой церкви относится к 1628 
году. В приходных окладных книгах 
Патриаршего казённого приказа 
написано: «Церковь Живоначаль-
ной Троицы на погосте на Рати взя-

то дани девятнадцать алтын и одна 
деньга». К сожалению, по Курской 
десятине в Патриаршем казён-
ном приказе не сохранилось ника-
ких дел, как о строительстве цер-
квей, так и о церковных причтах. В 
курских отказных книгах за 1631 г. 
Поместного приказа мы нахо-
дим упоминание об одном из пер-
вых церковнослужителей Троицкой 
церкви села Троицкого, что на Рати, 
который засвидетельствовал раз-
дел поместья Григория Булгакова в 
деревне Безобразово: «К сем кни-
гам Троицкой поп Василей Яковлев 
сын руку приложил».

В декабре 1645 г. страшный по-
гром обрушился на Курский край. 
20-тысячная орда крымских татар 
перешла Сейм у самого Курска. 
Враги разорили поместья и мона-
стырские вотчины, сожгли церкви, 
сёла и деревни. Была сожжена цер-
ковь и в селе Троицком, а «людей 
побивали и полон многий взяли».

 После «татарскаго разоренья и 
пожоги» церковь не восстанавлива-
лась более 30 лет, о чём свидетель-
ствуют сохранившиеся документы 
этого периода, в которых Троицкое 
называется деревней на Богатом 
колодезе (то есть населённым пун-
ктом без церкви).  

Однако в середине 1670-х годов, 
когда угроза набегов крымских та-
тар значительно ослабла, жителями 
Троицкого села была построена но-
вая деревянная церковь.

Священником этой церкви был 
Семён Евдокимов, сведения о кото-
ром можно найти в ландратской пе-
реписи 1719 года села Троицкого: 
«В селе церковь во имя Живоначаль-
ной Троицы. При той церкви во дво-
ре поп Семён Евдокимов 65 лет», с 

которым проживали его жена – по-
падья Ирина, а также вдова его сына 
Каллистрата и его внуки». 

Во второй деревянной Троиц-
кой церкви в селе Троицком служ-
бы проводились до 1722 года, когда 
вместо неё был сооружена новая, 
третья по счету, деревянная цер-
ковь, вновь освящённая во имя Свя-
той Живоначальной Троицы. 

После смерти священника Се-
мёна Евдокимова приход Троиц-
кой церкви перешёл по наследству 
к его внуку Петру Каллистратови-
чу, что в те времена было довольно 
широко распространено. Найден-
ная при расчистке прилегающей к 
храму территории надгробная пли-
та, возможно, принадлежит основа-
телю рода Каллистратовых и строи-
телю второй и третьей деревянных 
Троицких церквей – священнику Се-
мёну Евдокимову. Третья деревян-
ная церковь прослужила до начала 
XIX века.

«Каменная
  во имя тож»

К началу 80-х годов XVIII века де-
ревянное строение Троицкой цер-
кви сильно обветшало, и в 1781 году 
прихожанами храма начато строи-
тельство новой церкви из красно-
го кирпича. В изданном в 1785 году 
«Описании Курского наместниче-
ства» прокурора Сергея Иванови-
ча Ларионова читаем, что церковь 
Троицы в селе Троицком, что на 
Рати «ныне весьма ветха и вместо 
ея строится усердием того села жи-
телей каменная во имя тож (Живо-
начальной Троицы)».

В те времена строительство ка-
менной церкви было делом очень 
дорогостоящим, и было под силу 
только весьма состоятельному при-
ходу. Следует отметить, что в се-
редине 80-х годов XVIII века из 38 
церк вей Курского уезда только 4 
были каменные, а из 253 дворян-
ских поместий только два имели ка-
менные дома. Строительство новой 
каменной церкви растянулось на 
двадцать лет, и только в 1801 году 
церковь была освящена.

Согласно ведомости учёта со-
стояния причтов по церквям губер-
нии 1845 г. в приходе Свято-Троиц-
кой церкви села Троицкого на Рати 
в то время значилось 1424 души 
мужского пола.

К середине XIX века площадь 
храма не вмещала в себя всех бо-
гомольцев и было принято решение 
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о его расширении. К храму было 
пристроено два придела: левый 
– был освящён в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, правый – в 
честь праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

Они были построены на средст-
ва, собранные однодворцами села 
Троицкого и деревень Писклово и 
Безобразово. Существенную леп-
ту в строительство внесли местные 
помещики, среди них и Дмитрий 
Шпажинский, который в 1866 году 
был погребён за алтарем Свято-
Троицкой церкви, его надгробный 
памятник в несколько повреждён-
ном виде сохранился до настояще-
го времени.

Церковь владела землёй, из ко-
торой 4 десятины располагались 
под храмом и погостом. Пахотной 
земли было 38 десятин. В приходе 
действовали четыре земские шко-
лы: в селе Троицком и в деревнях 
Писклово, Безобразово, Слободке.

Богослужения
в правом приделе

После революции 1917 года  жи-
тели с. Троицы 24 ноября 1920 г. 
приняли в бессрочное, бесплат-
ное пользование церковное имуще-
ство. Был «изъят» 21 серебряный 
предмет. 

Из описи имущества, составлен-
ной в 1923 г., можно судить о вну-
треннем убранстве храма: «…вну-
три храма 3 больших иконостаса, 
которые украшены позолоченной 
резьбой по белому полю и установ-
лены 8 святых икон малого разме-
ра». 

По данным о действующих мо-
литвенных и религиозных объеди-
нениях по Бесединскому району 
Курской области на 1 июня 1937 г. 
службы в Троицкой церкви прово-
дились, а 29 ноября 1940 года Тро-
ицкая церковь была закрыта. 

Религиозная община Троиц-
кой церкви возобновила свою дея-
тельность в 1942 году во время не-
мецкой оккупации в деревне 1-е 
Писклово, в частном доме, принад-
лежащем Алексею Писклову. 

31 октября 1944 г. граждане 
с. 1-е Писклово составили договор 
с исполнительным комитетом Бесе-
динского райсовета депутатов тру-
дящихся, на основании которого 
приняли в бессрочное бесплатное 
пользование одноэтажное камен-
ное здание храма с находящейся 
при нём сторожкой.  Причём бого-
служения возобновились в 1/3 хра-
ма (в правом приделе), остальные 
2/3 помещения были заняты кол-
хозом под зернохранилище. По со-
стоянию на 4 января1960 г. Троиц-
кая церковь действовала. 

В октябре 1960 г. Троицкая цер-
ковь была снята с учета действую-
щих, а 22 мая 1961 г. решением Кур-
ского областного Совета депутатов 
трудящихся здание церкви было пе-
редано Троицкому сельсовету под 
использование его для культурных 
нужд в селе, после необходимого 
переоборудования. В храме плани-
ровалось разместить сельский клуб 

и библиотеку. Однако для клуба и 
библиотеки было построено новое 
здание, а храм вплоть до 1990-х го-
дов использовался местным кол-
хозом под ссыпной пункт зерна и 
склад минеральных удобрений.

Заросла кустарником 
и бурьяном

К началу 1990-х годов церковь 
была заброшена и находилась в 
плачевном состоянии. Она почти 
полностью лишилась кровли, заро-
сла кустарником и бурьяном тер-
ритория вокруг неё, даже на купо-
ле выросли деревья, отсутствовали 
стёкла в окнах и полы, в алтаре – 
свалка строительного мусора, раз-
ломаны все двери, снесена верхуш-
ка колокольни.

Но, несмотря на разруху и за-
брошенность, чудом уцелели древ-
ние кованые решётки на окнах, кое-
где – фрагменты росписи на стенах 
и даже купол храма!

30 октября 1998 года здание 
Троицкой церкви с. Троица поста-
новлением губернатора  отнесено к 
памятникам архитектуры местного 
значения. 27 ноября 2002 года за-
регистрирована религиозная орга-
низация – Свято-Троицкий право-
славный приход Курской Епархии 
Русской православной церкви (Мо-
сковский патриархат), расположен-
ный в селе Троицкое (Писклово).

С 2009 года старанием прихожан 
курской церкви в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», сотрудников Федеральной 
службы наркоконтроля г. Курска, уча-
щихся курской школы № 50 и студен-
тов Юго-Западного госуниверситета 
началось постепенное восстановле-
ние полуразрушенного храма. Были 

вынесены тонны мусора и разложив-
шихся удобрений из церковного ал-
таря, очищена от растительности 
прилегающая территория.

По благословению митрополи-
та Курского и Рыльского Германа в 
левом приделе был произведён ре-
монт: из шлакоблоков возведены 
стены, выстроена двойная кровля 
над приделом, залит цементом пол, 
установлена печка, сделан косме-
тический ремонт внутри помеще-
ния, появились иконы и необходи-
мая церковная утварь.

После полувекового 
перерыва

8 января 2011 года, в престоль-
ный праздник, в селе Троица в ста-
ринном храме после полувекового 
перерыва  была отслужена Рожде-
ственская литургия. А с весны 2016 
года в храме начались активные 
строительно-восстановительные 

работы. Расчищены до «целого кир-
пича» повреждённые участки зда-
ния, а затем вновь выстроены купол 
и четверик, подготовлена к уста-
новке новая луковица храма, вы-
полненная точно по образцу преж-
ней. 20 июня 2016 г., в день Святого 
Духа, на старинный Свято-Троиц-
кий храм с. Троица установили 
крест, который был реставрирован 
и заново позолочен.

На данный момент отштукатурен 
и покрашен фасад храма, вставле-
ны рамы в оконные проёмы и нача-
лись работы по подготовке к вну-
тренней реставрации. Появился в 
церкви и  настоятель  – третьего де-
кабря 2018 г. указом по епархии Вы-
сокопреосвященного Германа, ми-
трополита Курского и Рыльского, 
им стал настоятель Покровского 
храма с. Беседино Курского района 
протоиерей Андрей Машкин. 

Татьяна Смирнова

В
еликий пост начнётся в 2019 году 

11 марта. Его предваряют 

подготовительные недели 

(воскресенья) и седмицы. 

Порядок служб подготовительных 

недель и самого Великого поста 

изложен в Триоди постной.

Она начинается с Недели о мытаре 

и фарисее и заканчивается

в Великую субботу, охватывая 

70-дневный период.

Предваряют Великий пост – святую Четы-
редесятницу – Неделя о мытаре и фарисее, 
Неделя и седмица о блудном сыне, Неделя и 
седмица мясопустная, Неделя и седмица сы-
ропустная и  Масленица.

В приготовительных службах Церковь, на-
поминая о первых днях мира и человека, о 
блаженном состоянии прародителей и их па-
дении, о пришествии на землю Сына Божия 
для спасения человека, располагает веру-
ющих к посту, покаянию и духовному подви-
гу. В синаксаре сырной субботы говорится, 
что подобно тому, «как вожди пред ополчен-
ным войском, уже стоящим в строю, гово-
рят о подвигах древних мужей и тем ободря-
ют воинов, так и святые отцы вступающим в 
пост указывают на святых мужей, просиявших 
в посте, и научают, что пост состоит не только 
в отчуждении снедей, но и в обуздании языка, 
сердца и очей».

Неделя о мытаре
и фарисее

Приготовляя к посту и покаянию, Церковь 
в первую Неделю примером мытаря и фари-
сея напоминает о смирении, как истинном 
начале и основании покаяния и всякой до-
бродетели, и о гордыне, как главном источ-
нике грехов, который оскверняет человека, 

отдаляет его от людей, делает богоотступни-
ком, заточающим себя в греховную самост-
ную оболочку.

Смирение, как путь к духовному возвыше-
нию, показал Сам Бог Слово, смирившийся 
до немощнейшего состояния человеческой 
природы – «до зрака раба» (Флп. 2, 7).

Для пробуждения чувств покаяния и сокру-
шения о грехах Церковь в приготовительные 
Недели поёт на воскресных утренях, начиная 
с Недели о мытаре и фарисее и кончая пятым 
воскресеньем поста, после Евангелия, пения 
«Воскресение Христово видевше» и чтения 
50-го псалма, пред каноном умилительные 
стихиры (тропари) «Покаяния отверзи ми две-
ри, Жизнодавче», «На спасения стези настави 
мя, Богородице», «Множество содеянных мною 
лютых помышляя, окаянный, трепещу». 

Неделя
о блудном сыне

В Неделю о блудном сыне евангельской 
притчей (Лк. 15, 11 – 32), от которой по-
лучила название и сама Неделя, Церковь 

показывает пример неисчерпаемого ми-
лосердия Божия ко всем грешникам, кото-
рые с искренним раскаянием обращаются 
к Богу. Никакой грех не может поколебать 
человеколюбия Божия. Душе, раскаявшей-
ся и обратившейся от греха, проникшей-
ся надеж дой на Бога, Божия благодать ис-
ходит во сретение, лобызает её, украшает и 
торжествует примирение с ней, какой бы она 
ни была греховной прежде, до своего раска-
яния. Церковь наставляет, что полнота и ра-
дость жизни заключаются в благодатном со-
юзе с Богом и в постоянном общении с Ним, 
а удаление от этого общения служит источ-
ником духовных бедствий.

Неделя мясопустная
Неделя мясопустная называется также Не-

делей о Страшном суде, так как о нём чита-
ется на литургии Евангелие (Мф. 25. 31 – 46).

В субботу мясопустную, которая называ-
ется также вселенской родительской суббо-
той, Церковь совершает поминовение «от века 
мёртвых всех верою поживших благочестие и 
усопших благочестно, или в пустынех, или во 
градех, или в мори, или на земли, или на вся-
ком месте… от Адама даже и до днесь, послу-
жившыя Богу чисто, отцы и братию нашу, дру-
ги вкупе и сродники, всякаго человека, в житии 
послужившаго верно, и к Богу преставльшаго-
ся многовидно и многообразно». 

В субботу мясопустную Церковь по свое-
му человеколюбию особенно молится о тех 
умерших, которые не получили церковного 
отпевания или вообще церковной молитвы: 
«узаконенных псалмов и песнопений памяти 
не получиша». 

Мысль о конце нашей жизни при воспоми-
нании об отошедших уже в вечность отрез-
вляюще действует на каждого, кто забывает о 
вечности и прилепляется всей душой к тлен-
ному и мимолетному.

Мясопустная Неделя (воскресенье) посвя-
щена напоминанию о всеобщем последнем и 
Страшном суде живых и мёртвых (Мф. 25, 31 
– 46). Это напоминание необходимо для того, 
чтобы люди согрешающие не предались бес-
печности и нерадению о своём спасении в 
надежде на неизреченное милосердие Божие. 

Сырная седмица
Последняя подготовительная ко Святой 

Четыредесятнице седмица называется сыр-
ной, сыропустной, Масленой, Масленицей. 
В эту седмицу употребляется сырная пища: 
молоко, сыр, масло, яйца. Церковь, снис-
ходя к нашей немощи и постепенно вводя 
нас в подвиг поста, установила в послед-
нюю седмицу пред Четыредесятницей упо-
треблять сырную пищу, «дабы мы, от мяса и 
многоядения ведомы к строгому воздержа-
нию… мало-помалу от приятных яств при-
няли бразду, то есть подвиг поста». В сы-
ропустные среду и пятницу пост положен 
более строгий (до вечера). Песнопениями 
сырной седмицы Церковь внушает нам, что 
эта седмица есть уже преддверие покая-
ния, предпразднство воздержания, седми-
ца предочистительная. В этих песнопени-
ях Святая Церковь приглашает к сугубому 
воздержанию, напоминая о грехопадении 
прародителей, происшедшем от невоздер-
жания. В сырную субботу совершается вос-
поминание святых мужей и жен, в подвиге 
поста просиявших. Примером святых под-
вижников Церковь укрепляет нас на подвиг 
духовный. Последнее воскресенье пред Ве-
ликим постом имеет в Триоди надписание 
(наименование): «В Неделю сыропустную, 
изгнание Адамово». В этот день воспоми-
нается событие изгнания наших прародите-
лей из рая.

По материалам slovobozhie.com

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ

«В ОБУЗДАНИИ ЯЗЫКА, СЕРДЦА И ОЧЕЙ»

Уважаемые читатели! Просим не использовать лист «Духовного родника» в хозяйственных целях! На этих страницах – Слово Божие и лики святых.
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