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Уважаемые читатели, филиал №12
«Детская библиотека» и Кафедра
православной литературы МБУК
«Глинковская Библиотека» предлагает
Вашему вниманию заочное путешествие
«Православные храмы Смоленщины:
Велиж, Глинка».



ВЕЛИЖ

В 98 километрах к северо-западу 
от Смоленска по берегам 
Западной Двины расположен г. 
Велиж. Название города нигде 
больше в России не встречается. 
С постройкой в 1536 г. крепости 
была срублена и первая 
деревянная церковь. Согласно 
преданию, существовала в городе 
и другая православная церковь.



ВЕЛИЖ

В 1761 году на пожертвования купца Хрулевича была построена
первая каменная церковь — Николаевский храм, сооруженный в
западной части городской площади на месте сгоревшей в 1750 г.
одноименной деревянной церкви. По одному образцу и на
пожертвования того же купца здесь же, в центре левобережья, у
моста, в 1754 году был построен, а затем освящен Успенский
костел.

В устье Никольского ручья стояла старая деревянная Ильинская
церковь. Её построили в начале ХV века по приказу Великого
Литовского князя Казимира в честь чудесного спасения его жены
и дочери, едва не утонувших в реке во время переправы. Церковь
перенесли в с. Чепли, а на её месте в 1781 году возвели
одноименный каменный храм. Его окружала кирпичная ограда.
К приходу этого храма относились небольшие деревянные
Покровская и Петропавловская кладбищенские церкви.



11 января 1787 года город посетила Екатерина II, а в 1805, в 1812 и в 1824 годах
царь Александр I, проездом в Таганрог. Во время одного из приездов он дал
самой бедной в Велиже Николаевской церкви деньги, на которые была
приобретена икона Св. Александра.
День Св. Александра стал в Велиже самым почитаемым днем. Все деревянные
церкви были перестроены в каменные. Церкви изначально строились как
униатские, то есть совмещающиеся обряды православные и католические.
Большую роль в этом играли велижские купцы.

ВЕЛИЖ



ВЕЛИЖ

В 1810-1823 гг. в южной части
городской площади при въезде
на Витебскую дорогу был
сооружен Свято-Духовской
собор.



ВЕЛИЖ

В 1868 году город постигла беда -
большой пожар уничтожил не только
много домов, но и Никольскую,
Успенскую и Свято-Духовскую церкви. В
1873 году последнюю разобрали и на ее
месте построили новый пятиглавый
храм. Собор стал украшением города. С
запада к нему примыкала трехъярусная
колокольня, северо-западного угла
стояла часовня. Таким образом, в центре
Велижа в непосредственной близости
друг от друга стояли сразу четыре
каменных храма и ратуша. В заречной
части города имелись четыре церкви. В
1785-1790 годах купец М. Кочин
построил здесь каменную
Крестовоздвиженскую церковь на месте
обветшалой деревянной.



ВЕЛИЖ

В начале ХХ века  в городе 

действующими были 11 
православных церквей, 1 
католический костёл и 9 синагог. 
К сожалению, в годы Великой 
Отечественной войны 
практически все они были 
уничтожены: из всех сооружений 
осталась только одна 
православная церковь - Трех 
Святителей (Престольный 
праздник отмечается 12 февраля). 
В свое время она была построена 
на средства купца  М. П. 
Киселева в  1866-1869 гг. 
Она оставалась действующей даже в годы советской власти и во время Великой 
Отечественной войны.  Храм в стиле позднего классицизма завершает восьмигранный 
барабан под крупной луковицей в духе построек К. Тона, а также колокольня с 
единственным ярусом и глухим шатриком. Уже в послевоенный период церковь Трех 
Святителей постигла участь большинства храмов — ее сначала использовали под 
кинотеатр, потом под библиотеку и наконец под склад.



ВЕЛИЖ

Вновь по своему прямому 
назначению церковь Трех 
Святителей стала 
использоваться с 1989 года.  
В 2021 году церкви 
исполняется 155 лет. 



ВЕЛИЖ

В Велиже действует еще одна церковь —
Кирилла и Мефодия, построенная в
конце прошлого века при
непосредственной поддержке тогда
митрополита Смоленского и
Калинградского, а теперь Патриарха
всея Руси Кирилла. 8 марта 2009г, в
первую неделю Великого поста, в храме
состоялось первое богослужение, и с
этого момента храм начинает свою
деятельность. 27 октября 2012 г. на
звонницу храма подняты и установлены
колокола. Летом 2014 г. завершена
роспись иконостаса храма.



ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН

Глинковский район расположен в центральной части
Смоленской области, юго-восточнее Смоленска. С
Глинковским районом связано много исторических событий.
Немало здесь и мест, напоминающих о жизни и деятельности
замечательных людей.



ГЛИНКОВКИЙ РАЙОН. Д. БОЛТУТИНО

В 21 км к западу от города Ельни, в верховьях реки Волости, расположено село
Болтутино. Как давно оно существует, за неимением письменных данных
сказать нельзя. В 1715 году на средства Ивана Иоакимовича Синявина в селе
была построена деревянная церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери.
Она имела иконостас старинного письма с позолотой и серебряными окладами
на иконах.

В 1766 году владелец села Михаил Андреевич Энгельгардт построил взамен ее,
к тому времени обветшавшей, новую каменную двухпрестольную церковь во
имя Казанской иконы Божьей Матери. Как выглядел этот храм, сейчас сказать
трудно, за неимением фотографий и строительных планов. В его устройстве
обращало на себя внимание то, что он был возведен из очень прочного
кирпича. Главный алтарь отделяла от собственного храма трехаршинная
каменная стена с иконостасом, вознесенным на 5 ярусов к куполу. В селе
действовало земское училище, а в приходе имелась школа грамоты. В 1898 году
из учащихся был организован любительский хор, участвовавший в
богослужениях. 16 августа 1939 году Казанский храм был закрыт и
впоследствии снесен.



ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН. БАСМАНОВО – БЕЛОВОСТЬЕ — ГОРАВИЦЫ —

НИКОЛЬСКОЕ

Басманово

В Смоленских Епархиальных ведомостях за 1873 год отмечено: «Село Басманово, в
нем церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Здание деревянное, без
предела, на высоком гористом месте. Устроена она смоленским шляхтичем,
стольником Афанасием Петровичем Обрецким в ...году из соснового леса. Ограда
деревянная». Известно, что в 1774 году здесь работал священник. С 1818 года после
пожара, при котором сгорела церковь Мстиславской Слободки, Басмановская
церковь обслуживала ее приход.

Беловостье – Горавицы – Никольское

Первый храм был воздвигнут в 1707 году стольником Афанасием Федоровичем
Мацким (Мицким). Освящен храм во имя святителя Николая. В церкви был
установлен иконостас с позолотой или серебром. Колокольни на храме не было.
Колокола висели рядом на деревянных столбах. Церковь стояла на высоком месте
у пруда.

Каменный храм на средства поручика Якова Нестеровича Филимонова был
построен в 1823 году и освящен во имя Святителя Николая Чудотворца. В 1930-х
г.г. церковь была закрыта, а помещение переоборудовано под склад. В период
Великой Отечественной войны она была разрушена, а после разобрана.



ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН. С. ЯКОВЛЕВИЧИ

Село Яковлевичи располагалось на красивом месте среди оврагов и
холмов. В ясные солнечные дни отсюда можно было увидеть
окрестные поселения, находящиеся на расстоянии более 10 верст.

В 1723 году полковница Марфа Петровна Пассек выстроила в
Яковлевичах деревянную церковь во имя святителя Николая.
Колокольни при храме не было, колокола висели под сенью. Эта
церковь просуществовала до конца ХVIIIв., когда была уничтожена
пожаром. Из утвари удалось спасти только две иконы — святого Ильи
и апостола Петра.

На месте сгоревшего храма прихожане выстроили каменную
часовню, в которой хранились спасенные иконы. Каменный храм был
выстроен в 1800 году на земле и на средства генерал-аншефа Петра
Богдановича Пассека. Это был величественный храм в стиле
классицизма, с тремя портиками и высоким барабаном купола. Внутри
церкви размещался красивый одноярусный иконостас. Многие иконы
украшали серебряные ризы. Очень красивы были оклады на чтимых
образах — Быховской иконе Божьей Матери и храмовом образе
святителя Николая. В 1885 году прихожане пожертвовали церкви
икону благоверного князя Александра Невского.



ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН. Д. ИВОНИНО.

Согласно церковно-приходской летописи, своё название
село получило от дерева ивы. В 1701 году на дереве возле
лесного родника была обнаружена Тихвинская икона
Божьей Матери. Новоявленный образ перенесли в дом
помещика Ф. Б. Пассека, а затем в 1706 г. поместили в
новую домовую церковь, построенную М. П. Пассек.

В конце ХVIII в. Федор Богданович Пассек построил в
селе новый деревянный храм во имя святого апостола
Андрея Первозванного. Церковь считалась приписной к
селу Нежода. В конце 30-х гг. ХХ в. храм был закрыт.
Сейчас его не существует.



ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН. Д. ДУБОСИЩИ.

В 30 км к западу от г. Ельня, по
правому берегу реки Волости,
расположено село Дубосище. Оно
стоит на месте древнего
городища. В 1719 году трудами и
на средства Иосифа Матвеевича
Каховского в селе была построена
деревянная церковь во имя
Успения Божьей Матери. При
церкви имелась деревянная
колокольня. На главах церкви и
колокольни стояли железные
позолоченные кресты. Иконостас
украшала позолоченная резьба.
Церковную территорию
опоясывала бревенчатая ограда.
Каменный храм село получило, по
одним сведениям в 1878 году , по
другим в 1883г.



ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН. 

Д. НОВО - ЯКОВЛЕВИЧИ

После Великой Отечественной
войны в нашем районе не
работал ни один храм. Первый
храм на средства
предпринимателя Александра
Павловича Дегтярева был
построен и освящен 17
сентября 2003 г. в честь иконы
Казанской Божией Матери в
Ново-Яковлевичах.



ПОСЕЩЕНИЕ ЧАСОВНИ В НОВО-ЯКОВЛЕВИЧАХ МИТРОПОЛИТОМ СМОЛЕНСКИМ И 

КАЛИНИНГРАДСКИМ КИРИЛЛОМ. СЛЕВА ОТ МИТРОПОЛИТА УСТРОИТЕЛИ ЧАСОВНИ 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА И АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ДЕГТЯРЁВЫ. 13 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.



С. ГЛИНКА

В 2007 году в селе Глинка
закончилось строительство храма
во имя Святителя Николая. 13
июля 2007 г. храм был освящён
Митрополитом Смоленским и
Калининградским Кириллом
(ныне патриарх всея Руси).

Здесь постоянно проводятся
богослужения. Настоятелем с
2004 года и до настоящего
времени является священник
Максим Глинкин.

Храм был построен за счет
средств, пожертвованных
предпринимателями и жителями
села.





Заочное путешествие подготовили: Ковалёва Т. Ф.,  Глухова М. В.


