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ПРОШЕНИЕ

Ваше Высокопреосвященство! Год назад ко мне обратился предпри-
ниматель Павел Фомин, который на паи приобрёл землю, заросшую 
лесом. Всё бы ничего, да только в том лесу оказалась уцелевшая коло-
кольня бывшей Успенской церкви, построенной тульским помещиком 
Василием Ивановичем Поповым в 1815 г.

Было решено выпустить небольшую книгу с повествованием о той 
местности и церкви, чтобы как можно больше людей узнало об истории 
Успенской церкви и привлечь потенциальных инвесторов на консерва-
цию колокольни и восстановление полноценного церковного здания.

На сегодня мною собран архивный материал об истории Успенского 
храма, изложенный в виде церковной летописи.

Испрашиваю Вашего архипастырского благословения на издание 
книги «Летопись Успенской церкви села Федосово Калужского уезда».

26 день февраля 2015 г.              Легостаев В. В.
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МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 
КАЛУЖСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАНЦЕЛЯРИЯ 
______________________________________________________________________ 
248000, г. Калуга, ул. Набережная, 4                                               05 августа  2013 г. 
Телефон: 56-27-00                                                                                  № 1567 

П.В. Фомину, проживающему по адресу:  
г. Калуга, ул. Калужского полчения, 7–45

Уважаемый Павел Владимирович! 

анцелярия Калужского епархиального управления сообщает Вам резолюцию Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита 
Калужского и Боровского, положенную на Вашем прошении о благословении на 
приведение часовни в бывшей дер. Федосово в благообразный вид и дальнейший 
уход за прилегающей территорией:  

«БЛАГОДАРЮ ЗА ЗАБОТУ, ПРОЯВЛЯЕМУЮ О ПОРУШЕННОЙ 
СВЯТЫНЕ.  

ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИТ ДОБРОЕ НАМЕРЕНИЕ. 
+ МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ».

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 
КАЛУЖСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАНЦЕЛЯРИЯ 
______________________________________________________________________ 
248000, г. Калуга, ул. Набережная, 4                                               29 апреля 2015 г.  
Телефон: 56-27-00                                                                                  № 726 

В.В. Легостаеву, проживающему по адресу: 
248003, г. Калуга, пер. Пестеля, д. 30 кв. 25  

Уважаемый Виталий Васильевич,

канцелярия Калужского епархиального управления сообщает Вам резолюцию Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита 
Калужского и Боровского, положенную на Вашем прошении о благословении на 
издание книги «Летопись Успенской церкви села Федосово Калужского уезда»:  

«БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ ИЗДАНИЕ КНИГИ. 
+ МИТРОПОЛИТ КЛИМЕНТ».
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Величаем Тя, пренепорочная Мати 
Бога нашего, и всеславное успение Твое.

СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕСВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ

Село Федосово в Калужском уезде мало кто знает. Исключением 
можно считать исследователей местности с металлоискателями, кото-
рые в зимний период скрупулёзно изучают старинные карты, забивают 
координаты в навигатор, прокладывают маршруты, а с началом летнего 
сезона устремляются к заветной цели.

Забыт и храм этого села, от которого осталась одна колокольня, оди-
ноко стоящая среди лесного массива. Со слов Генриетты Михайловны 
Морозовой, сразу после революции была вскрыта и разграблена усы-
пальница дворян Желябужских. Поиск сокрытых сокровищ и драго-
ценностей не прекращается и на сегодняшний день, но уже с использо-
ванием тяжёлой землеройной техники.

В Интернете можно ознакомиться с материалом по Федосову, но он не-
большой: «Еще в XIX веке Федосово было процветающей деревней 
с собственной каменной церковью Успения Пресвятой Богородицы 
1815 года постройки. Упоминания в архивах свидетельствуют о том, 
что еще 100 лет назад внутреннее и внешнее благолепие храма поддер-
живалось на высоком уровне. Так, в 1895 году уездный предводитель 
дворянства А. М. Желябужский с семьёй пожертвовал значительные 
средства на приобретение колокола, серебрение подсвечников, позоло-
ту Евангелия и креста, за что был удостоен благословения епископа 
и одобрения епархиального начальства. Но время принесло в Федосово 
смерть и забвение. Село стёрто с лица земли, его имя забыто, постоян-
ные дороги к нему отсутствуют. Остался лишь крест на картах. И коло-
кольня Успенской церкви, которую этот крест обозначает. Колокольня 
в лесу, среди вековых деревьев, расположена вблизи заплывшего и за-
росшего калужского большака, который вёл когда-то в п. Желябужский. 

Летом трудно обнаруживаема, скрыта листвой. Бывшие поля вокруг 
урочища постепенно зарастают и с каждым годом всё лучше скрывают 
её от людских глаз. Вокруг несколько холмиков с остатками кирпичной 
кладки — всё, что осталось от церкви и деревенских строений» (http://
korolev.msk.ru/).

Вот такая информация на одном из сайтов. Кратко и всё правильно 
за исключением того, что один раз назвали бывшее село Федосово де-
ревней. Обидно стало.

Но всё течёт, всё изменяется. Несколько лет назад Павел 
Владимирович Фомин на паи отмежевал землю в личное пользование, 
и колокольня оказалась на его территории. Всё бы ничего, но прибави-
лось головной боли: что делать с разрушающей колокольней? На пер-
вом этапе вопрос восстановления полноценного церковного здания 
не стоит. Представьте себе: в глухом лесу одиноко стоит полуразру-
шенная колокольня. Жилья рядом нет, соответственно прихода не будет. 
В одни руки тяжеловато восстановить полуразрушенное здание, нужна 
помощь других инвесторов. Сегодня надо провести реставрационные 
работы на колокольне. Первым делом опилить густо разросшиеся де-
ревья вокруг колокольни и восстановить кровлю, чтобы предотвратить 
дальнейшее разрушение сооружения. За последние годы от крыши со-
всем ничего не осталось, даже шпиля, который ещё недавно гордо воз-
вышался над прилегающей местностью. Время не пощадило кровлю.

Задуманное началось воплощаться в действительность. При обсле-
довании местности в мае 2014 г. перед глазами предстала картина пова-
ленных на землю деревьев вокруг колокольни, которая своей геометри-
ей устремилась к облакам. К концу 2014 г. крупным щебнем отсыпана 
дорога от д. Филисово до колокольни. Устроен железобетонный мост 
через речку Сельна в районе сельского кладбища. Местность постепен-
но оживает. Недалеко от колокольни построен небольшой домик для 
жилья, территория вокруг которого облагорожена берёзовыми деревца-
ми. Сделан загон для животных, подсобные помещения. В планах вы-
копать несколько прудов и развести рыб, построить гостевые домики 
для отдыхающих. Зимой предложить лыжи, конные прогулки, катание 
на квадроциклах. Летом добавятся пешие прогулки, ловля рыбы, со-
бирание даров природы. Где ещё можно повстречаться с ёжиком и его 
семейством, как не в федосовском лесу!
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Первоначально деревянная церковь располагалась близ сохранив-
шегося кладбища, на берегу речки Сельна, недалеко от д. Филисово. 
От церковного здания ничего не осталось и немудрено, ведь церковь 
деревянная и двести с лишним лет назад была в таком состоянии, 
что службы проводить в ней стало опасно и её срочно пришлось «за-
печатать», то есть закрыть. Неоднократно горела. Сопоставляя ста-
ринные карты, при натурном обследовании осенью 2014 г. церковное 
место было определено. Сказать, что камня на камне не осталось, 
нельзя. Мелкий камень от бута сохранился, и его можно созерцать, 
тем более искатели благородного металла своими копками достали 
его из-под земли.

Но обо всём по порядку. Самым ранним источником, дошед-
шим до нас, является труд почётного члена Калужской учёной ар-
хивной комиссии П. Симсона «Калужский уезд во времена Михаила 
Феодоровича». Это первая четверть XVII века.

1630 г. Первоначальные летописные сведения относят нас в далёкие 
1630-е годы. Вот какие сведения приводит П. Симсон в своей работе: 
«По Сельне, правому притоку Калужки, находились две церкви. Одна 
из них на погосте «в уходове» во имя Успения Божией Матери да пре-
дел Христовой мученицы Параскевы, нарицаемые Пятницы». При 
церкви было несколько дворов. В одном проживал священник, в дру-
гом дьячок и один бобыльский, в нём проживал Кузёмка Фёдор и вдова 
Наталия, которые питались от церкви Божией (Симсон П. Калужский 
уезд во времена Михаила Феодоровича. Калуга, 1894. С. 19).

В том же документе описывается сельцо Истоминское, ныне назы-
ваемое Филисово. Находилось на речке Дуденка, в 14 верстах от Калуги. 
Было в поместье за Семёном и Василием Константиновичами деть-
ми Филисовыми. Отсюда и пошло современное название деревни. 
В то время в сельце находилось два помещичьих дома, два людских, 
один крестьянский и два было пустых дворов.

Сельцо Захаровское (Захарово), ныне д. Муханово, находилось 
на речке Водка, которая текла ниже Дуденки в речку Сельна. Расстояние 
от Калуги составляло 17 вёрст. Там находилось поместье помещиков 
Мухановых — Поликарпа Исаевича и Андриана Алексеевича. Летописец 
отмечает, что кроме двух помещичьих домов, других дворов не было.

Деревня Микульниково (Никулинское) на истоках речки Водка при-
надлежала Илье Васильевичу Лотореву и Борису Семёновичу Мошнину. 

Помещичий двор был один, и один двор бобыльский, в котором прожива-
ло три человека. Кроме того, один бобыльский двор был пуст и ещё два 
пустых двора — один двор помещичий, другой крестьянский. В ведомо-
сти о приходе за 1812 г. Никулинское значится как село. Косвенных под-
тверждений, что там была церковь, не имеется. Вначале закралось сомне-
ние, что при работе с архивными документами описался. Заказал документ 
повторно, нет, всё правильно — чётко написано слово «село». На старин-
ных картах Никулинское значится как деревня (Симсон П. Калужский 
уезд во времена Михаила Феодоровича. Калуга, 1894. С. 54).

1705 г. В этом году по благословенной грамоте в новопостроен-
ную церковь Успения Пресвятой Богородицы, что на речке Сельне, 
был выдан антиминс. Произошло это 6 октября. Получил и расписал-
ся за получение священник Михаил Григорьев (Жилые данные церкви 
Калужской десятины. Москва, 1903. С. 44).

«1713 г. марта 9 запечатан наказ патриарша духовного приказу 
подьячему Борису Ляпунову ехать ему в Подгородный стан к церк-
ви Успения Пресвятой Богородицы что на Сельне попов Егора 
да Михаила, да по стряпчего Емельянова Литвинова, да дву поженок 
велено их за руками привести к допросом к Москве в духовных делах; 
пошлин 8 алт. 2 д.» (там же. С. 44).

1719 г. Печальные события произошли в начале весны. В октябре 
того же года стряпчий Афанасий Литвинов в Синодальный казенный 
приказ писал: «в нынешнем 1719 г. марта в 21 день в Подгородном ста-
ну в урочищах, что на Сельне, приходская наша церковь деревянная 
во имя Пресвятой Богородицы, честнаго Ея Успения, да придел вели-
комученицы Праскевы, нареченные Пятницы, волею Божию сгорела, 
и прошу нам вместо придела во имя великомученицы Параскевы по-
велеть построить деревянную теплую церковь и дать благословенную 
грамоту и ради освящения антиминс, а о строении настоящей церкви 
Успения Пресвятой Богородицы будем просить впредь». Подписан этот 
документ в 21 день октября 1719 г.

1720 г. Уже в марте следующего года новая церковь была построена. 
Это видно из прошения всё того же Афанасия Литвинова. «В прошлом 
1719 г. октября в 30 день по челобитью моему дана мне благословенная 
грамота, а ныне деревянная теплая церковь строением в совершенство 
пришла и прошу для освящения оной церкви во имя великомученицы 
Праскевы дать антиминс и освященную грамоту на имя Николаевского 
попа, что на Борщевке — Афанасия Митрофанова». Подписан указ 
о выдаче антиминса и грамоты 1719 г. марта в 18 день. Документ, как 
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видно, датирован 1719 г., но из прошения видно, что год указан оши-
бочно, надо читать «1720».

1722 г. Злой рок продолжал преследовать Успенскую церковь. 
Не успели освятить церковное здание, как церковь опять сгорела. 
Афанасий Литвинов в ноябре 1722 г. сообщает: «в прошлом 1720 г. 
приходская наша церковь Успения Пресвятой Богородицы волею 
Божию сгорела, а в нынешнем 1722 г. на оное место купил я дере-
вянную старую церковь в Калуге, которая была во имя Знамения 
Пресвятой Богородицы, в которой вместо деревянной церкви в Калуге 
построена каменная и прошу повелеть мне тое вышеупомянутую цер-
ковь перевесть мне и для строения дать благословенную грамоту». 
Благословение на перевозку старой Знаменской церкви и сборку её 
на новом месте было получено в 16 день ноября 1722 г. Действительно, 
Знаменская церковь в Калуге построена в 1720 г. на средства калужско-
го купца Козьмы Игнатьевича Ланина и «паданием и радением усерд-
ствующих прихожан». Всё сходится.

1723 г. В апреле месяце Афанасий Литвинов просил освятить 
церковь со старым антиминсом протопопа Троицкого собора Иоанна 
Никитина, но указ был послан 17 мая 1723 г. архимандриту Авраамию 
(Жилые данные церкви Калужской десятины. Москва, 1903. С. 45).

1782 г. Погост церкви Успения Пресвятой Богородицы принадле-
жал священнослужителям. Находился на левой стороне речки Сельна, 
церковь деревянная. Земли было отмежевано 51 десятина 1670 саженей. 
Количество дворов не указано (Описание и алфавиты к Калужскому 
атласу. Часть 1. Книга 1. Калуга. 1782. С. 38).

1795 г. По ревизии 1795 г. в приходе показано 93 двора, в которых 
проживало 407 душ мужского пола. Приходской земли писцовой дачи 
51 десятина. План на землю и книги хранились в церковной ризнице.

1804 г. В Государственном архиве Калужской области сохранил-
ся документ за 1805 г., к которому приложена справка благочинного 
калужской Одигитриевской церкви священника Симеона Васильева 
об Успенской церкви на Сельне и священнослужителях по состоянию 
за 1804 г. Согласно справке, церковь показана деревянная, без приде-
лов, в надлежащей твёрдости, утварью довольна. Когда и кем построе-
на, неизвестно (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1052, л. 4, 1805 г.).

1806 г. Переустроить церковь предпринял попытку в 1806 г. стат-
ский советник Иван Елисеевич Комаров. Сохранилось его прошение, 
написанное в 1806 г. преосвященному Феофилакту: «Калужского уез-
да, в погосте, что на речке Селинке, старая деревянная церковь во имя 

Успения Божией Матери при коей деревня моя сельцо Федосово состо-
ит в приходе, находится в совершенной ветхости. Почему я побужда-
ем, будучи истинным усердием и согласием с прочими прихожанами 
оной церкви при вспомоществовании посторонних доброхотодателей, 
вознамерен вместо оной, в ветхость приходящей деревянной, по при-
лагаемому при сем на благоусмотрение вашего преосвященства плану 
и фасаду построить каменную церковь, на месте близ существующей 
ныне деревянной и в недальнем расстоянием от жилища… Декабря 
1806 года» (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1142, 1806 г.).

В марте 1807 г. преосвященный Феофилакт благословил статского 
советника Ивана Елисеевича Комарова на построение каменной церк-
ви и выдал храмозданную грамоту с планом и фасадом. Однако новую 
церковь так и не построили. Что за причина? Остается только гадать. 
Дальнейшие архивные документы дают ответ на этот вопрос.

1812 г. В 1812 г. благочинный округа церквей Калужского уезда 
протоиерей калужской Одигитриевской церкви Симеон Волков на имя 
преосвященного Евлампия подал рапорт. «Калужского уезда ведомства 
моего благочиния Успенская, что на Сельне, деревянная с колокольней 
церковь, пришедши в ветхость, покривилась на одну сторону. Хотя при-
хожане в прошлом, 1810, году согласились было с дозволения вашего 
преосвященства возобновить оную, но по причине выбытия из при-
хода главного прихожанина статского советника Ивана Елисеевича 
Комарова, намерение сие осталось без выполнения и неизвестно бу-
дет ли выполнено. Продолжать в сей церкви службу не без опасности 
потому, что, кажется, близкого в падении на ту сторону, на которую 
от осадки фундамента покривилась. О чем почитаю доложить ваше-
му преосвященству на архипастырское рассмотрение. 21 марта 1812 г. 
Благочинный одигитриевский протоиерей Симеон» (Дело о строи-
тельстве новой церкви за 1812 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1923, л. 1).

Становится ясно, что Иван Елисеевич Комаров продал своё движи-
мое и недвижимое имущество и выбыл из прихода. Раньше такие сдел-
ки совершались часто. Конкретно в нашем случае прихожанам от этого 
легче не стало. Каменный фундамент церкви просел, и здание накрени-
лось на одну сторону. Создалась угроза обрушения.

Из консистории последовал указ об исправлении прихожанам 
ветхостей церкви. В противном случае церковь будет запечатана. 
Прихожане дали подписку о взаимопомощи при ремонте церковного 
здания. Среди поручителей были: девица из дворян Авдотья Ивановна 
Пичурская, девица Александра Ивановна Пичурская, вдова Любовь 
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Васильевна Кишкина (Дело о строительстве новой церкви за 1812 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1923, л. 3 об.).

В июне 1812 г. прихожанин, коллежский асессор Терентий Иванович 
Цвиленев подтвердил своё согласие на исправление ветхостей приход-
ской церкви, если на то последует позволение, но с тем условием, что 
он разберёт церковь до основания, оставив один престол «непоколеби-
мым», под который из-под пола можно подвести каменный фундамент. 
«После разборки церкви подвести новый фундамент и на оном опять 
из старого леса, с прибавлением в некоторых местах нового, поставить 
церковь по-прежнему. Крышу покрыть по-новому, также крыльца и па-
перть с колокольнею возобновить». На всё требовалось не менее 2 ты-
сяч рублей (Дело о строительстве новой церкви за 1812 г. // ГАКО, ф. 
33, оп. 1, д. 1923, л. 4–4 об.).

По благочинническим ведомостям за 1812 г. Успенская церковь по-
казана деревянной, в ветхости. Утвари довольно, при ней земли писцо-
вой дачи 51 десятина, на которую план и книги хранились в церковной 
ризнице.

Из причта налицо были: священник, диакон и пономарь.
ПРИХОД за 1812 г. состоял:
В сельце Филисово проживали:
 – помещик Терентий Иванович ЦВИЛЕНЕВ в 1-м дворе 2 лица 
мужского пола (1–2)*, дворовых людей 9 душ; крестьян (12–54);

 – в том же сельце проживал Клавдий Карлович ДОСТОР с фамили-
ей в 1 дворе, при них дворовых людей 12 душ, крестьян в 6 дворах 
22 лица мужского пола;

 – помещика Сергея Ивановича БОГДАНОВА крепостные крестья-
не в 6 дворах 24 души мужского пола (6–24). Расстояние от церк-
ви 2 версты.

В сельце Федосово жительствовал тульский помещик, купец 2-й 
гильдии Василий Иванович ПОПОВ с детьми в 1 дворе 2 души муж-
ского пола, при них было 60 дворовых людей и 13 крестьянских дворов, 
в которых проживало 48 лиц мужского пола. Расстояние до церкви со-
ставляло чуть больше 1 версты.

В сельце Чувашево проживали:
 – коллежский асессор Семён Степанович КИШКИН с фамилией 
в 1 дворе 1 лицо мужского пола и 8 дворовых людей;

* Первая цифра означает количество дворов, вторая — количества проживающих 
лиц мужского пола.

 – прапорщик Григорий Степанович КИШКИН с детьми (1–7), дво-
ровых людей 2 человека;

 – подпоручик Степан Михайлович СЕМЫНИН с фамилией (1–1), 
дворовых людей 4 человека;

 – капитан Михаил Климентьевич КИШКИН с детьми (1–3), дворо-
вых людей 4 человека, крестьян (1–3);

 – дворянин Захар Иванович КИШКИН с семейством (1–5);
 – капитан-лейтенант Андрей Прокопьевич КИШКИН (1–1), при нём 
дворовых людей 3 человека, крестьян (5–15);

 – дворянин Иван Иванович КИШКИН (1–1);
 – капитана Александра Михайлова и Николая Ивановича СЕМЫНИ-
НЫХ крестьян (2–7). Расстояние до церкви составляло 1,2 версты.

В сельце Захаровское проживали:
 – корнет Тимофей Никифорович МУХАНОВ (1–2), при них дворо-
вых людей 4 человека, крестьян (1–6);

 – помещика Михаила Петровича КОРСАКОВА крестьян (3–25);
 – помещика Василия Петровича ДУРОВА крестьян (1–5);
 – помещицы Анны Фёдоровны ТУРГЕНЕВОЙ крестьян (2–8);
 – помещицы Прасковьи Никифоровны МУХАНОВОЙ крестьян 

(1–3). Расстояние до церкви — 3 версты.
В селе Никулинское жительствовала вдова, помещица Евпраксия 

Ивановна КУЧУРСКАЯ с детьми (3–1), при них дворовых людей 4 че-
ловека, крестьян (6–16).

В д. Ястребовка проживали титулярного советника Семёна 
Логвиновича ЛОГВИНОВА крестьяне (18–62) в 4 верстах от церкви.

Итого в приходе Успенской церкви на Сельне на 1812 г. находилось 
93 двора, в которых проживало 453 души мужского пола.

В близком расстоянии от Успенской церкви находилась Покровская 
церковь на Людеме в 5 верстах, Воскресенская на Дуброве в 3 верстах 
и Благовещенская в селе Андреевское в 4 верстах (Дело о строитель-
стве Успенской церкви за 1812 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1923, л. 6–7 об.).

К 1813 г. церковь окончательно пришла в ветхость, службу в ней 
было совершать опасно, и её надо было перестраивать.

Калужская духовная консистория 29 апреля 1813 г. слушала дело 
о пришедшей в ветхость Успенской церкви на Сельне и опасности 
проводить службу в ней по причине осадки фундамента и наклонения 
в сторону церковного здания.

Господин коллежский асессор Терентий Цвиленев согласил-
ся поправить ветхости с условием, что разберёт церковное здание 
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до основания, оставив один престол с палаткой, и подведёт каменный 
фундамент. Потом из старого леса с прибавлением нового поставит 
церковь по-прежнему.

По указу Калужской духовной консистории велено старую цер-
ковь запечатать, а церковную утварь перенести в ближайшую церковь, 
что в селе Андреевское. И еще одно важное решение было принято 
духовной консисторией. «Ветхости старой деревянной церкви не ис-
правлять, а приступить к строительству новой каменной церкви» 
(Дело о строительстве Успенской церкви за 1812 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 1923, л. 11–13).

От прихожан была взята подписка о согласии построить новую ка-
менную церковь (там же, л. 14).

Согласно благочинническим ведомостям, церковь была запечатана.
18 июня 1813 г. во исполнение указа духовной консистории 

от 12 мая 1813 г. к благочинному калужской Одигитриевской церкви 
протоиерею Симеону Волкову священник Благовещенской церкви села 
Андреевское Евфимий Иванов, церковный староста Никита Алексеевич 
Муровцов и крестьянин Евлампий Иванов приняли церковную утварь, 
колокола и деньги в сумме 104 руб. 84 коп. с приходскими книгами 
на ответственное хранение в свою приходскую церковь (там же, л. 15).

В августе 1813 г. в Калужскую духовную консисторию было подано 
новое прошение о строительстве новой каменной церкви, но уже туль-
ского купца Василия Ивановича Попова, который купил землю у Ивана 
Елисеевича Комарова.

«Калужского уезда Успенской церкви, что на Сельне, прихожанина 
Тульского 2-й гильдии купца Василия Иванова сына Попова.

ПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ

В силу указанного из Калужской духовной консистории предписания 
от 12 мая с. г. к благочинному Одигитриевскому протоиерею Симеону, 
последовавшего, дал я письменное обязательство вместо ветхой запе-
чатанной Успенской церкви построить новую каменную с объяснени-
ем, что оную план с фасадом в непродолжительное время представлю.

Ныне сочинив таковой план и фасад на постройку новой камен-
ной церкви во имя Успения Богородицы с приделами св. Димитрия 
Ростовского и св. мчц. Параскевы при сем представляю.

Но как то место, где стоит ветхая деревянная церковь, очень низ-
ко и не так видно по близости к речке Сельне, от коей постепенно 
простирается возвышение на восток до большой Серпуховской дороги 

расстоянием не более как на четверть версты, то желаю по оно-
му плану и фасаду построить новую каменную церковь подле самой 
Серпуховской дороги, где стоит постоялый двор на возвышенности, 
в сравнении с прежним погостом, так и потому, от проезжающих бо-
лее будет дохода в церковь.

Хотя предполагаемое мною к большой дороге место состоит 
в крепостной даче, купленной мною у статского советника Ивана 
Елисеевича Комарова, части полковника и кавалера Василия Ивановича 
Тимирязева, однако к церковной земле очень близко, и ежели на постро-
ение здесь церкви соизволение последует, то я еще прежде постройки 
обязуюсь оной доверителя моего полковника Тимирязева дачи нарезать 
и дать план и крепость под церковь, и для погоста, и для усадьбы цер-
ковнослужителям пять десятин, начиная от большой дороги до са-
мой церковной дачи на тот случай, что священно-церковнослужители 
со временем переселиться сюда пожелают. Хотя теперь и не предви-
дится им в том надобности, потому что от их домов до сего места 
проход и проезд очень удобен, а доколе не переселять священно-церков-
нослужителей для безопасности при церкви сверх постоялого двора, 
в коем живёт доверителя моего крестьянин, имеет быть учреждена 
от меня надлежащая стража. Грунт же (земля) на показуемом мною 
месте очень твердый, да и священно-церковнослужители со своей 
стороны на таковое перемещение для церкви места согласны.

По сему Калужскую духовную консисторию покорнейше прошу 
на вышеписанном условию по приложенному плану и фасаду дозволить 
мне на показанном мною месте, а ежели на это место применение 
соизволения не последует, то хотя на старом погосте подле ветхой 
церкви с употреблением оной на обжигу кирпича построить новую ка-
менную с таковой же колокольнею во имя Успения Божией Матери 
с приделами св. Димитрия Ростовского и св. мчц. Параскевы, возвра-
тив мне план с фасадом и снабдить храмосданною грамотою за архи-
пастырским утверждением и подписанием. 1813 года августа 12 дня.

Сие прошение сочинял со слов просителя и переписывал показанной 
Успенской церкви священника сын Калужской семинарии синтаксиса 
ученик Михаил Успенский. Купец Василий Иванов сын Попов руку при-
ложил».

Священнослужители дали письменную подписку о согласии по-
строить каменную Успенскую церковь у большой Серпуховской дороги. 
Затвердил это прошение благочинный Одигитриевской церкви прото-
иерей Симеон Волков. Здесь же поставлена резолюция преосвященного 
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Амвросия, епископа Тульского и Белёвского. Стоит дата 18 сентября. 
Прошло всего шесть дней (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1923, 1813 г.).

Тульский купец Василий Иванович Попов построил каменную цер-
ковь невдалеке от прежней церкви, на большой дороге. В Государственном 
архиве Калужской области сохранился первоначальный документ, про-
ливающий свет на строительство каменной церкви. Но надо сказать, 
что он меня сильно озадачил. В клировых ведомостях стоит имя устро-
ителя Успенской церкви тульского купца Николая Васильевича Попова, 
а первичный документ писал Василий Иванович Попов. В голове заро-
дилось сомнение, не ошибся ли я, работая с архивными документами. 
Начал проверять клировые ведомости. В 1904 г. дословно написано: 
«Церковь построена в 1815 г. тщанием покойного помещика Попова» 
(ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1506, л. 695, 1904 г.; ксерокопия). В 1913 г. хо-
рошим каллиграфическим почерком написано: «…тщанием покойного 
помещика Попова Николая Васильевича» (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 
857, 1913 г.; ксерокопия).

Остается предположить, что после смерти отца окончание стро-
ительства взял на себя его сын. Тогда всё становится на свои места. 
Но на этот счёт тоже есть большие сомнения. Дело в том, что в год 
окончания строительства каменной церкви в 1815 г. в апреле Василий 
Иванович Попов писал новое прошение правящему архиерею, ко-
торое приводится ниже. Значит, Василий Иванович в начале 1815 г. 
был ещё жив. Остаётся второе предположение насчёт устроителя 
Успенской церкви: в клировые ведомости вкралась ошибка на раннем 
этапе и потом из года в год переписывалась. Но это только предполо-
жение составителя данной летописи Виталия Легостаева. Неслучайно 
в данной главе ниже обнародованы оба имени, достойные церковного 
поминовения.

1815 г. В апреле 1815 г. Василий Иванович писал преосвященному 
Евгению: «Хотя, по обветшании означенной нашей Успенской церкви 
деревянной, вместо которой устрояется вновь каменная, под которую 
и под колокольню бут уже набучен и кирпичи к открывавшейся ве-
сенней работе, очень довольное количество и известка приготовлена 
коштом и старанием прихожанина тульского второй гильдии купца 
Василия Ивановича Попова. По желанию нашему приписаны мы в ве-
дение Воскресенского, что на Дубровке, священника для исправления 
им случившихся у нас мирских треб. Но как вся утварь обветшалой на-
шей церкви передана в Андреевскую каменную церковь, то в благодар-
ность за хранение оной имеем обязанность Андреевскому священнику 

и доход добровольно за требы даваемый, к коему и благоиспользование 
имеем, нежели к Воскресенскому священнику. При том, когда усердие 
наше востребует моления нашего храмовым образом, нужду имеем 
просить о принесении к нам образ Андреевского священника.

Того ради Ваше Преосвященство Милостивого отца и Архипастыря 
покорнейше просим Воскресенского священника по исправлению при-
ходских треб исключить, а приписать к Андреевскому священнику, тру-
дящемуся на сохранении нашей церковной утвари, во избежание за-
труднения призывания Воскресенского священника к требам мирским, 
а Андреевского к иконопоклонению. О чём учинить милостивую резо-
люцию». Кроме Василия Ивановича Попова прошение подписали: кол-
лежский асессор Терентий Иванович Цвиленев, из дворян Александра 
Ивановна Кучурская и девица Авдотья Ивановна Кучурская (ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 2397, 1815 г.; архив В. Легостаева, кн. 3. С. 118–119).

ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА 
КАМЕННОЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ КАМЕННОЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 

1817 г. Прошло два года после построения каменного храма. Чем же 
обставил устроитель новое здание храма? Какие были образа, сосуды, 
одежды? История сохранила для нас документ, где скрупулёзно описа-
но всё церковное имущество. Постараемся донести до вас, дорогой чи-
татель, сохранившийся документ, чуть изменив правописание в свете 
сегодняшнего времени.

ЗДАНИЕ церкви каменное с недостроенной колокольней о трёх две-
рях сосновых на железных петлях с крючками. Тринадцать окон с же-
лезными решётками, вверху шесть круглых окон. Здание покрыто тёсом.

ОДЕЖДЫ. В приделе великомученицы Параскевы на престоле 
и жертвеннике срачицы шёлковые.

Одежды французского штофа розового цвета с белыми разводами 
и цветами. Кресты на них золотого позумента старых одежд. Материя 
на престоле тафты зелёной. Антиминс печатный на белом атласе.

ЕВАНГЕЛИЯ. Одно в золотом образе обложено малиновым барха-
том. На верхней деке средник с изображением Воскресения Христова, 
на угольнике изображение четырёх евангелистов. На нижней деке 
средник с изображением креста, а на угольниках без изображения. Все 
серебряные и позлащённые, на застёжках наконечники таковые же. 
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Выходу 1785 г. на угольниках верхних и нижних, кроме застёжек, под-
пись 1786 г.

Другое в золотом образе обложено малиновым бархатом. На верх-
ней деке средник с изображением Воскресения Христова, а на угольни-
ках с изображением четырёх евангелистов медные и посеребрёные, без 
застёжек, выходу 1796 г.

Третье евангелие ветхое, обложено малиновым бархатом, на верх-
ней и нижней деке средник и наугольники медные, выходу 1730 г.

Четвёртое евангелие ветхое, в четверть, на нём средник и науголь-
ники на одной деке, верхней, медные выходу 1715 г.

И последнее евангелие в золотом обрезе обтянуто синим сафьяном 
в осьмуху выходу 1814 г.

КРЕСТЫ. Крест серебряный, позлащённый, с надписью 1762 г. сен-
тября 3-го дня без пробы, весу в нём с деревом фунт и три четверти фунта.

Серебряный крест без позолоты, пробы не видно, весу в нём с де-
ревом три четверти фунта.

КОВЧЕГ серебряный, с одной стороны позлащённый, над ним сверху 
Воскресение Христово в сиянии с одной стороны, позлащённые 84 про-
бы, 1817 г. В нём весу один фунт семнадцать и три четверти золотников. 
Другой ковчег оловянный, в нём весу два фунта с четвертью.

СОСУДЫ. Потир, дискос, звездица и лжица фабричные и позла-
щённые. Блюдце одно серебряное без пробы, в нём весу два фунта без 
четверти. Потир, звездица, дискос и блюдо оловянные, в них весу два 
фунта три четверти.

КОВШИКИ. Один ковшик медный, снаружи посеребрёный, в нём 
весу четверть фунта. Другой оловянный, в нём весу полфунта. Для те-
плоты чайник медный, в нём весу два фунта. Блюдо для благословения 
хлебов оловянное, в нём весу семь фунтов.

ДАРОНОСИЦА серебряная, крестообразная. К ней лжица сере-
бряная с клеймом 1762 г., весом семь золотников. Другая — медная, 
наружная часть — посеребрённая. К ней дарохранительница, сосуд, 
лжица и ковчежец. В них весу три четверти фунта.

ВОЗДУХИ И ПОКРОВА парчи по белой земле крестообразные 
фефники залитого глазета, кресты серебряной сетки. Покров серебря-
ного глазета золотыми цветочками, крест на нём золотого гаса. Воздухи 
обложены золотой бахромой, подложены белой тафтой.

Насыпи золотой с полосками и мушками шёлковыми разных цве-
тов. На них кресты сетки серебрянкой, полы воздухом обложены зелё-
ным атласом, покрова подложены пёстрой выбойкой.

Два средника голубой обдери шиты золотым разноцветным шёлком, 
кресты серебряной тесьмы, поля тафты шиты бликами, подложены на-
бойкой красного цвета. К ним покров красной тафты, крест тесьмы зо-
лотой с двумя чёрными полосками. Поля зелёной тафты подложены 
голубой крашениной.

Парчовые по красной земле серебряными, шёлковыми и разными 
цветами. На них кресты и покров шиты серебром и золотом с камушка-
ми. На них поля красного атласа, наугольники черного бархата с белым 
гарнитуром подложены крашениной кирпичного цвета.

Парчовые по красной земле с золотыми и разных цветов мелкими 
крестами, на них серебряные позументы. Поля белые подложены белой 
выбойкой. Покров такой же.

Палевой тафты шитые разным шёлком и серебром. На них кресты 
серебряной сетки, поля голубой тафты обложены серебряной бахро-
мой, подложены белой китайкой.

РИЗЫ парчовые по голубой земле, золотые разводы обложены 
по оплечьям золотым гасом. Крест и звёзды того же гасу подложены 
голубой китайкой.

Парчовые зелёные с золотыми цветами и разводами по оплечьям 
и подолу золотым гасом, крест и звезда того же гасу, подложены зелё-
ной крашениной.

Парчовые по голубой земле с золотыми цветами обложены по опле-
чью и подолу серебряным позументом. Крест и звезда того же позумен-
та подложены синей крашениной.

Парчовые малиновые с золотыми цветами обложены по оплечью 
и подолу мишурной сеткой. Крест и звезда подложены крашениною 
кирпичного цвета.

Кофейные парчовые с золотыми цветами и разными шелками, 
оплечье белые с золотыми цветочками и разными шелками, обложены 
по оплечью и подолу золотым позументом. Крест и звезда такого же 
позумента, подложены синей крашениной.

Штофные с разноцветными шелками, оплечье полосатое по розо-
вой земле, такая же и звезда. Обложены по оплечью и подолу золотой 
строкой. Крест такой же, обложен тёмной крашениной.

Тафтевые земные обложены по оплечью и подолу мишурным бе-
лым позументом. Крест и звезда мишурные, подложены зелёной кра-
шениной.

Левантины зелёные, шиты шёлком и золотом малиновыми звёздоч-
ками и цветочками. Оплечье парчовое кофейное, с золотыми цветочками 



20 21

и разными шелками. К ним пуговки, обтянутые золотом, обложены 
по оплечью и подолу золотым позументом. Крест и звезда такого же 
позумента, подложены тёмно-зеленой крашениной.

Зелёной гарнитуры шитые разными шелками, обложены по опле-
чью золотым позументом. Звезда малинового штофа с разноцветным 
шёлком, подложена синей китайкой.

Бархатные зелёного цвета, малиновой гарнитуры. Оплечье по бе-
лой земле разноцветное штофное. Звезда такая же, крест серебряного 
позумента, подложено синей крашениной.

Штофные черного цвета обложены по оплечью и подолу мишур-
ным гасом. Крест и звезда такого же белого гаса.

ПОДРИЗНИКИ лиловой тафты, шитые желтыми шёлковыми цве-
точками.

Жёлтой тафты, обложен по подолу мишурным белым гасом. Крест 
того же гаса, подложен холстиной.

Зелёной тафты, обложен жёлтой лентой. На кресте ленточки синие, 
подложен зелёной крашениной.

Обложен тёмно-малиновой гарнитурой, по подолу — зелёной гар-
нитурой. Крест земной ленты, подложен синей крашениной.

ЕПИТРАХИЛИ белой шёлковой материи с коричневыми полосами. 
Крест золотого глазета тёмного атласа, по подолу обложен шёлковой 
бахромой зелёного цвета, подложка — синей крашениной.

Парчовая с золотым разноцветным шёлком, обложена по оплечью 
оранжевой ленточкой, по подолу шёлковой бахромой зелёного и желто-
го цвета. Гарнитура одностороннего позумента.

Голубой парчи с золотыми и шёлковыми разноцветными цветами. 
Кругом обложена полосатой жёлтой тесьмой. На подоле серебряная 
бахрома подложена синей крашениной. Три креста белого мишурного 
гаса, четвёртый вверху, ленточки такие же.

Парча малинового цвета с разноцветными шёлковыми и золотыми 
цветами, обложена мишурной сеткой. На ней семь крестов белого мишур-
ного гаса. Наголовник синей тафты подложен крашениной синего цвета.

Тёмно-зелёного атласа, шитая золотыми и шёлковыми цветочками. 
Обложена алой атласной лентой. Три креста золотого гаса. На подоле 
шёлковая зелёного цвета бахрома, подложена зелёной крашениной.

Зелёной тафты, кругом обложена атласом разноцветным и мали-
нового цвета. Обшита также тёмно-жёлтой ленточкой. Крестов на ней 
семь мишурного белого гаса, а восьмой вверху малиновой серебряной 
сетки, подложка зелёной крашениной.

Зелёной гарнитуры, шитая разными шёлком, обшита цветами 
с тёмно-серой ленточкой. Три креста золотого позумента, четвёртый 
желтой ленточки, подложка синей крашенины.

Штофная чёрная, на ней четыре креста, узенькой, белого атласа 
ленты, подложка синей крашенины.

ПОЯСА белой насыпи с золотыми и шёлковыми цветами, крест 
глазета золотого, обложен гарнитурой дикого цвета, подложка с чёр-
ными цветочками.

Голубой камки, крест на нём обложен розовой ленточкой, обложка 
белым штофом с разноцветными цветочками, подложка пёстро-крас-
ная с цветочной выбойкой.

Золотой насыпи с полосками, крест на нём обложен золотым бисе-
ром, подложка пёстрой выбойкой.

Чёрного цвета, крест обложен оранжевой лентой, подложка пёстрой 
выбойкой.

СТИХАРИ парчи зелёного цвета с золотыми и разноцветными шёл-
ковыми цветами. Крест обложен по оплечью рукавов и подолу золотым 
гасом, подложка — зелёной крашениной.

Французского красного штофа с разными цветными шёлковыми 
цветочками, обложен по оплечью и подолу белой мишурной сеткой. 
Крест такой же сетки, подложен пёстро-синей набойкой.

Зелёного левантина со звёздочками, оплечье кофейной парчи с зо-
лотыми шёлковыми цветочками. По оплечью и подолу обложена золо-
тым гасом. Крест шитый золотыми и шёлковыми цветочками, подлож-
ка — тёмной крашениной.

Золотой тафты, по оплечью, рукавам и подолу обложен белым ми-
шурным гасом. Крест того же гасу, подложен зелёной крашениной.

Жёлто-светлого атласа, по оплечью и нарукавникам парчовым об-
ложено по жёлтой зелени серебряными и разноцветными шёлковыми 
цветами и мишурным белым гасом. Крест такого же гаса, подложен 
жёлтой крашениной.

Жёлтой тафты обложен по оплечью, рукавам и подолу белым ми-
шурным гасом. Крест того же гаса, подложка — пёстрой выбойкой.

ОРАРИ алого атласа, обложен зелёной атласной лентой, вышиты 
черным шёлком с золотом. Кресты зелёной фольги, обшиты золотым 
малиновым бархатом, подложка холстинная.

Ленты синей тафты с жёлтыми атласными ленточками. Кресты ми-
шурной белой сетки, подложен пёстрой выбойкой.
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Тафты красной ленты, вышиты белыми блёстками, обложен синей 
тафтяной лентой. Кресты мишурной белой сетки, подложены красной 
крашениной.

ПОРУЧИ голубой камки, на них кресты золотого глазета, подклад-
ка в них голубой китайки.

Две пары поручей, парчовые, зелёного цвета с золотыми и шёлко-
выми цветами. Кресты на них золотого узенького, одностороннего по-
зумента.

Парчовые голубого цвета с золотым и разноцветным шёлком. Крест 
золотой с чёрным шёлком, подкладка голубая.

Парчовые малинового цвета с золотыми и разноцветными шёлко-
выми цветами. Кресты белого мишурного позумента, обложены голу-
бой тафтяной лентой голубого цвета, подложены пёстрой выбойкой.

Тафтяные, кресты зелёного цвета, кругом обложены мишурным бе-
лым гасом, подложены зелёной крашениной.

Левантиновые зелёного цвета, шитые красным шёлком и золотыми 
цветочками. Кресты золотого позумента, обшиты алой атласной лен-
той, подложены тёмной крашениной.

Белой насыпи, кресты на одном золотого, на другом серебряного 
узенького позумента, подложены пёстрой полосатой выбойкой.

Полосатого и разноцветного атласа, кресты на них золотой насыпи 
с полосами, подкладки голубой крашенины.

Зелёной гарнитуры, шитые разным шёлком, на них кресты обло-
жены жёлтой ленточкой с белыми цветочками, подложены выбойкой.

Тафтяные чёрного цвета, на них кресты, ленточки белого атласа 
и вторые к ним такие же, подложены пёстрой полосатой выбойкой.

ПЕЛЕНЫ тафтяные зелёного цвета, обшиты оранжевой лентой, 
подложены голубой крашениной.

Тафтяная малинового цвета, обложена голубой тафтой, крест ми-
шурного белого гаса, подложка пёстрой набойки.

Белая в полоску с разноцветными шелками французского штофа, 
обложена кругом жёлтым атласом и шёлковой узкой бахромой. Крест 
медного мишурного газа.

Штофная тёмно-синего цвета, крест на ней серебряной сетки, обло-
жен зелёной тафтой, подложен голубой крашениной.

ОДЕЖДА СТАРОГО ЖЕРТВЕННИКА ситцевая по тёмной зелени 
с цветочками, кресты жёлтой ленты.

Белого атласа, обшита оранжевой ленточкой, крест той же ленты.
Завеса синей тафты, крест на ней жёлтой ленты.

Для покрытия столика одежда синей тафты двуличной, а на верху 
зелёной тафты крест из оранжевой ленты.

В святом алтаре приделы зелёной тафты, на ней крест серебряного 
позумента.

На престоле покров разноцветного простого штофа.
Для утирания рук имелось полотенце в количестве пять штук.
Над престолом изображение Господа Саваофа с подзором.
СВЯТЫЕ ИКОНЫ ЗАПРЕСТОЛЬНЫЕ. Одигитрия Божией Матери, 

на ней венец с подбородком серебряные с позолотой и убрусом жем-
чужным.

При ней паникадило медное посеребрённое весом три четверти 
фунта.

Святителя и Чудотворца Николая, венец на ней серебряный весом 
тринадцать золотников без пробы.

Скорбящей иконы Божией Матери, на ней риза по оплечью сере-
бряная весом семьдесят семь золотников без пробы.

Деисус, Спаситель, Божия Матерь и Иоанн Предтеча без оклада.
Господа Иисуса Христа, сидящего на престоле, внизу изображён 

Святитель. Паникадило при иконе жестяное.
В приделе священномученицы Параскевы иконостас столярной ра-

боты. В нём святые иконы живописной работы.
В царских вратах четыре евангелиста и Благовещение Пресвятой 

Богородицы в круглых клеймах.
Над царскими вратами изображение Святого Духа в виде голубя.
По правую сторону царских врат Господь Вседержитель, при нём 

медное паникадило весом два фунта.
Икона великомученицы Параскевы Пятницы, при ней медное пани-

кадило весом два фунта.
По левую сторону царских врат икона Калуженской Божией Матери 

с предвечным младенцем, при ней медное паникадило весом два фунта.
На северной двери икона святого архидиакона Стефана, святого 

архангела Михаила, святого пророка Илия, святого великомученика 
Георгия.

Над местными образами в полукругу двунадесятые праздники: 
Рождество Христово, Богоявление Господне, Воскресение Христово, 
Вознесение Христово.

Над иконостасом в середине Распятие с предстоящими. По сторо-
нам иконы двунадесятых праздников: Сретение Господне, Обрезание 
Христово, Преображение Господне, Живоначальной Троицы.
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Вне иконостаса святые иконы двунадесятых праздников из старой 
Успенской церкви. Икона двунадесятых праздников греческого письма 
на кипарисе, на ней серебряная риза весом два фунта с половиной без пробы.

Господь Вседержитель на кипарисе, на нём венец серебряный ве-
сом двадцать шесть золотников 81-й пробы.

Успение Божией Матери на кипарисе, риза серебряная, вызолочен-
ная, весом семьдесят золотников. Убрус отделан жемчужной камилав-
кой. Поля тоже серебряные, весом девяносто четыре золотника. При 
ней паникадило медное, серебряное весом двенадцать фунтов.

Икона святителя Николая Чудотворца с серебряным венцом по под-
бородку, весом шестнадцать золотников.

Икона святителя Николая Чудотворца, в ней венец и подбородок 
ажурные, весом два фунта с половиной.

Икона великомученицы Параскевы с медным венцом весом полто-
ра фунта. При ней паникадило медное посеребрено весом три фунта.

Святого пророка Илии с медным венцом, весом четверть фунта.
Образ Нерукотворного Спаса в киоте. На нём риза и венец посере-

бренные и позлащённые, весом две трети фунта. Убрус из фольги укра-
шен разными камнями в серебряных гнёздах.

Корсунской Божией Матери со створчатыми двунадесятыми празд-
никами в серебряной ризе, позлащённой, с таковым же венцом, убрус 
серебряный, кованый. Весу в них два фунта три четверти. При них при-
вес: цветок маленький, серебряный, со стразами и перстень серебря-
ный с камнями простой работы в киоте за стеклом.

Икона Калуженской Божией Матери, на ней венец медный, позла-
щённый, весом один фунт с четвертью.

Икона «Знамение Божией Матери».
Двенадцать малых образов двунадесятых праздников в числе коих 

хоругвь «Воскресение Христово».
Икона Всемилостивого Спаса с медным венцом. Четыре образа, 

восемь лиц апостолов и ещё два образа Божией Матери, архангела 
Михаила и Иоанна Предтечи с архангелом Михаилом.

Образ Печерской Божией Матери с медным венцом. Шесть образов 
с двенадцатью пророческими лицами.

Господь Саваоф с медным венцом. Шесть образов с двенадцатью 
пророческими лицами.

Икона святителя Димитрия написана на парусине.
Плащаница в киоте написана на парусине. Две двери. На одной образ 

святого благоверного князя Михаила, на другой — архидиакона Стефана.

Пять жестяных подсвечников и малый дьяконский один.
ЕВАНГЕЛИЕ для чтения с изображением креста, евангелистов 

и архидиакона Стефана. Другое евангелие затрапезное, на нём крест 
мишурный. Третье евангелие складное, для чтения кафизм и прочего.

СТОЛ для свечной продажи и другой меньшего размера.
БЛЮДЦЕ жестяное для выноса святых даров. Другое — оловян-

ное для теплоты. Два медных блюда, весом один и три четверти фунта. 
Третье для освящения воды, медное, весом три фунта.

КНИГИ: псалтирь следования; псалтирь учебный; часослов малый; 
два служебника; минея праздничная; минея общая; апостол; месячная 
минея двенадцать; триод постная; триод цветная; евангелие толковое 
воскресение; проповеди на весь год; беседы Иоанна Златоустого о свя-
щенстве; два требника, один большой; книжица благодарная; книжица 
поминовения; книжица поминовения православных воинов; книга рас-
суждения именуемая; предуведомление обожательной литургии; па-
стырское наставление о превосходстве религии; врачевство об унынии; 
созерцание христианина; ирмологий печатный; ирмологий нотнный; 
обиход в духе частях; октоих нотный; праздники нотные; устав цер-
ковный; канонник киевский с акафистом; канонник маленький с утрен-
ними и вечерними молитвами в золотом обрезе в осьмушку; служба 
с акафистом великомученицы Христовой Варваре ветхая (ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2735, л. 2–15 об., 1817 г.).

1903 г. Сведения за 1903–1914 гг. взяты из клировых ведомо-
стей, которые велись за каждый год, начиная с 1862 г. Каменная цер-
ковь построена в 1815 г. тульскими купцами Василием Ивановичем 
и Николаем Васильевичем Поповыми. Колокольня соединена с хра-
мом каменным крытым проходом. Железная крыша была покрашена 
зелёной краской. Церковные стены и потолок были покрыты масляной 
краской и расписаны живописью. Пол выполнен из метлахской плит-
ки, частью из дубового паркета. Вокруг храма находилось кладбище, 
обнесённое каменной с железными решётками оградой. Два кладбища 
находились вне селения. Одно из них сохранилось на левом берегу реч-
ки Сельна, на котором сегодня производят захоронения. Другое, мож-
но предположить, находилось в церковной ограде старой деревянной 
церкви, которая утрачена вместе с храмом и находилась чуть поодаль 
от сохранившегося кладбища.

Дома священнослужителей построены в 1907 и 1913 гг. усердием 
прихожан и составляли церковно-общественную собственность. Дома 
были деревянные, построены на церковной земле. Крыша покрыта 
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гонтом. При церкви стояла деревянная сторожка и братская чайная, 
в которой имелась библиотека. Все здания были застрахованы в стра-
ховом отделе Святейшего Синода.

В 1913 г. штат состоял из священника и псаломщика.
Доходы за 1914 г. составляли: кружечные — 665 руб. 45 коп., 

за службу под праздники на ст. Желябужская — 50 руб., билеты веч-
ного вклада на сумму 1255 руб. приносили ежегодный доход 48 руб. 
96 коп. Ключ от церковного ящика находился у церковного старосты, 
который был опечатан церковной печатью. Приходно-расходные книги 
хранились в целости.

Копии метрических книг хранились с 1781 г. Подлинные экземпля-
ры метрических книг сдавались в духовную консисторию, вторые эк-
земпляры хранились в церковной ризнице. Ныне они состоят на учёте 
в Государственном архиве Калужской области, частично вторые экзем-
пляры можно отыскать в районных архивах.

Кроме метрических книг в церковной ризнице хранились обыск-
ные книги. Последняя книга была выдана в 1903 г. В 1913 г. 96 листов 
были писаны, а 194 листа чистые. В обыскной книге священник от-
мечал отсутствие родственных связей среди вступающих в брак. Во-
первых, состоялся доверительный разговор с поручителями как с од-
ной стороны, так и с другой. Обычно было четыре поручителя, по два 
поручителя от каждой стороны. Они поручались за жениха и неве-
сту и свидетельствовали, что жених и невеста не состоят в близких 
родственных связях. Во-вторых, священник объявлял прихожанам 
о предстоящем венчании на церковной службе и повторял такое объ-
явление ещё на двух службах, чтобы как можно больше прихожан 
могли свидетельствовать о том, что нет препятствий для вступления 
в брак. Запрещалось вступать в брак без позволения родителей, ибо 
кто как ни родители, имея большой жизненный опыт, будут стоять 
на страже их благополучия. Священник должен заручиться тем, что 
брачующиеся добровольно, без принуждения вступают в брак. Когда 
священник удостоверился, что препятствий к вступлению в брак нет, 
то назначает дату венчания. Данные о венчании заносились во вторую 
часть метрических книг.

В конце года псаломщик или диакон заполнял бланки исповедных 
росписей. Документ представлял собой подушную перепись населения 
по дворам. Суть этого документа — отследить, кто ходил на исповедь 
и святое причастие, кто не был в храме и по какой причине. Причины 
бывали разные: по малолетству, кто уезжал на отхожий промысел 

в другие местности или крупные города на заработки, не прожива-
ние в данной местности. Последнее чаще всего относилось к земле-
владельцам, которые владели данной землёй, но жили в другом месте, 
являлись прихожанами другого прихода. Были пометки в исповедных 
ведомостях и по причине безвестной отлучки или «за смертию». 

На сегодняшнем этапе исследования истории Успенской церкви 
нас интересует этот документ в части дворовых списков всех жителей 
того или иного поселения от мала до велика. В списках указывалось 
имя и чей сын, сколько полных лет. Приводились сведения о жене, де-
тях, других лицах, проживающих в данном дворе. По числу лет можно 
вычислить предполагаемый год рождения, что облегчает поиск уста-
новления точной даты рождения по метрическим книгам. В конце ис-
поведных росписей публиковались статистические данные, где по гра-
фам вёлся подсчёт количества мужского и женского населения бывших 
на исповеди, количество дворов и другое.

В церковной библиотеке находилось 95 томов книг, предназначен-
ных для чтения (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 858 об., 1913 г.).

В д. Ястребовка находилась деревянная часовня, крытая желе-
зом. На станции Желябужская установлена икона Покрова Пресвятой 
Богородицы, пред которой по праздничным дням совершалось всенощ-
ное бдение причтом Успенской церкви.

С 1898 г. при церкви существовало братство во имя Божией Матери 
«В скорбях и печалях утешение». На счету этого братства в 1903 г. нахо-
дилось 860 руб. 84 коп. В 1904 г. поступило 223 руб. 31 коп., а израсхо-
довано 244 руб. 55 коп. Остаток на 1 января 1905 г. составлял 849 руб. 
41 коп. Деньги хранились в Государственном отделении банка (ГАКО, 
ф. 33, оп. 2, д. 1506, л. 696, 1904 г.).

С 1900 г. при церкви существовало общество трезвости. В 1903 г. 
в её рядах насчитывалось 250 человек. В 1904 г. общество пополнилось 
ещё 164-мя новыми членами.

С 1892 г. в храме велась церковная летопись, которую мы сегодня 
пытаемся по крупицам воссоздать. Надо бережно относиться к каждой 
бумажке, к каждой рабочей тетрадке. Неплохо в действующих церквях 
возродить описание церковной жизни и сохранить информацию для 
будущего поколения. По поручению губернатора Калужской области 
А. Д. Артамонова во всех сельских библиотеках сейчас ведётся лето-
пись родного края. На выездных заседаниях рабочей группы по сохра-
нению исторической памяти при губернаторе во главе Л. М. Лисицыным 
я всегда с интересом знакомлюсь с данным материалом.
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ПРЕСТОЛЫПРЕСТОЛЫ

Храм был трёхпрестольный. В настоящей холодной части храма 
престол освящён в 1826 г. епископом Григорием во имя УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, память 15/28 августа.

После Вознесения Господня Мать Иисуса оставалась на попечении 
апостола Иоанна Богослова. Для апостолов и верующих Она оставалась 
утешением и назиданием. Во время гонения царя Ирода на Церковь 
в 43 г. Дева Мария вместе с Иоанном переселилась в Ефес. Она побы-
вала на Кипре, где епископом был святой Лазарь, которого воскресил 
Христос. Ко времени Своего Успения возвратилась в Иерусалим, где 
посещала Гроб Господень, перед которым усердно молилась. Однажды 
Ей явился архангел Гавриил и возвестил о скором её отходе в жизнь 
вечную. На память оставил пальмовую ветвь. Святая Мария сказала 
ученикам Господа, что скоро уйдёт в вечность.

В день Её Успения вокруг собрались все апостолы. Вдруг заблестел 
Свет Божественной славы и Христос с ангелами и другими Небесными 
Силами сошёл к ученикам. Святая Дева встала с одра и поклонилась Ему. 
Без всякого страдания Она передала душу в руки Своего Сына и Бога.

После ангельского пения апостолы понесли на плечах одр с те-
лом Богоматери в Гефсиманский сад, где положили в пещеру. Апостол 
Фома опоздал на церемонию. Он явился спустя три дня и хотел по-
прощаться с Богоматерью. Апостолы открыли гроб, но тела там 
не нашли. В гробу лежали только погребальные пелены. Господь 
вознёс Пресвятую Деву на небеса. Вечером апостолам явилась 
Сама Богородица и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни» 
(Православный календарь. Москва, 1997. С. 151). Вот почему частицу 
мощей Пресвятой Девы невозможно встретить в православных хра-
мах, а только частицу Её одежды.

В трапезе тёплый придел — во имя святой мученицы ПАРАСКЕВЫ 
ПЯТНИЦЫ, память 28 октября /10 ноября. Престол освящён в 1903 г.

Параскева была дочерью богатых и благочестивых родителей, 
проживавших в Иконии. Рано лишившись родителей, приняла обет 
девства и стала распространять христианскую веру среди язычников. 
В годы гонения на христиан святую исповедницу подвесили на дереве 
и истязали её тело железными гвоздями. Потом еле живую бросили 
в темницу. Господь не оставил страдалицу и чудесным образом исце-
лил её. Мучители не оставили её в покое и продолжали истязать, нако-
нец отсекли ей голову мечом. По словам самой мученицы Параскевы, 

родители всегда чтили день недели, посвящённый воспоминанию стра-
стей Господних, т. е. пятницу. Рождённую дочь в этот день они назвали 
Пятницей, по-гречески Параскевой.

Святая Параскева пользуется у простого народа особым уважени-
ем. Ей молятся о сохранении от падежа скота, у предков она считалась 
целительницей от человеческих недугов. К ней обращались в случаях 
диавольского наваждения, лихорадки, зубной боли. Святая Параскева-
Пятница считалась покровительницей брака. Образ святой Параскевы 
нередко являлся на воде, поэтому её образ ставят при источниках, над 
ключами и колодцами. Она считается покровительницей тем, кто зани-
мается пряжей, вышиванием. День недели пятница у народа пользуется 
всеобщим уважением (Булгаков С. В. Настольная книга священно-цер-
ковно-служителя. Москва, 1993. С. 431–433).

Другой придел в трапезной части храма, тёплый — во имя 
св. ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО, ЧУДОТВОРЦА, 
память 28 октября/10 ноября (1709) и 21 сентября/4 октября — обрете-
ние мощей (1752). Престол освящён в 1903 г.

Святой Димитрий, в мире Даниил Туптало, родился в декабре 
1651 г. в Киевской губернии в семье казака. После получения образова-
ния в Братском училище при Богоявленской церкви принял иночество 
9 июля 1668 г. в Кирилловской обители и стал проповедовать слово 
Божие. Был игуменом, потом архимандритом нескольких монастырей. 
В 1701 г. был назначен митрополитом в Тобольскую епархию, но по бо-
лезни задержался в Москве и вскоре занял освободившуюся кафедру 
митрополита Ростовского. С этого времени он целиком отдался церков-
ному благоустроению и спасению вверенной ему паствы. При архие-
рейском доме устроил училище для детей священнослужителей. Много 
трудов им положено в обличении раскольников-старообрядцев. Пищу 
принимал самую простую и в малом количестве. Для всех святитель 
был доступен, ко всем ласков, проявлял снисходительность к нищим, 
вдовам и сиротам. Им написаны Четьи-Минеи, содержащие жития свя-
тых угодников Божиих за все 12 месяцев. Святитель мирно скончался 
28 октября 1709 г. по старому летоисчислению. По его завещанию был 
погребён в соборной церкви Ростовского Спасо-Яковлевского мона-
стыря Ярославской епархии. В 1752 г. в храме ремонтировали просев-
шие полы и были обретены честные мощи святителя, которые оказа-
лись нетленными. Святые мощи святителя положили в специальную 
раку и установили в соборном храме Спасо-Яковлевского монастыря. 
К лику святых был причислен 22 апреля 1757 г.
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Тропарь, гл. 8. «Православия ревнителю, и раскола искоренителю, 
Российский целебниче, и новый к Богу молитвенниче, списаньми тво-
ими буих уцеломудрил еси, цевнице духовная, Димитрие блаженнее, 
моли Христа Бога спастися…» (Булгаков С. В. Настольная книга свя-
щенно-церковно-служителя. Москва, 1993. С. 375–376).

Антиминсы на престолах были крепки и чисты (ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1506, л. 695, 1904 г.).

РАСПОЛОЖЕНИЕРАСПОЛОЖЕНИЕ

Располагалась церковь в 15 верстах от консистории, от местного 
благочинного в селе Логино в 25 верстах. Почтовый адрес церкви: же-
лезнодорожная станция Желябужская Сызранско-Вяземской железной 
дороги. Ближайшие церкви: на востоке — Покровская в селе Андроново 
в 10 верстах, на западе — Воскресенская на Дубраве (Дубровке) в 5 вер-
стах, на севере — Благовещенская в селе Андреевское в 4 верстах, 
на юге — Михаило-Архангельская церковь в селе Боброво в 5 верстах.

По сведениям за 1859 г., в 4 дворах проживало 14 человек мужско-
го и 15 женского пола. Располагалось село при колодце на Тарусском 
просёлочном тракте (Список населённых мест по сведениям 1859 г. 
СПб., 1863. С. 8).

ШКОЛЫШКОЛЫ

В селе Федосово имелась одноклассная земская школа. В 1904 г. 
в ней обучалось 29 мальчиков и 18 девочек. В 1914 г. — 42 мальчика 
и 25 девочек. Законоучителем состоял приходской священник Иоанн 
Соколов, учительницей была Софья Васильевна Гранина, имеющая 
свидетельство на право преподавания. Штатным помощником, без 
жалования, состоял псаломщик Сергей Воскресенский. Священник 
получал из Калужского земства годовое жалование 30 руб., учитель-
ница — 288 руб.

В д. Ястребовка также находилась одноклассная земская школа. 
В 1914 г. в ней обучалось 34 мальчика и 20 девочек. Церковноприходской 
школы в приходе не было.

ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

Земли при церкви состояло: усадебной вместе с погостом 5 десятин, 
пахотной вместе с прежней усадьбой 8 десятин 2328 кв. саженей, се-
нокосной 2 десятин 850 кв. саженей, под дровяным лесом 34 десятины. 
Имелась неудобная земля под просёлочной дорогой, речкой и ручьями. 
Всего — 56 десятин 928 кв. саженей. Качество земли глинисто-тяже-
лая. На усадебную землю, погост и вновь прирезанную из помещичьей 
дачи по обязательству помещика Попова плана не имелось. На осталь-
ную землю план и межевая книга хранились в церковной ризнице. 
Священнослужители владели землёй сами.

СПИСОК ПРИХОЖАН ЗА 1918 Г.СПИСОК ПРИХОЖАН ЗА 1918 Г.

Фёдор ТКАЧЁВ, Максим ТОЛКАШИН, Захар КУЗИН, Трофим 
КУЗИН, Евдокия СЕЛЕВЕСТРОВА, Яков КУХТИНОВ, Иван 
ЗОЛОТОВ, Иван ЛЫСЕНКО, Василий ТИШИН, Иван ХОРОХОРИН, 
Илья МИТРОФАНОВ, Иван ФРОЛОВ, Алексей ТКАЧЁВ, Тихон 
ШОВИН, Василий ПАВЛОВ, Ефим КУЗИН, Захар ПЫЛЕНКОВ, Павел 
СИЛЕВЕРСТОВ, Андрей ПАВЛОВ, Фёдор КИСЕЛЁВ, Иван ЮРГИН, 
Сергей ЮРГИН, Иван ТИШИН, А. ЮРГИН, ТОЛКАЛИН (Дело об отде-
лении церкви от государства за 1918 г. // ГАКО, ф. Р-1415, оп. 2, д. 4, л. 37).

ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 1922 Г. ОПИСЬ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 1922 Г. 

Опись церковного имущества заведена в 1847 г. В 1888 г. проведена 
ревизия церковного имущества.

В описи, составленной 25 июня 1922 г., значилась каменная цер-
ковь с колокольней об одном колоколе и каменной оградой. Церковный 
дом для священника деревянный, покрыт железом, при нём надвор-
ные постройки, крытые гантом. Дом для псаломщика был деревянный 
с надворными постройками, покрытые гантом. Деревянная сторожка 
покрыта соломой.

Престол дубового дерева, в приделах два престола с одеждой ми-
шурной работы, гардероб для риз, два шкафа деревянных для церков-
ных книг, свечной ящик и стол с выдвижным ящиком для свечей, комод, 
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шесть маленьких столиков, три металлических люстры, 17 висячих 
подсвечников разного размера, и 10 больших, шесть деревянных ана-
лоев, шесть простых хоругвей из материи мишурной работы, 20 метал-
лических лампадок, 11 икон в металлических ризах, 21 икона в дере-
вянных киотах простой живописи.

Из одежды: 12 комплектов воздухов из парчи мишурной работы, 
четыре священнических облачения из парчи мишурной работы, 14 об-
лачений не комплектные (старые, рваные), два стихаря для псаломщи-
ка, два детских стихаря, шесть металлических Евангелиев, четыре ме-
таллических креста, два медных кадила, две металлические дарохра-
нительницы, купель жестяная.

Были изъяты следующие вещи: два серебропозлащенных креста, 
серебряное кадило, сосуд, дискос, две тарелочки, звездица, ложечки 
и медных денег на 4 руб. 96 коп.

Акт подписали: народный судья Любимов, председатель волиспол-
кома С. Ермаков, церковный староста Денис Журавлёв. Члены церков-
ного совета: Яков Гаврилов, М. Соколов, С. Темашов (ГАКО, ф. Р-1498, 
оп. 1, д. 714; архив и картотека В. Легостаева, кн. 4. С. 77).

ВЕДОМОСТЬ О ПРИХОДЕ И ПРИХОЖАНАХВЕДОМОСТЬ О ПРИХОДЕ И ПРИХОЖАНАХ

По благочинническим ведомостям за 1814 г., в 85 дворах прожива-
ло 349 душ мужского пола. Из служителей церкви налицо был диакон 
и пономарь (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2394).

По данным из клировых ведомостей за 1900 г., приход состоял:
В сельце Силенка: дворян (1–2-1)*, крестьян (22–72-73) в 1 версте.
В д. Муханово (20–53-60) в 2 верстах.
В д. Лапино (11–35-37) в 2 верстах.
В д. Филисово /Истомино/ (37–94-120) в 1 версте.
В д. Кишкинка (13–31-40) в 1 версте.
В д. Некрасово (36–87-101) в 3 верстах.
В д. Ястребовка: мещан (1–0-4), крестьян (34–90-104), раскольни-

ков (0–3-4) в 5 верстах.
Всего в 175 дворах проживало 467 лиц мужского и 544 женского 

пола.

* Первая цифра означает количество дворов, вторая — количества проживающих 
лиц мужского пола, третья — количество лиц женского пола

По данным клировой ведомости за 1904 г., количество дворов 
в приходе снизилось до 170, но количество жителей возросло: муж-
ского населения стало 508 душ, женского — 569 (Клировые ведомо-
сти церквей Калужского уезда за 1904 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1505, 
л. 698 об.; ксерокопия).

По данным ведомости о приходе за 1913 г., в селениях Бобровской 
волости значилось: в селе Федосово (3–6-7) при церкви.

В сельце Силенка (21–74-74) в 1 версте.
В д. Филисово /Истомино/ (32–104-116) в 1 версте.
В д. Лапино (9–27-34) в 2 верстах.
В д. Муханово (19–73-73) в 2 верстах.
В д. Кишкинка (12–46-48) в 1 версте.
В д. Некрасово (37–113-106) в 3 верстах.
Карачевской волости в д. Ястребовка (34–114-131).
Итого в приходе за 1913 г. находилось 167 дворов, в которых прожива-

ло 557 лиц мужского и 589 женского пола. В том числе: духовных (3–4-4), 
дворян (1–2-3), мещан (3–6-11), крестьян (159–542-568), раскольников 
беспоповского толка (1–3-3). (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 863.)

В 1914 г. приходских дворов сократилось до 162. Число жителей 
чуть увеличилось и составляло 515 лиц мужского и 549 женского пола. 
В том числе: духовных (3–4-4), дворян (1–1-2), мещан (3–5-11), кре-
стьян (155–505-532). Кроме того, в приходе проживало раскольников 
беспоповцев (1–3-4).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 1885 г. прихожане получили архипастырское благословение 
за пожертвование 206 руб. на церковные поделки (КЕВ, 1885, № 4, 
ч. оф. С. 46).

В 1892 г. получил одобрение епархиального начальства штабс-ка-
питан Михаил Андреевич Желябужский (17.11.1825 — †16.05.1895, 
с. Федосово) за пожертвование в Успенскую церковь 130 руб. на по-
серебрение подсвечников и позолоту Евангелия и креста (Река времен. 
Москва, 1996. Книга 4. С. 136; КЕВ, 1892, № 3, ч. оф. С. 26; архив и кар-
тотека В. Легостаева, кн. 3. С. 109).

В 1895 г. получила благодарность епархиального начальства жена 
земского начальника Лидия Николаевна Желябужская за пожертвова-
ние в Успенскую церковь вещами и деньгами на приобретение колокола 
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(КЕВ, 1895, № 21, ч. оф. С. 453; архив и картотека В. Легостаева, кн. 3. 
С. 109). В 1906 г. пожертвовала 200 руб. на поминовение рабов Божиих 
Алексея, Самуила, Ирины (КЕВ, 1906, № 10, ч. оф. С. 163).

В 1913 г. получила одобрение епархиального начальства калужская 
купчиха Елисавета Афанасьевна Игнатова за пожертвование билета 
в 100 руб. в Успенскую церковь села Федосово с правом пользования 
процентами причту (КЦОВ, 1913, № 27. С. 13).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 
УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ФЕДОСОВОУСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ФЕДОСОВО

ВАСИЛЬЕВ Михаил (1727 — †до 1795, с. Федосово Калужского 
уезда). Состоял священником Успенской церкви на Сельне. Жена — 
Евфимия Семёновна ФЁДОРОВА (1729, с. Николо-Дол Калужского 
уезда — †1786). (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 106, 176.)

ВАСИЛЬЕВ Сафрон (1776 — †?). С 1793 г. упоминается на дьяч-
ковском месте в селе Авчурино Калужского уезда, в марте 1803 г. руко-
положен в сан диакона к Успенской церкви, что на Сельне того же уезда. 
В 1814 г. оштрафован на 100 поклонов за ругательство со священником. 
После построения нового храма рукоположен в сан священника (1816). 
Жена — Пелагея Петровна ВАСИЛЬЕВА (1773 — †?). Дети: Матфей 
(1798 — †?), Василий (1804 — †?), Иоанн ЛЮБИМОВ (1808 — †?), 
Иаков ЛЮБИМОВ (1814 — †?), Марфа ЛЮБИМОВА (1814 — †?). 
В 1820 г. с ними проживала крестьянка Дарья Варфоломеева (1772 — †?). 
(ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2578, л. 6 об.; д. 3774, л. 1, 1820 г.)

ВИНОГРАДОВ Николай Александрович (1879, с. Логино 
Калужского уезда — †06.1945, Коканд). После окончания духовной се-
минарии по 1-му разряду (1902) преосвященным Вениамином опреде-
лён священником к Успенской церкви села Федосово Калужского уезда 
14 июля 1902 г. (КЕВ, 1902, № 14, ч. оф. С. 269). Рукоположен в сан свя-
щенника 15 августа 1902 г. (КЕВ, 1902, № 17, ч. оф. С. 321). Назначен 
законоучителем Федосовской и Пушкинской земских школ.

ВИНОГРАДОВ Николай Максимович (1839 — †?), сын дьячка. 
Определён дьячком к Успенской церкви села Федосово Калужского уез-
да 20 сентября 1860 г. Жена — Александра Владимирова (1840 — †?). 
Сын — Михаил (1863 — †?). В 1863 г. с ними проживала его тёща — 
Елизавета Иванова (1807 — †?). (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 635, л. 46 об. 
и д. 636, 1863 г.)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Порфирий Сергеевич (1865 — †?), сын 
коллежского регистратора. После окончания Данковского духовно-
го училища (1883) определён учителем в Полянскую земскую школу 
Перемышльского уезда, где работал до 1894 г. С 1894 по 1897 г. был 
в экспедиции по орошению территории России. 30 мая 1897 г. опре-
делён диаконом в Николаевскую церковь на Долу Калужского уезда, 
17 марта 1901 г. рукоположен в сан священника к Гербовецкой церк-
ви при Гурьевской сельскохозяйственной школе. Перемещён в село 
Николо-Дол (1904), Андреевское (1907), на должность судового свя-
щенника и вновь вернулся в село Андреевское Калужского уезда 18 ян-
варя 1907 г. В марте 1911 г. подал записку в Калужскую земскую упра-
ву об устройстве в приходе Благовещенской церкви села Андреевское 
хуторских хозяйств переселенцев из Киевской губернии по примеру 
Бабаевской, Бобровской и Сугоновской волостей, где к тому време-
ни уже существовали хутора (КГВ, 2001, № 10). За заслуги по духов-
ному ведомству награждён орденом святой Анны 3-й степени (1908) 
(КЦОВ, 1908, № 18. С. 12). В августе 1917 г. перешёл на службу в село 
Федосово Калужского уезда. 7 декабря 1923 г. зарегистрирован в ор-
ганах советской власти (ГАКО, ф. Р-78, оп. 2, д. 15 а, л. 51–57). Был 
против обновленцев. На допросе в Калужском НКВД в 1924 г. подтвер-
дил, что поминал в своих проповедях патриарха Тихона (Протоколы 
допроса о. Порфирия Воскресенского // ГАКО, ф. Р-78, оп. 2, д. 9, л. 11). 
Дети: Павел (1891 — †?), Сергей (1893 — †?), Василий (1895 — †?), 
Александра (1899 — †?). (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1474, л. 584 об; ф. 33, 
оп. 2, д. 2032, л. 430 об; архив и картотека В. Легостаева, кн. 1. С. 106, 
кн. 7. С. 59, 63.)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Иванович (1876, с. Фроловское 
Калужского уезда — †?), сын псаломщика. После окончания 3-го клас-
са Калужского духовного училища определён на псаломщицкое место 
к Успенской церкви села Федосово Калужского уезда 17 июля 1895 г. 
(КЕВ, 1895, № 14, ч. оф. С. 241) с посвящением в стихарь 24 декабря 1896 г. 
В сельской школе состоял помощником учителя с 1899 г., потом определён 
на должность учителя. Недвижимого имущества не имел (Клировые ведо-
мости церквей Калужского уезда за 1878 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1203, 
л. 25 об; // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1924, л. 284 об. — 285 об., 1893 г.). Жена — 
Анна Дмитриева (1870 — †?). (Клировые ведомости церквей Калужского 
уезда за 1904 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1506, л. 696 об. —697.)

ГЕОРГИЕВСКИЙ Александр Петрович (1874 — †?), сын 
писца 2-го разряда. После окончания начального училища в Калуге 
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17 мая 1888 г. преосвященным Макарием определён псаломщиком 
к Одигитриевской церкви села Кирилловка (Зенилово) Калужского 
уезда 25 августа 1898 г. Преосвященным Вениамином переве-
дён на ту же должность к Николаевской церкви села Поливаново 
Малоярославецкого уезда 7 декабря 1903 г., Георгиевской церкви села 
Ловать Жиздринского уезда 14 сентября 1906 г. За нетрезвость был от-
правлен на исправление сроком на три месяца в Оптину пустынь. Был 
без места с 15 января 1906 г. по 14 сентября 1906 г. и с 3 октября 1907 г. 
по 9 января 1910 г. В январе 1910 г. назначен исправлять должность 
псаломщика к Успенской церкви села Федосово Калужского уезда. 
Утверждён в должности 2 апреля 1911 г. Жалование из казны полу-
чал 98 руб. Упоминается на этом месте в 1924 г. (Архив и картотека 
Виталия Легостаева, кн. 7. С. 59; кн. 3. С. 108). Жена — Александра 
Петрова (21.04.1870 — †?). (Клировые ведомости церквей Калужского 
уезда за 1913 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 859 об. —860; ф. р-78, 
оп. 2, д. 9, л. 11.)

ГОНЧАРОВ Иван Фёдорович (1893, ст. Ермаковская Донецкой 
губ. — †?). Состоял священников при Успенской церкви села Федосово 
Калужского уезда. Зарегистрирован в органах советской власти 7 дека-
бря 1923 г. (ГАКО, ф. Р-78, оп. 2, д. 15 а. С. 51–55). Осуждён в 1930 г. 
на 3 года концлагерей. (Калиниченко Ю. И. Из бездны небытия. 1993, 
Том 1. С. 349.)

ГРИГОРЬЕВ Василий (1734 — †05.04.1810), пономарь 
Дмитриевской церкви села Сухининки Калужского уезда. В 1788 г. пе-
ремещён на пономарскую должность к Успенской церкви на Сельне 
того же уезда (ГАКО, ф. 86, оп.3, д. 89, л. 88, 120 об.). Жена — 
Агриппина Герасимова (1738 — †?). (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 177). 
Дочь — Параскева (1780 — †?). (ГАКО, ф. 565, оп. 1, д. 112.)

ГРИГОРЬЕВ Михаил (? — †?). В 1705 г. упоминается на свя-
щенническом месте в Успенской церкви на Сельне Калужского уезда 
(Калужская десятина. С. 44).

ГРИГОРЬЕВ Михаил (1791 — †?), пономарь Благовещенской 
церкви села Сляднево Калужского уезда. Перемещён на пономарское 
место к Успенскому храму села Федосово того же уезда в июле 1810 г. 
(Архив и картотека В. Легостаева; кн. 9, л. 32 об.)

ГУДКОВ Дмитрий Алексеевич (? — †?). Упоминается в 1924 г. как 
член церковного совета Успенской церкви села Федосово Калужского 
уезда (ГАКО, ф. Р-78, оп. 2, д. 9; архив и картотека В. Легостаева, 
кн. 7. С. 63).

ДАНИЛОВ Алексей (1783 — †?), сын диакона Данилы Гаврилова 
из Тарусского уезда. Определён на пономарское место к Георгиевской 
церкви села Поводово Тарусского уезда 18 февраля 1801 г. Переведён 
послушником в Калужский архиерейский дом 22 января 1803 г. Был 
холостой, «дел и подозрений за ним не имелось». В 1805 г. переведён 
на дьячковское место к Успенской церкви на Сельне Калужского уезда 
(Архив В. Легостаева, кн. 9, л. 32 об.). Упоминается в 1805 г. в проше-
нии дьячка Егора Фадеева (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1052, л. 1–3 об., 1805 г.; 
ксерокопия).

ЕФРЕМОВ Пётр (1747 — †?). Состоял диаконом в селе Пасынково 
Калужского уезда. В 1799 г. упоминается в Успенской церкви на Сельне 
того же уезда (ГАКО, ф. 565, оп. 1, д. 112). Жена — Анна Филиппова 
(1747 — †?). Дети: Наум (1768 — †?), обучался в семинарии, в 1794 г. 
взят на военную службу; Мария (1769 — †?); Ксения (1772 — †?); 
Агафья (1774 — †?); Иван (1776 — †?), с 1794 г. состоял пономарём 
в селе Пасынково; Афанасий (1777 — †?), в 1795 г. обучался в духов-
ной семинарии; Евдоким (1781 — †?), также обучался в семинарии; 
Аким (1787 — †?); Александр (1789 — †?); Николай (? — †?). (ГАКО, 
ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 71 об.)

ЖЕЛЯБУЖСКАЯ Лидия Николаевна (? — †?), жена земского 
начальника. В 1895 г. получила благодарность епархиального началь-
ства совместно с мужем за пожертвование в Успенскую церковь села 
Федосово Калужского уезда 400 руб. на приобретение колокола и ве-
щами на 450 руб. с выдачей установленного свидетельства (КЕВ, 1895, 
№ 21, ч. оф. С. 453; архив и картотека В. Легостаева, кн. 3. С. 109). 
В 1906 г. пожертвовала 200 руб. на поминовение рабов Божиих Алексея, 
Самуила, Ирины (КЕВ, 1906, № 10, ч. оф. С. 163).

ЖЕЛЯБУЖСКАЯ Ольга Петровна (13.11.1828 — †29.12.1903, 
с. Федосово Калужского уезда) (Русский провинциальный некрополь 
из картотеки Чулкова Н. П. // Река времен — Москва, 1996. Часть 4. 
С. 135).

ЖЕЛЯБУЖСКИЙ Александр Михайлович (? — †?), потом-
ственный дворянин, уездный предводитель дворянства, действитель-
ный статский советник, с 1899 г. церковный староста Успенской церкви 
села Федосово Калужского уезда. В 1895 г. совместно с женой пожерт-
вовали 400 руб. денег и вещами на 450 руб. для приобретения колокола 
(КЕВ, 1895, № 21, ч. оф. С. 453). В 1899 г. пожертвовал 380 руб. на при-
обретение плащаницы, в 1901 г. — 780 руб. на живопись, в 1902 г. — 
2 379 руб. 50 коп. на ремонт приходского храма (КЕВ, 1902, № 20, ч. оф. 
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С. 360; архив В. Легостаева, кн. 3. С. 109) и в том же году пожертвовал 
церкви села Каменка 2209 квадратных саженей земли, за что дважды 
получил архипастырское благословение с выдачей установленного 
свидетельства за одно и другое пожертвование. Утверждался на оче-
редное трёхлетие в 1902 г. (КЕВ, 1902, № 7/8, ч. оф. С. 128). В 1903 г. 
в Успенском храме затеяли ремонт пола, и господин Желябужский 
пожертвовал 889 руб. 94 коп. на приобретение метлахской плитки. 
Утверждался на очередное трёхлетие в 1905 г. В 1906 г. пожертвовал 
150 руб. на вечное поминовение рабов Николая и Клеопатры (КЕВ, 
1906, № 10, ч. оф. С. 163–164). В 1907 г. на устройство ограды израсхо-
довал 1500 руб. своих средств. Много средств жертвовал на приобре-
тение вещей, поддержание внутреннего и внешнего благолепия храма, 
имел не одну благодарность и благословение преосвященного еписко-
па (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1474, л. 698 об.; д. 2032, л. 864 об.). Всего 
им пожертвовано из личных средств 63290 руб. 44 коп. и земли 2209 
кв. саженей (Архив и картотека В. Легостаева, кн. 3. С. 108–109). 
Упоминается на этом месте в клировых ведомостях за 1913 г. (Клировые 
ведомости церквей Калужского уезда за 1904 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1506, л. 699 об., ксерокопия; д. 2032, л. 864 об. —865, 1913 г., ксероко-
пия; архив В. Легостаева, кн. 3. С. 108).

ЖЕЛЯБУЖСКИЙ Михаил Андреевич (17.11.1825 — †16.05.1895, 
с. Федосово Калужского уезда), штабс-капитан. В 1892 г. пожертво-
вал для Успенского храма в селе Федосово Калужского уезда 130 руб. 
на серебрение подсвечников и на позолоту Евангелия и креста, за что 
был удостоен одобрения епархиального начальства (Русский провинци-
альный некрополь из картотеки Чулкова Н. П. // Река времен. Москва, 
1996. Часть 4. С. 136; КЕВ, 1892, № 3, ч. оф. С. 26; архив и картотека 
В. Легостаева, кн. 3. С. 109; кн. 4. С. 136).

ЖУРАВЛЁВ Денис (? — †?), церковный староста Успенской церк-
ви на Сельне. Упоминается в 1918 г. (Архив В. Легостаева. 27 день 
апреля 2014 г.).

ИВАНОВ Василий (? — †?), пономарь Успенской церкви села 
Федосово Калужского уезда. За драку в нетрезвом виде был послан 
на исправление в Калужский архиерейский дом 25 февраля 1836 г. сро-
ком на две недели (Указы Калужской духовной консистории за 1835 г. // 
ГАКО, ф. 143, оп. 1, д. 13, л. 251).

ИГНАТОВА Елизавета Афанасьевна (? — †?), калужская куп-
чиха. В 1913 г. пожертвовала в дар Успенской церкви села Федосово 
Калужского уезда билет в 100 руб. вечного вклада с правом пользования 

процентами причту (КЦОВ, 1913, № 27. С. 13; архив и картотека 
В. Легостаева, кн. 3. С. 109).

ИЗВЕКОВ Пётр Алексеевич (1815, с. Доец Перемышльского 
уезда — †19.08.1886, с. Федосово Калужского уезда), сын свя-
щенника. В 1844 г. после окончания духовной семинарии опреде-
лён и рукоположен в сан священника к Николаевской церкви села 
Доец Перемышльского уезда (1844), перемещён в село Карамышево 
Мещовского уезда (1848). Награждён бронзовым крестом, набедрен-
ником, скуфьёй. В 1878 г. был вдов. Ко дню Святой Пасхи получил 
благословение Святейшего Синода с грамотой (1885). (КЕВ, 1885, 
№ 8, ч. оф. С. 84.) Умер на приходе в селе Федосово Калужского уез-
да (Сведения о смерти Петра Извекова // КЕВ 1886.). Племянница — 
Мария Михайловна НЕЗНАЕВА (1854) (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1202, 
л. 54 об.).

ИЛЛАРИОНОВ Гавриил (? — †?), из крестьян. Определён 
на должность церковного старосты Успенской церкви села Федосово 
Калужского уезда в 1889 г. (Архив и картотека В. Легостаева, кн. 9, 
л. 32 об.). В том же году ему объявлена признательность епархиального 
начальства «за старание и доказательную делом готовность обеспечить 
своего приходского священника готовым, прочным и удобным помеще-
нием» (КЕВ, 1889, № 2, ч. оф. С. 29).

ИОСИФОВ Иван (1791 — †?), сын диакона. С дьячковского места 
в Мещовском Благовещенском соборе перемещён на диаконское место 
к Успенской церкви на Сельне Калужского уезда 6 марта 1817 г. (ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 2747 а, 1817 г.).

КАРПОВ Николай Петрович (1752 — †?), коллежский асессор, 
помещик, прихожанин Успенской церкви что на Сельне Калужского 
уезда. Упоминается в 1799 г. Жена — Екатерина Иванова (1752 — †?). 
(ГАКО, ф. 565, оп. 1, д. 112, 1799 г.).

КОРАГОДИН Василий (? — †?), псаломщик Успенской церкви 
села Федосово Калужского уезда. Определён в сан диакона 7 июля 
1895 г. к Николаевской церкви села Глазово Мещовского уезда (КЕВ, 
1895, № 14, ч. оф. С. 241). Рукоположен 6 августа того же года (КЕВ, 
1895, № 15, ч. оф. С. 265).

КРОТКОВ (КОРОТКОВ) Николай Петрович (1821 — †04.08.1891, 
с. Федосово Калужского уезда), сын дьячка. После окончания 
Мещовского духовного училища (1835) определён на пономарскую 
должность в село Которгино Мещовского уезда 7 мая 1836 г. В 1843 г. 
оштрафован трёхнедельным подначалием за совершение требы в церкви. 
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В 1839 г. перемещён в село Костешево Козельского уезда, в марте 1868 г. 
показан на диаконском месте в селе Федосово Калужского уезда. Жена — 
Анна Васильева (1819 — †до 1888). Сын — Яков (1844 — †?), в 1878 г. 
работал учителем в селе Вознесенское Тарусского уезда. Его жена — 
Агриппина Иванова (1849 — †?). (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1653, л. 447 об.; 
сведения о смерти Николая Кроткова // КЕВ, 1891, № 15, ч. оф. С. 333).

ЛЕБЕДАНСКИЙ Павел (? — †?), священник Николаевской церк-
ви села Русиново Боровского уезда. Перемещён в село Андреевское 
Калужского уезда 5 апреля 1869 г. (КЕВ, 1869, № 7, ч. оф. С. 65). 
Упоминается в 1873–1875 гг. на священническом месте в Успенском хра-
ме села Федосово Калужского уезда (Архив и картотека В. Легостаева, 
кн. 9, л. 32 об.).

ЛЮБИМОВ Яков Софронович (? — †?), титулярный советник. 
По духовному завещанию в 1870 г. пожертвовал 200 руб. в Успенскую 
церковь села Федосово Калужского уезда (КЕВ, 1870, № 8, ч. оф. С. 76).

МИХАЙЛОВ Василий (1695 — †1786). Состоял священником 
Успенской церкви на Сельне Калужского уезда (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, 
л. 78, 177).

МИХАЙЛОВ Георгий (1768 — †?). В 1799 г. упоминается на свя-
щенническом месте в Успенском храме села Федосово Калужского 
уезда. Жена — Параскева Тимофеева (1773 — †?). Дети: Наталия 
(1794 — †?), Анна (1796 — †?). (Исповедные ведомости за 1799 г. // 
ГАКО, ф. 565, оп. 1, д. 112.)

МИХАЙЛОВ Симеон (1764 — †?). В 1804–1812 гг. состоял на свя-
щеннической должности в Успенской церкви на Сельне Калужского 
уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1953, 1812 г.).

МИХАЙЛОВ Фадей (? — †до 1795, с. Федосово Калужского 
уезда), диакон Успенской церкви на Сельне Калужского уезда (ГАКО, 
ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 80).

НЕЗНАЕВ Михаил Максимович (1810 — †до 1878). Состоял 
священником Петро-Павловской церкви села Дугненский Завод 
Калужского уезда, по другим сведениям, служил в селе Боброво того же 
уезда. Уволен за штат 6 мая 1865 г. В 1888 г. его дочь Мария (1838 — †?) 
проживала в с. Федосово Калужского уезда на содержании своего род-
ственника — священника Петра Извекова, доводилась тёткой жене 
священника Николая Яхонтова — Екатерине Сергеевне (1864 — †?). 
(ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1203, л. 103 об.; д. 1653, л. 448 об.). В 1904 г. по-
лучала из попечительства 16 руб. в год (Клировые ведомости церквей 
Калужского уезда за 1904 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1506, л. 697 об.).

НИКОЛЬСКАЯ Анна (? — †?), вдова священника Успенской 
церкви села Федосово Калужского уезда. В 1879 г. получала пенсию 
из казны 65 руб. в год (Сведения о получении пенсии // КЕВ, 1880, № 3, 
ч. оф. С. 15). В 1882 г. получала пенсию из средств кредита 1881 г. (КЕВ, 
1882, № 3, ч. оф. С. 42).

НИКОЛЬСКИЙ Александр (? — †?), сын священника Успенской 
церкви села Федосово Калужского уезда. После окончания низшего от-
деления духовной семинарии по прошению уволен из духовного зва-
ния 1 августа 1867 г. (КЕВ, 1867, № 15, ч. оф. С. 171).

НИКОЛЬСКИЙ Пётр (? — †05.04.1863). Состоял священником 
Успенской церкви села Федосово Калужского уезда. Жена — Анна 
Афанасьева (? — †?), в 1866 г. получала пособие 35 руб. в год. В 1879 г. 
получала пенсию из казны 65 руб. в год (Сведения о получении пенсии // 
КЕВ, 1880, № 3, ч. оф. С. 15). В 1882 г. получала пенсию из средств кре-
дита 1881 г. (КЕВ, 1882, № 3, ч. оф. С. 42). Сын — Михаил (1831 — †?), 
состоял священником в селе Стрельна Козельского уезда (Сведения 
о смерти Петра Никольского // КЕВ, 1863, № 9, ч. оф. С. 54; КЕВ, 1866, 
№ 19, ч. оф. С. 168).

ПАВЛОВ Андрей Трофимович (? — †?). В 1924 г. являлся членом 
церковного совета Успенской церкви села Федосово Калужского уезда 
(ГАКО, ф. Р-78, оп. 2, д. 9; архив В. Легостаева, кн. 7. С. 63).

ПОПОВ Николай Васильевич (1792 — †?, Федосово Калужского 
уезда), тульский помещик. В 1815 г. построил Успенскую церковь 
в селе Федосово Калужского уезда. Погребён за алтарем храма, им по-
строенного в 1815 г. (Русский провинциальный некрополь // Река вре-
мен. Книга 4. Москва, 1996. С. 347). Жена — Екатерина Терентьева 
(1795 — †?). Дети: Анна (1813 — †?), Владимир (1816 — †?). В 1817 г. 
с ними проживала его мать — помещица Вера Ивановна ПОПОВА 
(1772 — †?). (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2747 а.)

ПРОТОПОПОВ Василий (? — †?), псаломщик Михаило-
Архангельской церкви села Заболотье Перемышльского уезда. 
Перемещён к Успенской церкви села Федосово Калужского уезда 
30 мая 1909 г. (Архив и картотека В. Легостаева, кн. 9, л. 44).

САФРОНОВ Василий (? — †?), запрещённый священник 
Успенской церкви села Федосово Калужского уезда. Упоминается 
в феврале 1836 г. (Указы Калужской духовной консистории за 1835 г. // 
ГАКО, ф. 143, оп. 1, д. 13, л. 258).

САХАРОВА Анна (1840 — †?), дочь псаломщика Успенской церкви 
села Федосово Калужского уезда. В 1901 г. получала из попечительства 
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14 руб. (ГАКО, ф. 74, оп. 1, д. 550; архив и картотека В. Легостаева, 
кн. 7. С. 5).

СОКОЛОВ Иоанн Дмитриевич (1878, Козельск — †1939, Караганда), 
сын священника. После окончания полного курса духовной семина-
рии по 2-му разряду в 1902 г. уволен в духовное ведомство. С сентября 
1902 г. по сентябрь 1903 г. преподавал в калужской Космо-Дамиановской 
церковноприходской школе. Преосвященным Вениамином 29 сентября 
1903 г. рукоположен в сан священника к Успенской церкви села Федосово 
Калужского уезда с назначением законоучителем Федосовского земского 
училища. Жалования получал из казны 294 руб., за законоучительство 
из земства — 120 руб. (Клировые ведомости церквей Калужского уез-
да за 1905 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1571, л. 696 об.; архив и картотека 
В. Легостаева, кн. 23. С. 78). «За отлично-ревностную и полезную службу 
церкви Божией» преосвященным Вениамином награждён набедренником 
16 марта 1909 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 859 об., 1913 г.). С июня 1917 г. 
проходил должность полкового священника 56-го Сибирского стрелково-
го полка. Арестован 14 января 1919 г. за неуплату чрезвычайного налога 
в размере 3000 руб. и препровождён в Калугу к уездному начальнику ми-
лиции. Освобождён из тюрьмы 8 февраля 1919 г. (ГАКО, ф. Р-1267, оп. 1, 
д. 4, л. 7). Еще дважды был репрессирован. В 1929–1930 гг. отбывал нака-
зание в Каменке (Западная Сибирь). Второй раз — в 1935 г., в Караганде. 
Жена — Антонина Павловна СОКОЛОВА (1880 — †04.03.1956, 
Москва, Даниловское кладбище), из дворянского рода. Работала учитель-
ницей калужской Космо-Дамиановской школы. Дети: Иоанн (11.05.1904, 
с. Федосово — †1974, Москва, Даниловское кладбище). Крещён в калуж-
ской Николо-Слободской церкви. Восприемниками при крещении были: 
священник калужской Николо-Козинской церкви Фёдор Дмитриевич 
Соколов и дочь коллежского асессора Лидия Павловна Соколова (ГАКО, 
ф. 33, оп. 4, д. 723, л. 61 об. — 62; архив Кожевниковой Н. И.), похоронен 
вместе с родительницей на Даниловском кладбище; Нина (2/15.01.1907, 
с. Федосово Калужского уезда — †?), работала учительницей. Крещена 
11 января 1907 г. в калужской Николо-Слободской церкви. Восприемниками 
были: священник Фёдор Дмитриевич Соколов и дочь коллежского асес-
сора девица Лидия Павловна Соколова (Метрическая книга за 1903–
1914 гг. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 723, л. 113 об. — 114); Владимир (1909 — 
†1975, Калуга, Пятницкое кладбище), работал водителем; Сергей (1914, 
с. Федосово — †?), пропал без вести в годы Великой Отечественной вой ны 
(ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 859 об.; со слов Нины Ивановны Соколовой. 
Калуга — Москва. Сентябрь 1999 г.).

СОРОКИН Гавриил Васильевич (1800 — †до 1878), сын понома-
ря. По увольнению из архиерейского хора проходил пономарские долж-
ности в храмах сел: Висляево (1812), Бунаково (1815), Воскресенское 
(1815), калужской Покровской церкви в Кожевниках (1817), Андреевское 
Калужского уезда (1818). Последним местом его службы была Успенская 
церковь в селе Федосово Калужского уезда. Жена — Елена Васильева 
(1815 — †?). (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 635, л. 56 об.).

СПАССКИЙ Михаил Григорьевич (1844, с. Подкопаево Мещов-
ского уезда — †?), сын псаломщика. После окончания духовной семина-
рии по 2-му разряду (1866) в течение 9-ти лет обучал ребятишек грамоте 
в своем родном селе Подкопаево, Дешевках, Чернышено, Кирейково, 
Ягодное. В 1875 г. преосвященным Григорием рукоположен в сан свя-
щенника к Трёхсвятительской церкви села Тихоново Калужского уезда 
с назначением учителем и законоучителем в Тихоновском и Дворцовском 
земских училищах. В 1883 г. по прошению перемещён к Христо-
Рождественской церкви на Кирекрее Перемышльского уезда с награж-
дением набедренником. В марте 1891 г. перемещён к Георгиевской 
церкви на Поляне Калужского уезда (Архив и картотека В. Легостаева, 
кн. 9, л. 57 об.). Состоял членом церковноприходского попечительства. 
Проходил должность законоучителя Лихуновского одноклассного мини-
стерства народного образования училища с окладом 100 руб. В том же 
году преосвященным Виталием награждён скуфьёй и получил одобре-
ние епархиального начальства «за заботливость о благоустройстве свое-
го приходского храма» с выдачей установленного свидетельства. На его 
счету было 12 проповедей, прочитанных в праздничные дни. В 1893 г. из-
бран членом Совета вновь открывшегося отделения братства св. апостола 
Иоанна Богослова в с. Тихонова слобода (КЕВ, 1893, № 23, ч. оф. С. 368). 
В 1899 г. награждён камилавкой за заслуги по гражданскому ведомству, ор-
деном святой Анны 3-й степени за обучение в народных школах детворы. 
Уволен за штат по прошению 23 августа 1913 г. В марте 1917 г. определён 
к Успенской церкви села Федосово того же уезда. Освобождён от должно-
сти 1 июня 1917 г. Жена — Александра Иванова (1854 — †до 1913). Дети: 
Мария (1875 — †?) в замужестве за священником; Елизавета (1876 — †?) 
в замужестве за священником Филиппом Троицким; Иоанн (1883 — †?); 
Клавдия (1884 — †?); Антонина (1888 — †?); Серафима (1891 — †?); 
(ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1474, л. 435 об.). 21 мая 1894 г. родилась, а 26 мая 
крещена дочь Елена. Таинство крещения совершил священник калуж-
ской Благовещенской церкви Василий Смирнов. Восприемниками при 
святом крещении были вышеупомянутый священник Василий Смирнов 



44 45

и учительница Калужской женской гимназии Анастасия Трофимовна 
Тихоновская (Метрические книги за 1894 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 345, 
л. 233 об.; архив и картотека В. Легостаева, кн. 7. С. 98).

ФАДЕЕВ Егор (1747 — †?). Состоял дьячком Успенской церкви 
на Сельне Калужского уезда около сорока лет. Упоминается по штатам 
1799 г. В 1805 г. на имя преосвященного Феофилакта написал прошение, 
в котором просил уволить его за штат по старости. «Находился я име-
нованный при означенной церкви при должности не менее сорока лет. 
А как ныне, по причине старости моей, справлять должность не в си-
лах, и поэтому прошу вашего преосвященства на моё место определить 
дома вашего преосвященства послушника Алексия Данилова. С тем 
чтобы дочерь мою за себя он взял, а меня с женою моею поил и кор-
мил до смерти нашей. Того ради вашего преосвященства милостиво-
го отца и архипастыря покорнейше прошу сие мое прошение принять 
и по сему учинить архипастырскую резолюцию. Марта дня 1805 года. 
Дьячок Егор Фадеев руку приложил» (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1052, л. 1, 
1805 г.; ксерокопия). Двоежёнец. Жена 2 — Мария (1757 — †?). Дети: 
Ксения, Матрёна, Яков (ГАКО, ф. 565, оп. 1. д. 112).

ФАДЕЕВ Пётр (1734 — †?). Находился на диаконской должности 
в Успенском храме на Сельне Калужского уезда. В 1784 г. переведён 
в Звенигородский уезд. Жена — Агафья Савинова (1737 — †?). (ГАКО, 
ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 176 об.).

ЦВЕТКОВ Алексей Илларионович (? — †?), из крестьян. Состоял 
церковным старостой Успенского храма села Федосово Калужского 
уезда. В 1876 г. получил благодарность епархиального начальства 
за приобретение церковной утвари на сумму 200 руб. (КЕВ, 1876, № 3, 
ч. оф. С. 27).

ЯХОНТОВ Николай (? — †?), священник Успенской церкви села 
Федосово Калужского уезда. Награждён набедренником 22 марта 1895 г. 
(КЕВ, 1895, № 8, ч. оф. С. 149).

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих.

СОВРЕМЕННЫЙ НЕКРОПОЛЬ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СОВРЕМЕННЫЙ НЕКРОПОЛЬ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕЛА ФЕДОСОВОСЕЛА ФЕДОСОВО

(По состоянию на 5 мая 2014 г.)

АНИСИМОВ Фёдор Семёнович (15.07.1915 — †22.01.2009). 
«Помним, любим, скорбим. Родные».

АНИСИМОВА Евдокия Захаровна (04.03.1915 — †17.03.1989). 
Помним, любим, скорбим. Родные».

АНТОНОВ Владимир Иванович (29.05.1940 — †25.08.2009). 
Помним, любим, скорбим. Родные».

АРТАМОНОВ Василий Иванович (1907 — †1973).
АРТАМОНОВА Акулина Анисимовна (12.06.1904 — †20.04.1989).
АРТАМОНОВА Анисия Ивановна (07.01.1896 — †22.06.1979).
АРХИПОВА Александра Ивановна (13.05.1921 — †09.07.1995).
БАДУТКИНА Матрёна Васильевна (13.12.1915 — †10.12.1985).
БАШКАЛОВ Алексей Михайлович (08.06.1922 — †22.06.1995).
БАШКАЛОВ Владимир Алексеевич (04.03.1952 — †07.05.2011). 

«Ты был всегда и будешь с нами. Помним, любим, скорбим».
БАШКАЛОВ Е.М. (05.06.1930 — †04.03.2002).
БАШКАЛОВ Михаил Алексеевич (? — †?).
БАШКАЛОВА А.В. (27.04.1932 — †27.06.2000).
БАШКАЛОВА Нина Григорьевна (22.12.1927 — †19.02.1998).
БАШКАЛОВА Прасковья Трофимовна (? — †?).
БЕЗРУКОВ Лев Васильевич (10.09.1936 — †07.06.1964). Трагически 

погиб.
БОЛЬШАКОВ Виктор Захарович (21.07.1946 — †25.07.2009). 

«Любим, помним, скорбим».
БОЛЬШАКОВ Захар Семёнович (18.11.1905 — †08.06.1978).
БОЛЬШАКОВ Николай Захарович (10.12.1935 — †01.10.2003). 

«Помним, любим, скорбим».
БОЛЬШАКОВА Мария Кондратьевна (09.08.1905 — †21.04.1983).
БУДАЕВА Екатерина Ивановна (14.11.1914 — †16.08.2000).
ВАСИЛЬЕВА Матрёна Артёмовна (21.11.1915 — †1977).
ВДОВИН Алексей Алексеевич (16.04.1942 — †12.10.1997). «Помню, 

скорблю».
ВИНОГРАДОВ Анатолий Михайлович (09.08.1939 — †13.03.2010). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».
ВИНОГРАДОВА Мария Тихоновна (14.04.1908 — †26.11.1990). 

«Помним, любим, скорбим».
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ВОЛКОНСКИЙ Иван Петрович (19.03.1955 — †19.03.2009).
ВОЛКОНСКИЙ Пётр Иванович (25.05.1917 — †11.11.1993). 

«Помним, любим, скорбим. Жена, дети».
ВОРОТЫНКИН Семён Никитович (16.02.1893 — †13.04.1959). 

(Дорогим родителям от детей).
ВОРОТЫНКИНА Евдокия Павловна (14.03.1897 — †09.06.1976). 

(Дорогим родителям от детей).
ГЕРАСИМОВ Александр Григорьевич (03.06.1947 — †08.09.1999).
ГЕРАСИМОВ Константин Александрович (19.04.1966 — 

†19.08.2010). «Помним, любим, скорбим».
ГЕРАСИМОВА Надежда Александровна (02.10.1925 — †11.07.1999).
ГЛАГОЛЕВ Александр Фёдорович (10.06.1931 — †10.12.2008). 

«Помним, любим, скорбим».
ГЛАГОЛЕВ Андрей Михайлович (21.08.1965 — †30.07.2013).
ГЛАГОЛЕВ Дмитрий Фёдорович (05.09.1933 — †14.01.1998).
ГЛАГОЛЕВ Михаил Фёдорович (28.10.1939 — †16.04.2008).
ГЛАГОЛЕВА Анастасия Васильевна (21.05.1928 — †27.09.2001).
ГЛАГОЛЕВА Анна Ефимовна (19.12.1903 — †27.05.1980).
ГЛАГОЛЕВА Лидия Павловна (30.07.1940 — †11.03.1999).
ГЛАГОЛЕВА Мария Николаевна (27.06.1927 — †30.04.2003). 

«Помним, любим, скорбим».
ГЛАГОЛЬЕВ Владимир Фёдорович (15.08.1936 — †08.02.2006). 

«Помним, скорбим. Родные».
ГЛАГОЛЬЕВА Вера Ивановна (30.08.1941 — †23.11.2009). «Помним, 

скорбим. Родные».
ГОРЛОВА Надежда Ильинична (02.02.1937 — †03.01.1990).
ГРИБОВ Георгий Иванович (04.05.1927 — †29.01.2000).
ГРИБОВ Михаил Иванович (1928 — †1995).
ГРИБОВА Анна Павловна (? — †1954).
ГРИБОВА Елена Алексеевна (1920 — †1984).
ГРИБОВА Зинаида Гавриловна (14.07.1930 — †18.11.1994).
ГРИДИН Павел Акимович (28.08.1916 — †04.03.1972).
ГРИДИНА Анна Васильевна (24.08.1923 — †14.05.2009).
ГУДКОВ Андрей Алексеевич (? — †?).
ГУДКОВ Евгений Васильевич (19.01.1936 — †29.11.1965). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
ГУДКОВ Сергей Сергеевич (1932 — †1968).
ГУДКОВА Акулина Алексеевна (? — †?).
ГУДКОВА-ТРУШИНА Прасковья Андреевна (? — †?).
ГУСЕВ Анатолий Владимирович (17.09.1952 — †02.11.2007).

ГУСЕВ Владимир Андреевич (27.09.1931 — †04.02.2001). «Помним, 
любим, скорбим. Родные».

ДАНИЛОВА Нина Ивановна (04.04.1933 — †10.07.2010).
ЗАБРОЦКАЯ Анастасия Павловна (1912 — †1974).
ЗАЙЦЕВА Елена Александровна (07.05.1968 — †27.05.2012).
ЗЕМСКИЙ Василий Павлович (1906 — †1969).
ИВАНОВ Алексей Иванович (13.03.1908 — †28.04.1986).
ИВАНОВА Дария Алексеевна (10.03.1909 — †27.03.1972).
ИВАНОВА Мария Петровна (14.06.1916 — †28.04.1989).
ИВАНОВА Нина Михайловна (20.02.1939 — †10.07.2008).
ИСКРА Иван Федотович (07.07.1881–03.07.1970).
КОЗЛОВА Екатерина Петровна (07.11.1933 — †23.03.1983).
КРУПНОВ Александр Сергеевич (04.02.1955 — †04.02.2011).
КРУПНОВ Сергей Васильевич (01.01.1928 — †31.05.1995).
КУЗИН Василий Денисович (21.01.1918 — †14.07.1994). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
КУЗИН Василий Павлович (13.02.1913 — †05.12.1988).
КУЗИН З.Н. (30.03.1886 — †15.02.1970).
КУЗИН Иван Денисович (15.08.1913 — †27.02.1980). «Помним, лю-

бим, скорбим».
КУЗИНА Анна Михайловна (29.02.1915 — †04.10.1996).
КУЗИНА Мария Фёдоровна (24.03.1917 — †26.02.2003). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
КУЗИНА Надежда Филипповна (04.02.1912 — †16.01.2001). 

«Помним, любим, скорбим».
КУЗИНА П.Н. (10.07.1884 — †17.03.1959).
КУЗНЕЦОВ Борис Иванович (19.06.1934 — †21.03.2005).
КУЛИКОВА Дария Даниловна (01.04.1897 — †08.11.1955).
ЛОБАНОВ Владимир Михайлович (15.06.1952 — †17.04.1989). 

«Скорбим».
ЛОБАНОВ Владимир Яковлевич (15.07.1906 — †15.05.1977).
ЛОБАНОВА Пелагея Алексеевна (14.10.1904 — †21.05.1978).
ЛУКЬЯНОВА Софья Николаевна (05.08.1925 — †03.08.2003).
МЕДВЕДЕВ Виктор Борисович (19.03.1926 — †03.07.1983). 

«Дорогой Витя, спи спокойно. Светлая память о тебе в наших сердцах. Мать, 
жена, дочь, сын, внук, родные, друзья».

МЕДВЕДЕВ Семён Кириллович (1879 — †1939).
МЕДВЕДЕВА Анна Георгиевна (? — †1969).
МЕДВЕДЕВА Анна Семёновна (1928 — †1982).
МИНАЕВА Наталия Ивановна (03.08.1916 — †13.11.2004). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
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НАЗАРОВА Евдокия Алексеевна (01.03.1924 — †09.05.1957).
ПАВЛОВ Александр Васильевич (13.12.1915 — †26.02.1986), гвар-

дии капитан.
ПАВЛОВ Александр Иванович (09.06.1952 — †04.06.2011).
ПАВЛОВ Василий Трофимович (?— †?).
ПАВЛОВ Гавриил Андреевич (23.03.1912 — †28.05.1979). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
ПАВЛОВ Георгий Андреевич (12.04.1923 — †14.05.1976).
ПАВЛОВ Иван Андреевич (03.02.1917 — †06.05.1984). «Помним, 

любим, скорбим».
ПАВЛОВ Михаил Андреевич (26.09.1907 — †14.01.1979).
ПАВЛОВА Анна Тихоновна (28.11.1910 — †04.02.1992). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
ПАВЛОВА Мария Андреевна (1928 — †1998). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».
ПАВЛОВА Мария Васильевна (19.08.1925 — †23.01.1983).
ПАВЛОВА Мария Николаевна (18.03.1916 — †11.01.1973). 

«Помним, любим, скорбим».
ПАВЛОВА Мария Фёдоровна (11.01.1925 — †15.01.2002).
ПАВЛОВА Прасковья Андреевна (1914 — †1998). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».
ПИСАРЕВ Иван Николаевич (05.02.1945 — †05.05.1997).
ПИСАРЕВА Дария Ивановна (03.03.1896 — †20.03.1981).
ПРОХОРОВ Василий Тихонович (28.06.1926 — †14.10.1992). 

«Помним, скорбим».
ПРОХОРОВА Анастасия Ивановна (16.10.1912 — †12.01.1996).
ПРОХОРОВА Раиса Ивановна (29.08.1929 — †05.02.1966). «Помним, 

скорбим».
ПЫЛЕНКОВ Захар Васильевич (? — †?).
ПЫЛИНА Анастасия Герасимовна (04.01.1890 — †06.05.1982).
РЫЖОВ Виктор Николаевич (? — †?).
РЫЖОВА Мария Сергеевна (15.01.1928 — †19.01.2004).
САВИНОВА Вера Ильинична (29.01.1939 — †22.08.1979).
САМАТОВ Вакиль Минзакирович (24.10.1947 — †13.11.2008).
САМАТОВА Надежда Ивановна (30.07.1948 — †06.01.2004). «Ты 

будешь вечно в наших сердцах».
САФРЫГИНА Любовь Григорьевна (19.09.1927 — †22.06.2001). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».
СЕЛИВАНОВА Прасковья Дмитриевна (15.08.1915 — †01.12.1961).
СЕРГЕЕВА А.Б. (20.03.1906 — †15.03.1983).
СЕРГЕЕВА Анисия Николаевна (06.01.1911 — †08.12.1979).

СЛАДЕНКО Андрей Николаевич (01.12.1970 — †07.05.1990).
СОБОЛЕВ Виталий Николаевич (14.11.1977 — †11.11.2006). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно».
СТЁПИН Николай Михайлович (19.05.1936 — †19.11.1983). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».
СУХАНОВ Михаил Николаевич (1913 — †198?). (На памятнике 

последняя цифра не читается. — В. Л.).
СУХАНОВ Николай Николаевич (16.12.1903 — †27.07.1973).
СУХАНОВА Мария Петровна (1916 — †1989).
СУХАНОВА Нина Гавриловна (07.08.1953 — †03.06.2011).
СУХАНОВА Прасковья Михайловна (10.11.1905 — †07.02.2001).
ТИКИН Александр Сергеевич (01.04.1955 — †06.09.1991). 

Трагически погиб. «Любимому мужу и папе».
ТИКИНА Галина Викторовна (28.06.1956 — †01.09.2002).
ТИШИН Валентин Иванович (10.10.1954 — †07.03.1990). «Помним, 

любим, скорбим».
ТИШИН Виктор Иванович (15.01.1925 — †25.07.1979).
ТИШИН Иван Павлович (01.10.1892 — †13.12.1946).
ТИШИНА Клавдия Васильевна (29.04.1922 — †18.03.2008).
ТКАЧЁВ Александр Иванович (04.03.1929 — †15.07.2002). «Вечная 

память».
ТКАЧЁВ Василий Алексеевич (1919 — †1964).
ТКАЧЁВ Евгений Иванович (04.01.1941 — †11.08.2012).
ТКАЧЁВА Агафья Тимофеевна (1906 — †1973).
ТКАЧЁВА Анна Петровна (23.09.1923 — †16.12.1998).
УРВАЧЁВА Анна Ивановна (05.09.1939 — †24.06.1997).
ФЁДОРОВА Анна Лаврентьевна (1915 — †2000).
ЦАРЁВ Александр Дмитриевич (15.09.1904 — †18.06.1981). 

«Дорогому отцу от родных и близких».
ЦАРЁВА Анна Николаевна (03.08.1910 — †24.03.1980). «Дорогой 

маме от детей и родных».
ЧЕПУРКО Алексей Иванович (25.03.1970 — †24.03.1999). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
ЧЕПУРКО Екатерина Николаевна (24.11.1915 — †26.10.1999).
ЧЕПУРКО Иван Иванович (07.07.1944 — †24.07.1999). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».
ЧИЛИСКИН Никифор Тимофеевич (22.02.1906 — †02.03.1978).
ШАБАНОВ Виктор Самсонович (21.10.1921 — †09.08.2006). 

«Помним, любим, скорбим».
ЮРГИН Сергей Евстигнеевич (1891 — †28.01.1963).
ЮРГИНА Анисия Лукьяновна (22.01.1892 — †10.07.1971).
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ПОСЛЕСЛОВИЕПОСЛЕСЛОВИЕ

Пока шла работа над рукописью, Павел Владимирович Фомин 
не сидел сложа руки. Из бетонных и кирпичных глыб, чем была отсы-
пана дорога, выбраны брёвна, доски и куски арматуры. Затем вся эта 
масса размельчена и утрамбована катком. Практически дорога от де-
ревни Филисово до церкви сделана. Протяжённость дороги — два 
километра.

Был выкопан пруд и весной 2015 г. наполнен водой. Вокруг коло-
кольни убраны спиленные в прошлом году деревья и очищена террито-
рия. Местность постепенно оживает.

ГЛОССАРИЙГЛОССАРИЙ

А к а ф и с т  — форма церковной поэзии, близкая к древним кон-
дакам. Акафист посвящён прославлению Богородицы, Иисуса Христа, 
какого-либо праздника или святого (http://yandex.ru/search/?text=Ака-
фист&clid=1945587&lr=6).

А н а л о г и й  — возвышенный стол, на котором читаются 
Евангелие и другие священные книги, полагаются святые иконы 
(Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. Москва, 1993. 
Репринт. С. 16).

А н т и м и н с  — освящённый архиереем шёлковый плат с изобра-
жения на нём положения Иисуса Христа в гроб и с зашитою частицей 
мощей какого-либо святого. В переводе с греческого означает вместо-
престолие (Закон Божий. Валаамский монастырь, 1991. С. 612).

В о з д у х  — прямоугольный плат, который возлагается на дискос 
и потир во время литургии.

Г а з  — козловая выделенная кожа, сафьян (Дьяченко Г. Полный 
церковно-славянский словарь. Москва, 1993. Репринт. С. 119).

Д а р о н о с и ц а  — переносная дарохранительница, используемая 
священником для перенесения Святых Даров в дома больных и уми-
рающих людей для их причащения. Великая святость дароносиц обу-
словила способ их ношения — на груди священника (http://yandex.ru/
search/?text=дароносица это&lr=6).

Д е́ и с у с  — икона или группа икон, имеющая в центре изображе-
ние Христа (чаще всего в иконографии Пантократора), а справа и сле-
ва от него соответственно — Богоматери и Иоанна Крестителя (обя-
зательные персонажи) (http://yandex.ru/search/?text=деисус это&clid= 
1945587&lr=6).

Д е к а  — верхняя часть стола (жертвенника).
Д и с ко с  — богослужебный сосуд, представляющий собой не-

большое круглое металлическое блюдо с плоским широким краем, 
окаймляющим мелкое плоское дно. Служит для положения на нём осо-
бым образом вырезанной из просфоры средней ее части с печатью на-
верху (http://www.liturgy.ru/article_utvar1).

Е в а́ н г е л и е  — жизнеописание Иисуса Христа; книга или собра-
ние книг, в каждой из которых рассказывается о божественной природе 
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Орарь&clid=1945587&lr=6). Для исправления богослужения свя-
щенник облачается в такие одеяния, как подризник, епитрахиль, пояс, 
поручи, фелонь (или риза), набедренник. Без епитрахили священник 
не может совершать ни одного богослужения, как и диакон — без ора-
ря. Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует го-
товность (http://yandex.ru/search/?lr=6&clid=1945587&win=82&text= 
Пояса для богослужения).

О с ь м и́ н н и к  ( о с ь м и н а )  — старая русская единица измерения. 
Упоминается с конца XV в. Одна из основных мер сыпучих тел на Руси. 
Получила широкое распространение, так как была практична в расчётах 
(http://yandex.ru/search/?text=Осьмушка&clid=1945588&lr=6).

П а н и к а д и л о  — светильник о многих свечах, расположенных 
кругообразно в несколько рядов. Подвешивается среди церкви под ку-
полом. Этот светлый круг, возвышающийся над нашими головами, есть 
подобие тверди небесной, озарённой звёздами (Дьяченко Г. Полный 
церковно-славянский словарь. Москва, 1993. Репринт. С. 406).

П а р ч а  — плотная узорчатая шёлковая ткань с переплетающимися 
золотыми, серебряными нитями (http://yandex.ru/search/?text=Парча&lr=6).

П е л е н а  — сплошной покров, то, что закрывает, заволакивает 
со всех сторон. Пелены на престол — ручная работа, вышивка кани-
телью, натуральными камнями, жемчугом, шнурами, вышивка по кар-
тону на немецком бархате, кисти металлические (http://yandex.ru/
search/?text=пелены это&clid=1945587&lr=6&p=2).

П л а щ а н и ц а  — плат большого размера с вышитым или живо-
писным изображением лежащего во гробе Иисуса Христа или усопшей 
Богородицы (http://yandex.ru/search/?text=плащаница&clid=1945587&lr=6).

П о з у м е н т  ( г а л у н )  — золотая, серебряная или мишурная 
(медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, повязка, обшивка, ото-
рочка. Сюда относятся разного рода шнуры, тесьма (аграмант), бахрома, 
синель, кисти и пр. Главным материалом для изготовления этих изделий 
служит пряжа крученая или обмотанная более тонкой и красивой нитью.

П о́ р у ч и ,  и л и  н а р у к а́ в н и к и  — в православной церкви 
часть богослужебного облачения духовенства, предназначенная для 
стягивания рукавов подризника у священников и епископов. Также п о -
р у ч и  входят в облачение диакона (http://yandex.ru/search/?text=Пору-
чи&clid=1945587&lr=6).

П о т и́ р  — сосуд для христианского богослужения, использует-
ся в литургии для освящения вина, когда оно «превращается в Кровь 
Христову», и для принятия причастия (liturgy.ru›article_utvar1).

Христа, о рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесе-
нии (http://yandex.ru/search/?text=евангелие&clid=1945587&lr=6).

Е п и т р а х и л ь  — священническое облачение, надеваемое на шею. 
Означает совершительную и свыше сходящую благодать Святого 
Духа (Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. Москва, 1993. 
Репринт. С. 175).

Же р т в е н н и к  — стол для приготовления даров таинства прича-
щения (Закон Божий, Валаамский монастырь, 1991. С. 612).

З а п р е с т о л ь н а я  и ко н а  — в христианских храмах икона 
«Воскресение Христово», расположенная на восточной стене алтаря. 
В настоящее время запрестольная икона часто делается в виде витра-
жа. Икона Богородицы, укреплённая на древке и стоящая рядом с за-
престольным крестом в алтаре у восточной стены. Во время крестно-
го хода запрестольные иконы и кресты несут впереди шествия (http://
tolkslovar.ru/z3348.html).

З в е з д и́ ц а  — предмет церковной утвари, представляющий собой 
две металлические крестообразно соединённые дуги. Символизирует 
Вифлеемскую звезду (дискос покрывается звездицей со словами 
«И пришедше звезда и ста сверху… (http://yandex.ru/search/?text=Звез-
дицы&lr=6).

И рм о л о г и й ,  и р м о л о г ,  и р м о л о й  — богослужебная кни-
га, содержащая ирмосы и катавасии канонов из октоиха и праздничных 
канонов из минеи и триоди (http://yandex.ru/search/?text=ирмологий-
&clid=1945587&lr=6).

Канонник включает молитвы вечерние, утренние, малое повече-
рие, каноны на каждый день седмицы, правило ко причащению (http://
yandex.ru/yandsearch?clid=1945588&text=Канонник).

Л е в а н т и н  — кипорная шелковая ткань (В. Даль. Толковый сло-
варь живого великорусского языка. Москва, 1994. Том 2. С. 242).

Лж и́ ц а  — небольшая ложка с крестом на конце рукояти, употре-
бляется для причастия. Так же, как дискос, потир и звездица, лжица де-
лается из золота, серебра, олова или из металлических сплавов (http://
yandex.ru/search/?text=лжица это&lr=6).

О к т о и х  н о т н ы й  — церковно-богослужебная нотная книга, 
в которой песнопения построены на восьми гласах (http://yandex.ru/
search/?text=октоих нотный&clid=1945587&lr=6).

О р а́ р ь  — в различных христианских конфессиях принадлежность 
богослужебного облачения диакона и иподиакона, длинная узкая лен-
та из парчовой или иной цветной ткани (http://yandex.ru/search/?text= 
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ИСТОЧНИКИ ПО УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ИСТОЧНИКИ ПО УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕЛА ФЕДОСОВОСЕЛА ФЕДОСОВО

1. Благотворительность купчихи Елисаветы Игнатовой // КЦОВ, 1913, № 27. С. 13.
2. Благотворительность Лидии Желябужской // КЕВ, 1895, № 21, ч. оф. 

С. 453; КЕВ, 1906, № 10, ч. оф. С. 163.
3. Благотворительность Михаила Желябужского // КЕВ, 1892, № 3, ч. оф. С. 26.
4. Благотворительность прихожан // КЕВ, 1885, № 4, ч. оф. С. 46.
5. ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1142, 1806 г.
6. Дело о перемещении на священническое место диакона Сафрона 

Васильева в 1816 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2578.
7. Дело о строительстве церкви за 1806 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1142; архив 

В. Легостаева, кн. 3. С. 117.
8. Дело о строительстве новой церкви за 1812–1813 гг. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 

д. 1923; архив В. Легостаева, кн. 3. С. 110.
9. Жилыя данныя церкви Калужской десятины. — Москва, 1903. С. 44, 49.
10. Исповедная ведомость Богородицкой церкви на Сельне Калужского уезда 

за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2927.
11. Исповедная ведомость Успенской церкви за 1799 г. // ГАКО, ф. 565, оп. 1, д. 112.
12. Исповедная ведомость Успенской церкви на Сельне Калужского уезда 

за 1818 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 3267.
13. Исповедная ведомость Успенской церкви на Сельне Калужского уезда 

за 1820 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 3774.
14. Исповедные ведомости церквей г. Калуги и Калужского уезда за 1913 г. // 

ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2126.
15. Использование храма в 1961 г. // ГАКО, ф. Р-3501, оп. 1, д. 63, л. 37; архив 

В. Легостаева, кн. 1. С. 52.
16. Исправление церковных ветхостей в 1722 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 1, л. 2.
17. Калужский уезд во времена Михаила Феодоровича. Опыт разработки исто-
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Р и з а  — одежда священников (Дьяченко Г. Полный церковно-сла-
вянский словарь. Москва, 1993. Репринт. С. 548).

С р а ч и ц а  — покрывало, которое надевается на престол. 
Назначение этой срачицы то, чтобы при омовении освящаемого пре-
стола сохранить чистым священное облачение (Дьяченко Г. Полный 
церковно-славянский словарь. — Москва, 1993. Репринт. С. 653).

С т и х а р ь  — одеяние диаконов, иподиаконов, причетников. 
Архиереи и священники одевают эту одежду под низ ризы, откуда по-
явилось другое название — подризник (Дьяченко Г. Полный церков-
но-славянский словарь. Москва, 1993. Репринт. С. 662).

Т а ф т а́  — разновидность глянцевой плотной тонкой ткани по-
лотняного переплетения из туго скрученных нитей шёлка, хлоп-
ка или синтетических органических полимеров (http://yandex.ru/
search/?lr=6&text=Тафта).

Ф и л и г р а н ь  — ювелирное узорчатое изделие из тонкой кручё-
ной проволоки с ювелирными изделиями (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Толковый словарь русского языка. Москва, 1992. С. 883).

Ша н д а н  — трубка на поддоне, в которую вставляется другая 
трубка с полями для свечи (Дьяченко Г. Полный церковно-славянский 
словарь. Москва, 1993. Репринт. С. 831).

Шт о ф  — шёлковая плотная ткань, обычно с разводами (http://
www.slovopedia.com/1/216/767393.html).
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Интернет-ресурс: http://korolev.msk.ru/

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ

Село Федосово

Колокольня Успенской церкви. 
Фото 2000 г.

Колокольня Успенской церкви. 
Фото 2015 г.

Вид на колокольню Успенской церкви. Фото 2015 г.
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Внутренний вид Успенской церкви. Фото 2015 г.

Импровизированный иконостас в колокольне Успенской церкви. Фото 2014 г.

Руины Успенской церкви. Фото 2000 г.

Руины Успенской церкви. Фото 2014 г.
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Колокольня Успенской церкви. 
Фото 2014 г.

Вид на колокольню с юго-восточной 
стороны. Фото 2014 г.

Начало работ по опиловке деревьев вокруг колокольни. Фото 2014 г. 

Жилой домик с летней верандой. Фото 2015 г.

Изгородь из подручного материала. Фото 2014 г.
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Благоустройство территории. Фото 2014 г.

Вид на подсобное хозяйство. Фото 2014 г.

Подсобное хозяйство. Фото 2014 г.

Подросшее молодое поколение. Фото 2014 г.
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Хозяин звериного царства по имени Дикарь. Фото 2015 г.

Лесное озерцо. Фото 2014 г.

Подсобное хозяйство на территории бывшей д. Муханово. Фото 2015 г.

Общий вид приходской д. Некрасово. Фото 2015 г.
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Лампежь. 56-й Сибирский стрелковый полк. Сидит полковой священник Иоанн 
Соколов. Слева стоит поручик А. М. Кириллов, с правой стороны — поручик 
В. Г. Черкашин. Фото из архива дочери — Нины Ивановны Соколовой. 1915 г.

Приходской священник Иоанн Соколов с матушкой Антониной 
Павловной. Фото из архива дочери Нины Ивановны Соколовой

Дочь священника Иоанна Соколова — 
Нина Ивановна Соколова. Фото 1999 г.
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Село Филисово

Вид местности, где находилась Успенская церковь на Сельне. Фото 2014 г.

Раскоп на месте старой Успенской церкви. Фото 2014 г.

Деревня Филисово. Фото 2014 г.

Центральная улица д. Филисово. Фото 2014 г.
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Речка Сельна в районе местного кладбища. Фото 2014 г.

Родник с живительной влагой. Фото 2014 г.

Вымощенная дорога в районе речки Сельна. Фото 2014 г.

Отсыпка склона оврага. Фото 2014 г.
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Старый деревянный мост через речку Сельна в районе сельского кладбища. 
Фото 2014 г.

Новый железобетонный мост через речку Сельна. Фото 2014 г.

Деревня Ястребовка

Въезд в сельское поселение «Деревня Ястребовка». Фото 2014 г. 

Здание администрации сельского поселения. Фото 2014 г. 
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Сельский магазин. Фото 2014 г. 

На этом месте до революции 1917 года была земская школа. Фото 2014 г.

Объявление в районе лесополосы об устройстве «Народного парка». Фото 2014 г.

Железнодорожная остановка «Стопкино». Фото 20 июня 2014 г.
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Уголок краеведения в сельской библиотеке, в которой заведующей состоит 
Наталия Георгиевна Крупнова. Фото 2014 г.

Дипломы и грамоты сельского дома культуры. Фото 2014 г.

Крестьянская посуда. Фото 2014 г.

Музейная экспозиция. Фото 2014 г.
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