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Введение. 

 

Актуальность:   Каждый человек должен знать о том месте, где он родился, 

живѐт. А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая 

великая Родина. 

Цель: узнать история происхождения села Козьминка. 

Задачи: 

 1. узнать, когда и как возникло село; 

2. происхождение названия села; 

3. интересные факты из истории моей малой родины; 

4. сформировать у своих одноклассников познавательный интерес к истории 

родного села. 

 

Методы исследования: 

 1.изучение материалов книг, газет и журналов об истории села, района; 

2. беседы со старожилами села; 

3.изучение интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История села Козьминка уходит своими корнями в далѐкое прошлое. 

Сейчас уже никто толком не может сказать, почему наше село называется 

именно так. Часто в разных источниках по-разному именуется село Козьминка: 

то Козмодемьянское, то Нижний Кунач, то Ростопчинка. Поэтому существует 

несколько версий происхождения названия село Козьминка. 

   Старые люди говорят, будто бы оно произошло от двух крестьянских 

церковных праздников Козьма и Демьян, а именно, по имени святого Козьмы. 

Раньше по селам ходили божьи люди (старцы) с палочками в руках, с 

котомками за плечами. Они не имели крова, терпели холод, голод и лишения. 

Своим примером они учили людей терпению и доброте. Они питались 

подаянием, переходили из одного села в другое, прославляли бога, 

рассказывали разные интересные поучительные истории. Так вот, в наше село 

приходили два старичка Козьма и Демьян. Козьма заболел и умер. В селе его 

похоронили и назвали его именем. Так говорят старые люди. На его могиле 

поставили вначале крест простой деревянный, затем небольшую часовню, а 

потом построили церковь. Так как раньше многие простые люди становились 

святыми, то и Козьма стал святым, т.е. божьим человеком. В нашем селе 

празднуется престольный церковный праздник 14 ноября, когда почитается 

именно этот святой Козьма. По церковному календарю братья Косма и Дамиан 

обладали благодатным даром – силой молитвы исцелять больных и 

нуждающихся. Они не принимали никакой платы за лечение, за что и получили 

наименование бессеребренников. Ещѐ при земной жизни они прославились как 

целители и чудотворцы. Издревле молятся братьям Косме и Дамиану как 

врачам и устроителям семейной жизни. По преданию существует несколько 

версий захоронения этого человека. Одна – на месте церкви в селе Козьминка, 

которую разрушили во время Великой Отечественной войны. Вторая – в селе 

Кунач, которое находится выше по течению ручья Куначик. Будто бы на этом 

месте сейчас бьет живительный источник, который используется жителями 

села Кунач во время церковного праздника « Утоли моя печаль», на которую 

собирается большое количество верующих людей из ближних сѐл. Люди берут 

эту воду из источника и используют для лечения от жизненных невзгод и 

неурядиц. На том месте, где бьет из земли ключ стоит красивая часовенка. 

Именно в этом месте нашли чудотворную икону « Утоли мою печаль». 

      Есть достоверные источники, которые подтверждают, что село 

Козьминка и село Кунач когда-то давно были единым селом и видимо довольно 

большим. На месте села располагался южный рубеж Московского государства: 

сторожа на реке Сосне усть Ливен охраняла пространства «направо до Трудов 6 

вѐрст, а налево до усть Кунача 15 вѐрст». В иные года здесь сплошь выжигали 

безлюдную степь на пути набегов крымских татар.  

    И только во время строительства ливенской крепости на Куначе была 

выставлена самостоятельная сторожа, двенадцатая по счѐту на Ливенской 

линии 1586 года. Десять лет спустя после Смутного времени в деревне Нижний 

Кунач под Серболовым лесом всѐ еще значилась пустошь, по Росписи 1623 

года здесь снова выставляется сторожа (14-я в числе семнадцати ливенских 

дозоров). Сюда высылали по два человека детей боярских и по два казака. 



    Вот что пишется в « Списке населѐнных мест Российской империи за 

1870г. по Ливенскому уезду» в главе о населѐнных пунктах по Елецкому 

почтовому тракту « от Ливен до Ельца»: «По левую сторону – село 

Козьминское   (Нижний Кунач), расположено на ручье Куначик, но не внизу, а 

у истока Куначика». В книге Гавриила Пясецкого «Исторические очерки города 

Ливен и его уезда в политическом, статистичеком и церковном отношении» 

написано: « по переписным книгам 1678г. в царствование Феодора Алексеевича 

в Серболовом стане есть село Нижний Кунач, Козмодамьянское тож, с 

церковью Козмы и Дамиана. Церковь святых чудотворцев Козьмы и Дамиана 

была построена между деревень Вышний и Нижний Кунач в 1618 году. Здесь 

жили вдовый поп Антон, поп Федос и пономарь Ивашка Васильев. У той 

церкви поп Гаврила, да на церковной земле живет бобыль Ивашко Сергеев, сын 

Сергеев (у него сын Созонка, пасынок Сережка), стольник Василий Хитрово,  а 

преж сего было на церковной земле 4 двора бобыльских, и в прошлых годах в 

приход воинских людей (татар) пойманы в полонь». Характерно, что и в пору 

малолетства Петра Великого ливенская округа всѐ еще страдала от набегов 

крымских татар. В «приход воинских людей» было захвачено много ливенцев, в 

том числе и тех, что жили в поместьях Митрофана Огаркова и Елисея 

Щигорева.  

          Сейчас между селами несколько километров нежилой территории. 

Уже в советское время между нашими селами нашли стоянку древних людей. 

Раскопки, проведенные на ливенской земле в разное время, свидетельствуют о 

том, что она была заселена с древнейших времѐн. Ещѐ в каменном веке, 

продолжавшемся до начала третьего тысячелетия до н.э., люди жили по рекам 

Кунач и Ливенка. Это стоянки у деревень Козьминка и Кунач. Это тоже 

подтверждение тому, что раньше села были вместе.   

        Рядом с церковью в с. Козьминка находился неприметный холм. 

Среди людей ходила такая молва, что есть такое подземелье, и в нѐм 

захоронена семья князя. Гробы висят на цепях, и у княжны на платье золотые 

пуговицы, а у одного покойника рядом лежит меч из золота. В подземелье – 

пещеру вела металлическая дверь. Многим хотелось увидеть всѐ своими 

глазами, а золото забрать себе. Но люди боялись этого места, как многие в селе 

боятся кладбищ. Всѐ-таки  нашлись два парня, которые решили нарушить 

покой мертвых. Смельчаки и решили попытаться посмотреть, что же там есть 

на самом деле. Они откопали дверь, сломали замок и спустились в подземелье. 

Когда они открыли дверь, то на них потянул воздух из подземелья. Видимо, он 

был очень плохим, отравленным, зловонным из-за разложения трупов, так как 

один парень умер сразу на месте. Второй успел выскочить, но через некоторое 

время он  умер тоже. Сейчас эту смерть можно охарактеризовать с научной 

точки зрения. Они оба отравились воздухом, который скопился внутри. Но 

тогда эта смерть была таинственной, страшной. Верующие люди говорили, что 

парней наказал господь бог за то,  что они нарушили покой мѐртвых. А этого 

делать никак нельзя по христианским обычаям. До наших дней не дошло 

точных сведений, были ли действительно в этом склепе золотые вещи. И если 



были, то кто их взял и где использовал. Но что самое интересное – вещи эти 

действительно могли там находиться.  

         Потому что когда-то давно наше село называлось Растопчинка. 

Будто бы граф Ростопчин спас царя Павла от смерти, когда был заговор 

придворных, в котором его должны были убить. Он завернул царя в ковѐр и 

увез в монастырь. За это царь подарил ему землю в Воронежской губернии. 

Указал пальцем на карте место, где Ростопчин мог взять эту землю. Это место и 

оказалось нашим селом. Здесь стоял густой  лес. Надо было вырубать его и 

строить село на голом месте. Крепостные крестьяне графа Ростопчина не 

желали ехать на новое место. Тогда граф решил отбить в лесу каторжников, 

которых два раза в год по Московскому тракту гнали на каторгу. Он так и 

сделал. Когда царю рассказали о новой выходке Ростопчина, он ответил, что 

строить село на новом месте не лучше каторги. Так каторжники и основали 

наше село. Существует такая легенда. Но на самом деле село Козьминка никак 

нельзя отнести к числу древнейших на ливенской земле. (Алексей Кондратенко 

«Жизнь Ростопчина»). Тем более основано оно отнюдь не Ростопчиными – их 

имена не упоминаются ни в Приправочной, ни в Переписных книгах 

Ливенского уезда, составленных в 17 веке. По материалам газет в селе 

Козьмодемьяновском (нынче Козьминка) Ливенского уезда Елецкой провинции 

Воронежской губернии в семье Отставного майора 12 марта 1763 года родился 

будущий губернатор Москвы Федор Васильевич  Растопчин. Согласно 

семейному преданию, родоначальником фамилии Ростопчиных был прямой 

потомок Чингисхана Ростопча, выехавший из Крыма в начале 16 века. После 

крещения он получил имя Борис Давыдович. Род был не из числа именитых и 

известных. Отец Федора Ростопчина – Василий Федорович – участвовал в 

Семилетней войне, вышел в отставку в звании майора и поселился в своѐм 

ливенском имении. По воспоминаниям современников, был он человеком 

веселым, добродушного нрава, к тому же довольно обеспеченным – владел 

поместьями не только в окрестностях Ливен, но и под Тулой, Калугой. Федор 

Васильевич Ростопчин  военную службу начал в лейт-гвардии в 

Преображенском полку, но спустя несколько лет ушел в отставку и уехал в 

Англию получать образование. Вернувшись в северную столицу, хочет попасть 

служить к А.В.Суворову. Участвует в штурме Очакова, воюет над началом 

великого полководца, потом вновь пребывает в Петербург. Здесь-то и 

заприметила его императрица Екатерина и обязала нести службу в качестве 

камер-юнкера при своѐм сыне Павле – будущем императоре. Но однажды: за 

упрѐк, высказанный в адрес придворных, Ростопчина увольняют. Как 

свидетельствует журнал (Русский архив) за 1876г. он едет в Ливенскую 

деревню Козьминка. Находясь в Орловской глуши, Ростопчин занимался 

земледелием и коневодством. Выписывал из Англии усовершенствованную 

сельскохозяйственную технику. Опробовал ее и часто вносил изменения, 

приспосабливая к местной земле. И так увлекся земледелием, что напечатал, 

анонимно, книжечку под названием «Плуг и соха». Он критически писал о том, 

что русские помещики бездумно копируют английскую технологию 

возделывания почвы, вместо того, чтобы приспосабливать ее к местным 



условиям. Даже эпиграф к книге подтверждал это: « Отцы наши не глупее нас 

были». Сочинение нашего земляка стало одним из первых, призывавших не 

заискивать перед иностранцами. 

     Взошедший  на престол после смерти Екатерины Павел вызвал 

Ростопчина и назначил своим  адъютантом, пожаловав генеральское звание. 

Через некоторое время он стал графом, его грудь украсили три ордена и 

Андреевская лента. Растѐт по службе, сначала руководя почтовым 

департаментом, потом кабинетом иностранных дел.  

     Но звезда, его закатилась на небосклоне так же быстро, как и взошла. 

За месяц до убийства царя Павла Ростопчин высылается из Петербурга. Это 

случилось, когда ему исполнилось 35 лет. В деревне ушел он в сельскую жизнь, 

благо работы было много: в Орловской (в том числе и Ливенском уезде) и 

Воронежской губерниях у него имелось три тысячи крепостных, подаренных 

императором. Вместе с женой Екатериной Петровной Протасовой приезжает в 

свои имения, управляет огромным хозяйством. В поместье 

Козьмодемьяновском строит каменную часовню над склоном у церкви, где 

покоились представители рода Ростопчиных. По материалам книги А. 

Кондратенко «Жизнь Ростопчина» видно, что под часовней действительно 

находился семейный склеп, где были похоронены отец и мать Ростопченых. 

Значит легенда, которую рассказывали старые люди, была правдивой.  

Когда началась война с Наполеоном в 1812 году, царь Александр 

назначает его генерал-губернатором города Москвы. Во время подхода 

Наполеона к Москве Ростопчин поднимал дух москвичей, убеждая их, что у 

стен города враг встретит достойный отпор, но вдруг заявил: Москва будет 

сдана без боя. Призывает народ бежать прочь. Москва была сожжена. После 

разгрома Наполеона Ростопчин вернулся на родину в село Козьминка в 1823 

году. Он тяжело заболел, и в январе 1826 году умер. Сыновья Сергей и Андрей 

имения промотали, в том числе и Ливенское: продано разбогатевшему 

крестьянину – купцу Фѐдору Ивановичу  Адамову. Адамов разбогател на 

продаже и закупке шкур. Помещиком он был грубым, и крестьянам жилось при 

нѐм не очень хорошо. Но в селе были построены скотные дворы, кладовые. Был 

разбит прекрасный сад и английский парк, в котором каждая аллея состояла из 

определѐнного сорта деревьев. Сад и парк были огорожены каменной стеной, 

которая сохранялась очень долго. Она была разобрана только в 1976 году. 

Сохранились постройки конюшни, в них сейчас мастерские. Здание конторы 

построено тоже Адамовым старшим. После смерти Адамова помещиком стал 

его сын Михаил Фѐдорович. 

       Купцы в Ливнах были зачинателями многих общественно-полезных 

дел. В числе первых следует назвать династию купцов Адамовых. В 1884 году 

братья Федор и Николай пожертвовали 10 тысяч рублей для строительства и 

организации амбулаторной лечебницы, а спустя некоторое время – для 

создания богадельни «для страждущих и малоимущих». М.Ф.Адамов помогал 

деньгами при строительстве школ в селе Успенском и деревне Липовец. Его 

отец Федор Иванович «пожертвовал 60 сюртуков для бедных учеников 

городского приходского училища». На его средства в городе был построен 



Ново-Никольский храм (он стоял на месте нынешнего Комсомольского сквера). 

Пятиглавый, высокий и светлый он был самым грандиозным в городе. 

Выделялись живопись в храме, иконостас и церковная утварь. Не знаем, что 

подвигла Адамова на громадные затраты – любовь к городу или желание 

обрести благодать в жизни вечной через добродетели в жизни земной, но факт – 

налицо. Представители купечества выбирались и назначались в разные 

благотворительные организации, М.Ф.Адамов руководил комиссией «по 

распространению в Ливнах телефонов». М.Ф.Адамов состоял в обществе 

«поощрения коннозаводства».  

      Адамов Михаил Фѐдорович – второй помещик, владением которого 

было село Козьминка. Он получил прекрасное образование. Был очень умным и 

добрым помещиком. И сейчас сохранился его бывший дом, в котором он жил, 

когда приезжал в наше село. Еще один дом находился у него в городе Ливны на 

улице Ленинской. Бывшая Адамовская мельница находилась под селом 

Успенка она в разрушенном состоянии, но до сих пор видно, какая она была 

большая, как было добротно построена. Как рассказывают старые люди, 

Адамова в селе Козьминка уважали, он был хорошим человеком. Не издевался  

над людьми, не заставлял работать на себя целыми днями. Например, 

приходили к нему работать 50 человек, он отбирал 20 человек, а остальных 

распускал по домам. Ему хотелось, чтобы люди в селе жили нормально. После 

работы в своей усадьбе Адамов обязательно кормил своих крестьян и давал с 

собой еду. В то время в селе Козьминка было посажено много деревьев. Адамов 

сажал деревья не только возле своей усадьбы, но заставлял сажать деревья и 

крестьян. До сих пор на Закутино сохранились ракиты, посаженные во времена 

помещика Адамова. После революции Адамов Михаил Фѐдорович уехал из 

села, и больше жители его никогда не видели, многие горевали о нем, боялись, 

что он погиб, как погибали богатые люди в то время. Его усадьба была 

разграблена, постройки около дома разрушены. Сохранился бывший барский 

дом, в котором сейчас находится контора совхоза «Козьминский». Он, конечно, 

стал другим и по размерам и по оформлению, но стоит на том же месте, как и 

раньше. И так же шумят деревья вокруг.       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение. 

 

 

В ходе исследовательской работы мы пришли к следующим выводам: 

История села тесно связана с историей всей страны, что находит свое 

выражение во всем: в экономическом, культурном, социальном планах. 

Жить в родном краю и не знать его историю нельзя. Знание истории родного 

края, его прошлого помогает лучше оценить настоящее, воспитывает любовь и 

уважение к людям труда. Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет 

будущего. 

Край, в котором мы живем и учимся, является богатейшим сокровищем 

отечественной культуры. 

Мы, жители села Козьминка, гордимся своим селом. Гордимся тем, что у нас 

такая древняя история, такая прекрасная природа, такие трудолюбивые люди. 

Мы хотим, чтобы из поколения в поколение наше село сохранило свою красоту. 
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