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ГОРЫ ДИВНЫЕ РУСИ 

 

Аракелян Мелине 

Кадетский казачий класс МОУ ООШ № 6 

г. Алексеевки Белгородской области (12 лет) 

Руководитель – Трудненко Лилия Юрьевна 

учитель МОУ ООШ № 6 

 «Благодать и умиротворение» 

   Село Холки Чернянского района. В последние годы о нем вновь заговорили. 

Точнее, не о самом селе, а о его главной достопримечательности - о 

восстановленной святыне. 

           Благодать и умиротворение, отмечаемое всеми посетившими это место, 

объясняется не только святостью пещер, но и уникальным микроклиматом 

подземелья, обладающим научно доказанными очищающими и целительными 

свойствами.  

          Когда смотришь на Оскол  с расположенного на ее высоком берегу Свято-

Троицкого Холковского  мужского монастыря, кажется, что жизнь здесь течет 

гораздо медленнее, чем речная вода. Кто-то скажет – провинция, но в этой 

неизменности очертаний и красок есть совсем другое – память, несуетность, та 

удивительная промытость пространства, которая позволяет увидеть если не суть 

вещей, то значительно приблизиться к ней. 

Белгородский поэт Игорь Чернухин писал:  

Век бежал за веком. Рыли 

Эти холмы как могли, 

И себя от глаз сокрыли 

В глубине родной земли.  

В Диком поле, где невинно 

Снег ли, дождик моросил, 

Вырастали над равниной 

Горы тайные Руси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь когда-то перед битвой, 

С Ярославной распростясь, 

Ночь провел, творя молитвы 

Знаменитый русский князь.  

Было время... Пусто в кельях. 

Только древний дух течет. 

И печальною свирелью 

Зазывает в белый грот. 
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    Сейчас в Холках стремятся побывать богомольцы-паломники. Нередко 

заглядывают сюда простые "любители экзотики". На неделе два, а то и три-четыре 

раза приезжают большие группы экскурсантов. Многие чуду искренне 

удивляются и задают умные вопросы, типа: "Какой техникой все это было 

построено? И по какому плану?"  

 

"В глубь истории" 

По предположению историков, место, где находится Холковский 

подземный     монастырь, посетили князь Игорь Святославич и его брат Всеволод, 

когда пришли сюда из Новгород-Северского и Трубчевска и после встречи в мае 

1185 года отправились по изюмскому шляху вдоль реки Оскол на юг к 

половецким кочевьям. Этот героико-трагический поход русских воинов нашел 

яркое отражение в выдающемся памятнике отечественной литературы – "Слове о 

полку Игореве". 

        Мы знаем, что поход князя Игоря закончился трагически, почти все русское 

войско было разбито. Сам князь Игорь был взят в "полон", и только через два года 

ему удалось бежать из половецкого плена. 

           Более всего это место всегда было известно подземными храмом и 

пещерами, выдолбленными в меловом холме. Здесь в 1649 г. иноком Геласием 

был основан Холков-Царев-Никольский (позднее Троицкий) мужской подземный 

монастырь. Неизвестно, рыли ли монахи пещеры в первой части XVII века или 

подземные помещения уже существовали до их прихода. Однако с полной 

уверенностью ученые утверждают, что изначально вырыты они были специально 

для жилья. 

          Холковский подземный монастырь и пещеры находились на первом 

выступе одного из холмов меловой возвышенности, которая в старину называлась 

Жестовыми горами. Подземный монастырь в Холках просуществовал ровно 144 

года. В 1764 г. по приказу императрицы Екатерины II монастырь был упразднен, а 

подземный храм использовался для богослужений в зимнее время местными 

жителями, т.к. в пещерах в любое время года сохраняется постоянная температура 

(10градусов тепла). 
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Раскопки начала ХХ века 

 

        С 1909 по 1915 год священником церкви в Холках был Вячеслав 

Александрович Васильчиков. Отца Вячеслава заинтересовало изображение 

вырезанного в меловой породе креста, и, поехав как-то в Курскую епархию, он 

узнал, что на этом месте было кладбище, и где-то здесь же должен быть 

подземный монастырь. Тогда он попробовал подрезать меловой склон лопатой и 

по отзвукам понял, что под ним – пустота. После чего решил организовать в этом 

месте раскопки. Эту мысль поддержал и друживший с ним чернянский врач 

Б.А.Иваницкий. 

          Раскопки вели местные крестьяне, в основном молодежь и старики, которые 

еще кое-что помнили из прежних времен. Но были и наемные работники из 

Чернянки, бывшие матросы. Спускаться на веревках с горы было трудно и 

опасно, но матросы оказались хорошими верхолазами. Раскоп увенчался 

открытием монастырской молельни.  

       Работы длились около полутора лет. За это время открыли нижний вход, у 

которого находились монашеские кельи, а верхние засыпали. На стенах вырубили 

из мела кресты, молельню соединили с верхней церковью металлической трубой, 

чтобы богослужение можно было слушать в обеих церквах одновременно. У 

входа в пещеру построили часовенку с пятью крестами: один повыше, а 

остальные образовывали как бы венец. Наконец приехали священнослужители из 

Курской епархии, и нижнюю церковь освятили. Это было большое событие. 

 

Пещера старца Никиты 

Недалеко от главной пещеры с подземной церковью находится еще одна – 

более позднего периода, которую местные жители издавна именуют "пещерой 

старца Никиты". Она была вырыта жителем с. Холки Никитой Бычковым с 1890 

по 1920 гг. 30 лет создавал Никита свое подземное сооружение!  В свои 54 года 

он похоронил жену и тяжело переживал утрату. Раздумья о жизни привели его к 

осознанию собственной греховности. И Никита решил избрать аскетический 
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образ жизни. На высоком склоне в пределах бывшего монастыря он вырыл 

землянку для жилья и в 250 метрах от нее приступил к рытью входа в подошву 

холма, чем, естественно, вызвал удивление односельчан. После того, как его 

родной сын Герасим выпроводил отца из дому, тот окончательно поселился в 

землянке, живя на подаяния односельчан. Целью отшельник поставил соединение 

с главной пещерой. Осуществить свой замысел Никите Бычкову не удалось. 

Смерть застала его на 98 метре трудной работы. До соединения с подземным 

монастырем оставалось около 40 метров. Односельчане похоронили старца на 

местном кладбище, расположенном на вершине холма, внутри которого 

находятся пещеры и подземный монастырь. 

        

Дорога к возрождению 

 Когда в начале 1990-х гг. частично отреставрированные пещеры были 

открыты для посетителей как музей, трудно было представить на этих пустынных 

меловых холмах купола храмов и монастырские постройки. О возрождении 

старинного монастыря тогда еще речь не шла. Но день ото дня это место 

посещало все больше и больше людей. Продолжались восстановительные работы. 

       С 19 ноября 1995 года по воскресеньям в подземной церкви священниками 

Чернянского и Новооскольского районов начали совершаться богослужения. 

Затем епископом Белгородским и Старооскольским Иоанном,были освящены три 

закладных камня на месте строительства двух храмов и часовни. 

     В конце 90-х годов были построены надвратный храм (у входа в пещеры) во 

имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, храм Донской иконы 

Пресвятой Богородицы и колокольня. А также – жилой корпус для монастырской 

братии. 

      На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 

декабря 1999 года было благословлено открытие Свято-Троицкого мужского 

монастыря в селе Холки Чернянского района Белгородской области для 

возрождения в нем монашеской жизни. В конце декабря 1999 года в монастыре 

появились первые насельники. Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь 

стал действующим. Иконостас в подземном монастыре редчайший – 
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керамический. Изготавливается он по специальному заказу в Подмосковье. Ему 

не будут страшны ни влага, ни температура. 

А вот, совсем рядом, – недавно возведенный бронзовый, уже потемневший 

памятник на белом-пребелом постаменте: всадник, чей конь топчет поверженного 

воина. Читаем надпись на бронзовой доске: "Князю Святославу Храброму от 

благодарных потомков» 

      Странно: здесь ведь место встречи Игоря Святославича с братом, а памятник 

поставлен отчего-то – Святославу. Для нас это загадка! 

И на последок… 

Новые монастырские храмы Холок прекрасны, что редко можно сказать о 

новоделе. На нашей Белгородчине умеют строить красивые современные храмы. 

Московский архитектор Андрей Родыгин, который возвел церкви Холковского 

монастыря, скончался в 1998 г., в 43 года. В хорошем месте похоронен Андрей 

Владимирович, хорошо ему тут лежать – в двух шагах от храма Донской иконы 

Пресвятой Богородицы, над дивной долиной Оскола 

          Все на его могиле сделано, как учат старцы: никаких тяжких надгробий, 

лишь красивый деревянный крест. Да часовенка над ним.        

          Конечно, приобщение к духовным ценностям края не ограничивается 

кратковременным посещением таких благодатных и святых мест, Белгородский 

регион изобилует храмами, монастырями, культурно-историческими 

памятниками и природными заповедниками. Однако, вне всяких сомнений, такая 

поездка «очищает» и одухотворяет любого из нас, привносит душевное 

успокоение в наше неспокойное время.  

 


