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Как много святых мест на благословенной Калужской 
земле! Край наш богат дорогими для православных 
христиан святынями: монастырями, храмами, часов-
нями, источниками. Сюда устремляются как местные, 

так и издалека приехавшие паломники. Недаром говорит-
ся: «Земля Калужская —  земля святая».

Но для жителей села Козлова и окрестных населенных 
пунктов нет дороже их приходского храма. Вместе с на-
стоятелем они совершают паломнические поездки к по-
читаемым святыням, но каждое богомолье убеждает их 
в том, что в гостях хорошо, а дома лучше: нет Дома Божь-
его роднее и ближе сердцу, чем храм во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери! Величаво красуется он там, где 
жили и молились поколения предков тех, кто соборной 
молитвой и трудом, заботой и посильными пожертвова-
ниями возродил свою местную святыню после лихолетья 
богоборчества.

Не только возродили, но сами жители окрестных сел 
и деревень, подавая прошение о создании общины, в свое 
время обратились к епархиальному начальству, чтобы 
именно так был назван и освящен храм в родном селе: 
во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Эта икона по-
читается нашими современниками, как она почиталась их 
предками в этом приходе. Не сохранились иконы, изъя-
тые в годы лихолетья, но новая храмовая Тихвинская ико-
на Божией Матери с клеймами по желанию духовенства 
и прихожан храма освящена в Тихвинском монастыре.

Благодарность 
постоянным жертвователям ЗАО «АЛГОНТ» 

в лице председателя Совета директоров 
Сергею Федоровичу Кондрашеву; 

краеведу Тамаре Васильевне Изотовой.

Метальникова Е.В.

Серия «Свет веры православной»

В год 220-летия Калужской епархии 
посвящается 130-летию освящения храма



4 5

Во все времена возносились и возносятся в этом храме 
молитвы к Пресвятой Богородице —  пребыстрой Заступ-
нице. Жива была в предках и живет в наших современни-
ках вера в то, что по искреннему обращению спасет Она 
всех от врага рода человеческого. И каждый верит и учит 
детей своих обращаться с молитвой к Той, которая о нас 
не забудет: «И тотчас… спасет Она тебя по вере сердца тво-
его, по упованию на Нее сердца твоего»1.

Снова зазвонили колокола, зазвучала молитва в стенах 
храма, появились на вновь написанных образах святые 
лики. Праздником души отозвались эти звуки и сверше-
ния в сердце каждого, кто ждал этого часа и приближал 
его. Но возрождение святыни требовало восстановить па-
мять о деяниях тех, кто жил на этой благословенной зем-
ле в другие времена, благодаря кому строились святыни. 
Изучение прошлого села, церкви, прихода, благотворите-
лей —  это важная часть возрождения духовности.

Прошлое этой земли, появление и укрепление Право-
славия на земле вятичей уходит своими корнями в давние 
времена. В XII веке свет веры Христовой дошел до языч-
ников на той территории, которая занята в настоящее вре-
мя Калужской областью. «Кукша одним из первых принял 
участие в распространении христианства на территории 
Калужской земли…»2. И настало время, когда после появ-
ления поселения строился в нем храм. Век шел за веком, 
без истинной веры уже не могли представить своего суще-
ствования в земной жизни молодые и пожилые, богатые 
и бедные, знатные и подневольные. Все радости и горести 
несли люди в храм.

В те времена пожары и другие напасти уничтожали 
церкви на Руси. На смену старому деревянному возводил-
ся следующий, более вместительный и благоукрашенный. 
Когда он ветшал, с Божьей помощью находились средства 
на замену и этого на новый… Зачастую невозможно опре-
делить, когда был воздвигнут самый первый храм в селе, 
кто дал средства на его строительство. В селе Козлове-Бо-
городицком все было точно так же: устаревал один храм —  
начиналось строительство нового. Сегодня не все из исто-
рии местных поселений и храмов известно, ведь в годы 
богоборчества погибло много документов, были уничто-
жены многочисленные свидетельства истории жизни лю-
дей под покровительством Пресвятой Богородицы.

О самых первых храмах на этой земле, вполне возмож-
но, сведений не сохранилось, как и о многих других, по-
строенных ранее XVIII века на земле Калужской. 

1 2019 год с праведным Иоанном Кронштадтским. Данилов мужской мо-
настырь. М., 2018, с. 160.
2 Песоченский историко-архивный сборник. Выпуск 2, ч. 1. История 
и культура. Киров, 1995, с. 73.

Фрагмент карты Калужской губернии 1850 года 
с обозначением с. Богородицкое Козлово.



6 7

Известные нам деревянные храмы были освящены 
в честь иконы Собора Пресвятой Богородицы. Разные 
документы указывают нам одну дату —  1780 год: «Ис-
поведные росписи с 1780 года»1, «Копии с метрических книг 
и исповедных росписей с 1780 года хранятся в ризнице»2. 
В 1780 году деревянный храм в селе Козлове уже собирал 
народ на церковные службы, т. е. строительство его велось 
несколько ранее. Можно было бы упомянуть о других да-
тах, приводимых у некоторых исследователей, но остано-
вимся на повторяющемся 1780 годе.

Важную роль в старину играли владельцы земель, ко-
торые по своей состоятельности могли позволить себе по-
жертвования на возведение храма. В селе Козлове такими 
благотворителями являлись представители рода Унков-
ских (по сохранившимся документам), хотя владели зем-
лями и другие помещики. Но летопись сельских храмов 
Калужского края показывает, что не всегда храмоздателя-
ми были самые знатные и богатые. Возводили Дома Бо-
жьи истинные христиане, благородные и добросердечные, 
дававшие простому народу радость молитвы и утешения. 
Они выступали доброхотными дателями, заботившимися 
о силе веры всех живущих на их вотчинной земле.

По сведениям из РГАДА исследователя В. Н. Фридгельм, 
в первой половине XVIII века владельцами с. Козлова 
были лица, указанные в «Деле по прошению Сергея Алек-
сандровича Нестерова о записке за ним недвижимого Ка-
лужского и Воротынского имения по закладной от солдата 
Ивана Павловича Челищева. Начато 2-го августа 1737 года. 
Решено 11 марта 1742 года. Поместья Воротынского уез-
да село Козлово Богородицкое тож. Калужского уезда пу-
стошь Ясонева».

В 1782 году с. Козлово, Богородицкое тож, было в соб-
ственности «означенного Унковского Петра Ивановича 
и Авдотьи Михайловой, дочери Шепелевой»1. Значится 
в селе «церковь деревянная Собора Пресвятой Богородицы, 
дом господский деревянный, …число дворов 25, мужского пола 
132, женского пола 91»2. Сельцо Колышево с господским де-
ревянным домом и регулярным садом было во владении 
«Петра Иванова сына Унковского, Михаила Михайлова сына 
Тургенева, Авдотьи Михайловой дочери Шепелевой, Анны 
Ивановой дочери Ртищевой»3. Колышево перешло во владе-
ние Унковских только в XVIII веке, но известна эта «усадь-
ба дворян Колычевых с XV века»4.

Помимо этого, в единоличном владении П.И. Унковско-
го были сельцо Городец, сельцо Губино, сельцо Харское 
и Доропоново, сельцо Фокино, Фомино тож (в дальней-
шем Спасское), луг Нижней Иструги, луг с. Рождествена, 
луг сельца Савинского, деревни Поповка и Дорошкова5. 
У этого же помещика в совместном владении с другими 
дворянами были села, в которых находились церкви: село 
Ревякино, Богоявленское тож, село Рождествено, село Ни-
кольское, Железцево тож6. Но прикипело сердце к церкви 
с. Козлова…

Как в первой половине XVIII века, так и в его конце, ког-
да была создана Калужская епархия, большинство сель-
ских церквей оставались деревянными. Так было и с цер-
ковью во имя Собора Пресвятой Богородицы в с. Козлове. 
В 1800 году о ней значилась в «Описи имущества церквей 
Перемышльского уезда»: «Церковь Собора Пресвятой Бого-

1 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1551, л. 120.
2 ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2421, л. 151.

1 Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Ч. II, книга II, с. 76, № 367.
2 Там же, с. 76.
3 Там же, с. 76, № 366.
4 А.Б. Чижков, А. А. Зорин. Калужские усадьбы. Каталог с картой располо-
жения усадеб. М., 2007, с. 36.
5 Описание и алфавиты к Калужскому атласу. Ч. II, книга II, с. 54—76.
6 Там же, с. 86—90.
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родицы. Церковь деревянного здания, во имя вышеписанное, 
при ней колокольня деревянная, состоит в твердости, по-
крыты все тесом, на главе кресты железные. В этой церкви 
иконостас столярный, выкрашен краскою зеленою и места-
ми позлащен»1. Сразу представляется небольшая, но очень 
уютная деревянная церковь, к которой вели пути-дороги 
со всех сторон. И устремлялся по ним народ, чтобы пока-
яться в грехах, облегчить и успокоить свою душу.

При таком внешнем виде церковь внутри была снабже-
на всем необходимым. Описи имущества содержат полное 
описание иконостаса, наличия икон, утвари, облачений, 
книг и пр. На нескольких страницах подробно описано все, 
что было в храме с. Козлова. С большой любовью был за-
полнен иконостас: «В оном иконостасе местных образов 6:

По правую сторону.
1. Спаситель наш Иисус Христос, на нем венец серебряный, 

позлащеный.
2. Собора Пресвятой Богородицы, на нем риза кованная, 

оклад и венец серебряный, позлащеный и мелких 8 венчиков.
3. Святого Пророка Божия Илии.
По левую сторону.
4. Святителя и Чудотворца Николая, на нем венец и цата 

серебряная позлащеная.
5. Святого Александра Свирского. Преподобного Сергия Ра-

донежского.
6. Святых мучеников Флора и Лавра»2.
И далее сразу же упоминание о второй особо почита- 

емой в данной местности иконе Божией Матери: «За пра-
вым крылосом образа Тихвинской Богородицы в киоте позла- 
щенном, пред ним лампада медная»3. Так с древних времен 
даже на бумаге, в составленной описи, числились рядом 

1 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 16, л. 33.
2 Там же, л. 33.
3 Там же, л. 33 об.

Описание деревянного церковного здания 
в клировой ведомости 1858 года.
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две иконы. И в храме они находились в непосредствен-
ной близости, с любовью украшенные. Перед ними на-
род всегда молился своей Заступнице и Помощнице в бе-
дах и напастях. Ценностью этой церкви было «Евангелие 
на Александринской бумаге, обложенное бархатом красным»1, 
другие были на простой бумаге. Созывали на службу 4 ко-
локола: самый большой —  16 пудов 24 фунта; малый —  1 
пуд 17 фунтов2, не давая забыть о том, где искать помощь 
от врага рода человеческого.

Пожертвованиями значительными и копеечными по-
полнялись церковные суммы, чтобы продолжалось бла-
гоукрашение храма. В 1807 году доходность прихода была 
в среднем от 200 до 250 рублей. Об этом свидетельству-
ет документ, носящий длинное название —  «Ведомость, 
учиненная в КДК из отобранных по учиненному от Его Си-
ятельства Господина Синодального Обер-прокурора, Стат-
ского Секретаря, Действительного Камергера и Кавалера 
Князя Александра Николаевича Голицына к присутствующе-
му в Святейшем Правительствующем Синоде, Преосвященно-
му Феофилакту, Епископу Калужскому и Боровскому, ордена 
св. Анны 1 класса Кавалеру, минувшего июля от 17 дня отно-
шению, Калужской епархии от священноцерковнослужите-
лей письменных показаний, сколько ими при каждой церкви 
получается денежного и прочего дохода»3

Храм, числящийся в этой ведомости 1807 года под № 360 
в общем списке по епархии, а по Перемышльскому уезду 
под № 514, был достаточно богатым (третьим по доход-
ности). Больший доход отмечался только в Благовещен-
ском храме в Слободке —  280 рублей и Космы и Дамиана  
в с. Корекозеве —  305 рублей 21 коп.5 Во многом церковные  

суммы складывались из дарений благотворителей, но  
и народ по возможности жертвовал на свою приходскую 
любимую церковь.

По «Перемышльского уезда в с. Козлове при церкви Собора 
Пресвятой Божией матери за 1812 год ведомостям показано 
приходских дворов 86, в них мужского пола 507, суть из коих 
вотчины Господина Бригадира Ивана Дмитриевича Шепеле-
ва, крестьянских дворов 56, мужского пола 354 души вотчины 
Госпожи девицы Авдотьи Петровны Уньковской, крестьян-
ских дворов 14, мужского пола 90 душ вотчины Прокурорши 
Харалановой, крестьянских дворов 8, мужских душ 34 вотчи-
ны Полковницы Гнеушевой, крестьянских 4 двора, мужского 
пола 16 душ вотчины Господина Давыдова, крестьянский 1 
двор мужского пола 5 душ. Земли 34 десятины, священно-цер-
ковнослужители оною землею пользуются одни, денежного 
дохода пришло в год 225 рублей»1. В сравнении с 1807 годом 
церковная казна несколько опустошилась, но ненамного, 
а ведь шла война. Но существенные пожертвования и на-
родные копеечки по-прежнему пополняли средства для 
содержания храма.

В 1816 году церковным старостой был крестьянин госпо-
жи бригадирши Елисаветы Петровны Шепелевой из села 
Козлова2. Кстати, это был не единственный случай, ког-
да обязанности старосты выполняли местные крестьяне. 
Приход с. Козлова-Богородицкого помещицей Шепелевой 
был оценен в 1817 году как более приемлемый для укреп- 
ления в вере ее крестьян, поэтому она обратилась в Ка-
лужскую духовную консисторию по поводу перевода ее 
сельца Спасского-Бутыркина из прихода Спаса при Угре 
в приход церкви с. Козлова3.

1 Там же, л. 34.
2 Там же, л. 36.
3 РГИА, ф. 796, оп. 88, д. 633, л. 1.
4 Там же, л. 17 об.
5 Там же, л. 17.

1 ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2156, л. 3.
2 ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2697, л. 8.
3 ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2732, л. 1.
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Постепенно деревянная церковь ветшала, время и приро- 
да делали свое дело. Об этом периоде есть краткие сведе-
ния: «Церковь Собора Пресвятой Богородицы, что в с. Козло-
ве, —  деревянная, при коей по указу положено: священник —  1, 
диакон —  1, дьячок —  1, пономарь —  1»1. Деревянная церковь 
требовала замены, тем более что не только храмы г. Пе-
ремышля, но и многие сельские в Перемышльском уез-
де уже были каменными2. Но когда народ в праздники, 
особенно престольные, в принаряженном виде собирался 
в церкви, службы своей благостностью заставляли забыть 
обо всем, даже о желании воздвигнуть новый храм.

Спасителем духовенства и прихожан выступил Семен 
Яковлевич Унковский, именно он в 1860 г. озаботился тем, 
чтобы вместо старой деревянной церкви была построена 
новая. Построенная его тщанием церковь по-прежнему 
была деревянной, однопрестольной. Освящена она была 
во имя Собора Пресвятой Богородицы. Вместе с храмом 
была возведена и деревянная колокольня. Об этой церкви 
в клировой ведомости писали: «Построена в 1860 году тща-
нием Статского Советника Семена Яковлевича Унковского. 
Здание деревянное, с таковою же колокольнею. Опись имущес- 
тва 1859 года»3.

Не прекращали потомки Семена Яковлевича его благо- 
творительную деятельность. Новая каменная церковь, как  
значилось в клировой ведомости, была «заложена 1885 года 
сентября 3 дня и окончена устройством в 1889 году тщанием 
адмирала Ивана Семеновича Унковского»4. В отчете о состоя-
нии Калужской епархии за 1889 год, который был подан 
в Синод, указывается на то, что церковь в с. Козлове «устро-
ена на капиталы местного названного землевладельца»5.

К этим страницам истории церкви в честь Собора 
Пресвятой Богородицы причастны епископ Владимир 
(Никольский), который находился на Калужской кафед- 
ре с 1881 по 1888 год, и епископ Анастасий (Добрадин), 
сменивший своего предшественника в том же 1888 году 
и пробывший в Калужской епархии до 1890 года1. Епископ 
Владимир поддержал храмоздателя И.С. Унковского в же-
лании заменить деревянный храм на каменный, и в пери-
од начала строительства нового храма епископ Анастасий 
произвел освящение храма.

Иван Семенович Унков-
ский (1822—1886) — рус-
ский адмирал, кругосвет-
ный мореплаватель, 
сенатор, исследователь 
Японского моря и залива 
Петра Великого. 
В 1861—1877 годах — 
ярославский военный 
и гражданский губерна-
тор.

1 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 179, л. 39.
2 Там же, л. 2.
3 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1551, л. 119.
4 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1825, л. 131 об.
5 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1131, л. 14.

1 Земля Калужская —  земля святая. Под редакцией митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента (Капалина). Калуга, КЕУ, 2014. Изд. второе, 
с. 13.
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Епископ Калужский и Боровский Анастасий (Добрадин) 
сообщал в столицу: «В прошедшем году освящено мною лично 
3 храма: в с. Козлове Перемышльского уезда, другой в Мещов-
ском Георгиевском монастыре и третий при Малютинской 
богадельне»1. Народ мог шутить по этому поводу: Бог любит 
Троицу. Отметим, что совсем не случайно на факт строи-
тельства новой каменной церкви обращено такое внима-
ние с сообщением не куда-нибудь, а в Синод. В этот период 
истории Отечества представители дворянского сословия 
уже становились храмоздателями в порядке исключения. 
Если в конце XVIII века и на начало XIX века сельские 
храмы в основном возводились не на церковные суммы, 
а на деньги помещиков, то во второй половине XIX века 
все изменилось: оскудело богатство владельцев усадеб, 
а у многих дворянских семей стали меняться взгляды, ос-
лабевала сила веры в Бога.

Не такими были представители рода Унковских. Они, 
без всякого преувеличения, являлись примером для сво-
их современников. Но благотворительность дворянина 
Унковского оценивается не только деньгами, пожертво-
ванными на возведение каменной церкви, строительство 
которой было начато за год до смерти Ивана Семеновича. 
Главное заключается в его благородном поступке —  еван-
гельской заботе о ближних: родственниках и совсем чу-
жих людях. Все население этого благодатного края полу-
чило прекрасный Дом Божий от щедрого благотворителя, 
душевного жертвователя, истинного христианина, забот-
ливого помещика, отзывчивого человека. Благодарные 
местные жители думали об одном: побольше бы рождала 
таких замечательных православных людей земля Святой 
Руси!

К всеобщему сожалению, не дождался освящения хра-
ма его основной жертвователь и ходатай о строительстве. 
Храмоздатель Иван Семенович Унковский отошел ко Гос- 
поду, оставив о себе добрую память. Калужская печать 
отозвалась на похороны известного благотворителя ста-
тьей с простым названием «Иван Семенович Унковский. 1 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1131, л. 14 об.

Похороны И.С. Унковского.

Прихожане храма с. Козлова около катафалка 
на похоронах И.С. Унковского.
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Некролог»1. Автор предполагал, что не нужно никаких 
добавлений, пояснений: дворянин, адмирал… Всем было 
понятно тогда и понятно сейчас, что чины и звания в дан-
ном случае не играли самой важной роли, ушел в мир 
иной благороднейший человек, добродетельный христи-
анин, щедрый благотворитель, который всю жизнь думал 
не о личном, а о людях, нуждающихся в благодатной по-
мощи Церкви.

Даже в XXI веке чувствуется радостное волнение, когда 
идет речь о давнем торжестве в с. Козлове. 25 июня «вече-
ром Преосвященный Анастасий выехал со свитою в с. Козлово 
Перемышльского уезда для освящения нового храма»2, где его 
с нетерпением ждали все жители от мала до велика, пред-

вкушая великое и запоминающееся торжество. В даль-
нейшем в местной православной периодической печати 
появилось короткое сообщение об этом торжественном со-
бытии с некоторыми добавлениями к тому, что Преосвя-
щенный Анастасий освятил «…церковь эту, начатую соору-
жением покойным адмиралом И.С. Унковским, докончила же 
построением вдова»1.

«Калужские губернские ведомости» в статье «Освяще-
ние храма в селе Козлове Перемышльского уезда /в име-
нии Унковских/» А. Знаменского намного подробнее и про-
никновеннее рассказали современникам о торжестве  
в с. Козлове, увековечив освящение нового каменного хра-
ма и для потомков2. Таким образом, ликование очевидцев 
событий в с. Козлове дошло до всех жителей Калужской 
губернии. Газетные строчки подчеркивали торжествен-
ность запомнившегося события.

Встречали владыку в старом деревянном храме кафе-
дральный протоиерей А. М. Колыбелин и другие предста-
вители духовенства: благочинный священник Виноградов, 
местный приходский священник Ненарокомов и прочие 
известные лица. После этого началось торжественное 
служение всенощного бдения в новом каменном храме. 
На всенощном бдении слух присутствовавших услаж- 
дал архиерейских хор певчих под управлением диакона 
Н. Н. Панова, служил приходский священник и протоди-
акон П. А. Песоченский. Во время полиелея на величание 
выходил сам Преосвященный Анастасий, что несказанно 
радовало местных жителей и гостей.

Летняя ночь, сменившая памятный вечер, была напол-
нена ожиданием следующего наиважнейшего дня. Обще-
му настроению соответствовали строки стихотворения 
протоиерея С. Всесвятского:

1 КГВ, 1886, № 64, 16 августа.
2 П к ЕВ, 1889, № 13, с. 28.

1 Там же, с. 28.
2 КГВ, 1889, № 52.

Епископ Калужский 
и Боровский Анастасий 
(Добрадин).
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Заря вечерняя погасла,
На небе звездочки зажглись;
В них ангелы подлили масла
И песньми Богу занялись1.

В самый день торжества, как и намечалось, в понедель-
ник, 26 июня, в деревянном храме была отслужена ран-
няя литургия, после чего начался благовест в новом храме 
к освящению воды. Точно в 9 часов утра снова раздался 
колокольный звон, которого все ждали. Начала освящения 
нового храма ждало множество людей, присутствовала 
благотворительница храма А. Н. Унковская вместе с гостя-
ми и множеством крестьян из всех соседних населенных 
пунктов, составлявших приход.

Епископ Анастасий прибыл в начале десятого, после 
чего начался чин освящения храма. В священном служе-
нии принимали участие вышеупомянутые лица. Из по-
четных светских людей здесь были губернатор А. Г. Бу-
лыгин и другие высокопоставленные лица. После этого 
в новоосвященном храме была совершена в первый раз 
Божественная литургия, по окончании которой влады-
ка Анастасий сказал торжественное слово. За словом ар-
хипастыря последовало служение литии в усыпальни-
це по почившему храмоздателю И. С. Унковскому. Затем 
в самом храме был совершен благодарственный молебен. 
Торжество освящения храма закончилось традиционным 
возглашением многолетия императору и всему царствен-
ному дому, преосвященному Анастасию с богохранимой 
его паствою, храмоустроителям и всем православным 
христианам. Храм был переполнен молящимися. Об этом 
событии долгие годы старожилы делились воспоминани-
ями со своими внуками. В газетной статье не было забыто 
и продолжение торжественного дня в барском доме Ун-
ковских в Колышеве.

1 П к ЕВ, 1891, № 8, с. 309.
Страховая оценка строений прихода Соборно-Богородицкой 

церкви в селе Козлове за 1910 год.
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Всех присутствующих при освящении каменного храма 
поражал его запоминающийся внешний вид, коротко опи-
санный в клировых ведомостях: «Здание каменное, 5-главое, 
с таковою же колокольнею. Престол в ней один во имя Собора 
Пресвятой Богородицы»1. Страховое дело дает возможность 
представить себе местную святыню во всей красе и непов- 
торимости: «Соборно-Богородицкая церковь однопрестоль-
ная, каменная, внутри оштукатурена, покрыта железом, 
окрашенным зеленой масляной краской. Длина церкви с коло-
кольней 13 сажень 1 аршин, наибольшая ширина 4 сажени ¼ 
аршина. На церкви имеется 1 большая глава и 4 малых… Цер-
ковь отапливается духовой печью»2. В тот период ближай-
шие к церкви чужие постройки находились на расстоянии 
28 аршин.

Нужно отметить, что на этот период, несмотря на боль-
шие расходы по строительству и внутренней отделке хра-
ма, церковные суммы по-прежнему, как и в приведенных 
выше примерах, были значительными, что свидетель-
ствует об участии местных жителей в помощи приход-
скому храму. Как в начале XIX века, так и в 1880—1890-е 
годы церковная казна была достаточной. Об этом свиде-
тельствует «Список церквей Калужской епархии с под-
разделениями по уездам и благочинническим». Из этого 
документа можно привести следующие статистические 
данные по доходу храмов, из которых самыми обеспечен-
ными во 2-м округе Перемышльского уезда, с большими 
пожертвованиями были:

Во имя Собора Пресвятой Богородицы с. Козлова —  
1319 рублей,

Никольская в Железцеве —  1272 рубля,
Казанская в Бабынине —  1257 рублей.

1 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1825, л. 131 об.
2 РГИА, ф. 799, оп. 33, д. 529, л. 48.
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Таким образом, традиции жертвенной помощи, шедшие 
из глубины веков, но в большей степени затрагивавшие 
ранее привилигированные слои населения, знатных и бо-
гатых, постепенно стали типичными для других сословий. 
А в приходе храма с. Козлова храм был всегда любимым, 
предметом заботы, святыней. Паства, внимательно слу-
шавшая поучения батюшек, старавшаяся жить по еван-
гельским заповедям и учить этому детей, старалась со-
вершать только достойные поступки.

Так с торжественностью и общим ликованием, особен-
ной радостью местных жителей разных сословий появил-
ся на Калужской земле еще один храм. Храм, который свя-
зывал с Божией помощью прошлое и настоящее этого края. 
Более того, храмоздатель заглядывал в будущее, заботил-
ся о том, чтобы церковные службы и молитва в новом 
прекрасном храме вела людей к светлой жизни, желанию 
стремиться к праведности. Уважаемый епархиальным на-
чальством, духовенством и жителями прихода представи-
тель рода Унковских, обратившийся к строительству ка-
менного храма, примером своей жизни служил образцом 
христианина.

Но этим не заканчивались планы ушедшего в мир иной 
адмирала Ивана Семеновича Унковского. Он не успел за- 
вершить все задуманное, но понимал, что дело будет про-
должено. Так и произошло. Его помощницей, единомыш- 
ленницей была супруга. Она не только завершила строи-
тельство храма, его внутреннее благоукрашение, но под-
вижнически взялась за другие дела, которые не были вы-
полнены при жизни И. С. Унковского.

17 апреля 1892 года из своего дома на Смоленском буль-
варе в Москве А.Н. Унковская отправила письмо обер-про-
курору Синода К.П. Победоносцеву1. Аккуратным, ровным 

1 РГИА, ф. 1574, оп. 2, д. 95, л. 5.

почерком она изливала на бумагу боль своей души, томи-
тельные переживания по поводу того, что не выполнен 
наказ мужа: «Милостивый Государь! Константин Петро-
вич! Помня благосклонное Ваше расположение к покойному 
моему мужу Адмиралу Ивану Семеновичу Унковскому, я реши-
лась обратиться к Вашему Высокопревосходительству с по-
корнейшей и убедительнейшей просьбой оказать мне неко-
торое содействие в деле в целом связанном с памятью моего 
покойного мужа»1.

1 Там же, с. 5.

Анна Николаевна 
Унковская — продол-
жательница благо-
творительной дея-
тельности мужа.
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Весна, а тем более идущее ей на смену лето волнова-
ли Анну Николаевну, ведь именно в этот теплый период 
можно было заняться строительством церковно-приход-
ской школы, которую хотел подарить местной детворе ее 
супруг. После возведения нового каменного храма это был 
следующий его проект. Крестьянским детям нужна была 
не только грамота, счет, другие знания, но и Закон Божий. 
В тот временной период в документах 1891 года по поводу 
школы есть следующая запись: «Зданий, принадлежащих 
церкви, нет. Церковно-приходская школа есть, помещается 
в наемном доме, в ней учащихся мальчиков 23, девочек 2; учи-
тельницей состоит дочь священника оного села Козлова Юлия 
Ненарокомова, окончившая курс в Епархиальном Калужском 
училище»1.

Такое положение дел не устраивало Унковских, но объ-
ективные трудности, связанные со смертью адмирала 
И. С. Унковского не позволили Анне Николаевне сразу же 
перейти к строительству школы: «По сложившимся семей-
ным обстоятельствам я не могла тотчас же по окончании 
храма приступить к дальнейшему желанию моего мужа, т. е. 
устройству часовни и церковно-приходской школы, и только 
в минувшем 1891 году я могла собраться с силами и средства-
ми, чтобы приступить к делу»2.

На первых порах Анна Николаевна была уверена, что 
указ Калужской духовной консистории от 1 февраля 
1885 года не будет изменен, тем более что ее средства исто-
щились. Однако планам благотворительности не суждено 
было сбыться быстро и без помех. Препятствием стало ре-
шение от 13 августа 1891 года Калужской духовной кон-
систории (со ссылкой на Синод) использовать материал 
от старой церкви на отопление. Обращаясь к К.П. Победо-
носцеву, благотворительница умоляла помочь ей только 

1 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1825, л. 132.
2 Там же, л. 5—5 об.

в одном: выполнить волю ее умершего мужа, построить 
необходимую для детей школу в память о нем.

Старания ее, стремление во что бы то ни стало выпол-
нить наказ супруга были вознаграждены, что подтвержда-
ется архивными материалами: «Церковно-приходская шко-
ла есть, помещается в особо выстроенном церковном здании, 
учительницей состоит дочь священника Юлия Ненарокомова, 
окончившая курс в Калужском Епархиальном женском учили-
ще; в ней учащихся: мальчиков 54, девочек 8»1.

Церковно-приходская школа постройки 1903 года.

1 ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 2001, л. 153. 1896.
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В 1903 году была построена новая школа. Это собы-
тие произошло, когда сын Семена Ивановича Унковского 
сделал все возможное для улучшения условий обучения 
крестьянских детей не только в селе Козлове. Описание 
здания церковно-приходской школы дает нам полное 
представление о том, как она выглядела: «Ц-пр. школа од-
ноэтажная, деревянная, на каменном фундаменте, высотой 
4 ½ аршин; покрыта железом; длина дома 15 аршин; ширина 
15 аршин; всех окон 10, высотой 2 аршина 3 вершка; шири-
ною с двойными рамами 1 аршин 2 вершка; дверей двуствор-
чатых 2, одностворчатых 4; печей русских 1, голландских 1; 
есть досчатые сени высотою и шириною 2 аршина, длиною 
15 аршин»1.

В дальнейшем в приходе имелось три школы: две 
из них —  земские в деревне Доропонове (мальчиков 32, 
девочек 31) и в сельце Колышеве, в имении «Господина 
Унковского» (мальчиков 20, девочек 9) и «церковно-приход-
ская в селе Козлове, учащихся: мальчиков 49, девочек 35»2. Так 
к 1916 году было сделано все возможное, чтобы свет веры 
и багаж знаний вели местных детей по дороге жизни, го-
товили их к взрослой жизни в сильном и могучем государ-
стве —  в России Православной.

Сын адмирала Ивана Семеновича Унковского тоже за-
помнился благодарным местным жителям как жерт-
вователь, который не забывал о нуждах храма и прихо-
жан,— «(1871—1921) —  лейтенант флота… Гласный уездного 
земского собрания Перемышльского уезда, земский началь-
ник 3-го участка Перемышльского уездного съезда»3. Семен 
Иванович Унковский достойно продолжил дело предков. 
Еще один представитель рода Унковских творил дела бла-
готворительности во Славу Божью, помогая духовенству 

1 РГИА, ф. 799, оп. 33, д. 529, л. 48 об.
2 ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2421, л. 20 об.
3 А. Фадеев. Летняя жизнь в имении Росва под Калугой. Калуга: изд-во. 
«Фридгельм», 2006, с. 24.

и своим землякам сохранять благолепие приходского 
храма, начатого старанием его родителя, а законченного 
и подготовленного к освящению его матерью. Он не мог 
поступить иначе, не тому учили его в семье с христиан-
скими традициями…

Фрагмент из страхового дела за 1910 год. 
с подписью старосты храма с. Козлово С.И. Унковского.

1 ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2421, л. 21 об.
2 Там же, л. 27 об.
3 Там же, л. 28.

Вот кто, как и его родители, помнил о долге перед Оте- 
чеством и народом, любил землю, за процветание кото-
рой молился. Малая родина была дорога ему как части-
ца Святой Руси. В клировой ведомости 1916 года значится: 
«Дворянин Семен Иванович Унковский состоит в должности 
старосты с 1 марта 1897 года»1. «Собственные пожертвова-
ния: в 1910 году на колокол положено 150 р.»2. «В продолжение 
своей службы жертвовал на внутреннюю отделку храма, жи-
вопись, промывку церкви, окраску крыши и др. На предметы 
церковные —  1200 рублей»3.
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Особая светлая страница истории приходской жизни 
храма села Козлова заключается в том, что все без исключе-
ния —  дворяне и крестьяне —  во все годы исповедовались 
и принимали святое причастие. Приготовление к испове-
ди не было чем-то обычным, повседневным. Привычным 
было другое: все искренне каялись, сокрушались о своих 
грехах в надежде не повторять их. Вот отрывок из детских 
воспоминаний: «В день исповеди я дрожала, как лист. Мне 
велели просить прощения у отца, у матери, у слуг…»1.

Исповедные росписи (не все, а те, что сохранились 
до сегодняшнего дня, несмотря на испытания временем 
и действиями богоборческой власти) показывают, каким 
благополучным в этом плане был приход. Самые ранние 
исповедные росписи, ветхие страницы которых показы-
вают нам, что все жители прихода побывали на испове-
ди, свидетельствуют о богобоязненности местного пра-
вославного люда, все здоровые взрослые жители были 
на исповеди2. И в дальнейшем «небывшие у исповеди и свя-
того причащения значатся большею частию лица, живущие 
на стороне в заработках, но и таковые представляют обыч-
но письменные свидетельства о бытии на местах своего вре-
менного пребывания»3. Можно еще сослаться на сведения 
из документа: «Случаи нерадивого отношения к сему долгу 
встречаются редко и всегда вызывают со стороны пастырей 
соответствующие меры внушения»4.

Об этом же мы узнаем из последних по датам исповед-
ным ведомостям —  1916 года5. Есть в этом архивном источ-
нике не только списки бывших на исповеди крестьян села 
Козлова и окрестных населенных пунктов. 

1 А. Фадеев. Летняя жизнь в имении Росва… С. 101—102.
2 ГАКО, ф. 261, оп. 3, д. 7, л. 1.
3 РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 1839, л. 4.
4 Там же, л. 4 об.
5 ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2429, л. 16.



30 31

Относительно владельцев с. Колышева можно найти 
следующие сведения:

Дворяне: Вдова Анна Николаевна Унковская —  65 лет.
Сын Семен Иванович —  45 лет.
Жена его —  35 лет.
Дети их: Иоанн —  19 лет.
Лев —  16 лет.
Михаил —  12 лет1.
Около имени Михаила сделана пометка: был. Относи-

тельно других членов семьи написано: не были по отлуч-
ке. Таким образом, в то время, когда слабела сила веры 
у тех, кто поддался на агитацию борцов с самодержавием, 
обернувшуюся разрушением державы, в приходе храма 
села Козлова жили по традициям православных предков.

Уже упоминалось выше, какую роль в поддержании 
религиозной и нравственной жизни играли пастыри, 
служившие Богу и людям в храме села Козлова. Их под-
вижническим служением сохранялась и укреплялась 
вера. Достойное служение священноцерковнослужителей 
не забывают ныне в возрожденном храме, составлен сино-
дик, куда включены имена тех, кто помогал людям укре-
пляться в вере.

1917 год разрушил привычное и богоугодное течение 
жизни. На смену христианским заповедям пришли боль-
шевистские лозунги. Были перевернуты светлые страни-
цы истории храма и села. Годы богоборчества привели 
к разрушению храмов и монастырей на Калужской земле, 
как и по всей России. Гонения на духовенство и верующих 
коснулись всех, кто не предал традиции предков. С Божь-
ей помощью церковь села Козлова выдержала все испыта-
ния, устояла, хотя мало напоминала Дом Божий. Но глав-
ное: сохранилась! Это позволило перелистнуть страницы 
мрачного времени безверия и атеизма.

История храма за этот период, несмотря на сложности 
восстановления, снова становится радостной, объединяю-
щей в желании участвовать в богоугодном деле всех доб- 
рых людей. Даты и события говорят сами за себя:

• 1989 год —  Анатолий Алексеевич Шешуков начал ходатай-
ствовать об открытии храма.

• Август 1990 года —  храм передан Калужской епархии. 
Впервые после запустения и осквернения храма, в празд-
ник Успения Богородицы, был совершен водосвятный мо-
лебен.

• 31 декабря 1990 года —  назначение настоятелем священ-
ника Никодима Сороки.

• Лето 1991 г. —  начало регулярного совершения богослу-
жения.

• 30 октября 1994 г. —  назначение настоятелем священника 
Вадима Кобякова.

• 13 сентября 2004 года —  назначение настоятелем свя-
щенника Геннадия Перебейноса.

• 2004 год —  установлен ежегодный крестный ход 23 ноября 
(память священномученика Августина (Беляева) и других 
новомучеников, расстреляных вместе с архипастырем).

• 2005 год —  при приходе в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери была открыта паломническая служба «Паломник».

• 2005 год —  при храме была открыта церковно-приходская 
школа в пос. Куровском.

• 2006 год —  был освящен источник в честь святого мучени-
ка Алексия (Горбачева).

• 9 июля 2011 года —  освящение восьми колоколов митро-
политом Калужским и Боровским Климентом.1 Там же, л. 20 об.
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• 2012 год —  освящение источника в честь священномучени-
ка Кукши, просветителя вятичей, написание иконы и пере-
дача мощей святого.

• Весна 2014 года —  передача из Ниловой пустыни Тверской 
митрополии святынь: иконы и частицы мощей преподоб-
ного и богоносного отца нашего Нила Столобенского и всея 
России чудотворца.

• 2014 год —  торжественное празднование юбилейной 
даты —  125-летия освящения храма.

• Май 2015 года —  освящение двух памятных досок (с ин-
формацией об истории храма и жизнеописанием устроите-
ля храма адмирала И. С. Унковского).

• Середина 2015 года —  начало строительства приходского 
дома на храмовой территории.

• 2016 год —  торжества по случаю 130-летия основания хра-
ма и блаженной кончины устроителя храма —  адмирала 
И. С. Унковского; освящение часовни-усыпальницы адми-
рала (после реконструкции) в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, освящена большая настенная мозаика.

Но лучше всего новые светлые страницы истории храма 
мы видим на фотографиях. И эта история продолжается!
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