
Престольные праздники
Прохоровского района

Методико-библиографическое пособие

2004



Прохоровская централизованная
библиотечная система

Методико-библиографический отдел

Престольные праздники
Прохоровского района

Методико-библиографическое пособие

Прохоровка
2004



ББК 86

П 73

Составитель Л.П. Ловчакова,
 зав. методико-библиографическим отделом

Ответственный за выпуск
Т.И. Белозерова, директор ЦБС

П 73      Престольные праздники Прохоровского района / Сост. Л.П.
Ловчакова; Метод.-библиогр. пособие – Прохоровская центр. библ.
система. – Прохоровка, 2004. - 28 с.

Компьютерный набор и верстка Масловой Т.В.
Рисунок на обложке художника-оформителя Л.А. Оспищевой



СОДЕРЖАНИЕ

От составителя………………………………………………

Престольные праздники, отмечаемые в населенных

пунктах Прохоровского района…………………… ………..

Иоанн Богослов – 9октября(26 сентября)…………………

Покров Пресвятой Богородицы – 14 (1) октября………….

Казанская – 4 ноября (22 октября)………………………….

«Всех скорбящих Радость» - 6 ноября (24 октября)……….

Димитрий Солунский – 8 ноября (26 октября)…………….

Михайлов день – 21 (8) ноября……………………………..

Варвара – 17 (4) декабря…………………………………….

Николай Мирликийский – 19 (6) декабря…………………

Первоверховные апостолы Петр и Павел – 12 июля

 (29 июня)……………………………………………………..

Целитель Пантелеимон – 9 августа (27 июля)…………….

«Подошел бы Николин день, будет и зима на санках»

Сценарий фольклорного праздника………………………



От составителя
У каждого времени года своя красота, свои особенности. Зима дарит нам

пышные снега, прозрачный лед, бодрящие морозы. Весна радует звонкими
капелями, ярким солнцем. На смену весне спешит грибное, ягодное, теплое
лето, а затем всех одарит и накормит щедрая осень.

Издавна смена времен года отмечалась народом особыми праздниками и
обрядами. В праздничные дни пелись песни, рассказывались сказки,
заводились игры и хороводы, загадывались загадки. Особенно чтились в
народе престольные праздники. Традиции их празднования в каждом селе
уникальные, нуждающиеся, как и наша земля, в защите и восстановлении.

Престольные праздники – это православные праздники, установленные в
память о различных событиях «святой истории», Богородице, святых, в честь
которых были воздвигнуты храмы.

Престол (столик) в алтаре храма (на нем хранят крест и Евангелие) всегда
по окончании строительства храма, церкви освещался архиереями.

Освящение означало, что после этого «дух божий» постоянно пребывает
на престоле, а святой или икона являются покровителями прихожан и
ходатаем за них перед Богом.

На Руси престольные праздники складываются после официального
введения христианства (998 г.), когда начинается строительство
христианских храмов. Этим храмам часто присваивалось имя какого-либо
святого, объявляемого покровителем верующих данного прихода.
Установленный в честь него праздник считался храмовым или престольным.
Он пользовался особой популярностью среди жителей данной местности.
Обычно престольные праздники отмечались несколько дней. На них
съезжались гости и родственники из соседних деревень. В каждом селе на
престольный праздник готовились традиционные блюда.

В данном пособии подробно рассказывается об особенностях каждого
престольного праздника, об их истории и о том, в какой художественной
форме проходили гулянья в дни престолов.

Пособие предназначено преподавателям, учащимся школ, студентам,
библиотекарям, культорганизаторам и всем тем, кто интересуется
традиционной русской культурой, теми нитями, которые связывают прошлое
с настоящим. Здесь также представлен сценарий праздника «Подошел бы
Николин день, будет и зима на санках»; списки литературы о престольных
праздниках.

 При создании пособия использован краеведческий материал из базы
данных центральной районной библиотеки. Основное назначение пособия:
показать исторические истоки традиций, постоянство форм и обрядов
престольных праздников в русской культуре нашего народа.



Престольные праздники, отмечаемые в населенных
пунктах Прохоровского района

1. Беленихинский округ
На территории округа в дореволюционное время находилось две церкви: в

селах Лески и Тетеревино. Обе церкви носили одинаковое название -
Покровские. В них было по одному престолу, и тот, и другой освящены были
во имя Покрова Пресвятой Богородицы -14 октября.

2. Холоднянский округ
На территории округа в 1916 году была одна Богословская церковь в селе

Холодном. Престал в ней был один: во имя Святого Апостола и Еванлиста
Иоанна Богослова - 9 октября. В хуторах Жилин и Царьков, относившихся к
приходу Троицкой церкви села Корочка, престольный праздник был во имя
Святой Живоначальвой Троицы.

3. Коломыцевский округ
На территории округа было две церкви: Георгиевская в селе Коломыцево и

Варваринская в селе Донец. В первой находилось два престола; во имя
Великомученика Георгия Победоносца - 6 мая, в правом пределе: в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» - 6 ноября.

В Варваринской был один престол: во имя Великомученицы Варвары -
17 декабря.

4. Петровский округ
На территории округа церквей не было. Петровка и Васильевна входили в

приход Крестовоздвшкенской церкви села Кондровки. В них празднуется:
Воздвижение Животворящего Креста Господня - 27 сентября.

Сергиевка входила в приход Троицкой церкви села Жу-равка. В ней
праздник: Святой Троицы.

Гремучий входил в приход Ильинской церкви села Большие Сети
Тимского уезда. В нем празднуется память Святого славного пророка
Илии - 2 августа.

5. Призначенский округ

На территории округа было две церкви: Покровская в селе Призначном и
Дмитревская в селе Красном. В обеих церквях  находилось по одному
престолу. В Призначном: во имя Покрова Пресвятой Богородицы -14
октября. В Красном: во имя Великомученика Дмитрия Солунского - 8
ноября.



6. Шаховский округ
На территории округа было две церкви: в селе Шахово -Васильевская, в

селе Щелоково - Покровская. В них находилось по одному престолу. В
Шахово: в честь Святителя Василия Великого -14 января. В Щелоково: во
имя Покрова Пресвятой Богородицы - 14 октября.

7. Вязовский округ
На территории округа в 1916 году была одна церковь - Николаевская
однопрестольная. Престол во имя Святителя Николая, архиепископа
Мирликийского - 19 декабря, 22 мая.

8. Кривошеевский округ

На территории округа находилось две церкви: Казанская в селе
Кривошеевка и Крестовоздвиженская в селе Кондровка. В обеих церквях
было по одному престолу: в Кривошеевке - во имя Казанской иконы
Пресвятой Богородицы - 4 ноября, 21 июля. В Кондровке - во имя
Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня - 27
сентября.

Масловка входила в приход Преображенской церкви села Скородное -
трехпрестольной: первый - в честь Преображения Господня, второй - во
имя Великомученика Дмитрия Солунского - 8 ноября, третий - во имя
Святителя Митрофаиа Воронежского - 20 августа.

9. Плотавский округ
На территории округа находилось четыре церкви: Дмитриевская в селе

Новоселовка, Дмитриевская в селе Плота, Николаевская в селе
Малояблоново, Митрофановская в селе Жимолостном. В первых двух было
по одному престолу, освященных во имя Великомученика Димитрия
Солунского - 8 ноября.

В Церкви села Малояблоново один престол: во имя Святителя Николая,
архиепископа Мирликийского – 19 декабря и 22 мая.

В церкви села Жимолостного также один престол: во имя Святителя
Митрофания, первого епископа, Воронежского Чудотворца – 20 августа.

10. Радьковский округ
На территории округа находилась одна церковь – Вознесенская

однопрестольная. Престол освящен был во имя Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа.

11. Прохоровский округ
На территории округа была одна церковь - Николаевская в селе

Александровском (ныне п. Прохоровка). В ней находилось три престола:
главный – во имя Святителя Мирликийского, правый – во имя святой
равноапостольной княгини Российской Ольги – 24 июля, левый – во имя
святой мученицы Раисы – 18 сентября.



Правороть относилась к приходу Митрофановской церкви села
Жимолостного.Сторожевое входило в приход Николаевской церкви села
Малояблонево.

12. Журавский округ
На территории округа была одна церковь – Троицкая в селе Журавка. В ней

имелось два престола: первый – во имя Святой Живоначальной Троицы,
второй – Святой мученицы Софии и «дщерей ея» - 30 сентября.

13. Лучковский округ
На территории округа находилось одна церковь – Богоявленская в селе

Лучки. В ней один престол: во имя Крещения Господня. Богоявление – 19
января.

14. Подолешенский округ
На территории округа находилось пять церквей: 1) Покровская в селе

Подольхи, в ней было три престола: главный – в честь Покрова Пресвятой
Богородицы – 14 октября, в правом приделе – во имя Святителя Николая,
Архиепископа Мирликийского Чудотворца - 19 декабря и 22 мая, в левом
- во имя Святителя Тихона Задонского Чудотворца - 26 августа.

2) Покровская в селе Домановка - престол один: во имя Покрова
Пресвятой Богородицы - 14 октября.

3) Дмитриевская в селе Подъяруги - престол один: во имя Святого
великомученика Дмитрия Солунского - 8 ноября.

4) Сретенская в селе Косьминка - престол один: Сретение Господне –  2
февраля.

Два населенных пункта округа - село Большое и х. Клиновый - входили в
приход Крестовоздвиженской церкви слободы Пестуновой. В ней было три
престола, но к 1916 году освящено было только два: средний -  во имя
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня - 27 сентября,
южный - во имя иконы Пресвятой Богородицы - Скоропослушницы -22
ноября.

15. Ржавецкий округ
На территории округа было три церкви:
1) Николаевская в селе Ржавец - престол один: во имя Святителя и

Чудотворца Николая Мирликийского - 19 декабря и 22 мая.
2) Казанская в селе Авдеевка - престол один: во имя Казанской иконы

Пресвятой Богородицы -4 ноября и 21 июля.
3) Покровская в селе Казачье - престол один: во имя Покрова Пресвятой

Богородицы - 14 октября
Основание: клировые ведомости церквей Старооскольского и

Корочанского уездов.



16. Карташевский округ
На территории округа находилась одна церковь – Троицкая в селе

Карташевка - престол один: во имя Святой Живоначальной Троицы.

17. Маломаяченский округ
 На территории округа было две церкви: 1) Николаевская в селе Малые

Маячки – престол один: во имя Святителя и Чудотворца Николая
Мирликийского - 19 декабря и 22 мая;
2) Архангельская в селе Грязное - престол один: во имя Собора
Архистратига Михаила м прочих Бесплотных Сил – 21 ноября.

18. Прелестненский округ
На территории округа находилась одна церковь – Успенская в слабоде

Прохоровка (ныне с. Васильевна) - престолов три: первый - в честь Успения
Пресвятой Богородицы – 28 августа; второй -  в честь Собора
Архистратига Михаила и прочих Бесплотных Сил - 21 ноября; третий, к
сожалению, установить не удалось.

19. Береговской округ
На территории округа церквей не было. Село Береговое входило в приход

Успенской церкви ст. Прохоровка. Праздники такие, как в Прелестненском
округе.

Основаниe: «Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской
епархии за 1908 год». – (Работал краевед А.Г. Бобов) – Истоки, 2004, 17
марта.- С.2



ПРЕСТОЛ ДАТА СЕЛО/ХУТОР
Василий Великий 14 января Шахово

Крещение 19 января Лучки

Сретение 15 февраля Косьминка

Вознесение Переходящий, 6 недель
после Пасхи

Радьковка

Троица Переходящий (летом) Журавка, Карташевка,,
Сергиевка, Жилин,
Царьков

Илии 2 августа Гремучий

Святитель Митрофаний 20 августа Жимолостное

Успение 28 августа Прелестное, Береговое

Воздвижение 27 сентября Петровка, Васильевка,
Кондровка, Большое,
Клиновый

Иоанн Богослов 9 октября Холодное

Покров 14 октября Лески, Тетеревино,
Призначное, Щелоково,
Подольхи, Домановка,
Казачье

Казанская 4 ноября Кривошеевка, Авдеевка

Всех скорбящих Радость 6 ноября Коломыцево

Димитрий Солунский 8 ноября Красное, Новоселовка,
Масловка, Плота,
Подъяруги

Михаила 21 ноября Грязное

Варвара 17 декабря Донец

Святитель Николай 19 декабря Вязовое, Малояблоново,
Прохоровка, Ржавец,
Малые Маячки



Иоанн Богослов – 9 октября (26 сентября)

В это день отмечается память святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.. Иоанн был учеником Христа. Христос особенно любил Иоанна за
жертвенную любовь и девственную чистоту. Апостол следовал за Господом
во время всех его испытаний, ему Иисус завещал заботиться о своей матери.
Иоанн проповедовал учение Христа, претерпел много мучений. Апостол
написал «Книгу откровений» (Апокалипсис), в ней раскрыты тайны судеб
церкви и конца мира, в аллегорической форме предсказано будущее
христианства. В книге говорится о «Логосе» - слове.  «Бог – это слово», -
изрек Иоанн и нес это слово людям, за что и был назван Богословом.

Иоанн Богослов – наставник живописного, иконного дела, так как по
преданию он из простого пастуха гусей чудом создал искусного иконописца.

В этот праздник к заутренней службе шли целыми семьями, празднично
одетые, веселые. Женщины одевали расшитые льняные рубахи, корсеты,
шерстяные юбки, низ которых был отделан полосами из плюша или бархата.
Головы покрывали кашемировыми Плотками, на плечи накидывали шали.
Молодые девушки носили платки более светлой расцветки, а женщины более
темной. На ногах женщин ботиночки, у мужчин сапоги.

После церковной службы все приходили домой, переодевались и
продолжали праздновать. Гости съезжались из соседних деревень, приходили
родственники и друзья.

Избы празднично украшались рушниками, скатертями, вышитыми
занавесками, покрывалами и наволочками. На стол ставились традиционные
блюда.

Существует примета, связанная с этим праздником: «Если на Богослова
снег, то зима ляжет на Михайлов день».

Литература:
Руднев, В.А. Древо жизни: об истоках народных и религиозных

обрядов. – Лениздат, 1989. – 160 с.
Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – М,

1980. – 618 с.



Покров Пресвятой Богородицы
 – 14 (1) октября

Этот праздник искони был близок русской душе, между тем как своим
происхождением он обязан не российской, а византийской государственной
церковной истории. Странно, но неоспоримо: так и оставшись у себя на
родине в ранге всего лишь события, праздник Покрова в далекой от Византии
Руси вырос до размеров христианского торжества, которого человек
благочестивый ожидает с особой нежностью и, быть может, даже с грустью,
хотя связанная с ним история не дает для этого, кажется, никакого повода...

В основе же всего был просто эпизод из времен царствования императора
Льва Мудрого (886 - 912). Терпя в войне с сарацинами явное поражение, он
ожидал помощи святых. И помощь эта была ниспослана, когда Андрея
Юродивого, священника родом, посетило чудесное видение. Именно ему ( а
также молившемуся вместе с ним за всенощной другу его Епифанию)
явилась Пресвятая Богородица в окружении ангелов, пророков и апостолов,
простиравшая над людьми свой покров - омофор. «Видишь ли, брате, Царицу
и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?» - спросил Андрей Юродивый
Епифания. «Вижу, святый отче, и ужасаюсь», - ответил тот.

«Молящуюся о всем мире» - в этих словах блаженного Андрея
запечатлено, кажется, все, в его совокупности, соборное учение о Богородице
как о Всецарице - о Защитнице, Заступнице и, наконец, о Воительнице,
победительнице в битвах.

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем покров Твой вечный: Тя бо виде
святый Андрей на воздухе за мир Христу молящуюся» - говорится в
величании праздника Покрова, где с удивительной настойчивостью
утверждается вся та же соборная идея о молитве за мир, которая, как
благодатный покров, осеняет изнемогающих в битвах с князем мира сего,
оборачиваясь то платом, которым перевязываются наши душевные и

телесные раны, то щитом, которым Царица Небесная защищает нас «от
враг видимых и невидимых».

Покровительствуя всем, Богородица в тоже время охраняет каждого
лично, персонально, поименно. Именно с таким ощущением и сложила
Церковь одно из  самых трогательных и нежных своих песнопений,
обращаемых к Приснодеве в тот момент, когда не только «звезда с звездою»,
но и душа с душою говорит. «Царица моя преблагая, надежда моя
Богородице, приятилище сирых и странным представительнице! Зриши мою
беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми мя яко странна.
Обиду мою веси, помози ми яко волиши...». В этом трогательном молении,
передаваемом из уст в уста, слышится тихий, но настойчивый плач человека,
из последних сил стучащего в дверь, которая непременно должна ему
открыться. Упорно повторяемое здесь местоимение «мой» создает особое
ощущение. Обитающая в окружении апостолов и ангелов, Богородица вдруг
предстает моей надеждой, моей защитницей, моей помощницей, и Матерь



Божия, не переставая быть матерью Христа, становится моей человеческой
матерью, соболезнующей обидам всех и каждого.

Вот этим, наверное, праздник Покрова и любезен народу. И мы из века в
век «умильно глаголим: «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас
от всякого зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души
наша».

В середине XII века был построен первый большой храм, посвященный
празднику, - церковь Покрова на Нерли, - и появились первые иконы
Покрова.
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Казанская - 4 ноября (22 октября)

В городе Казане дочери одного воина явилась во сне Божья Матерь и
указала место, где находилась ее икона. Девушка вместе с матерью
отправилась в назначенное место. Из глубины полтора аршина дочь и мать
действительно откопали икону Пречистой девы с Предвечным младенцем на
руках. Она сияла необычным светом и обладала чудесными свойствами:
слепой, приложившийся к ней, исцелился. На месте явления чудотворной
иконы построена церковь и женский монастырь.

С иконой Казанской Божьей Матери связана следующая история.
Захватившие Россию поляки, глумились над православной верой, грабили и
жгли храмы, города, села. Обманным путем они овладели Москвой. По
призыву патриарха Гермогена русский народ встал на защиту родины. Для
воодушевления ополчения был прислан из Казани Чудотворный образ
Пресвятой Богородицы. Народ обратился к образу  с молитвою.
Воодушевленные русские войска 4 ноября 1612 года освободили Москву от
поляков. В память избавления столицы и России от захватчиков установлено
празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери.

С этим праздником народ связал множество погодных примет: «До
Казанской не зима, с Казанской не осень», «С Казанской мороз не велик, да
стоять не велит», «Если на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и
зима придет».

Казанская считается «бабьей заступницей». Говорят, что эта икона
помогает вступающим в брак: «Кто на Казанскую женится, тот счастлив
будет».
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 «Всех скорбящих Радость» - 6 ноября (24 октября)

Икона «Всех скорбящих Радость» - одна из самых известных чудотворных
икон Руси. Об установлении праздника в ее честь рассказывается следующее.
Сестра патриарха Иоакима Евфимия тяжело заболела. Однажды, молясь, она
услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения сына моего, там есть
образ «Всех скорбящих Радость»…Позови священника одной церкви и
отслужи молебен с водосвятием и ты получишь исцеления от своей болезни».
Евфимия все в точности исполнила и выздоровела.

Исцеления своей сестры от болезни патриарх не замедлил объявить
чудом, а икону, к которой она обратилась за помощью, чудотворной. В честь
этого события 6 ноября 1688 года установлен праздник иконы «Всех
скорбящих Радость».

Изображалась скорбящая Богородица на иконе в полный рост, с
младенцем на руках, в окружении болящих, скорбящих, немощных.

На месте старого храма Преображения выстроен новый, также
посвященный Преображению. В нем – то чудотворная икона и хранится по
сей день, хотя некоторые исследователи полагают, что это лишь копия с того
чудотворного образа. По традиции, в престольный праздник «Скорбящей»
верующие посещают храм, поминают умерших, ставят свечки за здравие
живущих, обращаются к чудотворной иконе с просьбами об исцелении.

 Ноябрь – традиционное время свадеб, которые гуляют и на
престольный праздник. Урожай уже собран, наступило самое обеспеченное
время года, поэтому можно подумать и о праздниках и отдохнуть от забот.
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Димитрий Солунский, великомученик –
 8 ноября (26 октября)

Святой великомученик Димитрий – сын римского проконсула, был
воспитан в христианской вере. После смерти отца стал занимать его
должность, но вместо борьбы с христианством стал его проповедовать. За это
Димитрия заточили в темницу. По благословению Димитрия юноша Нестор
вступил в единоборство с язычником и убил его. За это император повелел
немедленно казнить Димитрия и Нестора, пронзив их копьями. Позднее на
месте погребения великомученика была воздвигнута церковь.

Димитрий Солунский особенно почитается у славянских народов. Память
о святом связывается с воинским подвигом, патриотизмом и защитой
Отечества. Великомученик изображается на иконах в виде воина в пернатых
доспехах, с копьем и мечом в руках..

По русскому церковному месяцеслову в Димитриев день повсеместно на
Руси справляли поминки по усопшим, поэтому Димитриевская неделя
называется родительской, родовой. Особенно почитается Димитриевская
суббота, в этот день совершается вселенская панихида, повсеместно
проводятся поминки по усопшим. Поминовение всегда проходит
торжественно: ходят на могилы, служат там панихиды, устраивают богатые
угощения – тризны, женщины причитают на могилах родителей и наиболее
близких родных. По преданиям, «чем щедрее приношения и обильнее
угощения, тем вернее доставятся душе на том свете покой и отрада».
Димитриевская суббота установлена князем Дмитрием Донским в память
всех воинов, погибших на Куликовском поле в 1380 году.

Дмитриев день – пора свадеб. После этого дня редко бывают в деревнях
свадьбы до зимнего мясоеда. В народе говорят: «До Дмитра девка хитра, а
после Дмитра еще хитрее (выйдя замуж)».

Существует много погодных примет и поговорок на этот праздник:
«Дмитриев день – зима уже лезет на плетень», «До Дмитровской субботы
зима не становится», «Коли на 8 ноября холод и снег, весна поздняя и
холодная, а если оттепель – зима и весна теплые».
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Михайлов день -  21 (8) ноября

Над всеми ангельскими чинами главным поставлен Господом Михаил. Он
верный служитель Божий, совершивший множество подвигов во славу
Господа. С древних времен Михаил известен своими чудесами. Это особо
чтимый на Руси святой. На иконах он изображается попирающим ногами
дьявола, в левой руке он держит зеленую финиковую ветвь, а в правой –
копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан
червленый крест.

По народному календарю праздник называется по – разному: Михайлов
день, Михаил Архангел, Грязник Михаил. Михаил – победитель супостатов,
избавитель от всяческих бед и скорбей и злых грехов. Михайлов день –
веселый светлый праздник, поскольку хлеба пока много, выручены деньги за
коноплю и овес. Да и основные работы закончены.

С этим праздником связано много народных присказок и примет:
«Михайловские оттепели», «Михайловские грязи», «Со дня Михаила зима
морозы кует», «Михайло приехал на белом коне» (говорят, если к этому дню
выпадает снег. С Михайлова дня скот загонялся в сараи – на зимний корм.
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Варвара, великомученица - 17 (4) декабря

Отец Варвары, язычник Диоскор, был знатным человеком в городе
Иллиополе Финикийском. Оберегая красавицу дочь от посторонних глаз, он
выстроил высокую башню, с высоты которой открывался прекрасный вид на
окружающий мир. Глядя на него, она укрепилась в мысли, что языческие
идолы, которым поклоняется ее отец и учителя, не могли столь мудро и
великолепно устроить все сущее. Жажда познать истину свела ее с такими же
юными исповедницами веры Христианской и они раскрыли его учение о
творце мира. Через некоторое время приехавший из Александрии под видом
купца священник совершил над Варварой Таинство Крещения.

В строящейся при доме отца бане Варвара упросила рабочих сделать три
окна вместо двух во образ Троичного Света, а над входом в купальню
начертала крест, который прочно запечатлелся на камне. Отец разгневался
поступками дочери. Еще она поведала ему о познанном ею Триедином Боге и
Его сыне. Диоскор в ярости хотел поразить дочь мечом, и девушка бросилась



бежать. Выбежав из дома, она устремилась в горы. Одна из гор расступилась
и скрыла святую в расщелине. Выбравшись из нее наверх, она скрылась в
пещере. Встретившийся Диоскору пастух указал, где скрывается его дочь.
Избив, он бросил Варвару в темницу и после пытки голодом передал
правителю города Мартиану. Начались жестокие мучения: Варвару бичевали
воловьими жилами, а раны растирали власяницей. Ночами святая молилась, и
вот однажды к ней в темницу явился сам спаситель и уврачевал ее раны.

Варвару казнил сам отец. Божие возмездие не замедлило постичь его
вместе с Мартианом: они были сожжены молнией. Случилось это в 306 году.

В XII веке дочь византийского императора Алексея Комница, княжна
Варвара, вступила в брак с русским князем Михаилом Изяславичеи,
перевезла мощи святой великомученицы из Константинополя в Киев, где они
и покоятся поныне во Владимирском соборе.

СвятуюВарвару почитали как хранительницу от внезапной смерти.
С великомученицей Варварой в народном календаре обошлись весьма

фамильярно: «Трещит Варюха – береги нос и ухо», «На Варвару зима дорогу
заварварит», «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», «К
Варварину дню зима дорогу заварит, мосты замостит».

На день Варвары праздновали окончание сельских работ, варили пиво,
встречали гостей. Дома ставили веточку, чтобы она к Рождеству
распустилась, вечнозеленое дерево – знак вечной жизни.

Обязательно посещают церковь, где благодарят Бога за полные закрома и
достаток дома, просят святую Варвару, чтобы оберегала от болезней.
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Николай Мирликийский, чудотворец и святитель
19 (6) декабря (зимний)

Николай Чудотворец, несомненно, самый почитаемый в народе святой.
Нет ни одного города без Никольского храма. И у нас, в Прохоровке есть
храм, названный в честь Николая Чудотворца. Его строительство начато в
июле 1993 года и 23 апреля 1994 года в Лазареву субботу, за неделю до Пас-



хи, началось первое богослужение. Храм служит для повседневных церков-
ных треб и находится рядом с храмом святых апостолов Петра и Павла.

При жизни святитель Николай совершил немало чудес: спасал бедных,
терпевших кораблекрушения, оклеветанных. По преданию, на первом Все-
ленском соборе 325 года в Никее, распалясь ревностью о правде, даже «за-
ушил» («дал в ухо») по-нынешнему еретика Ария. И хоть не один святитель
Николай прославился подобным, однако Русь почему-то «выбрала» именно
Николу.

Один из рассказов о чудесах Николы повествует, как 1 1683 году в мо-
настырь приехал рязанский помещик Максим Хирин. Двое его дворовых
слуг, Федор и Софья, в поисках воли и счастья бежали на Украину, забрав с
собой образ Николы из помещичьего дома. Молясь Николе Радовицкому,
Максим слезно просил, чтобы чтимая в его семье святыня вернулась назад. И
через месяц Никола привел беглецов обратно, к порогу помещичьего дома.
Дворовые явно опрометчиво понадеялись на помощь краденого «путеводи-
теля».

Праздники Николы Зимнего (6/19 декабря) и Николы Вешнего (9/22 мая) в
народном представлении связывались с различными земледельческими
приметами и обрядами. Говорили: «Сколько Никола Зимний даст снегу,
столько Никола Вешний даст травы», «Иней на Николу - к урожаю». С Ни-
колы на зимних торгах устанавливались прочные цены, поэтому существова-
ла поговорка: «Никольский торг всему указ». В день Николы Вешнего в не-
которых губерниях стада перед выгоном на пастбища обносили соответст-
вующей иконой. Николай Угодник был настолько популярен, что его
почитали и язычники-инородцы, жившие среди русских и сопредельные
народы. По легенде, возникшей, по всей видимости, в 11-12 веках, один
киевлянин отпустил восвояси пленника-половца, поклявшегося именем
Николы, что пришлет за себя выкуп. Правда, вернувшись домой, половец
попытался уклониться от исполнения обещания. Однако это вызвало
негодование всей его родни, опасавшейся, что тот напечет на себя и на них
гнев «русского бога».

Никола почитался покровителем путешествующих (в особенности от-
дающих себя во власть морской стихии), ратников, крестьян, купцов. Соот-
ветственно возникали его иконы Ратного, Путного и даже Морского.

Наиболее распространенными изводами образа святителя были «Никола
Зимний» и «Никола Вешний»: так народное сознание именовало погрудные
или оплечные иконы. На одной из которых он изображался в митре и, стало
быть, она относилась к дню памяти Чудотворца 19 декабря нового стиля. На
другой, «вешней», иконе глава владыки не покрыта и видна непышная
прическа, обрамляющая обширную лысину. Этот праздник, отмеченный 22
мая (н.ст.), учрежден в честь перенесения честных мощей святителя из Ма-
лой Азии в итальянский город Бари, или, по-русски. Бар-город.

Легенды о Николае Угоднике и его чудесах возникают и множатся до сих
пор, словно доныне ходит он по бесконечным русским просторам, сочув-



ственно внимая людским бедам, сурово наказывая за грехи и пытаясь вывес-
ти заблудившуюся на исторических перепутьях Русь на верную дорогу.
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Первоверховные апостолы Петр и Павел –
12 июля (29 июня)

Апостол Петр (буквально- «камень», настоящее имя - Симон) занимает
особое место среди апостолов. Ему Христос сказал: «Ты - Петр, и на сем
камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи от
царства небесного».

Святой Петр апостол, один из виднейших учеников Иисуса Христа, ро-
дом из Галилеи, рыбак по профессии, он всей душой отдался мессианской
идее и первым провозгласил Иисуса «Христом, Сыном Бога живого». Он
принадлежал к теснейшему кругу приближенных учеников Христа - к тем
трем, которых Христос посвящал в величайшие тайны. Однако в самый ре-
шающий момент жизни своего Учителя отрекся от Него, хотя клялся, что го-
тов и жизнь положить за Него. Затем «горько плакал» и получил прощение
Христа.

После Воскресения Господня апостол Петр становится одним из глав-
ных вождей христианского общества. Пребывание апостола Петра в Риме по-
служило исходным пунктом для развития идеи папства, которое создало це-
лую легенду, будто апостол Петр в течение двадцати пяти лет был первым
епископом Рима и передал главенство над всею христианской церковью сво-
им преемникам - папам римским. Петра постигла мученическая смерть (через
распятие вниз головой) пpи Нероне, в одно время с апостолом Павлом.

Святой апостол Павел (буквально — «малый», первоначальное имя его
Савл). Он не знал Иисуса Христа во время его земной жизни и не входил в
число двенадцати апостолов, но в силу особого признания заслуг почитался
как «первопристольный апостол» и «учитель вселенной» сразу после Петра и
вместе с ним. Павел - величайший проповедник христианства в I веке среди
язычников. Сын зажиточных иудейских родителей. В юности получил хоро-
шее образование. Даровитый юноша жаждал пришествия Мессии. Но когда
часть иудеев и еще больше язычников признали Мессией безвестного
Учителя из Назарета, преданного позорной смерти на кресте, ему это
показалось безумием. Он стал преследовать христиан как сумасбродов и
даже участвовал при избиении камнями первомученика Стефана. Он решил



произвести общее гонение на христиан и отправился в Дамаск, тогда-то, в
пути, и совершился с ним чудесный перелом: когда Савл приближался к
Дамаску, то внезапно осветил его свет с неба. Он упал на землю и услышал
голос, говорящий ему: «Савл! Что ты гонишь меня?».  Савл спросил: «Кто
ты, Господи?». Господь же ответил: «Я - Иисус, которого ты гонишь. Трудно
тебе идти против рожна». Тогда в ужасе Савл спросил: «Господи! Что
повелишь мне делать?». Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и
сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди, шедшие вместе с
Савлом, стояли в оцепенении, не слыша голос, но видя свет, а Савл потерял
зрение от сильного света, и его за руку привели в Дамаск.
В Дамаске был один верный последователь Христа по имени Ананий, и
Господь в видении оказал ему, чтобы он пошел к Савлу и передал ему:
«Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, по-
слал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святым Духом». И тотчас как бы
чешуя спала с глаз Савла, и он  прозрел. Затем он принял крещение, и из яро-
стного гонителя христианства стал великим проповедником - «Из Савла - в
Павла», и служил своей идее с изумительным самоотвержением, пренебрегал
затруднениями и опасностями. Благодаря его проповеди и образовались цен-
тры христианства и в Азии, и по всему побережью Средиземного моря, по
которому он совершил несколько плаваний и терпел кораблекрушения. Свою
жизнь Павел закончил в Риме. Увидев, что почти все христиане Рима были
истреблены Нероном, он отчаялся и решил уйти из этого страшного города.
На выходе он встретил Иисуса Христа, пал на колени и спросил его: «Куда
ты идешь, Учитель?» Христос ответил ему: « Иду, чтобы вторично быть
распятым». Тогда апостол Павел вернулся в Рим и отдал себя в руки палачей.
Этот эпизод послужил основой знаменитейшего романа Генриха Сенкевича
«Камо грядеши?».

Павел вместе с апостолом Петром казнен 29 июня в 64 году после рож-
дения Христова. Так и они и вошли в историю христианской церкви вместе,
неразлучно, а в христианском народном календаре слились в единый образ.
По традиции считается, что Петр - учитель иудеев, а Павел - язычников.
Христианская иконография часто совмещает образы Петра и Павла.

3 мая 1995 года в Прохоровке был освящен Петропавловский храм, по-
строенный на народные средства в память о погибших на Курской дуге. Ре-
шающее событие Курской битвы - Прохоровское сражение - произошло 12
июля 1943 года, в день святых апостолов Петра и Павла. По канонам право-
славной церкви храм назван их именами.

Встал на ратном поле храм - символ вечной благодарной памяти за-
щитникам Родины. 58-метровый белокаменный храм построен в лучших тра-
дициях отечественного зодчества. Его композиция напоминает зажженную
свечу. Особую торжественность храму придает белый цвет Преображения,
цвет чистоты и благородства душ, удостоившихся вечной жизни. Главный
архитектор проекта Д.С. Соколов. В храме на беломраморных плитах высе-
чено около 7 тысяч имен воинов, павших под Прохоровкой. Слева от храма
установлен «Памятный знак» с образами святых апостолов Петра и Павла,



выполненными методом цветной мозаики художниками Троице-Сергиевой
лавры. На нем золотыми буквами выбиты фамилии Героев Советского Сою-
за, список армий, частей и соединений, принимавших участие в Курской бит-
ве.

Вера, духовность, патриотизм всегда были и остаются самыми надеж-
ными ориентирами в жизни. Они, как нескудеющие источники, не только пи-
тают память народа, но продолжают незримо созидать его душу, его харак-
тер, его будущее.
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Целитель Пантелеимон, великомученик –
 9 августа (27 июля) Пантелеимон Палий

Вот что повествует житие святого Пантелеймона. Он родился в городе
Никомидии в семье знатного язычника и матери-христианки. Звали его
Пантолеоном. Он изучал врачебное искусство и преуспел в нем. Слава о нем
как об искусном и добром лекаре дошла до императора Максимиана,
который решил сделать юношу придворным врачевателем. Однако душа
молодого лекаря все более и более устремлялась к Богу, хотя христианство
принять он не решался. И вот однажды Господь послал ему такой случай,
который помог юноше сделать решительный выбор. Пантолеон шел по улице
и увидел мертвого ребенка, которого укусила ехидна. Она даже не успела
еще отползти. Юноша начал страстно молиться Господу о воскрешении
укушенного и об умерщвлении ехидны. При этом он подумал: если молитва
его исполнится, он станет последователем Христа и примет святое крещение.
И случилось чудо: ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах
Пантолеона. После этого он исполнил свой зарок: крестился с именем
Пантелеймон — что значит «всемилостивый» — и всю свою жизнь посвятил
страждущим, больным, нищим и убогим. Кроме того, он даже приходил в
тюрьмы и лечил узников, особенно христиан. Он лечил всех, кто к нему
обращался, безвозмездно. По смерти отца сострадательный Пантолеон
даровал свободу своим рабам и оставшееся ему после родителей богатство



начал щедрою рукою раздавать нуждающимся. Пламенея же любовью к
Богу, он выражал ее любовью к ближним: посещал узников, томившихся в
темницах, утешал несчастных и угнетенных бедствиями; врачевал больных,
наделяя щедрою милостынею бедных. Повсюду разнесся слух о славном и
милостивом враче Пантолеоне, который врачевал всех безвозмездно, и не
столько лекарствами, сколько призыванием вседейственного имени Иисуса
Христа, и врачевал притом такие болезни, которые не могли быть излечены
никакими естественными средствами, и таких больных, которые потеряли
уже всякую надежду на свое выздоровление. Поэтому все больные,
одержимые разного рода страданиями, оставляя других врачей, обращались к
нему как к милостивому и скорому целителю. Но это возбудило злобную за-
висть покинутых врачей, которые не замедлили со своим доносом
императору Максимиану: в то время христианская вера терпела жесточайшие
гонения от языческих правителей, и исповедание Христа было достаточным
предлогом к осуждению на смерть, как за самое тяжкое преступление.

По повелению царя Пантолеон представлен был на судилище. Здесь
целитель и святой проповедник в намерении убедить предстоящих, какая
вера истинная, предложил царю отыскать неизлечимого больного, чтобы
жрецы призвали для исцеления его своих богов, после чего и он призовет
исповедуемого им Единого Бога, и от кого из них исцелится смертельно
больной, вера того и должна быть признана как истинная. Царь охотно
согласился на это предложение, вероятно, потому, что верил в могущество
своих богов, и по повелению его был принесен один расслабленный, который
много лет не владел ни одним из членов и от которого врачи уже давно
отказались. После тщетных усилий со стороны жрецов и бесплодных
воззваний их к своим богам Пантолеон исцелил расслабленного одним
словом. Это чудо обратило многих ко Христу и заставило посрамленных
жрецов с неукротимой злобой к чудотворцу умолять царя, чтобы он
немедленно погубил его, ибо иначе, говорили они, упразднятся их жертвы и
боги их будут поруганы. Царь-мучитель, забыв первоначальное условие, так
охотно им принятое, стал принуждать целителя к поклонению идолам, но
когда увидел, что он непреклонен и смело обличает идолослужение, предал
его на самые страшные муки. Однако Господь явил милость Свою над страс-
тотерпцем, чудодейственно сохраняя его невредимым во всех муках.

Перед кончиною святой, которого воины вывели за город и привязали к
масличному дереву, продолжал свою молитву, начатую им еще на пути.
Один из исполнителей казни ударил мечом по шее святого, чтобы отсечь ему
голову, но меч согнулся, потому что угодник Божий не окончил еще своей
молитвы. Воины, испугавшись, упали к ногам великомученика и просили
простить их за все оскорбления и муки, какие наносили ему по повелению
царя. Святой исповедник не прерывал своей молитвы, и в это время услышан
был с неба глас: вместо Пантолеона Господь наименовал его Пантелеймоном,
тем даря ему благодать и по смерти изливать милости всем притекающим к
нему в бедствиях, скорбях и болезнях. Христов угодник, услышав при этом и
призывание его в небесные обители, исполнился неизреченной радости и сам



стал просить воинов отрубить ему голову, но те не соглашались, уверовав
уже во Христа, и только после грозных его слов, что они не получат милости
от Господа, если не отрубят ему голову, решились исполнить это повеление.
И снова свершилось чудо: по отсечении головы вместо крови истекло
молоко, а масличное дерево, к которому привязан был святой, покрылось
плодами. Народ же, собравшийся видеть кончину великого страстотерпца,
уверовал, как и воины, во Христа.

Такими чудесами прославил Господь земную жизнь Своего угодника,
предавшего себя всецело из любви к Нему на мучения и смерть. Память
святого великомученика и целителя Пантелеймона празднуется Церковью 27
июля (9 августа), пострадал он в 296 году от Рождества Христова.
      Пантелеймон почитается Церковью и народом как целитель, а также как
покровитель воинов. Считается, что он грозный святой. В народном
восприятии созвучие слов «Пантелеймон» (его называют Пантелеймон) и
«палить» (то есть сжигать, жечь), а также представление, что он грозный
святой и день его памяти приходится на грозовой период лета, породило
присловья-предостережения: «На Пантелеймона грех возить хлеб и сено —
Пантелеймон сожжет», «Палий — пали копны», «Палий спалит двор того,
кто возит в этот день копны на гумно», «Кто на Пантелеймона работает — у
того гроза спалит хлеб».

Возле села Вязового в лесу находится целебный источник. Вода в нем
чистая, вкусная. Ее можно долго хранить, и она не портится. Целебный
источник Святого Пантелеймона известен с ХVII  столетия, и легенда,
связанная с ним, по- народному проста и красива.  Рассказывают,  что
увидели плавающую в источнике икону, и не давалась она в руки никому,
кроме маленького мальчика, лишь в чистые руки далась, не оскверненные
грехом. На месте святого родника построили колодец и часовню.

9 августа у святого колодца проходит праздничная служба.
Священнослужители освещают воду и  благословляют верующих, которых
собирается очень много.  Люди приезжают за  «живой водой» со всех концов
России.
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«Подошел бы Николин день, будет и зима на санках»
Сценарий фольклорного праздника

Действующие лица: две ведущие в русских народных костюмах, Мужик,
Касьян – угодник, Никола – угодник, Бог, три девицы, три молодца с
балалайкой.

Под веселую народную музыку выходят ведущие:

1-я ведущая:

…Здравствуй, гостья – зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь
По лесам и степям.

Есть раздолье у нас, -
Где угодно гуляй,
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай.

Нам не стать привыкать, -
Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит.

2 –я ведущая:

Двенадцать месяцев в году,
Считай иль не считай.
Но больше всех, конечно, ждем
Мы радостный декабрь.

1-я ведущая:

Декабрь – первый месяц зимы. Не зря про него говорят: декабрь год
кончает, зиму начинает. Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет.

2-я ведущая:
Наконец, убран урожай на полях, сделаны запасы на зиму. С уборкой

урожая в деревнях наступало время отдыха, поэтому зимой так много
праздников. Ни один праздник другого времени года по широте гуляний не
может сравниться с зимними. С начала зимы жили ожиданием праздников,
которыми богат декабрь.



1-я ведущая:

Давайте же вспомним, какие праздники есть в зимнем православном
календаре.

4-е декабря – Введение во храм Богородицы. Введенье пришло – зиму
привело.

2-я ведущая:
9-е декабря – Георгий – Победоносец или Юрьев день. Егорий с мостом,

Никола с гвоздем.
1-я ведущая:
17-е декабря – Варвара. Трещит Варюха – береги нос и ухо!
2-я ведущая:
19-е декабря – любимый в народе Никола зимний.
1-я ведущая:
А у нас в Прохоровке это престольный праздник. А что это значит?

Давайте обратимся к нашему архивариусу.
Архивариус:

Престольные праздники учреждались в честь святых или чудотворных
икон. Название «престольный» произошло от слова престол (столик) в алтаре
храма, на нем хранят крест и Евангелие. После окончания строительства
церкви, она освящалась и ей давалось имя святого покровителя, который
являлся хранителем прихожан и ходатаем за них перед Богом. Нет такого
города по всей Руси, где не было бы Никольского храма или, по крайней
мере, Никольского придела. Есть такой храм и в Прохоровке. Его
строительство начато в июле 1993 года и 23 апреля 1994 года в Лазареву
субботу, за неделю до Пасхи, началось первое богослужение. Храм служит
для повседневных церковных треб и находится рядом с храмом святых
апостолов Петра и Павла.

2-я ведущая:

Святитель Николай - самый из самых почитаемых святых Русской земли.
Не случайно, этот праздник встречается в народном календаре дважды: в
декабре и в мае. Говорят о нем так: «Один – травный, другой – морозный.
Один – с травой, другой – с зимой». Для различия эти два праздника так и
величали: Никола зимний и Никола вешний. Существует легенда, почему
праздник отмечают два раза в год.

Инсценировка легенды. (См. в кн. Круглый год.-  М.: Изд. Правда, 1989. –
С.– 44).

1-я ведущая:
Никола Зимний – это народный церковный праздник. Николай

Чудотворец считается заступником и покровителем Святой матушки – Руси.
Николу люди уважали, говорили о нем так: «Попроси Николу, а он Спасу
скажет» (Показывает икону «Святой Николай Чудотворец»).



2-я ведущая:

По преданию, Никола, которого потом назовут святым, родился в IV веке
на юге Малой Азии в городе Патары. Еще в детстве он  удивлял родных
своим благочестием. После смерти родителей он все свое наследство отдал
нищим. Как мог, юноша старался нести добро людям. Например, помог трем
бедным девушкам, бросив им в окно узелок с деньгами. Николай
прославился милосердием и чудесами, которые продолжал творить и после
смерти. Когда в его родном городе настал голод, он явился во сне одному
заморскому купцу и попросил привезти голодающим корабль с хлебом. Он
помогал людям во время бури и кораблекрушений, и поэтому с тех
незапамятных времен святой Никола считается покровителем моряков.

1-я ведущая:

Николу уважали и в праздник, посвященный ему, не работали. Как же его
отмечали?

С Николина дня справляли так называемую Никольщину. Праздновали ее
в течении нескольких дней, обязательно вскладчину, с большим количеством
пива или браги из зерна нового урожая. Непременно приглашались соседи, в
народе говорили так: «Хороша Никольщина пивом да пирогами. На
Никольщину зови друга и недруга».

2-я ведущая:
Николин день – начало сватовства. Служат молебны те, кто думает

женить или жениться. По этому поводу говорили так: «Выбирай не невесту, а
сваху. Один женился – свет увидел, другой женился – с головой пропал».
Существует поверье, что Николай Угодник «связывает судьбы суженых»,
поэтому после свадебного сговора служили молебны о благополучии жениха
и невесты.

1-я ведущая:
С Николы молодежь начинала подготовку к святочным посиделкам,

договаривались об откупе избы у бедной одинокой старухи или вдовы.
Заготавливали лучины, дрова, наряды, пели песни, сулящие богатство и
счастье.

Инсценировка посиделок. Молодцы поют под окнами избы:
Ходит Никола по погребам
Слава!
Он полные бочки располнивает,
А не полные бочки дополнивает.
Кому мы спели, тому и добро,
Скоро сбудется, не минуется!

Ходит Никола по полю,
Ставит суслону по ряду.
Кому поем, тому с добром,
Кому сбудется, не минуется.



Заходят в избу и обращаются к девицам:

                                Ну-ка, девицы красны, песенку нам!

Девушки поют:

Косят девки лебеду, лебеду
Телятишкам на еду, на еду.
Телятишки не едят травку,
Разженатый не целует девку.
Хоть того хуже холостой, холостой
Раз женатой под палатями постой.
Поцелуй-ко меня, парень молодой!

Молодцы ходят по комнате взад и вперед и приглашают девиц целоваться.
Девицы говорят: Никольщина красна пивом да пирогами. Просим вас,

добрые люди, отведать нашего угощения.
Ведущая:
Среди всех святых яркой звездой сияет нам святитель Николай

Чудотворец. Вот уже свыше 16-ти столетий непрестанно совершает он
добрые дела во славу Божию, приходит на помощь ко всем, кто с верою и
надеждой взывает к нему: «Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!».

Кланяется.
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