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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: Гагарин, Демидов».  



ГАГАРИН 

Город Гагарин (переименованный в честь первого космонавта Ю.А. Гагарина), 

в прошлом Гжатск, ровесник  Санкт - Петербурга. Город расположен на реке 

Гжать в 180 км от Москвы, в 239 км от Смоленска. По велению Петра I среди 

болот и лесов в 1705 году была открыта Гжатская пристань, чтобы снабжать 

различными товарами столицу. А в 1776 году Указом Екатерины II  Гжатская 

слобода была преобразована в уездный город Смоленского наместничества. В 

1780 году Гжатск получил герб с изображением барки с хлебом в серебряном 

поле. 



ГАГАРИН 

Самым древним зданием в современном Гагарине является стоящая на главной 

площади города ярусная Казанская церковь (Богоявления). В 1734-1737 годах 

гжатские купцы возвели на центральной Конной площади  пятиглавую 

каменную церковь. Оригинальная композиция храма не имеет аналогов в 

архитектуре  Смоленщины. Храм построен в стиле барокко. С севера от церкви 

возвышалась мощная и красивая шестиярусная колокольня. Трапезная и 

колокольня Казанской 

церкви были разобраны. 

Долгое время в здании  

размещалась картинная  

галерея. После 

реставрации 18 апреля 

1992 года церковь вновь  

освятили, здесь  

возобновлено  

богослужение. 



ГАГАРИН 

Благовещенский собор 
 

 В 1735-1736 годах  на правобережной части города был сооружён каменный 

Благовещенский собор. В 1897-1900 годах на его месте построили новый – 

крупный пятикупольный храм на средства местной меценатки, купеческой 

вдовы Анны Ивановны Комаровой.  К сожалению, утрачена высокая и 

красивая колокольня. 

 В 1753 году к северу от  собора возвели церковь Скорбящей Божьей Матери, а 

в 1841 году – Тихвинский храм в стиле позднего классицизма. Он отличается 

треугольными фронтонами и низким круглым барабаном с куполом.  

Тихвинская церковь 



ГАГАРИН 

В 1791 году на окраине города был построен храм Вознесения – ярусная 

церковь в формах раннего классицизма. Вознесенская церковь  является 

действующей, как и Казанская. Он возведён на месте более древнего 

деревянного храма. После революции 1917 года Вознесенский храм 

оставался единственным действующим в Гжатском уезде.  Верхние ярусы 

колокольни были восстановлены в 1987-1988 годах. Сохранилась масляная 

роспись и иконостас конца 

19 века. В настоящее 

 время она является 

действующей.  



ГАГАРИН 

В 10 км. от с. Царево-Займище (Сычевский уезд) находилась усадьба 

Васильевское, известная с 1770-хгг. Сохранились двухэтажный главный 

дом рубежа ХVIII – ХIХ в.в., служебные постройки, колокольня церкви 

Благовещения. 

Воробьёво, 20 км от Гагарина, находилась усадьба генерал-фельдмаршала 

гр. М. Ф. Каменского (1738-1809) известна с последней четверти ХVIIIв. В 

сельце было две усадьбы, от  одной из них сохранились фрагменты 

липового парка с прудом. Деревянная церковь Святой Параскевы 1824г., 

утрачена в годы Великой Отечественной войны. 

Потапово, 25 км от Гагарина. Центральная родовая усадьба основана 

полковником А. А. Плохово. Затем ею владели его наследники. 

Сохранились  церковь Святителя Николая 1750г. в стиле барокко,  парк с 

системой прудов. 

Пречистое(Пречистенское), 12 км от Гагарина. Усадьба генерал-поручика  

Д. М. Голицына. Сохранились: главный дом 1890-х гг., построенный в духе 

средневекового европейского зодчества и галерея, соединяющая его со 

служебной постройкой; церковь Успения Богородицы 1807 года в формах 

зрелого классицизма. Отдельно стоявшая от церкви колокольня 1841 года 

утрачена. 

 



ГАГАРИН 

  Самуйлово (Николаевское, Никольское,  Алексияновка), 25 км от Гагарина. 

Имение светл. Кн. А. Д. Меншикова после его опалы было куплено кн. 

Лобановыми- Ростовскими, от них в конце ХVIIIв. перешло к кн. Голицыным. 

Усадебная церковь Рождества Богородицы 1791 года (архитектор  Ф. Казие) 

выдающейся памятник классицизма была взорвана в годы Великой 

Отечественной войны. 

Столбово, 8 км от Гагарина. Усадьба камергера кн. А. А. Голицына известна с 

1770-хгг. затем перешла к поручику кн. Д. М. Голицыну. Сохранился каскад из 

трех прудов в разных уровнях, остатки липового парка. Усадебные здания и 

церковь иконы Смоленской Божьей Матери 1862 года утрачены. 

В районе с. Баскаково располагается святой источник Параскевы Пятницы, 

близ с. Мальцево – источник, исторически связанный с именем Александра 

Невского. 

 



ДЕМИДОВ 

 Демидовский район один из самых живописных в области. Он входит в 

состав национального парка «Смоленское Поозерье». Первые письменные 

упоминания о Поречье (Демидов) относятся к 1499 году, когда окрестные 

земли были присоединены к Московскому княжеству. Постоянные набеги из-

за границы задерживали развитие волости.  Еще находясь в составе Речи 

Посполитой, Поречье развивалось как торговый центр. Здесь проводились 

торги и ярмарки. 



ДЕМИДОВ 

В 1723 году Петр I издал указ, по которому в Поречье была устроена 

речная торговая пристань. А в 1764г в Поречье открыли пограничную 

таможенную заставу.   Прошло несколько лет и в 1776 году, уже по приказу 

императрицы Екатерины II, село обрело статус города.  В 1780г были 

утверждены регулярный план Поречья и его герб: серебряная река в 

золотом поле, по которой вниз плывет стрела. Через Поречье проходил 

Пореченский тракт на Велиж и в Санкт- Петербург. 
 



ДЕМИДОВ 

   О богатой православной истории Поречья и уезда, которая насчитывает 

более восьми столетий, очень хорошо и подробно описано в книге: Рафаил 

(Ивочкин), иеромонах «Пореченская земля: православные храмы. Появления  

христианства на Пореченской земле можно отнести к середине XI в., когда шел 

процесс формирования Смоленского княжества.  

На берегу озера Ржавец, входящего в систему рек  

Каспли и Гобзы, находится деревня Городище,  

рядом с которой имеются остатки укрепленного  

пункта. Археологи предполагают, что здесь  

располагался древний город Вержавск, в котором  

была церковь. Другим древним поселением XIIв 

является дошедшее до наших дней село Каспля.  

По предположению И. И. Орловского, здесь 

находился Никольский монастырь, основанный 

 великим князем Владимиром Мономахом.  

Однако письменных подтверждений этому пока 

не обнаружено. 



ДЕМИДОВ 

В источниках о Поречье одной из первых упоминается деревянная 

Пятницкая церковь. Дата построения ее неизвестна, а вот дата разрушения в 

некоторых источниках указывается, что это 1749г. В это время смоленский 

мещанин П. А. Вольский выстроил в Поречье каменный двухпрестольный 

храм, освященный в честь святой великомученицы Параскевы. 

Первоначально Пятницкая церковь имела деревянную колокольню и 

Петровский придел. В ХIХ веке на средства прихожан была выстроена 

каменная колокольня и каменный же придел в честь Казанской иконы Божьей 

Матери. Недалеко от храма в 1881г. была выстроена теплая каменная часовня 

в память императора Александра II.  Церковь была закрыта в 1936 году. 

 

Пятницкая церковь. 1929 год 



ДЕМИДОВ 

В начале XVIII века возрождена разоренная во второй половине 

предыдущего столетия Ордынская пустынь. В 1725г. здесь была построена 

двухэтажная церковь в честь Владимирской иконы Божьей Матери с 

приделами во славу Рождества Богородицы и преподобного Сергия 

Радонежского и сошествия Святого Духа. 

Во второй половине XVIII века  продолжалось строительство церквей и 

храмов, как в Поречье, так и в уезде. Возникали новые села, в которых 

местные жители стремились построить церковь и открыть приход. 

Из 11 церквей, построенных во второй половине XVIII  столетия, 5 

воздвигнуты прихожанами и 6 – помещиками. Всего за XVIII век на 

Пореченской земле было возведено 34 храма, из них 8 каменных, 15 

церквей – на средства прихожан, 15 – на средства помещиков, 3 – на 

средства купцов, 1 – на средства духовного лица. 

 



ДЕМИДОВ 

Соборная церковь располагалась на правом берегу реки Каспля. В начале 

XVIII века здесь находилась деревянная церковь во имя  Рождества 

Богородицы с приделом святителя Николая. Этот храм был уничтожен 

огнем(неизвестно в каком году). Верующие успели вынести утварь и иконы 

из иконастаса.  На месте сгоревшего в 1737г был построен каменный 

двухэтажный храм, освященный, как и прежде, в честь Рождества 

Богородицы. Новая церковь имела два предела на первом этаже святителя 

Николая и Рождества Иоанна предтечи. Второй этаж занимала церковь во 

имя Рождества Божьей Матери. Возведение храма велось на средства купца 

П. А. Кондрыкина-Вольского. В 1796г церковь переименовали в 

Пореченский городской собор. На колокольне собора с 1769г. имелись часы. 

Чудотворный образ Себежской 

иконы Божьей Матери находился 

в соборе на самом видном месте. 

Пореченская соборная церковь 

была закрыта постановлением 

облисполкома в 1923г.  
 

 фото нач. XX в. 



ДЕМИДОВ 

   В 1777 году по инициативе протоирея Павла Можайского в Поречье была 

построена каменная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. 

Данный храм считался приписным к городскому собору. В 1839г.  на средства 

церковного старосты купца Д. Куксина крыша на соборной церкви была 

покрыта листовым  железом и стены здания окрашены белой краской. В 1891 

году в Петропавловской церкви произошёл пожар. Когда был закрыт храм 

неизвестно. 

Благовещенская церковь расположена в первой части города на улице 

Мареевской. Храм выстроен на средства пореченского купца А. А. 

Вишкарева в 1874 году. Церковь была освящена 22 августа 1874 года.  

Внешне храм представляет собой 

низкую церковь русского стиля. 

В конце 30-хгг. церковь была 

закрыта. С 1944 года храм стал 

действующим.  

 

 
  Благовещенская церковь 



ДЕМИДОВ 

Во второй части города находится храм во славу Покрова Пресвятой 

Богородицы. Строительство этой церкви началось в 1857 году и  связано с 

пореченскими купцами Куксиными. Покровский храм был закрыт 

сравнительно поздно –10 февраля 1941г. После окончания войны церковь 

оставалась действующей и впоследствии не закрывалась.  

Покровская церковь занимает одну из ключевых позиций в 

градостроительной структуре Демидова. В объемной композиции храма 

можно разглядеть влияние русского стиля, несмотря на то, что здание 

выполнено в стиле запоздалого классицизма. К четверику храма примыкают 

полукруглая алтарная апсида и равная по ширине 

трапезная. Притвор служит основанием для 

шатровой колокольни. Храм завершен пятиглавием.  



ДЕМИДОВ 

   Успенскую церковь из-за внешней красоты и величественности здания, а 

также из-за благолепия интерьера и богатой утвари называли в Поречье 

«вторым собором», и не только по отношению к местному храму Рождества 

Богородицы, но и к смоленскому кафедральному. Успенская церковь была 

заложена в 1852г. на средства купца И. Г. Вишкарева. К 1874 году церковь 

была построена и освящена. Главный алтарь освятили во славу Успения 

Пресвятой Богородицы, левый – во имя великомученика Пантелеимона, 

правый – во имя великомученика Георгия Победоносца и преподобного 

Иосифа Песнописца. При церкви действовала церковно-приходская школа. 

 В 1927 году Успенский 

Храм был упразднен. 

В 1990г. церковь была 

передана в Смоленскую 

епархию. 
 

    



ДЕМИДОВ 

   К началу ХХ века возведение церквей в Пореченском уезде в основном 

завершилось. 

  Во многих храмах уезда хранились почитаемые верующими иконы: в 

Поречье – Себежская икона Божьей Матери; в Ордынской пустыни – 

Владимирская икона Божьей Матери; в селе Заборье – икона Успения 

Пресвятой Богородицы.  

   С 1931 по 1940 года на территории Пореченского уезда было закрыто 

очень много храмов.  

   Накануне Великой Отечественной войны в Демидовском районе не 

осталось ни одного действующего храма. 

 

    



ДЕМИДОВ 

   В 60-х г. ХХ века в Демидове действовали Покровская и 

Благовещенская церковь. 

В 1985 году в Демидове действовало два храма, в районе больше 

церквей не было. В 1990 году епархии был передан каменный собор в 

честь Успения Божьей Матери в Демидове. 

9 июля 2000г митрополит Кирилл недалеко от Демидова, на  «Поле 

славы», освятил закладной камень в основание каменной звонницы в 

память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
 

    



ДЕМИДОВ 

  11 августа 2005 года состоялось освящение больничного храма при 

Демидовской ЦРБ. 

В августе 2005г. состоялось освящение колодца и часовни около д. Боровики. 

Освященный в честь преподобного Серафима Саровского( которого почитают 

как покровителя заповедных лесов), колодец стал элементом сформированной 

эколого-туристической тропы «К истокам». 

На восточном берегу озера Рытое в 2005-2006 годах  был построен деревянный 

храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца. 

  

    



ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН 

  В с. Бакланово в 1816г была построена каменная двухэтажная церковь. В 1932г была 

закрыта и использовалась под школу крестьянской молодежи. Церковь была 

уничтожена во время артиллерийского обстрела во время Великой Отечественной 

войны.  

В селе Бердяево в 1871г началось возведение деревянного храма, который был 

освящен не позднее 1890г. во славу Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь имела 

один престол.  В 1940г. храм был закрыт. В настоящее время его не существует. 

В 1696г. на средства прихожан в селе Берновичи была построена деревянная церковь 

во имя святителя Николая. Этот храм располагался на ровном месте, недалеко от реки 

Гобзы. После возведения в селе церкви оно и получило второе название – Николо-

Берновичи. Этот храм просуществовал 183 года. Затем в 1879г. в селе была построена 

каменная двухэтажная церковь во имя святителя Николая с приделом в честь 

Смоленской иконы Божьей Матери. В связи с тем, что в весеннюю распутицу люди не 

могли посещать Никольский храм из-за разлива реки Гобзы, в сельце Варухи была 

выстроена приписная деревянная церковь. В 1899г. в приходе появился еще один 

приписной храм. Он был построен в д.Рибшево на средства помещицы Е. И. 

Тарновской. Это была однопрестольная деревянная церковь во имя святого 

благоверного князя А. Невского. При этой церкви действовала школа. Ныне он не 

существует. 

 

    



ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН 

  Недалеко от села Зарубенки, на возвышенности, стоит пятиглавый храм. На его 

строительство и украшение свой денежный вклад внесли святой праведный Иоанн 

Крондштатский и царь Николай II, смоленские епископы Петр и Феодосий, 

многочисленные прихожане. Этот храм освятили во имя архистратига Михаила. В 

связи с появлением в  1861 году храма,  деревня стала считаться селом. 16 августа 

1905г была заложена каменная церковь. В селе очень почитали Зарубенскую икону 

Смоленской Божьей Матери. Освятить новый храм было решено 28 июля 1913г. Эта 

Михайловская церковь продолжала действовать до мая 1939г. 23 мая храм был 

закрыт решением облисполкома. Во время войны церковь сильно пострадала: 

обстрелами повреждены стены, окна, 

крыша. После освобождения 

Смоленщины в 1943г. храм был открыт 

для богослужений. Тогда же и началось 

его восстановление. В 1975 году 

Михайловский храм был взят на 

государственную охрану. В настоящее 

время он является действующим. 

 

    



ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН 

  Село Каспля расположено по обоим берегам одноименной реки.  Это одно из древних 
сел Смоленщины. Были утверждения, что  в древности здесь был монастырь святителя 
Николая, основанный Владимиром Мономахом, а также церковь в селе построенная не 
позднее в 1669г. В 1728 году на средства прихожан в Каспле была выстроена новая 
деревянная церковь, освященная во имя святителя Николая, а в  1760 году рядом с ней 
еще одна, посвященная этому же святому. Храмы располагались на высоком берегу 
реки, имели колокольни и были огорожены деревянной оградой. Одна из церквей 
сгорела в 1829 году, и на ее место в 1832г из села Залесья Духовщинского уезда 
перевезли деревянный храм, освященный в честь Казанской иконы Божьей Матери, а 
Ильинский придел, находившийся в нем, освятили во имя святителя Николая. 

В 1905г началось возведение нового каменного храма. На постройку церкви 500р 
пожертвовал император Николай II, сделал вклад и протоирей Иоанн 
Крондштадтский. К 1914 году   строительство было окончено, а 25 июня новая 
церковь освящена в честь  Казанской иконы Божьей Матери. Боковые приделы 
освятили в честь иконы Божьей Матери «Троеручица» и святого пророка Ильи. В 1938 
году Казанский храм был закрыт, здание 

использовалось под клуб. В 1989 году 

верующие обратились к архиепископу 

Смоленскому и Калинградскому Кириллу с 

просьбой начать восстановление  храма. 

Постепенно храм поднимается из руин, хотя 

до полного восстановления еще далеко. 
 

    



ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН 

  Село Слобода расположено на северном брегу озера Сапшо. В 1724г помещик Г. 

Огонь-Догоновский выстроил здесь деревянную церковь во имя святого пророка Ильи 

с приделом в честь святых апостолов Петра и Павла. В 1782г на его средства был 

выстроен  каменный храм с главным престолом во славу Вознесения господня и двумя 

приделами – во имя пророка Ильи и апостолов Петра и Павла. Вознесенский храм 

действовал до 1930г. Затем он был закрыт. Во время Великой Отечественной войны 

храм сильно пострадал от артобстрелов. В начале 80-хгг. ХХ века было решено 

отреставрировать здание бывшей церкви и приспособить его для размещения музея 

боевой славы. Храм признали памятником архитектуры республиканского значения, 

что позволило произвести реставрационные работы.  Спустя время, в 1989г. верующие 

обратились к архиепископу 

Кириллу  с просьбой,  передать здание 

церкви в постоянное пользование 

прихожан для совершения в ней 

богослужений. 31 октября 1991г. было 

принято решение о передаче храма. 

В Вознесенском приходе 

особенным почитанием пользуется 

Смоленская икона Божьей Матери. 
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