
Золотое кольцо России



     Золотое кольцо России — 
семейство туристических маршрутов, 
проходящих по древним русским городам, в 
которых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры России, центрам 
народных ремёсел.

     Города Золотого кольца принадлежат к шести 
областям: Московской, Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Тверской и 
Ярославской

     В Золотое кольцо входят восемь основных 
городов — Сергиев Посад, Переславль-
Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, 
Иваново, Суздаль и Владимир. Остальной 
список (Александров, Боголюбово, 
Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, 
Калязин, Кидекша, Москва, Муром, 
Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, 
Углич, Юрьев-Польский, Шуя



Сергиев Посад
Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра

Многочисленные архитектурные сооружения Троице-Сергиевой Лавры 
выстроены лучшими зодчими страны в XV—XIX вв. Ансамбль 
монастыря включает более 50 зданий различного назначения.

Вокруг Троицкого собора постепенно сформировался архитектурный 
ансамбль Лавры. Построен преемником основателя монастыря 
Никоном «в честь и похвалу» преподобному Сергию Радонежскому, а 
заложен в год прославления последнего во святых. Над иконостасом 
собора работали знаменитые русские иконописцы Андрей Рублёв и 
Даниил Чёрный; для этого иконостаса была написана Рублёвым 
икона «Святая Троица». Примечательно живописное многоярусное 
завершение собора. С юга к Троицкому собору примыкает 
Никоновская церковь (1552). К западной половине южной стены 
собора, на месте, где, по преданию, была келия преподобного Сергия, 
пристроена Серапионовская палатка (нынешняя — постройки 1783 
года) — над мощами Новгородского архиепископа Серапиона, 
скончавшегося в монастыре; здесь также погребены митрополит 
Иоасаф (Скрипицын) и Дионисий Радонежский († 1633) .

Второй по возрасту лаврский храм — Духовский (или храм Сошествия 
Святого Духа на Апостолов) — воздвигнут в 1476 году. Сложен он из 
кирпича и представляет собой классический пример псковского 
зодчества. Завершается он невысокой синекупольной колокольней 
(тип храма — «иже под колоколы»).

Крупнейшее сооружение монастыря — Успенский собор — воздвигнуто 
1559—1585 по образцу Успенского собора Московского Кремля. В 
работе над иконостасом принимал участие Симон Ушаков. Фрески 
выполнены в 1684 Дмитрием Григорьевым и другими. К северо-
западному краю собора примыкают могилы Бориса Годунова и его 
семьи, над которыми в 1780 была сооружена шатровая палатка (не 
сохранилась). С юго-западной стороны к Успенскому собору 
примыкает так называемая Надкладезная часовня, сооружённая в 
нарышкинском стиле (конец XVII в.).



Переславль-Залесский
В городе — шесть монастырей, четыре действуют:

⚫ Горицкий монастырь (закрыт в 1744 году, музей)
⚫ Никитский монастырь
⚫ Никольский монастырь
⚫ Свято-Троицкий Данилов монастырь
⚫ Сретенский Новодевичий монастырь (закрыт в 1764 

году)
⚫ Фёдоровский монастырь
В XVIII—XIX веках был центром Переславской епархии. 

Позднее в городе работало Переславское духовное 
училище.

В городе девять церквей, из которых замечательны:
- Спасо-Преображенский собор XII века, древнейший 

памятник архитектуры Северо-Восточной Руси;
- шатровая церковь Петра митрополита (1585).
- Спасо-Преображенский собор — единственный из пяти 

первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, 
дошедший до нас почти в полной сохранности.

- В соборе были крещены многие переславские князья, в 
том числе, вероятно, Александр Невский, родившийся 
в Переславле в 1220.

- В XIII—XIV веках Спасо-Преображенский собор был 
усыпальницей переславских удельных князей. Здесь 
были захоронены князья Дмитрий Александрович и 
Иван Дмитриевич. При раскопках в 1939 году под 
руководством Н. Н. Воронина была обнаружена редкая 
декорированная треугольно-выемчатым орнаментом 
крышка саркофага с могилы Ивана Дмитриевича.



Горицкий Успенский монастырь
Монастырь основан, вероятно, в начале XIV века при 

Иване Калите.
В средние века монастырь владел многочисленными 

сёлами, в числе которых Большие Сокольники, 
Веслево, Веськово, Воскресенское, Дубнево, Ермово, 
Ильинское, Кружково, Маурино, Нила, Перцево, 
Родионцево, Славитино, Соломидино, Чашницы, 
Ченцы, Черницкое на Оселке, Черницкое на Шахе, 
Яропольцы и другие.

12 июня 1722 года в пожаре погиб монастырский архив.
К сожалению, исторические сведения об этом монастыре 

весьма кратки, отрывочны и неясны, так как архив 
монастыря не сохранился, и все сведения о нем 
получаются из разных побочных источников. Вот те 
сведения, какие имеются о монастыре:

Время основания Успенского Горицкого Богородицкого 
мужского монастыря относится к 1362 году. Вскоре в 
нем был пострижен святой Дмитрий Прилуцкий, 
оставивший монастырь в 1371 году. В XV веке в нем 
жил и был игуменом (с 1470 до 1500 год) святой 
Даниил, основавший, тут же в Переславле, Троицкий 
Данилов монастырь (в 1508 году), куда и перешел из 
Горицкого монастыря. Дальнейшая судьба последнего 
в XVI и XVII столетиях неизвестна. В 1744 г. он 
упразднен и отдан для помещения архиерейского 
дома вновь учрежденной Переславской епархии, 
которая была упразднена в 1788 году.



Никитский монастырь
Никитский мужской монастырь — монастырь, 

расположенный на северной окраине города 
Переславля-Залесского, рядом с национальным 
парком Плещеево озеро. Один из древнейших 
монастырей России. Посвящён святому Никите 
Великомученику.

Согласно сказанию Степенной книги, князь Владимир 
Святославич отдал Ростово-Суздальскую область 
своему сыну Борису. Нынешние насельники считают 
1010 год датой основания святой обители. Именно в 
это время Борис и епископ Иларион основали первые 
церкви на Плещеевом озере, утверждая таким образом 
христианство на языческих землях. Возможно, что 
одна из этих церквей и стала основой будущего 
монастыря

В литературных памятниках домонгольской эпохи 
обитель не упоминается. Время, когда в ней жил 
насельник Никита Столпник, также вызывает 
сомнения. Например, Е. Е. Голубинский относил его 
деятельность к периоду татаро-монгольского ига.

Приблизительно в XV веке одним из монахов Никитского 
монастыря было составлено житие Преподобного 
Никиты, которое затем дополнялось описанием чудес, 
явленных святым посмертно. Из жития следует, что 
преподобный столпник Никита Переславский 
подвизался здесь в конце XII века. Среди людей, 
которые получили исцеление благодаря святому, в 
житии упоминаются Михаил Всеволодович, сын 
черниговского князя, и Иоанн, сын Иоанна 
Васильевича Грозного. В память об исцелении 
Михаила воздвигнута Черниговская часовня 
(нынешнее здание относится к постройке 1702 года).



Свято-Троицкий Данилов монастырь
Свя́то-Тро́ицкий Дани́лов монастырь

         — православный мужской монастырь в Переславле-Залесском.
Основатель монастыря — инок Переславского Никитского монастыря Даниил († 7 

апреля 1540), духовник великого князя Василия III. Среди его учеников, 
живших в обители, был святой Герасим Болдинский — впоследствии 
основатель Троицкого Болдина монастыря.

В 1530—1532 годах в честь рождения великокняжеского наследника — будущего 
Ивана Грозного — в монастыре был возведён Троицкий собор; старец Даниил 
стал, согласно монастырскому преданию, восприемником (крёстным отцом) 
ребёнка.

Обитель серьёзно пострадала в Смутное время: «Въ Переславлѣ стояли Польскіе 
и Литовскіе люди, Сапѣга съ товарищи, монастырь выжгли и храмы разорили, 
и монастырскiя жалованныя грамоты, и вотчинныя крѣпости, изодрали», - 
записано в грамоте царя Михаила Федоровича в Данилов монастырь от 7123 
года (1615). Значительный ущерб был нанесен и монастырским вотчинам: 
крестьяне убиты, дома разграблены.

С XVII века основатель обители инок Даниил чтится Русской Церковью в лике 
преподобных (память — 7 апреля по Юлианскому календарю). Его мощи, 
обретённые в 1652 году, открыто почивали в Троицком соборе монастыря. 
Церковное почитание преподобного Даниила привлекло к монастырю 
внимание паломников.

Разбогатевшая обитель заново отстраивается во второй половине XVII века. 
Крупнейшим благотворителем стал дипломат боярин И. П. Барятинский, 
который пожертвовал в обитель свыше 20 тысяч рублей и был погребён у 
северной стены настоятельских покоев в 1701 году. Троицкий собор был во 
второй половине XVII века расписан артелью костромского изографа Гурия 
Никитина.

Похвалинская церковь с трапезной палатой и настоятельскими покоями, 
выстроенная в 1695 году, выделяется необычными архитектурными формами.

В 1667—1669 годах настоятелем обители был раскаявшийся идеолог церковного 
раскола Григорий Неронов, похороненный в паперти собора. В начале 
следующего столетия монастырём управлял Варлаам Высоцкий — духовник 
царевны Натальи Алексеевны, цариц Екатерины Алексеевны и Анны 
Иоанновны.

С 1753 по 1788 год в монастыре помещалась Переславская духовная семинария; с 
1788 года — Переславское духовное училище.

С 1764 до 1918 год монастырь имел статус 2-го класса Владимирской и 
Суздальской епархии. Закрыт в 1923 году. Возобновлён в 1995 году.



Сретенский Новодевичий монастырь

Сретенский Новодевичий монастырь
— женский монастырь в кремле 

Переславля-Залесского, 
существовавший в XVII-XVIII веках.

Монастырь основан в 1659 года внутри 
деревянных кремлёвских стен. В XVIII 
веке возведены монастырские стены и 
колокольня.

Монастырь упразднён в 1764 году, обе 
церкви обращены в приходские.

Большая часть монастырской ограды и 
колокольня монастыря разрушены в 
1933 году.

Сохранившиеся строения обители 
относятся к XVIII веку: собор 
Сретения Владимирской иконы 
Божьей Матери и церковь Александра 
Невского, которые были построены в 
1740-е годы на средства переславского 
купца и фабриканта Ф. Угримова.

12 сентября 1998 года церковь 
Александра Невского была снова 
открыта



Феодоровский монастырь
Фео́доровский монастырь — 

женский монастырь Русской 
православной церкви в 
Переславле-Залесском (ныне 
Ярославская и Ростовская 
епархия). В обиходе обычно 
именуется Фёдоровским.

Полное название по светским 
источникам — Переславский 
монастырь святого 
великомученика Феодора 
Стратилата.

До 1918 года имел официальный 
(государственный) статус 
второклассной общежительной 
женской (с 1667 года) обители 
Владимирской епархии (тогда в 
границах Владимирской 
губернии).



История до революции 1917 года

Монастырь заложен в память и на месте битвы 1304 года между войсками 
московского князя Юрия Даниловича и тверского князя Михаила 
Ярославича; отмечает место победы русских над русскими, — 
трагического момента в истории России. Победа москвичей случилась 8 
июня в день Фёдора Стратилата. Здесь был убит знаменитый боярин 
Акинф, родоначальник бояр Челядниных.

По рождению сына Фёдора в 1557 году царь Иван Грозный повелел 
построить церковь в Феодоровском монастыре. Этот храм в честь 
Феодора Стратилата стал главным собором монастыря и сохранился до 
настоящего времени.

До 1667 года был мужским.
Известны имена 31 игумена и 27 игумений монастыря.
В конце XIX века была основана Алексеевская пустынь, приписанная к 

монастырю.
К 1916 году число насельниц обители достигло 500 человек; монастырю 

принадлежали три пу́стыни, 4 церковноприходские школы.



История после 1918 года
До закрытия монастыря в 1923 году пастырское попечение над монашествующими и 

богомольцами осуществлял священник Николай Викторович Дунаев (расстрелян 27 ноября 
1937 года).

В июне 1923 года монашеская община, существовавшая с 1918 года в форме 
сельскохозяйственной артели, была ликвидирована.

На территории размещались детская колония, дом престарелых, рабочие и служащие. Затем на 
длительный срок Фёдоровский монастырь передали военному ведомству. В 
странноприимном доме размещалась контора строительного треста.

Реставрация строений бывшего монастыря началась в 1967 году.
В 1998 году храмы и здания монастыря были переданы Никольскому женскому монастырю.
19 апреля 1998 году, в первый день Пасхи, в Введенской церкви была совершена первая 

литургия; богослужения совершались весь тёплый период года.
26 августа 1999 года указом № 89 архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова) 

служащим священником обители был назначен священник Александр Алексеев.
12 сентября 1999 года на праздник святого благоверного князя Александра Невского, после 

восстановления системы отопления и ремонта храма, состоялась первая Божественная 
Литургия.

Осенью 1999 г. была устроена котельная в 2-этажном келейном корпусе «у северной стены», в 
котором были размещены сёстры. В деревянном Доме паломника выстроены печи.

23 декабря 1999 года указом архиепископа Михея № 121 монастырь стал считаться приписным к 
Никольскому женскому монастырю; настоятельницей назначена игумения Евстолия 
(Афонина).

25 декабря 1999 года архиепископ Михей совершил освящение центрального престола 
Введенской церкви.

В 2000 году установлена автономная электростанция, заменена вся энергосистема.



Ростов
Ростов — жемчужина Золотого Кольца, объединяющего 

старейшие города России. Значительный культурный 
потенциал города сделал его одним из крупных центров 
туризма и паломничества. Ростов включён в 
специальную программу сотрудничества между Советом 
Европы и Россией по сохранению историко-культурного 
наследия.

Значительное прошлое Ростова обусловило его 
насыщенность памятниками истории и культуры. Одним 
из важнейших памятников является уже сам ландшафт 
озёрной котловины и прилегающей территории, на 
протяжении тысячелетий привлекавший сюда людей и 
изобилующий памятниками археологии. Классикой не 
только русского, но и мирового искусства стали 
архитектурные памятники Ростова, в частности 
постройки бывшего Архиерейского дома XVII в. — 
Ростовский кремль. Большую ценность представляет 
каменная и деревянная застройка города XVIII—XX вв. 
Достоянием мировой культуры являются Ростовские 
звоны — уникальный набор музыкальных произведений 
XVII—XIX вв., неотделимый от замечательного 
музыкального инструмента — знаменитой Ростовской 
звонницы. Каждый из её 13 колоколов, от самого 
большого, весом 2 тысячи пудов (32 тонны), до самого 
малого, имеет своё особое звучание.

На западной окраине города, на берегу озера Неро, 
расположен красивейший ансамбль Спасо-Яковлевского 
монастыря. Панорама Спасо-Яковлевского монастыря с 
живописным сочетанием различных по стилю 
архитектурных форм — псевдоготические завершения 
башен, барочные и классические завершения церквей — 
производит впечатление сказочного чудо-города, 
прекрасно вписанного в приозёрный ландшафт.

Авраамиев Богоявленский монастырь — основан в половине 
XI века преподобным Аврамием Ростовским.



Предание об основании монастыря содержится в Житии Авраамия Ростовского. Согласно преданию, на 
этом месте некогда стоял каменный идол Велеса, которому поклонялись древние жители этих мест. Он 
был разрушен благодаря апостолу Иоанну Богослову, который явился сюда после молитвы отшельника 
Авраамия и дал ему жезл: им и был сокрушён идол. На месте поверженной языческой святыни 
отшельник построил храм и основал монастырь.
В исторической науке вопрос о времени и обстоятельствах основания монастыря считается спорным. 
Е. Е. Голубинский и А. П. Кадлубовский отказываются считать Авраамия основателем обители (которая 
впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1261 годом) и рассматривают его как церковного 
деятеля XIV века (а временем написания первоначальной редакции жития большинство учёных 
признаёт XV век).
Жезл Авраамия долгое время хранился в монастыре. Перед походом на Казань царь Иоанн Грозный 
совершил паломничество в монастырь и взял отсюда желз Авраамия. После взятия Казани царь в 
1553—1555 годах построил в монастыре собор во имя Богоявления Господня — один из наиболее ранних 
памятников обетного строительства, предпринятого Иоанном IV по взятии Казани (1552); также один из 
первых многопрестольных храмов средины XVI века, в которых программа посвящений получает 
выражение в устройстве придельных церквей.
В смутное время монастырь был разграблен поляками. В середине XVII века при архимандрите Ионе 
возведены каменные Введенская (1650) и надвратная Никольская (конец XVII века) церкви.
В 1914 на территорию обители были временно переведены Евфросиниев полоцкий женский монастырь, 
Витебское епархиальное училище; насельники же переселились в ростовский Спасо-Яковлевский 
монастырь.
В 1923 в монастыре верующие окрестных слобод организовали религиозную общину, первым 
настоятелем которой стал архимандрит Неофит (Коробов). 3 марта 1926 года здания монастыря были 
официально переданы Ростовскому музею древностей, однако община продолжала существовать до 16 
июля 1929, когда постановлением Президиума ВЦИК она была ликвидирована. После её закрытия 
духовенство, окормлявшее членов общины, перешло служить в Успенский собор Ростова.



Ярославль
Древнейший город на Волге, основан в 1010 году. 

Исторический центр города, на территории которого 
располагается 140 памятников архитектуры, с 2005 
года является одним из 24 объектов ЮНЕСКО 
Всемирного наследия в России по критериям II — 
застройка центра Ярославля, сложившаяся в 
XVII—XVIII веках (радиальный городской план, 
церкви и гражданские строения) является выдающимся 
примером взаимного культурного и архитектурного 
влияния между Западной Европой и Россией, и IV — 
выдающийся пример градостроительной реформы 
императрицы Екатерины Великой, осуществлявшейся 
по России между 1763 и 1830 годами.

Древнейшим сохранившимся сооружением на территории 
города является Спасо-Преображенский собор 
Спасского монастыря, возведённый в 1506—1516 годах 
на фундаментах первоначальной постройки 
1216—1224 годов. В XVI веке монастырь впервые 
обносится каменной оградой. В 1787 году он был 
упразднён и превращён в резиденцию архиепископов 
ярославских и ростовских. С этого времени начинается 
перестройка монастырских зданий, сооружаются 
кельи, покои настоятеля. В ансамбле монастыря 
выделяются: ограда и башни, Святые ворота, Спасо-
Преображенский собор, церковь Ярославских 
Чудотворцев, трапезная и настоятельские покои, 
звонница, ризница, корпус монашеских келий.



Церковь Ильи Пророка
     Поистине жемчужиной древнерусской 

архитектуры можно назвать Церковь Ильи 
Пророка. Постройка храма начата в 1647 году 
купцами гостиной сотни Скрипиными. 
Необычайно красив этот простой по формам, 
строгий и торжественный храм с пятью широко 
поставленными главами. Его композицию 
дополняют два белоснежных шатра — на 
колокольне и приделе Ризоположения. Церковь 
Ильи Пророка славится и своим внутренним 
убранством. Стены, своды, откосы окон — всё 
свободное пространство заполнено росписями, 
которые были выполнены в 1680—1681 годах 
артелью из пятнадцати мастеров под 
руководством прославленных художников 
Гурия Никитина и Силы Савина. Фресковая 
роспись располагается крупными широкими 
поясами в четыре яруса. Первый ряд сверху 
занимают композиции на евангельские сюжеты, 
в люнетах закомар изображены события после 
Воскресения. Во втором ярусе — деяния 
апостолов, в третьем — житие и чудеса пророка 
Ильи; в нижнем, четвёртом ярусе — деяния его 
ученика Елисея.



Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове

Церковь Иоанна Предтечи — 
     вершина ярославского 

зодчества XVII века, памятник 
мирового значения, 
рекомендованный ЮНЕСКО 
для показа туристам. 
Грандиозная по размерам, 
фантастическая по силуэту 
своих 15 глав — церковь 
ослепляет роскошью и 
обилием изразцов, кирпичных 
узоров и росписей. Это 
настоящая энциклопедия 
евангельских и библейских 
сюжетов, не знающая равных в 
мировом искусстве.



Толгский монастырь
Уникальнейший ансамбль Толгского монастыря (XVII—XIX вв.) 

расположен на левом берегу Волги в пределах городской черты. 
Толгский мужской монастырь — один из древнейших на Руси — 
был основан в начале XIV в. ростовским епископом Прохором по 
случаю «явления» ему иконы Пресвятой Богородицы. Сейчас это 
женский монастырь, в нём живёт более ста сестёр. Архитектурным 
центром ансамбля является Введенский собор (1681—1688 гг.), к 
югу от собора сохранилась древнейшая постройка — 
Крестовоздвиженская церковь с трапезной. Одна из самых 
интересных построек — Спасская церковь с больничными 
палатами (1710-е гг.) — единственный значительный памятник 
стиля московское барокко во всем ярославском зодчестве. На 
территории ансамбля находится один из древнейших памятников 
отечественного садово-паркового искусства — кедровый сад 
(вторая половина XVII века).

Не меньший интерес представляют и другие ярославские храмы: 
храмовый ансамбль Церкви Рождества Христова (XVII в.), Церковь 
Богоявления (XVII в.), Церковь Николы Надеина, Церковь Николы 
Рубленого, редкий памятник допетровской дворцовой архитектуры 
Митрополичьи палаты, Петропавловская церковь (XVIII в.), 
ансамбль церкви Сретенья (XIX в.) и др., а также городские башни 
Арсенальная (Волжская) и Знаменская (Власьевская). В Ярославле 
был создан первый русский профессиональный театр.

Толгский Яросла́вский в честь Введения во храм Пресвятой 
Богоро́дицы монастырь — православный женский монастырь в 
Ярославле на левом берегу Волги.

Основан как мужской в 1314 году епископом Ростовским Прохором на 
месте чудесного обретения им иконы Богородицы (Толгская икона), 
ставшей главной святыней обители. Название получил по имени 
протекающей рядом речки Толга. Слово «толга» происходит, 
видимо, из исчезнувшего языка древнего финно-угорского народа 
меря, проживавшего ранее на территории Ярославской области. В 
родственных мерянскому языку мордовских языках «толга» 
означает «птичье перо». В 1987 году после почти шестидесяти лет 
закрытия вновь открыт как женский.

За каменной стеной монастыря, за небольшим внутренним рвом с 
водой, с XVI века произрастает уникальный парк из сибирского 
кедра.



Кострома
В старой части города сохранилась историческая структура планировки 

(генеральный план города был утверждён императрицей Екатериной II 
в 1781 году). Основу планировки составляет лучевая сетка улиц, центр 
города раскрыт по отношению к Волге.

Ключевым историческим памятником Костромы считается Ипатьевский 
монастырь. Впервые упоминается в летописи в 1432 году, но основан 
был значительно раньше — в 1330-х годах. Территория монастыря 
состоит из двух частей: Старого и Нового города. Оба участка 
обнесены высокими каменными зданиями. Старый город имеет форму 
неправильного пятиугольника. Композиционный центр монастыря — 
монументальный пятиглавый Троицкий собор и звонница.

Архитектурный ансамбль Ипатьевского монастыря Троицкий собор 
(1586), (1650—1652) Звонница (1603—1605) Архиерейский корпус 
(XVIII в.) палаты Романовых (XVI в.) братский корпус (XVIII в.) 
Также значимыми памятниками архитектуры и истории в Костроме 
являются Богоявленско-Анастасьинский монастырь



Ипатьевский монастырь

Согласно наиболее общепринятой версии, монастырь основан около 1330 года татарским мурзою Четом, родоначальником рода 
Годуновых и Сабуровых, бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите и принявшим в Москве крещение под именем Захария. В 
этом месте ему было видение Божьей Матери с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским, 
результатом которого стало его исцеление от болезни. В благодарность за исцеление, им на этом месте был основан монастырь. 
Первоначально был построен храм Святой Троицы, затем храм Рождества Богородицы, несколько келий и мощная дубовая стена. 
Вокруг располагались жилые и хозяйственные постройки. Все строения были деревянными.

Согласно менее известной версии, монастырь основал в 1275 году князь Василий Ярославич, брат Александра Невского, ставший уже 
великим князем владимирским, но предпочитавший жить в Костроме. Также деяния Василия Ярославича приписываются 
легендарному князю XIII века Василию по прозвищу Квашня.

После смерти князя Василия и упразднения Костромского княжества монастырь попал под покровительство рода Годуновых, 
возвысившегося в середине XVI века. Годуновы, как и некоторые другие знатные боярские роды (Захарьины, Вельяминовы, 
Сабуровы, Шеины), считали Захарию (Чета) родоначальником. Его представители становятся ктиторами Ипатьевского 
монастыря. На территории монастыря расположена усыпальница этого древнего и знаменитого боярского рода, в том числе 
могилы отца и матери Бориса Годунова.

В этот период происходит бурное развитие монастыря. Только с 1586 по 1591 г. монастырь получил от Годуновых 1 тысячу рублей и 
несколько сёл. В результате земельный фонд монастыря вырос вчетверо, и к 1600 г. обитель стала четвёртой среди всех 
российских монастырей-землевладельце, владея более, чем 400 селами.

На средства Дмитрия Ивановича Годунова, дяди будущего царя Бориса Годунова вокруг монастыря были возведены каменные стены с 
шестью башнями и заложен Троицкий собор с приделами во имя апостола Филиппа и священномученика Ипатия Гангрского. В 
1564 году завершилось строительство зимней церкви Рождества Пресвятой Богородицы с приделом святителя Иоанна Златоуста. 
Над Святыми вратами в 1595—1597 годах возводится храм, посвященный священномученикам Феодору Стратилату и Ирине — 
небесным покровителям царя Фёдора Иоанновича и его супруги царицы Ирины Фёдоровны, родной сестры Бориса Годунова. 
Возводятся каменные звонница, кельи настоятеля и монастырского эконома. Кроме этого, Годуновыми были сделаны 
многочисленные пожертвования церковных книг и утвари. В монастыре были созданы мастерская живописи и большая 
библиотека книг и рукописей.



Богоявленско-Анастасиин монастырь

Богоявленско-Анастасиин (Богоявленский) 
монастырь —

       женский (ранее, до 1863 года — мужской) монастырь, расположенный в 
Костроме на улице Симановского (Богоявленской). В Богоявленском 
кафедральном соборе находится известная как одна из святынь дома 
РоФеодоровская икона Божией Матери — почитаемая Русской 
православной церквью чудотворная икона Богородицы, мановых.

Монастырь основан происходившим из Подмосковья учеником и 
родственником преподобного Сергия Радонежского — преподобным 
Никитой, бывшим настоятелем Высоцкого монастыря в Серпухове, а затем 
Высоко-Покровского монастыря в Боровске.

Первоначально все постройки обители были деревянными. В XVI веке 
деревянные стены монастыря защищали Кострому на подступах к городу. В 
1559 году началось строительство Богоявленского собора — самого 
древнего из сохранившихся в Костроме каменных сооружений. 
Инициатором его строительства был игумен Исайя (Шапошников), а одним 
из наиболее крупных жертвователей являлся князь Владимир Андреевич 
Старицкий, двоюродный брат царя Ивана Грозного.

В XVI веке к обители были приписаны два женских монастыря — Анастасиин 
(основанный дочерью Дмитрия Донского - Анастасией) и 
Крестовоздвиженский.

В 1569 году монастырь посетил князь Владимир Андреевич, направлявшийся с 
войском для защиты Астрахани; братия во главе с игуменом с честью 
встретила его, что послужило, вместе с торжественным приемом, 
оказанным князю жителями Костромы, поводом для окружения царя Ивана 
Грозного оговорить перед ним князя. В конце того же года князя Владимира 
убили по приказу царя в Александровской слободе. Царский гнев 
обрушился и на богоявленских иноков: значительная их часть вместе с 
игуменом Исайей была также казнена в 1570 году (игумена Исайю погребли 
в подклете построенного им Богоявленского собора).



Иваново
В архитектурном плане Иваново известно прежде всего памятниками, относящимися к 

эпохе конструктивизма (30-е годы XX в.): дом-корабль, дом подкова и т. п. В городе 
существует большое количество историко-революционных памятников, придающих ему 
своеобразный колорит. Интересен исторический центр города (это в основном бывшие 
купеческие дома XIX и начала XX в.). Определенный интерес представляет и 
промышленная архитектура XIX в. (в городе практически в нетронутом виде 
сохранилось несколько текстильных фабрик, относящихся к этому периоду, правда 
свободный доступ на них ограничен). Из прочих достопримечательностей можно 
отметить Щудровскую палатку, которая была сооружена в XVII в., и комплекс Свято-
Введенского женского монастыря, основная часть которого относится к началу XX в.

В городе существует несколько музеев: ивановский государственный историко-
краеведческий музей им. Д. Г. Бурылина, музей ивановского ситца, ивановский 
областной художественный музей и т. п.

Основные достопримечательности Иваново:
- Щудровская палатка (XVII в.)
- Свято-Введенский женский монастырь
- Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы (кон. XVII в.)
- Усадьба А. Дюрингера (1910), архитектор А. Ф. Снурилов
- Здание сельхозбанка (1927), архитектор В. А. Веснин
- Дом-корабль (1930), архитектор Д. Ф. Фридман
- Дом-подкова (1934), архитектор А. И. Панов
- Комплекс зданий Иваново-Вознесенского политехнического института (1928—1937), 

архитектор И. А. Фомин
- Здание Ивановского историко-краеведческого музея (1914), архитектор П. А. Трубников.



Введенский монастырь
Введенский монастырь в Иванове — женский православный 

монастырь в центре города Иваново. Основан в 1991 году архимандритом 
Амвросием (Юрасовым).

Церковь в честь Введения Богородицы, составляющая основную часть 
монастыря — памятник архитектуры начала XX века. Построена на 
средства городского головы Иваново-Вознесенска П.Н. Дербенева и его 
братьев по проекту архитектора П.Бегена. В этом храме в 1918 году служил 
Патриарх Тихон. Долгие годы в храме располагался архив КГБ. Внутри все 
было переделано — в Никольском приделе устроен туалет, возведены 
перекрытия, сняты кресты. 16 дней голодали 4 женщины — чада 
архимандрита Амвросия Юрасова, члены православной монашеской 
общины. Благодаря им храм был передан Русской Православной Церкви. 27 
марта 1991 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписал 
указ об учреждении Свято-Введенского женского монастыря.

Основатель и духовник монастыря: архимандрит Амвросий (Юрасов). 
Настоятельница: игумения Мария (Перепеча).

В Введенском храме монастыря покоятся мощи новомучеников Российских — 
свщм.Владимира (Введенского) и блж. Алексия (Елнатского), частицы 168 
древних святых, ряса св.прав. Иоанна Кронштадтского.

Монастырь отличается активной социальной и миссионерской деятельностью. 
Архимандрит Амвросий (Юрасов) — духовник православной радиостанции 
«Радонеж». Сестры монастыря участвуют в работе Епархиальной 
Тюремной миссии — посещают колонии. Трудятся в епархиальной 
комиссии по канонизации святых. В монастыре работает Православный 
Телефон доверия. Монахини поддерживают инвалидов, малоимущих, 
бездомных, безнадзорных детей, детей-сирот, наркозависимых, 
ВИЧположительных, заключенных, освободившихся, проводят 
благотворительные обеды.

В монастыре есть издательский отдел: издаются книги, буклеты, монастырская 
газета «Слово утешения».



Суздаль
Суздальский кремль — древнейшая часть города, ядро 

Суздаля, археологически существующее с X века, а по 
летописям — 1024 г. Расположен Кремль в излучине 
реки Каменка, в южной части города. Кремль 
сохранил земляные валы и рвы древней крепости, 
несколько церквей и ансамбль архирейского двора с 
древним Рождественским собором.

Архитектурный ансамбль кремля Собор Рождества 
Богородицы (1222—1225) Архиерейские палаты 
(XV—XVIII вв) Никольская церковь (1766)

На рубеже XI—XII вв. здесь была сооружена крепость с 
кольцом земляных валов протяженностью 1400 м. На 
валах возвышались бревенчатые стены и башни. В 
Кремле помещались двор князя и двор епископа с 
городским собором, обитала также княжеская 
дружина и многочисленное окружение князя и 
епископа.

Во второй половине XV века оборонительные 
сооружения укрепляются и досыпаются, в 1677 году 
возводится рубленая сосновая стена с 15 башнями и 
воротами. Все деревянные укрепления сгорели в 1719 
году.

Кремль сохранил земляные валы и рвы древней 
крепости, несколько церквей и ансамбль 
архиерейского двора с древним Рождественским 
собором.



Рождественский собор 
Собор Рождества Богородицы построен в 1222—1225 из 

туфообразного известняка (низкокачественного белого 
камня), стоит на месте плинфяного храма времён Владимира 
Мономаха. Нынешний собор также не дошёл до нас в 
первоначальном виде. От постройки XIII века сохранилась 
нижняя часть, ограниченная аркатурным поясом, выше 
которого стены выложены в XVI веке, но уже не из белого 
камня, а из кирпича. Древняя часть богато декорирована 
резьбой из гладкотесаного белого камня. Фасады украшают 
фигуры львов, женские маски, затейливые орнаменты.

Напротив южного фасада собора в 1635 году была построена 
колокольня, завершённая высоким восьмигранным шатром. 
В конце XVII века на ней установили куранты, в которых 
часы обозначаются буквами. Собор, палаты и связанная с 
ними переходом колокольня образуют замкнутый парадный 
двор.

Архиерейские палаты — архитектурный комплекс, 
сформировавшийся на протяжении XV-XVIII вв. как жилой 
дом для суздальских церковных владык. Основное здание 
тесно связано с собором, как в композиционном, так и в 
бытовом отношении. В настоящее время в палатах 
расположен музей и ресторан.

В западной части Кремля находится деревянная Никольская 
церковь, построенная в 1766 году и перевезённая из села 
Глотова Юрьев-Польского района в 1960 году, на место 
утраченной церкви Всех святых XVII века. Церковь 
Николы — один из примеров простого и древнего типа 
деревянных конструкций, не лишённая однако 
соразмерности и красоты форм.



Владимир
Город известен памятниками зодчества владимиро-суздальской школы:
крепостные Золотые ворота (1158—64, перестроены в XVII—XVIII 

веках) — белокаменная триумфальная арка с полуциркульным 
сводом из туфа, над ней надвратная церковь (обновлена в 1469 
В. Д. Ермолиным; перестроена в 1810);

белокаменные соборы: 
⚫ Успенский (1158—60, перестроен в 1185—1189; 6-столпный, 5-

нефный, 3-апсидный храм с 5 главами; в интерьере — фрагменты 
фресок XII—XIII веков и фрески 1408 работы Рублёва и Даниила 
Чёрного; в 1810 к собору была пристроена колокольня, в 1862 — 
придел Георгия);

⚫ Дмитриевский (1194—97; 4-столпный, одноглавый, с богатой 
декоративной резьбой на фасадах);

Успенский собор Княгинина монастыря (конец XV — начала XVI века);
ряд церквей XVII—XVIII веков: 

⚫ Успения Богородицы (1649);
⚫ Николая Чудотворца/Николы в Галеях (1732—35; нарышкинский 

стиль);
⚫ Св. Никиты/Никитская (1762—65, в стиле барокко)

Успенский и Дмитриевский соборы, наряду с белокаменными 
памятниками Суздаля и церковью Бориса и Глеба в Кидекше входят

       в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
С 1781 Владимир застраивался по регулярному плану зданиями в стиле 

классицизма (Присутственные места, 1785; Торговые ряды, 
1787—90, и др.). К памятникам конца XIX века относится 
псевдоготический католический храм св. Розария, построенный в 
1894 году. После 1917 года осуществлено большое строительство, 
по генеральным планам реконструкции (1947 и 1965) построены 
кварталы жилых домов, созданы новые улицы, площади и скверы, 
открыт памятник 850-летия Владимира. (1960, скульптор 
Д. Б. Рябичев, архитектор А. Н. Душкин).

Всего в городе 239 охраняемых государством зданий XVIII—XIX веков.


