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5-7 классы 

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий  

составляет –  70 баллов 

Часть I.  

Всего 20 баллов 

Блок I. История и содержание Ветхого Завета  

 (Максимальное количество баллов - 10 баллов) 

 

Для 

проверки 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

баллов 

 В Г Г А Б Г В Б Б А 10 

 

Блок II. История и содержание Нового Завета  

(Максимальное количество баллов - 10 баллов) 

Для 

проверки 

заданий 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Всего 

баллов 

 Б Г А Б Б В В Г А Б 10 

 

Часть II. 

Всего – 26 баллов 

№  Количество баллов за один 

правильный ответ 

Количество баллов 

Задание 1 2 8 

Задание 2 2 2 

Задание 3 2  8 

Задание 4 2 8 
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Задание 1. Установите соответствия. Впишите буквы правильного 

ответа из правого столбца в таблицу ответов. 

 

За каждый ответ, вписанный в таблицу – 2 балла. 

1 2 3 4 

Б А Г В 

 

Задание 2. В каком из вышеперечисленных монастырей подвизался один 

из почитаемых нашими современниками старцев – архимандрит 

Ипполит (Халин)?  

 

Максимальное количество – 2 балла. 

 

Свято-Николаевский мужской монастырь  (г. Рыльск Курская область) 

Задание 3. Расставьте события в хронологической последовательности; 

впишите ответы в таблицу ответов. 

За каждый правильный ответ 2 балла. Всего – 8 баллов 

1 2 3 4 

В А Б Г 

 

Задание 4. Назовите факты и события в биографиях этих 

священномучеников, которые связывали их с историей Курского края. 

 

За каждый правильный ответ 2 балла. 

 8 баллов. 

• Священномученик Павлин (Крошечкин), священномученик Никодим 

(Кононов), священномученик Иоанн (Пашин) – архиереи  Русской 

Православной Церкви, пострадавшие за веру в период богоборческих 

гонений.  

• Пастырское служение осуществляли в Курском крае.  

Священномученики непосредственно были связаны с городом 

Рыльском: возглавляли Рыльскую кафедру. 

• Проживали в Рыльском Свято-Николаевском монастыре.  

• В августе 2000 года причислены к лику святых Юбилейным 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.  
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Часть III. 

Всего – 24 балла 

№  Количество баллов за один 

правильный ответ (или 

краткий ответ) 

Количество баллов 

Задание 1. 1 3 

Задание 2. 2 2 

Задание 3. 1 1 

Задание 4. 1 2 

Задание 5. 1 3 

Задание 6. 1 4 

Задание 7. 1 6 

Задание 8. 1 3 

 

Задание 1. Напишите имя и чин святого, который изображен на иконе. 

Охарактеризуйте его роль в истории Русской православной церкви (За 

каждый правильный ответ – 1 балл, всего – 3 балла). 

 

1.Преподобный Феодосий Печерский 

2. Основатель общежительного монастырского устава 

3. Родоначальник монашества на Руси, один из основателей Киево-

Печерской Лавры.  

 

Задание 2. Напишите, как звали учителя и духовного наставника 

святого (на иконе в задании 1)? (2 балла) 

 

АНТО́НИЙ Печерский, преподобный, один из основоположников монашест-

ва в Киевской Руси, основатель Киево-Печерского монастыря (Киево-Печер-

ская лавра). 

 

Задание 3. Укажет называние места, где жили святой, изображенный на 

иконе?  Всего – 1 балл. 

 

Киев, Курск. 

 

Задание 4. Приведите примеры мест в городе Курске, которые связаны с 

именем святого на иконе в 1 задании? (2 балла) 

1. Колодец на правом берегу реки Тускарь. По преданию, преподобный 

Феодосий собственноручно выкопал этот колодец. По другой версии, святой 

лишь использовал воду для приготовления просфор. Но в том, что источник 

был чудотворным, сомнений не возникает. 

https://old.bigenc.ru/religious_studies/text/2062902
https://old.bigenc.ru/religious_studies/text/2062902
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2. Курская православная гимназия во имя преподобного Феодосия 

Печерского 
 
Задание 5. Внимательно рассмотрите изображение. Напишите название 

и местонахождение данной обители 

Краткий ответ – 1 балл, полный – 3 балла 

В Курской и Рыльской епархии Курской митрополии находится в местечке 

Свобода Золотухинского р-на Курской обл. 

Основана в 1597 г. по указу царя Феодора Иоанновича на месте 

обретения Курской-Коренной иконы Божией Матери. Главный источником 

сведений по истории основания Коренной пустыни является «Сказание о 

граде Курске и о явлении чудотворныя иконы Пречистыя Богородицы, 

честнаго и славнаго Ея Знамения, иже нарицается Курския» (XVII в.). При 

составлении «Сказания...» использовались документы, хранившиеся 

в курском в честь иконы Божией Матери «Знамение» монастыре, и устные 

предания. Вероятно, в XIII в. неким охотником из Рыльска в 27 верстах от 

Курска, на берегу р. Тускари, «при корени древа», была найдена икона. Когда 

ее подняли, из земли забил источник воды. На этом месте охотник вместе с 

товарищами срубил часовню и поместил в нее икону. Многие окрестные 

жители исцелялись по молитвам на источнике. 

Задание 6. Как называется икона, в честь которой названа обитель? 

Опишите краткие события из истории возникновения обители.  

Краткий ответ – 1 балл, полный – 4 балла. Дополнительный балл – 1 (за 

информацию в абзаце 1) 

Курская Коренная икона Божией Матери, именуемая «Знамение». По 

названию местности икона получила именование Курской, а Коренной – 

потому, что обретена при корнях дерева. 

Изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно подъемлющую 

руки Свои; на груди ее, на фоне круглого щита (или сферы) 

благословляющий Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Такое 

изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных 

образов. В усыпальнице святой Агнии в Риме есть изображение Богоматери с 

распростертыми в молитве руками и с Младенцем, сидящим на Ее коленях. 

Это изображение относится к IV веку. Кроме того, известен древний 

византийский образ Богоматери «Никопеи,» VI века, где Пресвятая 

https://www.pravenc.ru/text/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0.html
https://www.pravenc.ru/text/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8.html
https://www.pravenc.ru/text/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5.html
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Богородица изображена сидящею на троне и держащею обеими руками перед 

собой овальный щит с образом Спаса-Эммануила.  

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение,» появились на 

Руси в ХI-ХII веках, а называться так стали после чудесного знамения от 

Новгородской иконы, случившегося в 1170 году. 

 

Жители Рыльска в конце XIII – начале XIV века не раз переносили икону в 

свой город и ставили в церкви, но икона каждый раз чудесно исчезала и 

оказывалась на том месте, где была первоначально найдена. Тогда здесь 

соорудили более просторную и прочную часовню и стали приходить для 

поклонения иконе сюда, на лесистый склон реки Тускари.  

В том же 1597 году последовал царский указ о создании мужского монастыря 

на месте обретения Курской Коренной иконы с церковью во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы.  

 

Однако новый монастырь едва ли успел развернуться. В 1598 или 1599 году 

царь Борис Годунов повелел перенести «царское иждивение» из Коренной 

пустыни в Курск, ввиду опасной близости крымских татар, напавших на 

Белгород. Икону поместили в приделе в честь Рождества Богородицы, 

устроенном стараниями игумена Евфимия при городском Воскресенском 

соборе. В 1601 – 1603 годах Россию поразил страшный голод. Плодородные 

земли не давали урожая, все… кроме Курской земли. Она одна снабжала 

хлебом не только своих жителей, но и Москву. В сознании людей это прямо 

связывалось с чудотворной иконой; как бы в благодарность ей царь Борис 

пожаловал еще не возникшей Коренной пустыни денежную казну, ризы, 

свечи, ладан, иконы, колокола и книги . Все это также разместилось пока в 

Курске. Игумен Евфимий доходы от своих служб, в приделе Воскресенского 

собора приберегал на содержание Коренной обители. Соборяне жаловались 

царю, но он поддерживал Евфимия, приказав игумену с братией владеть 

всеми доходами от служб в Рождество - Богородицком приделе . Из этого 

видно, что уже в конце XVI века братия Коренной пустыни существовала и, 

вероятно, велись какие-то подготовительные работы по строительству 

обители. Курск в то время только отстраивался; он не стал еще прочной 

крепостью, и в 1604 году отряд Лжедмитрия I беспрепятственно вошел в 

город и взял Курскую Коренную икону с собой в Путивль, откуда она в стане 

самозванца была привезена в Москву. Святыни не помогают не правому 

делу… Лжедмитрия постигло народное мщение. Но нельзя не обратить 

внимания на то, что Курская Коренная икона в столь критический момент 

истории оказалась в столице и оставалась там до окончания Смутного 

времени и установления в России законной власти в 1613 году. 
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Бедствие постигло в том году и Коренную пустынь. В 1611 году 

объединенная орда крымских, ногайских и казанских татар напала на 

Курский уезд (Курск не был ими взят) и тогда «погорели все грамоты и 

выписи» Коренной пустыни, которая, следовательно, к этому времени успела 

обустроиться, обзавестись деловыми бумагами. 

В 1612 году семитысячное войско польско-литовских интервентов во главе с 

Сагайдачным и Жолкевским неожиданно подступили к Курску. Жители 

Курска сбежались в Воскресенский собор и всю ночь со слезами молились 

перед списком с Коренной иконы в приделе Рождества Богородицы об 

избавлении от неприятеля, обещая Царице Небесной построить в Курске 

монастырь в честь Её иконы. В ту же ночь пушкарь Иван Москвитин видел 

Светозарную Деву в сопровождении двух юношей в светлых одеждах, 

шедшую от Пятницкой башни по городскому забралу. Ободрившиеся куряне 

крестным ходом обнесли список Коренной иконы по стенам крепости. 

Четыре недели держали враги осаду Курска, захватили Большой Острог, но 

Малого Острожка, где укрывались жители и воины, взять не смогли. 

 

Исполняя свой обет, куряне всех сословий направили в том же 1612 году 

московским боярам, а в 1613 году – царю Михаилу Федоровичу челобитные, 

в которых, описав происшедшие события, просили разрешения на месте 

Малого Острожка построить монастырь в честь Курской Коренной иконы 

Знамения. В 1615 году Знаменский монастырь был построен. По просьбе 

курян из Москвы в Курск была возвращена Коренная Знаменская икона. 

Следует отметить, что ни гетману, ни другому неприятелю, ни разу не 

удалось взять Курск, хотя в продолжении XVII века на город часто нападали 

и поляки, и крымские татары. Курск, правда, был оккупирован в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Но заметим, что именно 

здесь совершилась победоносная Курская битва, имевшая переломное 

значение для всей войны. Командный пункт Центрального фронта находился 

в монастырском саду Коренной пустыни, совсем рядом с чудотворным 

источником. 

 

Коренная пустынь замышлялась как крупный духовный центр. По 

жалованным грамотам Феодора Иоанновича и Бориса Годунова, помимо 

денег и ценностей, Коренной обители жаловались вотчины « в Курском уезде 

в Обмяцком стану деревня Тазово, да деревня Жерновец, да слобода Служня, 

да слобода Долгая на реке Тускари, а в тех деревнях и слободах 

монастырской земли 600 четей, а перелогом и дикого поля не ведают, 

сколько четей. Старые книги и … жалованные грамоты и выписки в войну 

утерялись». Так значится в челобитной 1621 года, адресованной игуменом 

Курского Знаменского монастыря царю Михаилу Федоровичу. Царь 

подтвердил владение означенными вотчинами, но уже не Коренной пустыни, 

а Знаменскому монастырю в Курске, по отношению к которому Коренная 

пустынь оказалась теперь приписанной. 
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Возникновение в 1613 году монастыря в честь Коренной Знаменской иконы в 

самом Курске поставило Коренную пустынь в странное положение; 

поскольку главная святыня – Курская Коренная икона пребывала в Курске, 

то пустынь неизбежно должна была прийти в упадок. 

 

Правда в этом святом месте созидалась небольшая и очень скромная обитель. 

В 1618 году освящена деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы; 

построены несколько келий, необходимые хозяйственные здания (все – 

деревянные), колодезь над источником. В Обители находились один монах и 

четыре «вкладчика». В 1621 году здесь жили четыре монаха, да за 

монастырем находился дом священника Михаила. В 1630 году обитель 

насчитывала 10 человек монашествующих. «Пустынский монастырек», так 

называли его в те времена, имел неплохие иконы, в том числе один древний 

список Курской Коренной иконы в сребро-вызолоченном окладе, 

необходимые книги, кресты с мощами, колокола, прочую утварь, но не имел 

даже ограды. Сень над святым источником была крыта лубьем, церковь – 

тесом, многие здания – соломой. 

 

И, тем не менее, сюда уже начались крестные ходы. Согласно преданию, в 

первый раз Курская Коренная икона была принесена сюда из Курска в 1618 

году по случаю освящения первой деревянной церкви Рождества Богородицы 

в девятую пятницу после Пасхи, и тогда же здесь состоялся торг. В 1667 году 

в Коренной пустыни жили четыре монаха; здания обветшали. В это время 

Курскую Коренную икону посылали на Дон для сбора милостыни в пользу 

пустыни. Обитель оживает в начале XVII века, когда миновала опасность 

татарских набегов. По документам 1701 года, здесь пребывало шесть 

монашествующих с уставом, близким к общежительному. Настоятели из 

иеромонахов назначались в «строителей»; бывали и игумены – в том случае, 

если они ранее уже имели таковой сан. В 1703 году в Коренной пустыни на 

месте прежней деревянной построена новая каменная церковь Рождества 

Богородицы (с приделом Иоанна Предтечи). В 1708 году созданы каменные 

врата и надвратный храм Преображения Господня с приделом Архистратига 

Михаила. Все это - на личные средства двух богатых (из дворян) монахов 

Коренной пустыни. 

 

Строительство в 1713 году церкви в честь иконы Божией Матери 

«Живоносного Источника» над колодцем связано с именем выдающегося 

полководца, героя Полтавской битвы, Северной войны со шведами и многих 

других баталий, первого российского генерал-фельдмаршала из русских 

графа Бориса Петровича Шереметьева. По дороге с Украины в Москву 

Шереметьев посетил Коренную пустынь и, испытав благодатность святого 

источника, пожелал воздвигнуть над ним храм и выразить свою посильную 

благодарность Матери Божией «Единой имущей непобедимую победу». Он 

выделил необходимые средства и поставил своего смотрителя за 
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работами.(Один из антиминсов храма «Живоносного источника» был 

освящен в 1752 году святителем Иоасафом (Горленко;1754) – выдающимся 

русским иерархом, причисленным к лику святых). 

 

Тогда же был сооружен каменный крытый ход от этой церкви до верхней 

площади монастыря к соборному храму. Крыша – тесовая, ступени лестницы 

вымощены дубовыми досками. Строились новые кельи, гостиные дворы. Год 

от года традиционные крестные ходы в Коренную пустынь становились все 

многочисленнее, как и торги, которые местные жители приурочивали к этому 

времени. С 1726 по 1764 год срок пребывания иконы в пустыни увеличился с 

трех дней до недели. Крестные ходы и ярмарка были едва ли не 

единственными источниками доходов в Коренной пустыни. 

 

По указу 1764 года Белгородской консистории Преосвященного Порфирия, 

епископа Белгородского и Обоянского, Коренная пустынь исключалась из 

ведения Курского Знаменского монастыря и становилась самостоятельной со 

штатом в семь монашествующих. 

 

После заметного оживления в начале XVIII века положение Курской 

Коренной пустыни вскоре стало неуклонно ухудшаться. Этому 

содействовали далеко не одни конкретные местные условия. Все началось с 

«церковной реформы» Петра I, проведенной под руководством англичан – 

профессоров Оксфорда, продолжилось антиправославной политикой 

Екатерины II, всяческим притеснением монашеского подвижничества 

 

Это была внутренняя последовательная политика правящих верхов России, 

направленная на подрыв коренных устоев русской церковной и духовной 

жизни, проводимая более 80 лет. Результатом такой политики явилось 

оскудение монашества, падение его нравственного уровня. А в 1792 году, 

когда в Коренной пустыни решено было ввести твердый общежительный 

устав, из пяти насельников братии обители только один, иеромонах 

Протерий, выразил желание остаться, остальные выпросили разрешение 

удалиться в другие монастыри, где было повольготней. Это было бедствием 

гораздо худшим, чем материальные лишения и стеснения обители. Таким 

образом, то, что происходило с Коренной пустынью и в ней самой, было 

лишь местным отражением общероссийских явлений церковной жизни. 

Екатерина II значительно изменила свое отношение к Православию, в 

частности к монашеству. Этим и объясняется тот удивительный факт, что в 

1790 году курские граждане во главе с городской головой Иваном 

Голиковым дерзнули обратиться к ней с прошением о возобновлении 

крестных ходов в Коренную пустынь и получили сразу же высочайшее 

разрешение. 

 

В июне 1767 года тяжелобольному 9-летнему отроку Прохору Машнину 
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явилась Божья Матерь и сказала, что Сама придет и исцелит его, о чем 

Прохор поведал своей матери, Агафье Фатеевне. На следующий день 

крестный ход из Знаменского Курского монастыря из-за сильного ливня 

изменил направление и пошел через усадьбу Машниниых. Агафья Фатеевна 

вынесла мальчика во двор, попросила пронести над ним Коренную икону и 

дала сыну приложиться к ней, после чего он стал выздоравливать. Этот 

случай из жизни великого светильника земли Русской преподобного 

Серафима Саровского связал его духовной нитью с Коренной иконой и 

Коренной пустынью. В 20-летнем возрасте он ушел в Саровский монастырь 

Тамбовской епархии, и, может быть не случайно, что духовное возрождение 

Курской Коренной пустыни началось именно от Саровского монастыря. В 

1792 году состоялся первый (по возобновлении) крестный ход в Коренную 

пустынь, после которого в Синод последовало еще одно прошение.  

 

В монастыре был кирпичный завод, мельница. 

Коренная ежегодная ярмарка в законе 1824 года названа в числе трех 

главных ярмарок, на которые иностранцам разрешалось высылать свои 

товары. 

Ризница Коренной пустыни хранила исторические и духовные реликвии, в 

частности два напрестольных креста с множеством частиц мощей различных 

святых, драгоценные оклады, кресты, сосуды, книги, в том числе печати XVII 

века и т.п. Наиболее чтимыми иконами обители были Курская Коренная 

(имелись два списка с первоначальной иконы, один из них – XVII век), 

Казанская и Федоровская иконы Божией Матери, а также храмовые иконы: 

Иоанна Предтечи, Антония и Феодосия Печерских, Живоносного Источника, 

Преображения Господня, Архистратига Михаила, Всех святых. 

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная в 

последний раз пребывала на русской земле 14 сентября 1920 года в Крыму. 

Ныне она пребывает в одном из храмов Новой Коренной пустыни под Нью-

Йорком (США). В курском Знаменском соборе хранится список с 

чудотворного образа. 

Задание 7. Назовите героев Ветхого Завета, который изображен главной 

иконе в этой обители.  

Одно имя – 1 балл, полный – 6 балла 

Божия Матерь изображается в окружении святых царей и пророков, о 

которых рассказывается в книгах Ветхого Завета:  

– царь Давид,  

– пророк Моисей,  

– царь Соломон,  

– пророк Илия,  

– пророк Даниил, 

– пророк Иеремия.   
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Задание 8. Название книги, написанной одним из святых. Эта книга 

является ежедневной частью православного богослужения. 

Краткий ответ – 1 балл, полный – 3 балла. 

Псалтирь.  

Псалтирь – это книга, представляющая собою собрание 150-ти священных 

богодухновенных песней. Слово псалтирь – греческое и обозначает собою 

название одного из музыкальных струнных инструментов (вроде нашей 

гитары). В древности у евреев пение священных песней сопровождалось 

игрою на музыкальных инструментах и, между прочим, на псалтири. Отсюда 

и самому собранию священных песней усвоено название Псалтири. По 

сходству с этим словом и самые священные песни от музыкального 

исполнения стали называться псалмами. У самих евреев Псалтирь 

называлась «Книгою хвалений» или просто «Хваления». Это наименование 

указывает на основной внутренний характер содержания псалмов, как 

хвалебных песней Богу. 
Писателями Псалтири были многие лица, как-то Давид, Асаф, Соломон, 

Идиоум и другие личности, одаренные поэтическими способностями и 

пророческим вдохновением.  

По примеру ветхозаветной церкви и христианская церковь использовала 

псалмы при богослужении. Иисус Христос освятил это употребление Своим 

примером. После совершения тайной вечери, Он и ученики Его, как 

повествует евангелист Матфей, воспееше, изыдоша на гору Елеонскую (Mф. 

XXVI, 30). Пение это состояло в исполнении хвалитных псалмов, 

полагавшихся петь в праздник Пасхи, которую Иисус Христос сперва 

совершал по обычаю иудейскому. 
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