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� Православные храмы России,
� Вы – свидетели давних времён,

� Куполами сияете  сини, 
� Колокольный даря перезвон.

� Сколько в вас благородства, величья,
� Сколько мощи, былой красоты!

� И глядят с высоты божьей птичьей,
� Золотясь безмятежно, кресты.

                                                              Элла Гоник



Собор Смоленской 
Божьей Матери 

 г. Козьмодемьянск

� В нижней части Козмодемьянска, там, где Волга делает крутой поворот на юг, а 
город амфитеатром прижимается к ней, стоит величественный Смоленский 
собор — храм-памятник царю-освободителю Александру II. Это был один из 
первых в Поволжье храмов-памятников Государю Императору, поставленных 
еще при его жизни.

�    4 апреля 1866 года студент Дмитрий Каракозов совершил в Санкт-Петербурге 
первое покушение на Александра II. Оно оказалось неудачным. И в память 
чудесного спасения жизни царя — освободителя крестьян, отменившего 
крепостное право в 1861 году, козьмодемьянцы закладывают этот собор. Он 
был построен в 1872 году

� Собор стал трехпрестольным: главный престол во имя Смоленской иконы 
Божией Матери, придел с правой стороны во имя Архистратига Михаила, с 
левой — во имя святого благоверного князя Александра Невского.

�  Храм был закрыт в 1929 году, здание собора лишилось пятиглавия и было 
передано под краеведческий и художественный музей. И только в конце 90-х 
годов XX века Смоленский собор вновь обрел свое истинное предназначение 
— быть духовным огоньком православной России.

�    В короткие сроки было реставрировано пятиглавие, началось воссоздание 
внутреннего убранства. 1 августа 1998 года в храме начались богослужения, а 
11 сентября состоялось освящение собора Преосвященнейшим Иоанном, 
епископом Йошкар-Олинским и Марийским.



Церковь 
Пресвятой 

Троицы 
 г. Козьмоде-

мьянск

� На козьмодемьянской Пугачевой горе словно каменный 
цветок радует глаз белокаменная Троицкая церковь — 
один из старейших храмов города на Волге. В начале XX 
века эту церковь называли лучшей в городе, и сегодня 
она остается одной из главных 
достопримечательностей Козьмодемьянска.

�    Храм был построен в 1733 году в архитектурных 
формах XVII столетия. Основной куб храма, украшенный 
у завершения каменным пояском в виде гирек, венчает 
ряд декоративных закомар.

�  Троицкая церковь в начале XX века была 
трехпрестольной: главный храм во имя Святой Троицы, 
приделы: правый — в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы и левый — во имя иконы Божией Матери 
“Страстная”. В храме имелся чудотворный список этой 
иконы. На колокольне церкви в начале XX века имелось 
7 колоколов. Самым крупным из них был стопудовый, 
отлитый в г. Казани на заводе купца Луки 
Рукавишникова.

�   В 1938 году Троицкая церковь была закрыта. Здание 
храма передали под квартиры. Только в 90-е годы XX 
века началось возрождение этой жемчужины 
Козьмодемьянска. Храм был передан общине 
верующих. Началось его восстановление. Вновь 
засверкали на солнце главы церкви, была 
восстановлена колокольня. Храм обрел свой голос. 200-
килограммовый колокол, доставленный из 
Новочебоксарска, мелодично звучит над древним 
городом. Постепенно восстанавливается интерьер 
церкви: появился новый иконостас, изготовленный 
йошкар-олинскими резчиками, мраморный пол, 
укреплены своды, предстоит большая работа по 
восстановлению фресок.

�    При храме имеется духовная школа, которую 
посещают около 20 мальчиков и девочек.  



Церковь 
Владимирской иконы 

Божией Матери 

село Владимирское 
� В середине ХVI столетия на этом месте был расположен стан городовой стражи, назначенной сюда 

из Москвы для охранения русских границ от набегов. Стрельцы, отправляясь из Москвы на место 
нового служения, взяли с собой список с чудотворной иконы Божьей Матери, именуемой 
Владимирскою, и хранили его у себя, пока не выстроили храм. Первый храм был деревянным. Но в 
каком именно году построена была стрельцами эта церковь, записей не сохранилось. Известно 
только, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери в 1580 году у них уже существовал и 
что этот храм в начале 18-го столетия сгорел. От пожара спасены были только две иконы, 
именуемые Владимирскими и единственная книга — служебник, 

� Жители села, сами пострадавшие от пожара, не имели средств  для  восстановления храма. И в 
1713 году был  построен новый каменный храм на средства чебоксарского купца Михаила Игумнова, 
который пожертвовал на строительство все приданое своей рано умершей дочери. 

� Иконы, принесённые стрельцами, прославились чудесами. Чудес было восемь.  Последнее великое 
чудо явлено было в страшное поветрие, постигшее Россию в 1654 году.  Городское духовенство с 
крестами и хоругвями, а начальники с гражданами вышли на встречу иконе за город, потом учинили 
вокруг города крестное хождение с подобающей церемонией, слёзно прося у Божьей Матери 
заступления. И, как повествует  летописец,  моровое поветрие прекратилось.  

� В  советский период Владимирская церковь не избежала закрытия. В 1940 году постановлением 
Совнаркома храм был закрыт. Началось его разрушение. Оно коснулось в первую очередь 
интерьера. Рубили храмовые иконы, сжигали книги. Пропала церковная утварь, чудотворные иконы, 
казалось, исчезли бесследно. Храм использовался под зернохранилище колхоза «Жданова».

� В  январе  1945 года по просьбе жителей села, на волне улучшения государственно-церковных 
отношений,  храм был передан церковной общине. Началось его восстановление. 

� В настоящее время Владимирская церковь является действующей. 



Церковь Рождества 
Пресвятой 

Богородицы 
село Сумки

� На правом берегу Волги, напротив пос.Юрино, в селе Сумки стоит храм Рождества 
Пресвятой Богородицы. По своим архитектурным формам этот храм относится к 
памятникам архитектуры XVIII века, сочетает в себе два стиля – уходящее барокко и новые 
классические черты.

       От  некогда большого старинного села Сумки нынче, практически ничего не осталось – 
только несколько домов и церковь. Здесь нет даже хорошей дороги. И все равно по 
дорожным колдобинам, плутая по перелескам и холмам, люди из других городов и областей 
едут в Сумки к настоятелю местного храма – отцу Иоанну.

�  Каменная церковь была построена в 1824 году. По своим архитектурным формам этот храм 
относится к памятникам архитектуры XVIII века. В прошлом приход храма был большим. 
Служили три штатных священника, два дьякона. В 1938-1939 годах храм был закрыт. 
Некоторое время он использовался под школу. В 1944 году приход вновь открыли, в храме 
начались богослужения. Казалось, церкви уже  ничто не угрожает. Но настоящая беда для 
храма пришла в 80-90-е годы XX века. В связи с разливом Чебоксарского водохранилища 
вода подступила к стенам. Храм оказался в зоне затопления. Сейчас он расположен как бы 
на полуострове: с трёх сторон берега омывается и разрушается водами Волги. 



Церковь 
Рождества 
Христова 

село Пайгусово

� Христорождественская каменная церковь в селе Пайгусово была 
построена в 1829 году на средства прихожан. Тогда был освящен 
главный престол в честь Рождества Христова. Церковь представляла 
собой сооружение с элементами позднего классического стиля.

� С увеличением прихожан церковь расширили в 1864 году. В 1871 и 1874 
годах за счет постройки новой трапезной были освящены два теплых 
придела: правый — в честь Рождества Иоанна Предтечи и левый — во 
имя Казанской иконы Божией Матери. По данным на 1904 год, приход 
храма состоял из 5139 человек, имелась церковноприходская школа. 
Священником с 1902 года служил Е.Г. Хлебников.

� В годы советской власти храм разделил судьбу многих церквей края. 
Служба в нем прекратилась в 1937 г. Тогда же был репрессирован 
последний священник этого храма, подвергнутый мученической смерти, 
а само здание церкви передали под склад сельпо. С 1994 г. храм 
возрождается. При церкви работает воскресная школа.



Церковь апостолов 
Петра и Павла 

село Кузнецово

�      
�    Каменный храм во имя апостолов Петра и Павла в селе Кузнецово был 

построен в 1876 году на средства прихожан. Он имел два престола: главный — 
во имя апостолов Петра и Павла и второй — в честь Богоявления Господня.

�    Церковь, словно сказочный терем, построена в традициях старинной русской 
церковной архитектуры. Четверик венчает широко расставленное пятиглавие с 
глухими барабанами. Красивого рисунка купола венчают ажурные кресты. 
Легкая шатровая колокольня вырастает из трапезной церкви. Особенно 
оригинально решен переход от восьмерика к шатру на колокольне. Симфония 
круглых и домообразных закомар окружает основание шатра. Раскраска храма в 
три основных цвета — бордовый, белый и зеленый — усиливает впечатление 
праздничности и нарядности храма.

�    В 1916 году священником Петропавловской церкви был Василий Васюков. При 
храме существовала церковноприходская школа, насчитывавшая по данным на 
1904 год 65 мальчиков и 20 девочек. По свидетельству очевидцев в конце 30-х 
годов храм в селе Кузнецово был закрыт. В конце Великой Отечественной войны 
церковь святых апостолов Петра и Павла становится вновь действующей.



Церковь Пресвятой 
Троицы 

село Емелево 
� Каменная Троицкая церковь в селе Емелево была построена на средства прихожан в 

1876 году. Уже тогда ее называли “обширной и благолепной”.
�    В храме освятили два престола: главный — во имя Святой Троицы и боковой — во 

имя святителей Гурия, Варсонофия и Германа Казанских Чудотворцев. Священником в 
приходе состоял Михаил Михайлович Краковский. При церкви были открыты две 
церковноприходские школы. Иконостас в храме, по данным “Известий по Казанской 
епархии”, “мастерской работы и тонкого рисунка”, а иконы “красивого письма”.

�    Храм в Емелеве выстроен с использованием форм псевдорусского стиля. Куб церкви 
решен в древнерусских традициях: стены разделены лопатками на три нефа, 
завершаются килевидными закомарами. Коробовый (сомкнутый) свод возносит барабан 
с главой. Широкие окна основного храма, алтаря, трапезной, обрамленные 
наличниками, хорошо освещают интерьер церкви. Сочетание красного кирпича и белого 
декора делают церковь нарядной и праздничной. Колокольня из двух ярусов звона 
кажется несколько тяжеловатой, но вносит во всю композицию необходимую статность 
и величавость. В настоящее время храм действующий.



Церковь Николая 
Чудотворца 

в селе Микряково

� Деревянный храм в селе Микряково построен во второй половине XIX века. В 
октябре 1940 года Никольская церковь была закрыта. Здание продолжало 
разрушаться.

�  В июне 1952 года специальным решением Еласовского сельсовета здание 
церкви было передано под физкультурный зал для Микряковской средней 
школы.   Только в 90-е годы XX века храм стал обретать вторую жизнь. 
Началось восстановление церкви. 

� Сейчас здесь построена новая церковь.



Церковь Пресвятой 
Троицы 

село Троицкий Посад 
� На правом берегу Волги в устье речки Большой Юнги раскинулось село Троицкий Посад. Оно еще в 

первой половине XIX века было заштатным городом, а основано всего на два года позже 
Козьмодемьянска — в 1585-м году. 

�    Первая церковь в Посаде была деревянной. На площади села стояла красивая часовня во имя 
Святого Благоверного князя Александра Невского. 15 мая 1883 года вместо деревянного был заложен 
пятиглавый каменный Троицкий храм в ознаменование коронования Государя Императора Александра 
III. Церковь строилась на средства прихожан. К моменту завершения строительства храм был 
двухпрестольный: главный — во имя Святой Троицы, второй — придел во имя преподобного Макария 
Унжинского. Последний в 1897 году начали перестраивать во имя святителя Николая Чудотворца, что 
было связано с коронованием Императора Николая II.

�    Уже к началу XX века церковь была украшена иконами и необходимой утварью. Особо чтимых икон в 
храме было две: во имя Святой Троицы и святого Александра Невского, написанные в память 
Государя Императора Александра II — царя-освободителя.

� Гонения на церковь и ее служителей не обошли Троицкий Посад. В 1920-е годы храм еще действовал. 
Но с 1929 года решался вопрос о его закрытии, передаче под культурные нужды. Несмотря на 
протесты жителей в 1935 году вновь был поднят вопрос о закрытии храма под предлогом аварийности 
здания, хотя зданию ничто не угрожало. Наконец, во второй половине 30-х годов церковь была 
закрыта, ее стали ломать, растаскивали утварь, выносили иконы, устраивали костры прямо возле 
храма. Осквернению и уничтожению подверглось кладбище рядом с храмом. Несмотря на погром, 
храм уцелел. В нем устроили зерносклад.

�    В августе 1989 года была зарегистрирована община верующих, которой передавалось здание 
церкви. С 1990 году в церкви идут богослужения. Как и в старину, Троицкая церковь встречает и 
провожает своим чарующим видом плывущих вниз и вверх по великой Волге. Как каменный цветок 
храм украшает волжский косогор, сея разумное, доброе, вечное, наполняя округу своим серебряным 
перезвоном.



Церковь 
Иоанна Предтечи 

 село Коротни

�    На левом берегу Волги, напротив Козьмодемьянска, за мощной дамбой одиноко стоит 
храм во имя Иоанна Предтечи. Когда-то это место было очень оживленным. В начале XX 
века Ахмылово (Коротни) являлось большим волжским селом с пристанью. Храм был 
построен в 1828 году в формах позднего классицизма.

�    Четверик завершается круглой ротондой, большие окна которой хорошо освещают храм. 
Иоанно-Предтеченская церковь является одним из старейших каменных храмов в 
Марийском крае.

�    В 1939 году храм был закрыт, но в 1946 году вновь открыт для верующих. В 50-70-е годы 
приход храма Иоанна Предтечи был большим. Верующие приезжали из соседних деревень, 
Козьмодемьянска, где не было действующих храмов. С разливом Чебоксарского 
водохранилища исчезло село Коротни, канули в лету многие деревни. Одиноко стоящая 
церковь — напоминание о прошлом.



Церковь 
Преображения 

Господня 
село Кожважи 

�  Каменный храм в селе Кожважи был построен в 1819 году на средства прихожан. 
Церковь была трехпрестольной: главный — в честь Преображения Господня, 
приделы — с правой стороны во имя святителя Николая Чудотворца, с левой — в 
честь Сретения Господня. По данным на 1904 год в приходе церкви состояло 1915 
человек, священником служил с 1885 года Александр Андреевич Троицкий. По 
данным на 1915 год в храме был четырехъярусный иконостас. Боковые приделы 
имели трехъярусные иконостасы. Церковная библиотека насчитывала 46 томов.

�    Летом 1939 года церковь была закрыта. Позднее в ней разместился сельский дом 
культуры. Храм утратил свой первоначальный облик, разрушены верхние объемы 
главы и колокольня. Но основной куб церкви, трапезная сохранились. С 2000 года 
Спасо-Преображенская церковь действует снова. На скромные средства прихода и 
прихожан ведутся реставрационные работы. 



Церковь  Рождества  
Христова 

 село Еласы

�           Каменный храм в Еласах был построен в 1823 году на средства 
прихожан. Церковь имела два престола: главный - в честь Рождества  
Христова, и тёплый- во имя апостолов Петра и Павла. К сожалению, 
храм в советское время значительно был разрушен и о его 
архитектурных особенностях можно судить только по сохранившимся 
деталям .В данное время храм восстанавливается и  идут 
богослужения.



Церковь Покрова 
Пресвятой 

Богородицы 
село Покровское

� На берегу Волги, напротив впадения в нее Ветлуги, стоит старинное село Покровское — одно 
из первых русских поселений в горной стороне Марийского края, гремевшее в XIX веке на 
всю Россию знаменитой лесной ярмаркой. Теперь это тихое поселение на берегу Волги, и 
трудно представить, что еще 90 лет назад здесь жизнь била ключом, имелись оживленные 
пристани, собирались ярмарки и базары. В 1729 году здесь была срублена деревянная 
церковь.

�    В 1813-1814 годах вместо деревянного храма на средства прихожан была построена 
каменная Покровская церковь, в честь победы русского народа над Наполеоном в 
Отечественной войне 1812 года. Храм был двухпрестольный: главный — в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, теплый — во имя святителя Николая Чудотворца.

�    По своим архитектурным особенностям храм представлял собой скромную постройку в 
стиле позднего классицизма. Основной объем храма — четверик в два света, завершенный 
четырехгранной ротондой. С запада примыкала трапезная и колокольня. Храм эффектно 
смотрелся с Волги.

�    Сегодня разрушенный храм одиноко стоит на волжском берегу. Он был закрыт в 1939 году, 
находился в аварийном состоянии. Полностью утрачен интерьер, только кое-где еще можно 
разглядеть островки росписей. Церковная утварь, иконы были уничтожены в период 
разгрома церкви (1929-1933 гг.). 

� Сейчас храм восстанавливается.



Церковь 
Воздвижения село 

Пертнуры

� В соответствии с историческими данными церковь была возведена в 
1754 году. По преданиям, первоначально строительство церкви 
планировалось на месте мольбища около д. Шапкилей. На месте 
будущей церкви поставили крест. Но жители  деревни ночью этот крест 
унесли в д.Пертнуры. И церковь построили в д.Пертнуры. Во времена 
советской власти церковь была закрыта. Там находились  склад и 
школа. В настоящее время церковь восстанавливается и там идут 
богослужения.



Свято-Духовская 
церковь 

село  Усола

� Замечательными событиями в истории этого селения дореволюционного 
периода стали открытие в 1883 г. начальной школы и постройка церкви, в связи 
с чем деревня в 1896 г. была переведена в разряд села. Согласно архивным 
документам, 1 ноября 1883 г. в д. Новой Усоле (Захаркине) была открыта 
Эсяновская церковно-приходская школа. В годы Советской власти церковь как и 
многие другие была закрыта. Сейчас церковь восстановили и там идут 
богослужения.



Церковь Воздвижения 
Креста Господня  
село Емангаши

� Деревянный храм в честь Воздвижения Креста Господня в селе Емангаши 
был построен во второй половине 19 века. Церковь была закрыта летом 
1939 года и отдана под культурное учреждение. В 1969 году бывший 
деревянный храм полностью сгорел. На рубеже 80-90-х годов на окраине 
села было построено новое каменное здание церкви, она действующая.



Церковь во имя 
Святой Троицы 

село  Малый Сундырь

� В «Деревне Аказина», расположенный при р. Малая Сундырка, в 1754 году построена 
деревянная церковь во имя Святой Троицы. Бывшая марийская деревня Аказина стала 
называться село Малый–Сундырь. (Ликвидировано в 1980 году из-за строительства 
Чебоксарской ГЭС. Село существовало с 1754 по 1980 годы.) Вторая церковь 
(холодная) построена в честь Входа в храм пресвятой Богородицы в 1764 году за счёт 
прихожан по настоянию миссионера архимандрита Самуила, настоятеля Чебоксарского 
мужского монастыря. В связи с обветшанием деревянных зданий в 1829 году на 
средства прихожан была построена теплая двухпрестольная каменная церковь во имя 
Святой Троицы с приделом в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы, 
отстоявшей на 300 метров от прежней деревянной церкви. Иконостасы в храме были 
вызолочены, а главный из них считался одним из лучших среди церквей 
Козьмодемьянского уезда «по рисунку». В 1922 году церковь была передана верующим 
прихода в «бессрочное бесплатное» пользование. Однако, в 1940 году была закрыта. 
Церковный храм предписано было разрушить, а само церковное здание разобрать для 
использования материалов на строительство хозяйственных объектов колхоза «Сила». 
Церковь разбиралась в 1966-67 годы. Сохранились колокольня и купол церкви, что не 
смели разобрать. Церковь в с. Малый Сундырь действовала с 1754 по 1940 годы. С 
2005 года идёт восстановление церкви на средство прихожан и предпринимателей. В 
летнее время идёт служба священнослужителем о. Александром. 



Источники:

� http://www.marieltour.ru/hramy-v-gornoma
riyskom-rayone-mariy-el


