
Храмы Людиновского района. 

 

Куда б не шли, а в Храм ведет дорога… 

Душа зовет на звон колоколов…. 

Чтоб постоять в спокойствии немного…. 

И ощутить величие веков… 

Перед иконой голову склонив, 

За здравие и упокой свечу поставить. 

За ближних попросить, врагов простить. 

И все свои печали здесь оставить… 

Очиститься душою, голову поднять, 

И воздуха вдохнув расправить плечи,  

Покаявшись опять вперед шагать. 

Пусть в Храме никогда не гаснут свечи….. 

   

Лидия Тараканова 

 В старину считалось, что в каждой жилой местности должен быть 

православный храм – защита православных христиан от всякого зла. «Там, 

где нет храма, там нет жизни...» - сказал новомученик инок Ферапонт 

Оптинский. 

 Наша Людиновская земля богата православными храмами,  церквями, 

часовнями и другими святынями. В наше время они возрождаются из руин, а 

с этим возрождается память, история нашей малой родины. 

Надкладезная часовня при святом источнике близ Сергиевской 

церкви 

Разрушена в нач. 20 в. Источник засыпан. 

Часовня в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 



В 2008 г. в городе Людиново Калужской области при пожарной части №4 «7 

отряда государственной противопожарной службы» построили первую в 

регионе часовню в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. 4 

сентября архиепископ Людиновский Георгий освятил возведенную часовню. 

Одним из инициаторов строительства часовни выступил начальник ОГПС 

№7. Возводили часовню людиновские пожарные своими силами. Средствами 

на строительство активно помогли ГУ МЧС России по Калужской области, 

местные власти и спонсоры. 

Часовня Богоявленя Господня 

Родник, освященный в честь «Тихвинской» иконы Божией Матери, 

расположен в лесном массиве, в районе «Третьего поля», у санатория 

"Спутник", на территории сельского поселения "Деревня Манино", в 1.1 км 

от северо-восточной окраины города Людиново Людиновского района 

Калужской области. 

Часовня в честь Николая Чудотворца (д. Погост) 

Согласно документам Брянского облгосархива в 1840 году в деревне Погост 

была освящена церковь в честь св. Николая (впоследствии разрушена).  

Николаевская церковь, стоявшая в центре села, была серьезно повреждена 

взрывом во время Великой Отечественной войны и вскоре разобрана. 

Сейчас у окружённого липами церковного места несколько могил и 

памятник воинам, павшим в боях за Родину. 

На шести гранитных плитах выбиты их имена. За северной околицей – 

сельское кладбище. Местные жители еще помнят рассказы своих предков о 

некогда стоявшей на нём часовне. 

У спуска от кладбища к берегу Болвы находится святой источник во имя 

Преображения Господня. 

В последние годы источник обустроен, близ него воздвигнута деревянная 

часовня, освященная в 2006 г. во имя Николая Чудотворца, построена 

купальня, летом 2009 г. строилась деревянная звонница. 

 



Часовня в честь Покрова Пресвятой богородицы (д. Куява) 

Часовня деревянная бревенчатая в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

перед центральным входом на кладбище в д. Куява. Освящена (чином 

водосвятного молебна) прот. Алексием Жигановым по благословению 

Митрополита Калужского и Боровского Климента 01 мая 2009 года. 

Устроена усердием Телепнева Валерия Викторовича жителя г. Москвы. 

Назначание часовни – кладбищенская.  

Часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы (д. Думлово) 

 

Бывшие жители деревни Думлово и станции Куява, ныне живущие 

в Людиново, решили на деревенском кладбище самостоятельно 

построить часовню, где будут проводиться службы и читаться молебны. 

Иерусалмская пустынька (д. Печки) 

Часовня деревянная бревенчатая в честь Иерусалимской иконы Божией 

Матери в бывшей д. Печи (или Манинский хутор) сооружена в память ранее 

находившейся здесь (в 1918-1937 гг.) «Иерусалимской пустыньки» — скита, 

устроенного шамординскими монахинями. Назначение часовни – 

совершение молебнов. 

Освящена (чином водосвятного молебна) прот. Алексием Жигановым по 

благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента 11 июня 

2006 г. Устроена при одноименном святом источнике усердием уроженца д. 

Печи Потапова Александра Ивановича. 

Святой источник в честь Иерусалимской иконы Божией Матери с установкой 

Креста благоустроен силами Прихода Казанского собора г. Людиново, 

освящен 25 октября 2005 г. 

У источника устроена деревянная бревенчатая купальня усердием Новикова 

Александра Николаевича, освящена 25 октября 2009 г. 

 



Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского (пос. 

Заречный) 

Наречена в честь несохранившегося храма соседнего с. Курганье. Строится с 2010  

г. 

Храм в честь Святого Иоанна Предтечи (д. Черный Поток) 

Храм построен по благословению Митрополита Калужского и Боровского 

Климента. Освящен чином малого освящения епископом Людиновским Никитой 

06 октября 2012 года. 

Храм в честь Казанской иконы Божией (д. Букань) 

Первая церковь в деревне Букань была построена в 18 веке. Храм был 

деревянным и назван в честь Святителя Николая. Каменная трёхпрестольная 

церковь с каменной колокольней и оградой на кирпичном цоколе с кирпичными 

столбами и деревянными балясинами построена в Букани в 1828-1829 гг. в стиле 

провинциального классицизма на средства прихожан. К одноглавому 

увенчанному ротондой храму примыкала протяжённая трапезная и приземистая 

трёхъярусная колокольня со шпилем. Приделы во имя святителя Николая 

Чудотворца Мирликийского и мученицы Параскевы Пятницы освящены в 1900 и 

1912 гг. 

В 2010 году был заложен первый камень в основание нового храма в честь 

Казанской иконы Божией матери. 

14 января 2016 года епископ Козельский и Людиновский Никита совершил 

торжественный чин освящения и воздвижения крестов на купола 

возрождаемого храма Казанской иконы Божией Матери. 

31 июля 2016 года епископ Козельский и Людиновский Никита совершил 

малое освящение храма и первую Божественную литургию в строящемся 

храме Казанской иконы Божией Матери. 

Церковь в честь святого Георгия Победоносца (д. Печки) 

Кирпичная однопрестольная церковь построена в 1854г. на средства 

прихожан вместо прежней деревянной. Закрыта и разрушена в середине ХХ 



в. Место храма близ монумента жертвам фашизма отмечено памятным 

крестом. 

Деревянная церковь с колокольней на каменном фундаменте построена в 

1774 г. Каменная – в 1854 г. на «кружечно-кошельковую» сумму и 

пожертвования прихожан. Верх покрыт железом и окрашен медянкой. 

Престол один, холодный, освящён во имя великомученика Георгия 

Победоносца. 

В 1882 г. прихожанам д. Которец и д. Николаевка объявлено архипастырское 

благословение за пожертвование на украшение храма 100 руб. 

Храм разрушен. Церковное место находится при въезде в село со стороны 

Космачева, справа, на горке. Сегодня отмечено памятным крестом. Рядом с 

церковным местом памятник воинам Великой Отечественной войны. В 2 км 

от деревни — Георгиевский источник. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (д. Космачево) 

Кирпичная однопрестольная церковь построена в 1906 г. в стиле эклектики с 

элементами неовизантийского стиля вместо сгоревшей деревянной. К 

окружённому крытой галереей основному объёму храма, увенчанному 

массивным барабаном с куполом, прорезанным крупными люкарнами, с трёх 

сторон примыкают конхи под полукуполами, а с запада – трёхпролётная 

звонница. 

Закрыта в сер. ХХ в, разграблена, значительно повреждена. Ныне здание 

бесхозно. 

Древняя деревянная церковь /1779/ полностью сгорела 21 мая 1864 г. Пожар 

начался в доме крестьянина, от которого сгорел 141 дом и церковь. Из храма 

успели вынести всю церковную утварь, сосуды, кресты, Евангелия, ризницу, 

богослужебные книги, деньги и некоторые иконы. 

Вновь деревянная церковь с колокольней построена в 1866 г. жиздринским 

купцом Филиппом Филипповичем Цуриковым. Престол освящён во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы, память 1/14 октября. Вокруг церкви 



имелась каменная ограда. Внутри ограды – каменная сторожка и церковно-

приходская школа. 

В 1900 г. церковь вновь сгорела. Временно богослужения проходили в 

здании церковно-приходской школы. 

Вместо сгоревшей деревянной в 1906 г. была выстроена кирпичная церковь. 

Купол покрыт железом, колокольня была деревянной и стояла отдельно от 

церковного здания. 

Престол остался прежний. 

Здание храма сохраняется в полуразрушенном виде. Интересна архитектура 

колокольни, формы которой восходят к формам звонниц древнерусских 

храмов. 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (д. Колчино) 

Кирпичная одноэтажная трёхпрестольная церковь с колокольней построена в 

1864-1877 рядом с ветхой деревянной в стиле позднего классицизма по 

проекту архитектора Петра Дмитриева тщанием Священника Петра 

Успенского, прихожан и благотворителей. К приземистому четверику, 

увенчанному массивной световой ротондой с куполом и главой, примыкают 

прямоугольная апсида и трапезная с трёхъярусной колокольней. Были 

Никольский и Пятницкий приделы. 

Закрыта до 1941, вновь действовала в годы немецкой оккупации, 

впоследствии разграблена, значительно повреждена, лишена куполов. Сейчас 

здание бесхозно. 

По свидетельству старожилов и по архивным документам деревянная 

одноэтажная церковь с колокольней построена в 1600 г. генералом 

Похвистневым. 

Престол освящён во имя мученицы Параскевы Пятницы, память 28 

октября/10 ноября. 

Строительство каменной церкви началось в 1858 г. с составления проекта. 

Деревянная церковь находилась в ветхом состоянии, нижние венцы сгнили, 



крыша в нескольких местах протекала, от старости многие венцы на углах 

разошлись. 

На строительство церкви средства собирали прихожане. 

В 1860 г. рассматривался вопрос о строительстве новой деревянной церкви с 

употреблением местных материалов из церковных дач и ресурсов. Но и от 

этого пришлось отказаться. 

В 1861 г. к строительству новой церкви еще не приступали по причине малых 

средств со стороны прихожан. По приговору прихожан начали собирать 

деньги на строительство нового храма по 50 коп. с души. Через четыре года 

набралось 5000 руб. 

В 1865 г. было выбрано два места под строительство церкви. Одно рядом со 

старой, другое – на удалении от села, рядом с общественным местом. 

В 1866 г. был изменён план и фасад церкви вследствие малой вместимости. В 

деле есть смета на построение каменной церкви, проект трёх приделов с 

фасадом и продольным разрезом. 

Каменная церковь с двухъярусной колокольней построена в 1877 г. 

архитектором Петром Дмитриевым по инициативе приходского священника 

Петра Успенского на средства от продажи церковного леса с помощью 

прихожан и благотворителей. Здание покрыто железом, внутри 

оштукатурено. Грамота на строительство церкви выдана преосвященным 

Григорием 2 декабря 1864 г. за № 7422. 

Престолов в обновлённой церкви было три. Главный престол освящён 17 

октября 1882 г. священником жиздринской Казанской церкви Павлом 

Гавриловичем Архангельским во имя Успения Божией Матери, память 15/28 

августа. В южном приделе престол освящён 26 октября 1877 г. жиздринским 

протоиереем Иоанном Петровичем Олеровым во имя святой мученицы 

Параскевы Пятницы, память 28 октября/10 ноября. С северной стороны 

престол освящён 12, октября 1886 г. благочинным жиздринской Казанской 

церкви Павлом Гавриловичем Архангельским во имя святителя Николая 

Чудотворца, память 9/22 мая и 6/19 декабря. 



В 1891 г. приходским священником Василием Успенским была составлена 

церковная летопись. 

По распоряжению духовной консистории от 26 марта 1892 г. деревянная 

церковь была разобрана. Материал употреблён для печения просфор и на 

другие церковные надобности. 

Здание храма сохраняется в полуразрушенном виде. Возле храма – остатки 

постройки, возможно церковного дома. 

Церковь Живоначальной Троицы (д. Игнатовка) 

 

Кирпичная одноэтажная трёхпрестольная церковь с колокольней построена в 

1837 на средства прихожан. Закрыта и разрушена в сер. ХХ в. Церковное 

место пусто. 

Престолов три. Главный престол холодный, освящён во имя Живоначальной 

Троицы, память на 50-й день по Пасхе. В правом приделе престол освящён во 

имя великомученика Димитрия Солунского, память 26 октября/8 ноября. В 

левом приделе — во имя святых мучеников Флора и Лавра, память 18/31 

августа. 

Земли при церкви состояло: под церковным зданием и площадью 1/4 

десятины, усадебной 3 десятины, луговой 3 десятины, пахотной 30 десятин. 

План на землю имелся и хранился в церковной ризнице. Межевой книги не 

было. 

Священнослужители владели землёй сами. 

В 1893 г. на средства прихожан построено каменное здание сторожки и 

церковно-приходского училища, размером 28 на 12 аршин. 

С 1867 г. велась церковная летопись. 

В 1895 г. прихожане получили архипастырское благословение за 

пожертвование в приходской храм хрустального балдахина на престол 

стоимостью 600 руб. 

В 1902 г. прихожане, работающие на Южно-Днепровском металлургическом 

комбинате, что в селе Каменское Екатеринославской губернии, получили 



архипастырское благословение за пожертвование в приходскую церковь 

вещей на сумму 700 руб. 

Храм не сохранился. Полина Акимовна, живущая в Игнатовке 33 года, 

церковь не застала, но указала храмовое место: справа у дороги при выезде 

из деревни в направлении Космачево, сразу после магазина. 

В 150-ти метрах от храмового места сохранились две одинокие могилы 

умерших во время Великой Отечественной войны А.К. Герасиной и А.П. 

Яшуковой. В деревне находится памятник воинам с именами погибших. 

Церковь Живоначальной Троицы (д. Запрудное) 

Кирпичная одноэтажная двухпрестольная церковь с деревянным куполом 

построена в стиле провинциального классицизма в 1831-1836гг.  

крестьянином д. Загоричи Антоном Радионовым с помощью прихожан. К 

одноглавому увенчанному световой ротондой храму с массивной апсидой 

примыкала трапезная и многоярусная колокольня постройки 1851. 

Закрыта в сер. ХХ в., настоящая часть и трапезная постепенно разобраны. 

Вокруг церкви простиралась каменная ограда. 

Престолов два. В настоящей холодной части престол освящён во имя 

Живоначальной Троицы, память на 50-й день по Пасхе. Теплый предел — во 

имя великомученика Димитрия Солунского, память 26 октября/8 ноября. 

В январе 1883 г. духовная консистория препроводила в строительное 

отделение Калужского губернского правления план и пояснительную 

записку на устройство еще двух каменных теплых приделов в трапезной 

части. В деле есть план фасада, продольный и поперечный разрез. 

К церкви относилась каменная сторожка с помещением для церковно-

приходского училища. Кроме того, в селе находилась одноклассная 

церковно-приходская школа. 

В 1895 г. в ней обучалось 56 мальчиков и 6 девочек. 

В 1893 г. прихожане получили одобрение епархиального начальства за 

приобретение колокола стоимостью 1000 руб. 



В 1895 г. прихожане получили одобрение епархиального начальства за 

пожертвование вещей в приходской храм на сумму 200 руб. 

От храма осталась только руинированная колокольня, в которой сохранился 

фрагмент отделки пола.  

Обветшавшая колокольня, в которой сохранялся фрагмент прежней отделки 

пола, рухнула в декабре 2009 года. 

Близ храмового места памятник воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. 

Молитвенная комната в честь Николая Чудотвоца  

(д. Романовка) 

Молитвенная комната обустроена в ФБУ ИЗ 40/12 СИЗО-2 в 2006 году 

 

Храм в честь  Преподобного Сергия Радонежского 

Храм в честь Преподобного Сергия Радонежского был построен 1838 году. 

До этого времени  на месте храма стояла небольшая часовня.  

  Храм был увенчан  большим купольным барабаном  в 16 окон в окружности, а 

само здание символизирует собой корабль. На центральном куполе имелась 

большая глава, а на главе деревянный крест, окованный бронзой. Кроме того 

кресты сияли на  всех восьми угольниках купола. Также была небольшая, но 

красивая колокольня с шестью колоколами и с крестом на высоком шпиле. 

  Внутреннее  убранство храма было особенно богатое. Весь храм украшала 

настенная роспись.  

С одной стороны храма стоял  церковный дом, старинной кирпичной кладки, в 

нем размещалась воскресная школа, обширная библиотека, а так же жил 

священник. Рядом находились другие кирпичные и бревенчатые постройки: 

сторожка, кухня, амбар и сарайчик с погребами. Вокруг храма была кирпичная 

ограда с красивым входом к храму. 



Службы в храме проходили около 100 лет. Затем храм был закрыт и превращен в 

зерносклад. Но весь интерьер храма и  иконы сохранились вплоть до Великой 

Отечественной войны. 

  Во время войны храм был открыт. Проходили службы, молебны, священство и 

миряне молились о даровании победы русскому воинству. 

  Сразу после войны, храм закрыли вновь и сразу приступили к перестройке его 

под клуб. Клуб  действовал почти 10 лет, после этого там  располагался спортзал, 

а  затем здание храма стало ничейным. Люди стали разбирать храм на кирпич, 

подожгли потолок храма, он сгорел и обрушился, полы и двери так же были 

разграблены. 

В октябре 1990 года поступило разрешение о регистрации прихода Преподобного 

Сергия Радонежского. На восстановление и служение в храме был благословлен 

молодой и энергичный священник –  протоиерей  Василий Биляк. 

  Прихожане взялись за дело- очистили территорию храма от мусора. В первую 

зиму  были восстановлены потолки, полы, подведено отопление, свет.  

9 мая 1991г., 25 лет назад,  архиепископ Калужский и Боровский Климент, 

посетив и осмотрев храм, дал свое благословение на освящение святых стен и 

начало богослужений. Первая божественная литургия прошла 10 мая.  

Храм в честь Святого Праведного  Лазаря Четвередневного 

 

Храм в честь Святого праведного Лазаря епископа Китийского также был 

построен владельцем людиновских заводов И.А. Мальцевым в 1826 г, и после 

революции не закрывался. В 1976 г. произошёл пожар, в результате которого 

здание храма полностью сгорело, уцелели лишь колокольня и сторожка, которые 

располагались отдельно от храма. Сохранившиеся строения были 

переоборудованы под храм. 

До ВОВ настоятелем храма был протоирей Викторин Зарецкий. 

 Это единственный храм в России, в котором находятся 2 иконы с частицами св. 

гроба прав. Лазаря, написанные на Кипре и освященные в монастыре Мавровуни 

на мощах святого. Это иконы – ростовая св. Лазаря с сестрами Марфой и Марией, 



и поясная икона св. прав. Лазаря. Но самой главной святыней храма является 

частица мощей Святого праведного Лазаря Четверодневного в специальном 

ковчежце. 

Казанская икона Божией Матери (кафедральный собор города) 

 Много веков назад, в 1750 г. было решено построить в Людинове деревянную 

церковь в честь святого пророка Божия Илии (считалось, что св. пророк Божий 

Илия покровительствовал в железоделательном деле, а наш край славился 

заводами, которые производили железо). Рабочие был обязаны приносить 

пожертвования на это строительство храма  по 1 рублю серебром. Это была 

огромная сумма для рабочего человека, потому что  жалование забирали целиком. 

Через 11 лет после начала строительства освятили деревянную церковь в честь св. 

пророка Божия Илии и св. пророка Елисея, который был учеником и помощником 

пророка Илии. 

  В 1802 г. Петр Евдокимович Демидов (владелец людиновских заводов) чуть 

севернее деревянного храма начал строительство  каменного трехпрестольного  

собора с каменной колокольней.  

Главный престол храма был устроен в честь Казанской иконы Божией Матери, 

северный (левый) в честь святителя Николая Чудотворца, а правый (южный) в 

память первого деревянного храма – в честь св. пророка Божия Илии. 

  Завершили строительство  и освящение храма почти через 20 лет, в 1820 г.,  уже 

при новом владельце Людиновского и Сукремльского железоделательных заводов 

– Мальцеве Иване Акимовиче. (1768 – 1853гг.). Первым настоятелем Казанского 

собора был священник Николай Остроумов. 

Храм представлял собой крестообразное здание  с примыкающей к трапезной 

части храма колокольней  с часами  и высоким шпилем. 

Уникальными же особенностями внутреннего убранства храма были: 

Во-первых – это великолепный хрустальный иконостас всех трех алтарей, 

выполненный как один. Казанский собор – это один из двух храмов в мире 

имеющих  хрустальный иконостас.  



А также хрустальный престол главного алтаря с красивой резной деревянной 

сенью над ним, и четыре замечательных церковных «паникадила» с 

множеством хрустальных подвесок.  

Во-вторых – это удивительная и нехарактерная для русских храмов колоннада 

двухъярусных «балконов – галерей». По-видимому, балконы были устроены для 

увеличения «вместимости» храма. 

В таком виде Казанский собор сохранился до самого его закрытия, которое 

произошло накануне праздника Сретения – 14 февраля 1930 г. 

Прихожане храма долго сопротивлялись закрытию и даже организовали 

круглосуточное дежурство. К  службе собралось множество прихожан, но в храм 

их уже не пустили. Помещения храма стали использоваться под склады, а 

ценности переданы государству, что стало с хрустальным  иконостасом 

неизвестно. Часть икон разобрали верующие по домам, но большинство их было 

уничтожено. Затем кроме складов, в храме устроили кинотеатр, отделив его 

деревянной перегородкой. Так было до самой войны.  

Перед самым началом войны колокольня была разобрана до первого этажа, в 

остальном храм остался прежним. И когда наш город заняли фашистские войска, 

они разрешили в соборе совершать  богослужения. Но службы совершались 

недолго, потому что  14 февраля 1943 года, накануне праздника Сретения  часть 

храма сгорела. 

В те страшные годы настоятелем храма был  протоиерей Викторин 

Александрович Зарецкий (1898-1944гг.), который стал фактически последним 

настоятелем Казанского собора. 

Через много лет  выяснилось, что отец Викторин вместе со своей дочерью Ниной 

активно помогали в борьбе с фашистскими оккупантами. Отец Викторин 

награжден (посмертно) медалью «За отвагу» в 2007г., а через год была 

награждена такой же медалью Нина Викторовна (Викториновна) Зарецкая, 

которая проживала в г. Сельцо Брянской обл. Об отце  Викторине и его связи с 

партизанами снят видеофильм «Воин Христов», а также написана книга 

«Непожденные» Владислава Бахреевского. 



  Город был освобожден от фашистских захватчиков 9 сентября 1943 г., и сразу 

после окончания войны в уцелевшей после пожара части храма, снова устроили 

кинотеатр.  

В дальнейшем храм перестраивался так, что внешне стал выглядеть как обычное 

здание, и уже ничто не напоминало о храме. В бывшем храме кроме кинотеатра 

находилась музыкальная школа, библиотека, отдел культуры, кафе-бар, туалет и 

курительные комнаты. 

В таком виде здание храма и было возвращено Русской Православной Церкви 

Указом Архиепископа (ныне Митрополита) Калужского и Боровского Климента 

(Капалина) настоятелем Казанского собора г. Людиново назначен, наш земляк 

протоиерей Алексий Жиганов. 

31 июля в день празднования Калужской иконы Божией Матери новым 

настоятелем была совершена первая Божественная Литургия. 

 

 

 

 


