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писывал здѣсь святыни Ростова 
Великаго, мы не задавались мыслію  
изелѣдовать ихъ во всѣхъ мель-

чайшихъ подробностяхъ, а желали лишь дать воз-
можность богомольцу и путешественнику, посеща-
ющему эти священныя мѣста, познакомиться съ 
исторіей города, храмами и другими достойными 
вниманія достопримечательностями. 

Въ настоящемъ изданіи мы поместили не только 
рисунки, относящіеся до г. Ростова, но и до дру-
гихъ местностей, собственно для того, чтобы чрезъ 
сравненіе техъ и другихъ наглядно доказать всю 
красоту архитектуры до-Петровской русн, темъ 
более, что некоторый зданія этихъ древнихъ па-
мятниковъ, изображенныхъ на нашихъ рисункахъ, 
уже не еуществуютъ или скоро, какъ напр. церкви 
упразднепнаго Угличскаго Воскресенскаго мона-
стыря, за ветхостію, совершенно уничтожатся. 

Будучи съ 1882 г. одннмъ изъ активныхъ участ-
никовъ возстановлснія Ростовскаго Кремля и вме-
сте съ тѣмъ церковнымь старостой кремлевскихъ 



церквей, мы не можемъ не видѣть, какъ Ростов-
скій Кремль, мѣсто жилища бывшихъ велнкихъ 
іерарховъ, Филарета Никитича Романова и Св. Ди-
митрія, предназначавшийся даже къ сломкѣ, съ 
разрушающимися отъ времени и иебреженія церк-
вами, за послѣднее время началъ быстро попра-
вляться и составлять предмета изслѣдованій мно-
гихъ ученыхъ посѣтителей. Его священные памят-
ники изображаются знаменитыми художниками, 
зарисовываются извѣстными архитекторами. Веч-
ная память покойному графу Алексѣю Сергѣевичу  
Уварову, поддержавшему пишущаго эти строки 
при первыхъ шагахъ въ дѣлѣ -реставраціи Кремля 
въ 1882—1884 гг.! Великая признательность его 
послѣдователямъ, въ особенности же И М П Е Р А Т О Р -

СКОМУ Московскому Археологическому Обществу, 
которое съ самаго начала до настоящаго времени 
такъ тепло относится къ этимъ евятымъ памятни-
камъ и ихъ охранителямъ! Безъ содѣйствія этого 
Общества не могло бы и произойти настоящей 
правильной реставраціи Ростовскаго Кремля. Глу-
бокая благодарность всѣмъ жертвователямъ, да 
не умрутъ имена ихъ въ лѣтопиеяхъ русской ар-
хеологіи и сохранятся навсегда на етраниц&хъ 
мѣстной исторіи ! 

А. Титовъ. 
1891 г. 31 марта, 
Ростова. ВеликШ. 
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I. 

ОБЩІИ ИСТОРИЧЕСКИ! ОЧЕРКЪ РОСТОВА. 

ОСТОВЪ, Ярославской губерніи, принад-
лежим къ числу древнѣйшихъ городовъ 
Россіи."Онъ расположевъ на берегу озера 
Неро или Ь'аово,въ 54 верстахъ отъ губерн-

скаго города Ярославля. Здѣсь находятся: кафед-
ральный еоборъ съ кремлемъ, гдѣ расположены 6 
древнихъ церквей, соединенныхъ каменными перехо-
дами, 22 приходскія церкви и 5 монастырей. Въ 
городѣ до 12 т. жителей. Къ городу принадлежать 
слободы: Спасъ-Песковская, Спасъ-Графская, Бо-
гоявленская, Петровская и Ямская. Послѣ Рыбин-
ска это самый лучшій уѣздный городъ Ярославской 
губерніи. 

Ростовъ расположенъ на низменной равнмнѣ,  
примыкающей къ озеру; и только кремль зани-
маетъ небольшую возвышенность, легко бросаю-
щуюся въ глаза, съ которой бы стороны мы ни 
подходили къ кремлевскимъ зданіямъ. Постепенно 
понижаясь, эта возвышенность переходитъ нако-
нецъ въ равнину и только со стороны озера окан-
чивается крутыми обрывистыми склонами. Длина 
города до В1/» верстъ, ширина l'/a версты, а ок-



ружность до 10 верстъ. Городъ ішѣетъ фигуру 
полукруга, средину котораго заиимаетъ кремль, а 
отъ него, подобно лучамъ, во всѣ стороны расхо-
дятся главный улицы: Московская, Покровская, Всѣх- 
святская (Ильинка), Ивановская, У панская, Нведен-
ская, Блаювіыценская, Никольская, Малая Николь-
ская (Вѣтровка), Спасская, Калмыцкая, Успенская 
и Ярославская. 

Ростовское озеро (Неро) довольно велико; въ дли-
ну оно тянется верстъ на 12, а въ ширину верстъ 
на 7. Берега его низменны, частію болотисты и ме-
стами поросли осокой; да и самое озеро, несмотря 
на значительную величину, трязпо и мелко, такъ 
что и самыя глубоюя мѣста не имѣютъ болѣе Р'г— 
2 саженъ. Вода въ немъ не хороша, въ особен-
ности лѣтомъ, когда она, какъ говорится, „цвѣ- 
тетъ". IIa озерѣ два острова: городской, находя-
щийся противъ кремля, и левскій, лежащий противъ 
села Льва; весною оба эти острова совершенно 
заливаются водой, а потому на нихъ лѣтомъ вы-
ростаетъ прекрасная трава. 

Рѣкъ въ Ростовѣ нѣтъ, за исключеніемъ Hunt,  
окружающей кремлевский валъ *) и рѣчки Пижерки 
или ручья Пижермы, текущаго изъ кремля въ озеро 
и почти совершенно изсякшаго. Впрочемъ, Инга 
не есть рѣка. Это, вѣрнѣе сказать, канава, выры-
тая въ то время, когда насыпали городской валъ. 
Теперь Инга, почти заросла и болѣе походитъ па 
болото, чѣмъ на рѣку. 

" ) О ностройкѣ этого вала сохранилось слѣдующее лѣто- 
писное сказаніе: «Въ 140 ( 1 6 4 2 ) году въ Ростовѣ начали 
дѣлати городъ земляной тремя городы: Ростовомъ, Кинеш-
Mott, Поніехонью; а работниковъ было — нѣшихъ 1000 , д а 
конныхъ 100; а землю на огородъ возили тележками на од-
номъ колесѣ, а конныя телѣги были дѣланы на дву коле-
сахъ, ящики на ветлугахъ; а мастеры были нѣмцы, a д ѣ - 
лали 3 лѣта . . » . 



Прудов?) въ Роетовѣ три; оші находятся на го-
родской площади, не велики и служатъ для мытья 
бѣлья, потому что вода въ нихъ не хороша и не 
можетъ служить для другаго употребленія. Жи-
тели пользуются водой І ІЗЪ водопровода отъ рѣки  
Которосли, находящейся за 8-мь верстъ отъ го-
рода. Этотъ водогіроводъ устроенъ въ 1886 году 
уроженцемъ Ростова Алексѣемъ Леонтьевичемъ Ке-
кинымъ. 

Въ Ростовѣ есть общественный cads, помѣщаю- 
щійся на берегу озера, близь женскаго монастыря 
и булъваръ, устроенный въ 1860 г. ростовскимъ 
городскнмъ головой Иваномъ Андреевичѳмъ Тито-
вымъ. окружающий городскую площадь и идущій  
вдоль Окружной улицы. 

Ызъ общестненныхъ учреждений Ростовъ имѣетъ  
публичную городскую библіотеку, музей, пять 
училищ?), изъ которыхъ одно духовное и одно 
женское училище *), общественный банк», больницу 
и четыре богадѣмни. Фабрикъ въ Ростовѣ одна 
(льнопрядильная), двѣ (цикорныхъ) и нѣсколько  
незпачптельныхъ заводовъ (иаточныхъ, кирпич-
ныхъ и др.). Базары бываютъ еженедѣлыю по втор-
никамъ, четвергамъ и субботамъ. 

Рлавное занятіе городскпхъ жителей—торговля 
и ремесла; изъ ремеслъ особенно развиты: порт-
няжное, сапожное, столярное, кузнечное и нѣко- 
торыя другія. Но въ особенности Ростовъ славится 
издѣліемъ фпнифтяныхъ образковъ, которые расхо-
дятся по всей Россіи и, не смотря на то, что сто-
ятъ дешево, продаются па нѣсколько тысячъ еже-
годно. 

Ростовъ, какъ было сказано, одинъ изъ древ-
нѣйшихъ рѵсскихъ городовъ, потому что онъ, по 
евидѣтельству лѣтописѳй, существовалъ уже слиш-
комъ тысячу лѣтъ тому назадъ и впервые былъ 

*) Маріинская женская прогимназія. 



оспованъ жителями Новгорода; до пришествія же 
новгородцевъ вся Ростовская земля была засе-
лена народомъ финскимъ. Этотъ народъ назывался 
Меря, покланялся идоламъ, зимою жилъ въ зем-
лянкахъ, a лѣтомъ въ деревяниыхъ шатрахъ, за-
нимался звѣроловствомъ, рыболовствомъ и, частію,  
скотоводствомъ; добытыми звѣриными шкурами и 
рыбой онъ велъ торговлю съ различными наро-
дами. Впослѣдствін, когда среди Мери поселились 
новгородскіе славяне, этотъ народецъ совсѣмъ за-
былъ свои обычаи, языкъ, наконсцъ совершенно 
слился съ новгородцами и образовалось то русское 
племя, которое теперь живетъ не только въ Яро-
славской, но и въ смежныхъ съ нею губерніяхъ. 

Ростовъ и въ древности былъ городомъ боль-
шимъ и многолюднымъ, а потому и назывался Ро-
стовомъ Великимъ. Сначала городомъ управляло 
вгьче. Потомъ Ростовомъ и всей его областью управ-
ляли князья, потомки перваго князя Рюрика, при-
званнаго изъ-за моря. Князей въ Ростовѣ было 
много, но мы упомянемъ только нѣкоторыхъ. Такъ, 
св. князь Владиміръ, крестивши! ростовцевъ около 
992 года, отдалъ Ростовъ своему сыну Ярославу, 
а этотъ передъ смертью передалъ его князю Все-
володу Ярославичу. Въ то время Ростовская земля 
была велика, называлась Ростовско-Суздальской, 
потому что въ числѣ другихъ городовъ сюда при-
надлежали и древній городъ Суздаль, да кромѣ  
того: Ярославль, Владиміръ, Угличъ и Перея-
славль. Послѣ кн. Всеволода Ростовско-Суздаль-
скою землей правили его потомки: Владиміръ Мо-
номахъ, Юрій Долгорукій, Андрей Боголюбскій,  
Всеволодъ, по прозванью „Большое гнѣздо", а 
послѣ него сынъ его Константинъ Всеволодовичъ. 
Онъ княжилъ съ Р216 по 1219 г. , всего три года, 
и заложили въ Ростовѣ соборную церковь, суще-
ствующую нынѣ. Онъ былъ человѣкъ кроткій, бла-
гочестивый, умный, любилъ книжное чтеніе, завелъ 



обширную бпбліотеку и, родившись въ Ростовѣ,  
любилъ этотъ городъ, за то и самъ былъ любимъ 
ростовцами. При немъ Ростовъ, совсѣмъ о б л и в -
шись отъ другихъ городовъ Ростовско-Суздальской 
земли, составнлъ свое особое княжество Ростов-
ское. Іѵнязь Константинъ умеръ и погребенъ во 
Владимірѣ. ГІослѣ него Ростовомъ правилъ сынъ 
его Василько. Подобно отцу онъ былъ человѣкъ  
кроткій и настолько добрый, что, какъ говорятъ 
лѣтописи, „кто ему служнлъ, тотъ уже послѣ не 
могъ служить другому князю". Князь Василько 
кончилъжизнь мученически. Случилось это такъ: 
въ 1287 году напали на Русскую землю татары; 
разграбивъ княжество Рязанское, Москву, Владн-
міръ и Ростовъ, татары двинулись дальше въ ны-
нѣшній Мологскій уѣздъ. Здѣсь-то и расположи-
лись князья русскіе и въ томъ чпслѣ кн. Василько. 
ІІаши ждали врага на рѣкѣ Сити. Татары не за-
ставили себя долго ждать, и тогда завязался же-
стокий бой 4 марта 1238 г. Враги одолѣли; многіе  
русскіе князья были убиты, а кн. Василько попалъ 
въ плѣнъ. Татары, видя храбрость молодаго князя, 
всячески старались склонить его принять ихъ вѣру  
и поступить къ нимъ въ службу, но Василько ос-
тавался непреклоненъ; татары, видя, что всѣ ихъ 
старанія напрасны, стали его мучить и наконецъ, 
убнвъ, бросили въ лѣсу, гдѣ его тѣло и было 
найдено, перенесено въ Ростовъ и погребено подъ 
соборомъ. Церковь причислила этого князя-витязя 
къ лику святыхъ мучениковъ. 

Послѣ пего въ Ростовѣ княжили его сыновья 
Борисъ и Глѣбъ; при ихъ потомкахъ Ростовское 
княжество стало дробиться на мелкія части (удѣ- 
лы), a вмѣстѣ съ тѣмъ и бѣднѣть. Въ это-то вре-
мя началъ возвышаться небольшой городокъ Моск-
ва, гдѣ тогда княжилъ богатый и скупой князь 
ІІванъ Даниловичъ Калита. Видя, что ростовскіе  
князья не сильны, да при томъ и не богаты, онъ 



покупалъ у нихъ владѣнія, такъ что, мало по ма-
лу, нодчшшлъ своей власти почти всю Ростовскую 
землю и въ Ростовъ прислалъ своего воеводу Ко-
чеву, который и нравилъ городомъ какъ полно-
властный государь. Управленіе Кочевы было край-
не жестокое: многіе именитые ростовцы были за-
мучены или бѣжалп. Жестокія страданія ростов-
цевъ такъ ясно изображены въ знаменитомъ лице-
вомъ житіи св. Сергія Радонежскаго, изданномъ 
Троидкой-Сергіевой лаврой. Вообще можно ска-
зать, что съ этого времени Ростовъ совсѣмъ утра-
тилъ свое прежнее зиаченіе. Около 1474 г . , въ 
царетвованіе Московскаго великаго князя Іоанна  
ІІІ-го, Ростовъ окончательно покорился Москвѣ, а 
потому исторія его сливается съ исторіею Москов-
скаго государства. Внѵкъ Іоанна III, Іоанпъ Гроз-
ный, неоднократно бывалъ въ Ростовѣ и почиталъ 
его святыни. Памятниками посѣщенія Грознаго ос-
тались храмы Богоявленскаго-Аврааміева монасты-
ря и Вознесенской церкви. 

Въ 1609 году Ростовъ и его окрестности были 
раззорены поляками, городъ былъ выжженъ и силь-
но раззоренъ. Наконецъ, при Петрѣ I Ростовъ былъ 
назначенъ уѣзднымъ городомъ Московской губер-
ніи, а въ 1777 году уѣзднымъ городомъ Ярослав-
ско-Вологодскаго намѣстничѳства. 

Наконецъ самая архіерейская каѳедра послѣ поч-
ти восьми вѣковаго существованія была въ 1788 
году переведена изъ Ростова въ Ярославль. По-
слѣднимъ ростовскимъ архіепископомъ былъ Ар-
сеній IV Верещагннъ; портретъ его, окружен-
наго своею свитой, сохранился въ кельяхъ Архі- 
ерейскаго дома-(рнс. № 2). 

Кромѣ своей древности, Роетовъ дорогъ каж-
дому русскому и по своей святынѣ. Цѣлый рядъ 
великпхъ подвижпиковъ, прославившихся при жиз-
ни своими дѣяпіями, а по смерти — своими чуде-
сами, хранить до нынѣ Ростовъ Великій въ стѣ-





нахъ своихъ древннхъ храмовъ и монастырей. Пѳре- 
числимъ-же пхъ. 

В ъ южной части соборнаго алтаря почиваютъ 
мощи св. Леонтгя. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ 
Ростовскихъ епискоиовъ, такъ какъ прибыли въ 
Ростовъ около 1051 г. , слѣдователыю, немного 
времени спустя послѣ крещенія ростовцевъ св. кп. 
Владиміромъ. Язычшіковъ въ то время въ Росто-
вѣ было больше чѣмъ христіапъ; и вотъ св. Ле-
онтій начали невѣрующихъ во Христа жителей об-
ращать въ христіанство, что язычниками не понра-
вилось и они выгнали святителя изъ города. Тог-
да онъ ушелъ на то мѣсто, гдѣ стоитъ теперь Яков-
левскій монастырь, — бывшее тогда совершенно 

» пустынными, и построили тутъ церковь Архангела 
Михаила; но вскорѣ возвратился въ городъ и 
снова стали проповѣдывать жителями вѣру Хри-
стову, за что, около 1073 г . , и былъ убитъ языч-
никами. Тѣло его положено въ соборной церкви. 
Память св. Леонтія совершается 23 мая. 

Та „мала церковь" во имя Архистратига Ми-
хаила, которую устроили св. Леонтій, нахо-
дится (конечно не однократно передѣланная) и 
до нынѣ близь Спасо-Яковлевскаго Димитріева  
мопас-тыря, у давно высохшаго Брутовщипекаго 
ручья. 

ГІреданіе живое, переходящее изъ устъ въ уста, 
говорить, что тутъ св. Леонтій привлекали къ себѣ  
дѣтей язычниковъ ласками и сладкими коливомъ 
•(кутьей), варимыми для нихъ. Существовала и ле-
генда о ростовскомъ жрецѣКичѣ, который долгое 
время велъ борьбу со св. Леонтіемъ, а потоми 
былъ ими обращенъ въ христіанство поди име-
немъ Петра. Въ окнѣ надъ аркасолью гробницы 
св.Леонтія сдѣлано изображеніе св. Леоитія, кор-
мящаго кутьею дѣтей; написаны также и стихи, со-
чиненные преосвященными Самуиломъ МисЛавскимъ 
( 1 7 7 6 - 1 7 8 2 ) : 



Священный вѣры гласъ невнятный старикомъ 
Невиннымъ внятенъ былъ и юнымъ отрокомъ. 
Изъ рукъ Леонтія кутью они пріемлютъ  
И слово Бэжіе, какъ гласъ небесный, внемлюгъ. 

Послѣ него прибыль въ Ростовъ епископъ Исаія  
(1078 г.) . Онъ управляли епархіей 11 лѣтъ и въ 
это время успѣлъ обратить въ христіанство почти 
всѣхъ жителей Ростова. Онъ преставился 1090 г . 
и былъ похороненъ въ соборѣ. 

Мощи св. ІІсаіи были обрѣтены вмѣстѣ съ мо-
щами св. Леонтія при копаніи рвовъ во время по-
стройки каменнаго Успенскаго собора (1164 г.). 
Долгое время они стояли въ притворѣ въ вели-
комъ небреженіи и въ деревянпомъ гробѣ. ІІынѣ  
мощи почиваютъ въ серебряной ракѣ, сдѣланной  
въ 1799 г. съ вырѣзанными на ней стихами, со-
чиненными преосвящ. Арсеніемъ Верещагиными: 

«На хладномъ мраморѣ пусть пишутъ имена, 
Но буквы сихъ именъ изгладятъ времена: 
Преходить въ родъ и родъ едина добродѣтель.  
Семьсотъ и девять лѣтъ минуло, какъ онъ мертвъ. 
Но сколько и до днесь ему сердечныхъ жертвъ, 
До днесь съ любовію останки лобызаемъ 
И будто духъ его въ нихъ вѣрой осязаемъ». 

Противъ раки св. ІІсаіи почиваетъ св. Иінатік, 
бывшій въ Ростовѣ съ 1212 г. Онъ пастырство-
валъ 26 лѣтъ и скончался въ 1288 году. 

Этотъ святитель участвовали во всѣхъ семей-
ныхъ дѣлахъ князей своего времени. Похоронен-
ное въ Ростовскомъ Успенскомъ соборѣ тѣло кня-
зя Рлѣба Васильковича, очень любпмаго ростов-
цами, онъ чѳрѳзъ девять недѣль ночыо изринули, 
его изъ могилы и повелѣлъ погребсти просто въ 
Спасскомъ, что на Пескахъ, монастырѣ, основан-
номъ его матерью. ІІоступокъ этотъ такъ и остал-
ся неразгаданными. 



Святый Игнатій едвали не одинъ нзъ всѣхъ угод-
никовъ Русской земли просіялъ нетлѣніемъ и про-
славился чудесами еще прежде погребеиія. 

Чудеса, ноянившіяся при самомъ отнѣваніи, по-
будили клиръ и народъ поставить открыто св. мощи, 
такъ что святитель и не былъ никогда зарываем о 
вт, землю. Память его празднуется '28 мая. 

IIa серебряной ракѣ, сдѣланной Арсеніемъ вт,  
1796 году, вырѣзаны стихи: 

«Нетлѣннымъ тлѣнному быть завсе не возможно, 
Все что ни сложено кетлѣетъ непреложно, 
В ъ прахъ обратится плоть, разрушатся тѣла,  
Едина пряведныхъ безсмертна похвала. 
Лежащій въ ракѣ сей, увѣритъ въ томъ святитель 
Игнатій ревностный, священиыхъ правъ блюститель; 
Се нѣсколько вѣковъ, какъ онъ скончалъ животъ, 
Но вотъ до днесь живетъ, до днесь не тлѣнна плотью. 

ІІаконецъ, въ соборѣ почиваетъсв. Ѳеодоръ, пер-
вый ростовскій архіеписконъ. Онъ были племян-
ника, преп. Сергія, которымъ, въ 12-лѣтнемъ воз-
растѣ, и былъ ностриженъ въ монашество. В ъ 
1388 году онъ былъ назначенъ въ Ростовѣ архіе- 
пископомъ, гдѣ и нрожилъ 5 лѣтъ. Св. Ѳеодоръ  
освовалъ нынѣшній Ростовскій женскій монастырь 
и скончался въ 1394 году. Намять его 28 ноября. 

В ъ Ростовскихъ монастыряхъ почиваютъ слѣ- 
дующіе угодники. 

Въ Богоявленскомъ монастырѣ преп. Авраамій.  
Онъ былъ родомъ изъ г. Чухломы, Костромской 
губерніи, и сначала былъ язычникомъ, но иотомъ 
ушелъ въ ГІовгородъ, гдѣ крестился и приняла» 
монашество; послѣ этого онъ прибыль въ Ростовъ 
и поселился на чудскомъ концѣ города па томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь находится Богояв.іенскій мона-
стырь. Въ то время тутъ стоялъ идолъ языческаго 
бога Велеса, которому покланялись ростовцы. Преп. 
Авраамій долго молился о томъ, чтобы Богъ по-



могъ ему сокрушить этого идола; наконецъ ему 
явился св. Іоаннъ Богословъ и далъ желѣзную  
трость, которую преп. Авраамій и сокрушили идо-
ла, а на его мѣстѣ поставили церковь Богоявле-
нія и учредили при ней монастырь, существующій  
и до ныиѣ. Онъ скончался въ 1103 году. Мощи 
его почиваютъ въ богатой серебряной ракѣ. Па-
мять его 29 октября. 

Въ Петровскими монастырѣ покоится св. Петрд. 
Онъ былъ родомъ татарскій царевичи; отца и ма-
тери у него не было, а жили онъ у дяди, хана 
Верная; царевичи тайно отъ- него ушелъ въ Рос-
товъ, гдѣ и крестился поди именемъ Петра. Разъ 
онъ находился близи города и заснули; во снѣ, а 
потоми и наяву, ему явились апп. Ііетръи Павелъ 
и велѣли на томи мѣстѣ, гдѣ онъ спали, построить 
во имя ихъ церковь и, дави ему два мѣшка, одинъ 
съ золотомь, а другой съ серебромъ. стали неви-
димы. ІІетръ тотчасъ-же возвратился въ Ростовъ 
и сказали о случившемся св. епископу Пгнатію;  
потоми на данныя апостолами деньги они купили 
у ростовскаго князя Бориса то мѣсто, гдѣ яви-
лись апостолы и построили тутъ церковь и при ней 
монастырь Петровскій. Вскорѣ послѣ этого царе-
вичи Петри женился, но, овдовѣвъ, постригся въ 
монашество, а въ 1253 г. скончался въ основан-
номъ ими монасгырѣ. Память его 30 іюпя. 

Въ Яковлевскомъ монастырѣ почиваютъ два свя-
тителя: Іаковъ и Димитріи. 

Св. Іаковъ былъ рукоположенъ въ епископа ро-
стовскаго оіѵоло 1385 г. Онъ до того времени былъ 
игуменомъ маленькаго монастыря, гдѣ теперь по-
гости Коііырп (Ростов, уѣзд.). Во время управле-
нія своею паствою св. Іаковъ много боролся съ 
разными ересями; особенно-же возставалъ онъ нро-
тивъ иконоборства, нроповѣдуемаго нѣкимъ Мар-
кіаніаномъ, который, благодаря энергіи святи-
теля, вскорѣ былъ изгнанъ изъ Ростова. Но веко-



рѣ послѣ этого событія и самъ святитель оставили 
свою паству. Одна изъ княжескихъ родственницъ 
успѣла почему то своими поведеніемъ вооружить 
противъ себя ростовскаго князя Александра Кон-
стантиновича. Застигнутая однажды на мѣстѣ пре-
ступи евія и осужденная на смерть, она припала 
къ ногами святителя, умоляя спасти ее отъ казни. 
Св. Іаковъ, слѣдуя примѣру Іисуса Христа, велѣлъ  
бросить въ нее первый камень тому, кто считаетъ 
себя безгрѣшнымъ. Князь, бояре и граждане, не-
довольные такими судомъ, который нарушали ихъ 
нриговоръ, выгнали своего архипастыря изъ го-
рода и самовольно лишили его епископской влас-
ти. Преслѣдуемый ругательствами грубой толпы, 
святитель вышелъ изъ кремля, гдѣ; и тогда было 
жилище епископовъ, и направился къ берегу озера 
Перо. Затѣмъ, бросивъ на воды озера свою свя-
тительскую мантію, св. Іаковъ встали на нее, какъ 
на плотъ и поплыли по на правленію къ западу, 
къ великому изумлен ію пораженваго чѵдомъ наро-
да. Черезъ нѣсколько времени онъ остановился у 
того мѣста, гдѣ теперь находится Яковлевскій мо-
настырь, a мантія, между тѣмъ, поплыла далѣе и 
была прибита волнами къ острову, называемому 
теперь „Левскимъ". 

Какъ "ни упрашивали послѣ этого ростовцы воз-
вратиться опять въ городъ, св. Іаковъ остался не-
преклоненъ. Основавъ здѣсь монастырь, св. Іаковъ  
скончался въ глубокой старости 27 ноября 1392 г . , 
святое-же тѣло его было погребено въ созданной 
имъ самими церкви. Оба вышеприведенный собы-
тія—судъ святителя надъ грѣшницей и плаваніе  
на мантіи изображены извѣстнымъ художником!» 
Медвѣдевымъ настѣнѣ теплой монастырской церкви. 

Св. Димитрій родился въ 1615 году около Кі- 
ева и 18 лѣтъ постригся въ монашество. Сначала 
онъ былъ назначаемъ проповѣдникомъ слова Бо-
жія въ разныхъ городахъ, а въ 1702 году назна-



ченъ митрополитомъ Ростовскимъ. Здѣсь св. Дн-
митрій основалъ духовное училище и ревностно 
боролся съ раскольниками, которыхъ въ то время 
въ ростовской епархіи было не мало. Св. Димит-
рій при жизни написалъ много сочиненій; изъ нихъ 
особенно извѣстны его Четіи-Минеи, т.-е. житія  
святыхъ. 

Пмъ же былъ написанъ Розыскъ о брынской вѣ- 
рѣ. Эта книга и теперь считается однимъ изъ 

(рис. Ö). 
Св. Д и м и т р і й . 

лучшпхъ сочиненій противъ раскола. Келейный 
лѣтописедъ, поученія, Діаріушъ и др. выдержали 
не одно изданіе, хотя, къ сожалѣнію, и посей-
часъ нѣтъ еще полнаго и исправнаго собранія его 
сочнненій. 

Онъ скончался ігь 1709 году и былъ погребенъ 
въ Яковлевскомъ монастырѣ; его мощи обрѣтены  
21 сентября 1752 года (рисунокъ № 3). 



Кромѣ того, въ стѣнахъ ростовскихъ храмовъ 
почиваютъ еще два угодника: блаженный Исидоръ 
и блаженный Іоапнъ. 

Блаженный Исидоръ, прозываемый въ рукопи-
сяхъ „Твердисловомъ", былъ родомъ не русский. 
Ушедши изъ дома, онъ долго странствовалъ по 
разнымъ землямъ и наконецъ пришелъ въ Ростовъ; 
городъ ему понравился, а потому онъ и остался 
жить въ немъ. Здѣсь онъ принялъ православную 
вѣру и поселился въ шалашѣ, сдѣланномъ изъ 
хвороста, днемъ юродствуя, а ночи проводя въ 
молитвѣ; онъ велъ настолько богоугодную жизнь, 
что еще за долго до смерти полѵчилъ отъ Бога 
даръ чудотвореній. В ъ 1474 году онъ скончался 
и былъ погребешь въ своемъ шалашѣ, a вскорѣ  
нодлѣ его могилы была построена церковь Возне-
сѳнія, гдѣ теперь и почиваютъ его мощи. 

О св. Исидорѣ существуетъ любопытнѣйшая ле-
генда по поводу предсказанія молодому киязу Обо-
ленскому, что онъ будеть ростовскимъ епископомъ, 
что и исполнилось. Онъ былъ на ростовской ка-
ѳсдрѣ подъ именемъ Іоасафа съ 1481 — 1 4 8 9 гг. 
Затѣмъ удалился въ Ѳераііоігговъ монастырь, гдѣ  
и скончался 7 октября 1514 года. 

Кто былъ и откуда пришелъ въ Ростовъ св. Іоаннъ  
милостивый, никто не зналъ, да и живши въ Ро-
стов!; онъ не имѣлъ постояннаго пристанища, а 
изрѣдка отдыхалъ только въ домѣ своего духов-
ника о. Петра, священника Всесвятской церкви, 
такъ что и о его жизни никто ничего не зналъ. 
Онъ скончался въ 1582 г. и былъ погребешь при 
церкви Толгской пр. Богородицы, которая теперь 
болѣе извѣстна подъ именемъ церкви Іоанна Мп-
лостиваго; въ ней-то подъ спудомъ'и почиваютъ 
его св. мощи. 

Замѣчательна уцѣлѣвшая до нашихъ дней нахо-
дящаяся на гробѣ святаго пергаментная псалтирь 
па латинскомъ языкѣ XVI в. , принадлежащая св. Іо-



анну. На псалтири существуетъ своеручная надпись 
св. Димитрія, приказавшаго перенлесть эту псалтирь. 

Въ древнихъ р) кописиыхъ святдахъ значатся 
еще, какъ мѣстно-чтимые святые, епископы: Лука 
(f 1189], ІІрохоръ (f 1328), Ефремъ (f 1 Ш ) , 
Аѳанасій Юродивый, ГІимеиъ Затвориикъ и Сте-
фанъ Благовѣрный. 

Кромѣ того, въ числѣ ростовскихъ святителей, 
за исключеніемъ названныхъ нами и прославлен-
ныхъ перковію, находились и другія замѣчатель- 
ныя личности, какъ напр. митрополиты: Филаретъ 
Никитичъ, Іона Сысоевичъ и Арсеній Мацѣевичъ. 

Филаретъ Никитичъ Романовъ, родоначальникъ 
нынѣ благополучно царствующаго дома, вступилъ 
на ростовскую епархію въ 1606 году и управлялъ 
ею въ тяжкое для Россіи время самозванцевъ. При 
Лжедимитріи 2-мъ Ростовъ былъ разграбленъ по-
ляками, митрополитъ Филаретъ былъ ими схва-
ченъ ігь соборѣ, отведенъ въ лагерь самозванца и 
долгое время былъ въ плѣну у поляковъ. Онъ воз-
вратился изъ плѣна въ 1619 году и былъ возве-
денъ въ санъ русскаго патріарха. Патріархъ Фи-
ларетъ скончался въ 1633 г. въ Москвѣ и похо-
роненъ въ тамошнемъ Успенскомъ соборѣ. 

Мѣстныя лѣтописи за время пребыванія его на 
ростовской каѳедрѣ не оставили никакихъ запи-
сей. кромѣ извѣстной исторіи о раззореніи литвой 
и переяславцами города Ростова и разграбленіи  
Усненскаго собора и еще того, что онъ въ 1606 г. 
28 мая доносилъ царю Василію Шуйскому о не-
тлѣніи мощей Димитрія царевича, а уетныя ѵка- 
зываютъ лишь на кремлевскій домъ, гдѣ онъ жилъ 
въ бытность свою митрополитомъ въ Ростовѣ. 

Боярпнъ Филаретъ Никитичъ Романовъ былъ 
пострижешь въ монашество но прнказанію Бориса 
Годунова и находился въ Антоніевскомъ Сійскомъ  
монастырѣ подъ самымъ строгимъ присмотромъ. 
Въ Ростовскомъ Успенскомъ соборѣ была прежде 



I рис. 4;. 

Снимокъ съ древней иконы преп. Антонія Сійскаго съ ви-
домъ монастыря въ Х Ѵ П в. 



икона Антонія Сійскаго *) , какъ утверждали, даръ  
патріарха Филарета городу Ростову. Списокъ съ 
этой иконы съ видомъ Сійекаго монастыря въ на-

(рііс. О). 
Митроподитъ Іона Сисоевичъ. 

чалѣ Х У Л вѣка сохранился до нашихъ дней въ 
одномъ частномъ Собраніи (рисун. № -1). 

# ) Во время пожара 1730 г. много св . иконъ и друтихъ 
древнихъ предметовъ, бывшихъ въ соборѣ, погибло. 





Митрополита Іона Сисоевичъ былъ Ростовскими 
владыкой съ 1652 по 1691 годъ, стало быть—39 
лѣтъ. Онъ много заботился объ украшеніи Ростов-
скаго кремля и построили въ немъ архіерейскій  
домъ, въ которомъ помѣщается духовное училище, 
кремлевскую съ башнями ограду, церкви: Спаса 
на сѣняхъ, Воскресенія, Іоанна Богослова, св. 
Григорія, а на мѣстѣ своей родины въ Семенов-
скомъ погостѣ (гдѣ теперь деревня Ангелово), де-
ревянную церковь съ 360 окнами, сгорѣвшую въ 
XVIII в. отъ молніи. Ими же устроена H соборная 
колокольня, для которой онъ отлили и колокола 
и сдѣлано много другихъ построекъ. Онъ погре-
бенъ въ соборѣ (рисун. X» 5). 

Заслуживаете особеннаго вниманія то обстоя-
тельство, что митрополита Іона приняли постри-
жете въ Угличскомъ Воскресенскомъ монаетырѣ,  
впослѣдствіи, когда сдѣлался ростовскими митро-
иолитомъ, построили, по обѣщанію, въ этомъ мона-
стырь два каменных!» храма и колокольню. Эта 
Іонинская постройка, какъ первый опыта его стро-
ительныхъ работа, важна для изученія архитек-
туры XVII вѣка (рисун. X« 6) . 

Храмы Угличскаго Воскресенскаго монастыря, 
теперь упраздненного, очень обветшали и вѣро- 
ятно просуществуют!» не долго, а между тѣмъ они, 
особенно колокольня и паперти, живо напоминают!» 
Ростовскій кремль и вкуси строителя его митро-
полита Іоны (рис. X» 7). . 

Арсеній Мацѣевичъ родился въ Польшѣ, а по-
стригся въ монашество въ Кіевѣ; до 1741 года онъ 
былъ законоучителемъ въ Петербургской академіи,  
а въ этомъ году назначен!» митрополитомъ въ Ро-
стов!». Онъ печально кончили свою жизнь. Въ то 
время, какъ онъ былъ владыкою ростовскими, прави-
тельство приступило къ учреждспію монастырских!» 
штатовъ. Арсепій написалъ по этому поводу свое 
знаменитое „доношеніе" въ Св. Синодъ и, вообще, 





рѣзко отзывался о совершавшихся тогда событіяхъ,  
за что былъ лишенъ сана и сосланъ на Бѣлое мо-
ре, въ Анзерскій скитъ, a вскорѣ былъ лишенъ и 
монашества. Заключенный въ Ревельскую крѣность 

ірис. 8). 

Арсеній III Мацѣевичъ. 

иодъ именемъ Андрея Враля, онъ скончался въ 
ужасныхъ страданіяхъ голодной смертію. Па стѣ- 
нѣ каземата не задолго до смерти имъ было на-
писано: „благо мнгъ, Господи, яко с.мирилъ мя ecu". 



О митрополитѣ Арсеніѣ въ устахъ народа осталось 
множество дегѳндъ, память его жива и но настоя-
щее время (рис. № 8). 

При немъ были открыты мощи св. Димитрія  
Ростовскаго. Арсеній написалъ его житіс и но-
ру чмлъ составить службу бывшему своему другу, 
Переяславскому епископу Амвросію Зертисъ-Ка-
менскомѵ. 

(рис. 9). 
Г е ѳ с и м а н і я . 

Преосвященный Амвросій, бывши въ Переяслав-
лѣ, задумалъ построить въ Горицкомъ монастырѣ,  
бывшемъ его архіерейскомъ домѣ, замѣчательное  
зданіе „Геѳсиманія", которая соединила два храма 
(рис. Л» 9). 



Впрочемъ, это зданіе, за переводомъ Амвросія  
въ 1761 г. въ Москву, осталось неоконченымъ и 
существовало въ развалинахъ до 1880 г. Теперь 
оно совершенно уничтожено. Уцѣлѣло отъ Гориц-
каго монастыря древностей очень не много: на-

(рис. 10). 
Никольская церковь въ Горицкомъ монастырѣ. 

ружная часть Никольской церкви, тоже совершен-
но нередѣланной внутри (рисун. № 10), полураз-
валившіяся башни и часть колоннъ, который были 
въ Геѳсиманіи (рисун. № 11). 



(рис. 11). 

Остатки Горицкаго монастыря. 





Во время производства слѣдствія надъ митро-
политомъ Арсеніемъ Амвросій изъ друга обра-
тился въ врага. Впрочемъ и самъ Амвросій  
былъ убитъ во время московской чумы 16 сен-
тября 1771 г. ІІортретъ его, лежащаго во гробѣ,  
находится въ Московскомъ Даниловскомъ мона-
стырѣ (рисун. № 12). 



п. 
УСПЕНСКІЙ СОБОРЪ И КРЕМЛЬ. 

ремль ростовекій занимаетъ самую сере-
дину города; онъ стоить на небольшой 
возвышенности и окруженъ двойнымъ зем-
лянымъ валомъ, построеннымъ для за-

щиты отъ непріятеля въ царствованіе Михаила Ѳео- 
доровича. Толщина вала въ основаніи 10 сажень, 
высота 3 сажени, а въ окружности онъ до2І|2верстъ. 

Первое мѣсто между ними занимаетъ Устнскіи  
соборг (рисун. 12). 

Впервые онъ былъ иостроенъ около 990 года, 
былъ тогда деревянный и объ одной главѣ. Про-
стоявъ 169 лѣтъ, онъ въ 1160 году сгорѣлъ до 
основаиія*), а потому княземъ Андреемъ Боголюб-
скимъ и былъ заложенъ снова, но уже каменный; 
онъ былъ почти оконченъ,—какъ, вслѣдствіе дур-
ной постройки, неожиданно упалъ, такъ что приш-
лось его снова строить. Этотъ новый соборъ въ 

* ) Пожаръ произошелъ при ^пископѣ Леонѣ , который' 
судя но лѣтогіисямъ, не пользовался уваженіемъ и вскорѣ  
былъ изгнанъ изъ Ростова такъ же, какъ и изъ Суздаля, за 
то, что безъ нужды умножалъ церкви и грабилъ поиовъ. 
Кромѣ того, лѣтоііисецъ нодозрѣваетъ его въ сношеніи съ 
папой. Леонъ умеръ въ изгнавіи въ Царьградѣ въ 1171 г. 
При немъ же передъ пожаромъ собора былъ сильный голодъ. 



1214 г. началъ уже строить князь" Константинъ 
Всеволодовича». В ъ 1230 г . сыномъ князя Кон-
стантина, блаженнымъ Василькомъ (убитымъ што-
слѣдствіи въ 1238 г. татарами на рѣкѣ Сити), 
храмъ былъ достроенъ и 25-го февраля, въ пер-

(рис. 13) 

Успенскій соборъ и колокольня. 

вую недѣлю великаго поста, въ присутствіи князя, 
освящена» ростовскимъ епископомъ Кирилломъ, ко-
торый впоелѣдствіи много украшала» этотъ храмъ. 
Она» еооруженъ по плану собора Владимірскаго изъ 
бѣлаго камня съ узкими окнами, имѣетъ пять глава» 



и крытъ бѣлымъ желѣзомъ; длина его 17-ть са-
жени, ширина—12, а высота—24 с. Вгь февралѣ  
мѣсяцѣ 1237 г. татары, раззоряя Ростовъ, не по-
щадили внутренности соборнаго храма, но онъ былъ 
скоро украшенъ вновь, а въ 1280 г. епископъро-
етовскій Пгнатій (святой) покрыли соборную цер-
ковь оловомъ, а ноли сдѣлалъ изъ нривознаго кра-
снаго мрамора *). При архіеиископѣ ростовекомъ 
Григоріѣ в'ь Ростовѣ случилось страшное бѣд- 
ствіе, равносильное татарскому погрому. 

Въ Лѣтописцѣ о ростовскихъ архіереяхъ, со-
ставленномъ сіз. Димитріемъ, говорится, что 21-го 
ІЮІІЯ 1408 г. былъ въ Ростовѣ великій пожаръ и 
еоборъ погорѣлъ со всѣмъ украшеніемъ: иконы, 
книги и миогіе старинные сосуды, златые и се-
ребряные, каменья драгоцѣнные, жемчугн и свя-
щенный облаченія были уничтожены. Кровля цер-
ковная растопилась, верхи и своды упали внутрь; 
кромѣ того, сгорѣли многія церкви, дворъ княже-
ской. боярскіе дворы и людскіе и ряды со веѣми  
товарами, потому-что тогда была „сушь велія и 
вихрь", и людей сгорѣло болѣе* тысячи. Пожаръ 
начался въ день Всѣхъ Святыхъ съ церкви велико-
мученицы Варвары, находившейся среди центра го-
рода, окруженной скученными постройками. 

Архіепископъ Григорій возобновили погорѣвшую  
соборную церковь, не пощадивъ всего своего имѣ- 
нія: „помостилъ церковь досками каменными **) п 
свинцовыми, лобъ и комары болыпіа покры", и 
освятили храмъ 1-го октября 1411 года. Послѣ  
этого до 1608 года еоборъ, очевидно, не терпѣлъ  
никакнхъ поврежденій. По въ смутное время 
междуцарствія Ростовъ былъ разоренъ поляками, 

* ) Этотъ полъ виослѣдствіи былъ увезенъ въ Москву и 
находится въ Благовѣщенскомъ соборѣ. 

•''* ) Часть этого пола была найдена при раскопкахъ въ со-
борѣ въ 1884 году. 



которые, соединясь съ переяславцами, ворвались 
въ городъ, безпощадно предавая все огню и ме-
чу. Въ то время ростовскій митрополитъ Фила-
ретъ ГІикитичъ Романовъ затворился съ ростов-
цами въ соборной церкви, но враги выбили двери 
и, потерявъ всякое уваженіе къ святынѣ, бсзчип-
ствовали въ самомъ храмѣ. Защитники были по-
биты и щерковныя сокровища разграблены, не 
уцѣлѣла и драгоцѣнная рака св. Леонтія. Перея-
славцы,—говоритъ историки,—пресытившись зло-
дѣяніями, возвратились въ свои домы, оставя Ро-
стовъ выжженнымъ, разграблсинымъ и завален-
иымъ трупами его обитателей, ІІзъ добычи, за-
хваченной въ ростовскомъ соборѣ, Салѣга іірп- 
слалъ Маринѣ Мнишекъ образъ св. Леонтія, сня-
тый съ гроба сего угодника, весь изъ чиетаго зо-
лота, вѣсомъ въ 5-ть пудовъ *). 

Митрополитъ Кирилл!, в!, 1619 и Варлаамъ въ 
1625 году возстановили соборъ и снабдили его 
утварью. Особенно много сдѣлалъ для собора мит-
рополитъ Іона Сысоевичъ. Еромѣ постройки ог-
ромной колокольни съ знаменитѣйшимъ но всей 
Россіи звономъ, имъ построено множество митръ 
и другихъ облаченій; онъ также расписалъ собор-
ный храм!» альфресковой живописью. Преемник!, 
его, митрополитъ Іоасафъ Лазаревич!., сталъ укра-
шать соборъ въ -совершенно другом!, вкусѣ. Преж-
ний каменный иконоетасъ онъ замѣнилъ рѣзнымъ  
деревяішымъ съ позолотою и такіе-же иконостасы 
сдѣлалъ вокругъ четырехъ каменныхъ столповъ; 

•написалъ новыя иконы и пробилъ для большаго 
свѣта 9-ть широкихъ окоиъ, чѣмъ совершенно обе-
зобразплъ прежнюю величественную архитекуру 
храма. 

Въ самой внутренности собора, съ правой сто-
роны алтаря, вѣроятыо, этимъ же митрополитом!» 

") Дневникъ Саиѣги. 



сдѣлана каменная прикладка, значительно сокра-
тившая размѣры этого алтаря. Вт» прикладкѣ сдѣ- 
лана лѣстница въ сѣверо-воеточную главу и тамъ 
устроено нѣчто вродѣ палатки; подъ сводомъ этой 
главы, половина которой была закрыта каменнымъ 
столпомъ, на уцѣлѣвшей иоловинѣ оказалось пре-
красно сохранившееся фресковое нзображеніе апо-
стола; живопись эта, по заявленію художнпковъ, 
относится къ XIII вѣку, т.-е. современна построй-
кѣ собора. 

Въ ] 730-мъ году внутренность соборнаго храма 
обгорѣла и архіеішскопами Георгіемъ Дашковыми 
и Іоакнмомъ въ 1731—1735 годахъ была возста- 
новлена. Вновь построены главы желѣзныя, полу-
женыя оловом'ь по рѣшеткѣ; кровля покрыта же-
лѣзомъ *); сдѣланъ новый, до сего времени суіце- 
ствующій иконостасъ, а также и въ придѣлѣ св. 
Леонтія; въ главномъ же иконостасѣ многіе образа 
написаны вновь. 

Въ 1780 году архіепископъ Самуплъ возобно-
вили стѣнное альфресковое письмо въ соборѣ. Эта 
художественная работа была впоелѣдствіи замѣ- 
нена довольно посредственной на маслѣ. 

Благодаря такими передѣлкамъ Успенскій со-
боръ мало-по-малу утрачивали свои древнія фор-
мы, а внутри его осталось мало памятииковъ не 
только XIII , но и XI 'И вѣка. 

Въ 1884 году причтомъ собора нередѣлывался  
старый чугунный поли. Войдя случайно въ при-
дѣлъ св. Леонтія, мы увидали на стѣнѣ, подъ 

* ) Очевидно, въ это время и уничтожены закамары и дру-
гія украшенія на соборной крышѣ. Что такія украшенія были, 
то это видно на стѣнной живописи Х У І І вѣка въ холодной 
церкви Вознесенія въ Ростовѣ . На стѣнѣ изображены два 
событія изъ жизни праведнаго Исидора ростовскаго, причемъ 
видѣнъ ростовскій соборъ съ закамарами на крышѣ, коло-
кольня и три нынѣ существуюіція церкви. 



снятыми плитами, слѣды фресокъ; руками стали 
выбирать мусоръ на томъ мѣстѣ и фрески явля-
лись все яснѣе п яснѣе. Тогда мы рѣшились об-
ратиться къ г. начальнику губерніи, В . Д. Лен-
шину, который и употребила, всѣ усилія, чтобы 
сдѣлать надлежащія изслѣдованія въ этой части 
собора, тѣмъ болѣе, что тутъ предполагалось оты-
скать склепъ или усыпальницу съ гробами ростов-
скихъ князей, погребенныхъ, согласно лѣтописи,  
подъ соборными сводами; о существованін же при-
дѣла и гроба св. Леонтія никто пзъ насъ и не 
подозрѣвалъ, да и записей о томъ никакихъ не 
сохранилось. 

Съ благословенія преосвященнѣйшаго Іонаѳаиа  
было дозволено расчистить находившійся подъ 
поломъ мусоръ и сдѣлать выемку наваленной там а, 
земли и кирпича. Вслѣдствіе этого оказались на 
лѣвой сторонѣ, при входѣ въ нридѣлъ, на глу-
бшіѣ 3-ха, арпшнъ, фрески съ изображеніемъ св. 
Пгнатія и возлѣ этого изображенія отъ главнаго 
алтаря спускалась на 3'/, ар. каменная лѣстница.  
При дальнѣйшихъ раскопкахъ, на той же глубинѣ  
3—З'/г аршина, открылся каменный ноль, абсида, 
алтаря съ кирпичнымъ престоломъ и, наконецъ, 
на правой сторопѣ, подъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ на-
верху стояля серебряная рака св. Леоптія, почти 
наравнѣ ел, поломъ, оказалась каменная гробница, 
которую прислала, князь Андрей Боголюбскій для 
новооткрытыхъ мощей святителя (риеун. № 14). 

„Заваленная,—по выраженію Е. 13. Барсова,— 
новыми людьми щебнемъ и засыпанная м'усоромъ"; 
она, тѣмъ не менѣе, скрывала священные останки 
того, къ кому нъ течете восьми вѣковъ верую-
щая Русь обращалась какъ къ „сопричастнику 
апостоловъ". ГІадъ гробницей оказались слѣды  
такого же свода, ва, видѣ ниши, какъ и на про-
тивоположной сторонѣ; на стѣнѣ превосходно со-
хранилось изображеніе св. Леонтія и часть тро-





паря угоднику. Живопись и буквы должны отне-
сти, несомнѣнно, къ ХУП вѣку; очевидно, она 
была сдѣлана при Іонѣ Сисоевичѣ. 

Въ виду существовавшаго преданія, что подъ 
соборомъ, кромѣ придѣла, находится еще склеиъ, 
въ которомъ погребены ростовскіе князья и іе- 
рархи, были произведены и дальнѣйшія раскопки 
въ разныхъ частях/ь собора. Но, при довольно 
тщательныхъ розыскахъ, насколько это было поз-
волено, усыпальницы ростовских!» князей не ока-
залось; и только обнаружилось, что ростовскіе  
владыки, погребенные па сѣверной п южной сто-
ронах!» собора, лежать въ самомъ грунтѣ подъ 
соборнымъ поломъ, причемъ нѣкоторые гроба за-
дѣланы небольшими сводиками. Впрочемъ, часть 
главнаго алтаря, находящаяся между престолом!» 
и царскими вратами, по святости мѣста, осталась 
неизслѣдованною *). Тѣмъ не менѣе, эти изслѣдо- 
ванія показали, что весь соборный полъ поднять 
не только послѣ первоначальнаго своего построенія,  
но H послѣ XVII в. ,—на значительную высоту. 

Унпчтоженіе Леонтьевскаго придѣла въ нижней 
части собора и поднятіе ого на 3 — ЗѴ» аршина, 
вѣроятно, было сдѣлано при архіепископѣ Іоакимѣ,  
послѣ пожара, бывшаго въ Ростовѣ въ 1730 году, 
когда, — какъ выше уже сказано, — внутренность 
собора сгорѣла. Это мнѣніе отчасти подтверждает!» 
и надпись на иконѣ Тихвинской Божіей Матери, 
находившейся въ Леонтьевскомъ придѣлѣ. Оче-
видно, сильный пожаръ вызвали капитальныя не-
редѣлки, и ноли предѣла, для удобства богослу-
женія, былъ сравненъ съ поломъ главнаго алтаря 
и всего соборнаго храма. 

Возстановленіе гіридѣла св. Леонтія было про-

* ) Въ этомъ мѣстѣ , по занисямъ, погребенъ строитель со-
бора кн. Василій Константиновичъ святой, убитый татарами 
на р. Сити. 



изведено по проэкту предсѣдатѳля Московскаго 
архитектурнаго Общества Н. И. Никитина осо-
бою коммиссіей подъ предсѣдательствомъ ярослав-
скаго губернатора В . Д. Левшпиа *) . Первона-
чально открытый гробъ святителя предполагалось 
обложить бѣлымъ итальянским!» мраморомъ, а верх-
нюю доску съ изображеніемъ святителя сдѣлать на 
петляхъ, дабы было возможно открывать и видѣть  
даръ Андрея Боголюбскаго со священными остан-
ками; но проэктъ этотъ, по нѣкоторымъ незави-
сящим!» отъ коммиссіи причинами, не иеполненъ 
въ точности. Вмѣсто мра.морпой облицовки гроб-
ницы, поставлена прежде бывшая серебряная рака, 
сооруженная въ 1800 году; самый-же гробъ обло-
женъ дубовыми футляромъ и соетавляетъ какъ-бы 
подножіе серебряной раки; съ боку этого футляра 
выдвигается доска для желающихъ ішдѣть древній  
каменный гробъ святителя. Это нзмѣненіе проэкта 
значительно повредило художественной части ис-
полненія, предполагавшагося въ стилѣ того времени 
(рисун. Л» 15). 

Уцѣлѣвшее вч, стѣнѣ фресковое изображеніе св. 
Леонтія осталось въ томъ л;о видѣ и даже не по-
требовало поновленія: такт, хорошо сохранилась 
живопись. Противоположная же сторона, хотя и 
была украшена такою же живописью, но,—вслѣд- 
ствіе небрежна,го обращенія рабочихъ, которые, 
но желанію причта собора, намѣрсвались было за-
ложить эту часть каменной стѣной,—живопись эта 
не могла быть сохранена и, снятая на кальку, она 
воспроизведена вновь художником!» Сафоновыми, 
исполнявшими гюдобпаго рода живопись во Вла-

В ъ составъ коммиссіи вошли, кромѣ преосвяіцен. Іона- 
оана, архіен. Ярославскаго и Ростовскаго, члены Москов-
скаго археологическаго Общества: И. А. Вахрамѣевъ, Д. А. 
Булатовъ, о. В . И. Мансвѣтовъ, И. А. ПІляковъ и А. А . 
Титовъ. 





димірскомъ и Московскомъ Благовѣщенскомъ со-
борахъ. ІІиша надгь этою живописью нѣсколько  
разнится отъ ниши надъ гробомъ св. Леонтія.  
Судя по изображенію св. Игнатія и тропарю это-
му угоднику, тутъ, вѣроятно, прежде стояла его 
рака, перенесенная при перестройкѣ придѣла на 
другую сторону собора. 

ііконостасъ въ придѣлѣ сдѣланъ такъ, какъ онъ 
былъ первоначально и въ главномъ алтарѣ собо-
ра,—каменный; царскія врата скопированы съ древ-
нихъ царскихъ вратъ Введенской церкви города 
Переяславля—Залѣсекаго, лампады у мѣствыхъ об-
разовъ—копіи съ такихъ же, находящихся въ му-
зе!» Бѣлой Палаты, а священный изображенія на 
алтарной стѣпѣ взяты съ знаменитыхъ кремлев-
скихъ церквей, построенныхъ митрополитомъ Іоною  
Сисоевичемъ (рисун. Лі 16). 

Реставрацію придѣла св. Леонтія нельзя, одна-
ко считать законченною. Пробитыя Іоасафомъ Jla- 
заревичемъ окна нарѵшаютъ общую гармонію и 
являются контрастомъ съ остальными деталями древ-
няго зодчества; оставленная жё на верхнихъ ча-
стяхт, стѣнъ придѣла масляная живопись совер-
шенно не соотвѣ гствуетъ остаткамъ возстановлен-
иой фресковой живописи, покрывавшей, нѣкогда  
стѣиы собора. 

Главными распорядителемъ всѣхъ работа» по ре-
сгавраціи придѣла святаго Леонтія былъ строитель 
княжихъ теремовъ дѣйствіггелыіый члени Москов-
ского археологическаго Общества П. А. Шляковъ, 
работавши! неустанно въ течепіе цѣлаго года. Во 
время производства работъ въ придѣлѣ св. Ле-
онтія, 4-го іюіш, Ростовъ удостоился посѣщенія  
Всликаго Князя Владиміра Александровича. Обоз-
рѣвая возобновляемый коммисеіѳй древній храмъ 
св. Лсонтія и осмотрѣвъ съ полными вниманіемъ  
каменный ирестолъ, старинную живопись надъ гроб-
ницей святителя и остатки другихъ памятниковъ 





священной старины въ придѣлѣ( Его Высочество 
изволилъ высказать: „Мало такихъ древнихъ на-
мятниковъ на Руси"! 

Совмѣстно съ реставраціей Леонтьевскаго при-
дѣла была возобновлена полуразрушенная такъ 
называемая „Садовая" башня, построенная митро-
политомъ Іоною. Въ ней предполагается помѣстить  
часть коллекціи Ростовскаго Музея (рис. А» 17). 

Возстаиовленный древній пещерный храмъ св. 
Лѳонтія торжественно освящснъ 29-го сентября 
1885 года. 

Самыя древнія фрески па стѣнахъ собора сохра-
нились въ верхней ризницѣ, устроенной надъ мѣ  
стомъ, гдѣ помѣщаѳтся жертвенники; часть фре-
сокъ находится также на столпахъ за мѣетными  
иконами. Всѣ эти остатки могутъ служить пре-
красными образцами при реставрации 

Кромѣ мощей, почивающихъ въ соборѣ проедав-
ленныхъ церковію ростовскихъ святителей: Леон-
тія, Псаіи, Пгнатія и Ѳеодора, въ немъ находит-
ся не мало и другихъ святынь, заключающихся въ 
доетопрпмѣчательныхъ древнихъ иконахъ. Такъ, 
по правую сторону царскихъ вратъ посетитель уви-
дитъ древній греческой работы образъ Спасителя, 
сѣдящаго на престолѣ, храмовой образъ Успенія  
пр. Богородицы и образъ Спасителя и Страстей 
Господнихъ, писанный на стеклѣ, а по лѣвую: — 
чудотворную икону Владимірекой-Ростовской Бого-
матери, писанную Іііево Печерскаго монастыря ико-
ноииецемъ св. Алипіемъ и принесенную сюда кн. 
Владиміромъ Мономахомъ (она украшена драго-
ценной ризой); икону Похвалы Богородицы, об-
разъ анп. Петра и Павла, небольшой образъ Спаса-
ІІерукотвореннаго, бывшій келейнымъ свят. Леон-
тля и нѣкоторые другіе. Чудотворная икона Божіей  
Матери, писанная св. Алипіемъ и въ теченіе вось-
ми вѣковъ невредимо сохранявшаяся, въ начале ѵ  
нынѣніняго столетія, при бывшемъ нротоіереѣГав-





ріилѣ, была поновлена известными въ то время 
иконописцемъ Петромъ Ивановичемъ Сапожпико-
вымъ, крестьяниномъ Борисоглѣбскихъ слободъ. 
Сапожниковъ долго не соглашался па приказаніе  
о. протоіерея переписать древнюю икону, опасаясь 
получить за то непріятиость отъ ростовскихъ граж-
данъ, и предлагали, если уже и дѣлать поновле-
ніе, то не за одинъ рази, дабы это не было за-
мѣчено по свѣжеетй красокъ ростовцами. О. про-
тоіерей Гавріилъ однако приказали икону подно-
вить за одинъ рази, хотя бы только въ мѣстахъ,  
попортившихся отъ времени. Когда Сапожниковъ 
исправили икону, то ростовцы, увидя это І ІОНОВ- 

леніе, стали заявлять подозрѣніе о подмѣнѣ обра-
за; и если бы не приложенная печать назади деки, 
убѣдившая жителей въ подлинности иконы, то о. 
протоіерею было бы надѣлано много непріятностей.  
Такъ горячо относились наши предки къ сохране-
нію дорогихъ для нихъ памятниковъ... 

Въ соборной ризницѣ теперь вещей замѣчатель- 
ныхъ не много: всѣ соборныя драгоцѣнности ча-
стію были разграблены поляками, a частію увезе-
ны въ Ярославль въ то время, когда туда была 
переведена архіерейская каѳедра, такъ что теперь 
въ соборной ризницѣ сохраняются не многія древ-
ііія вещи, ваир. крещатыя ризы св. Леонтія, ши-
тый золотомъ покровъ на его раку, еребропозла-
щенный и украшенный жемчугомъ крести, пожерт-
вованный царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ, ши-
тая золотомъ съ драгоценными камнями плащаница 
и нѣкоторые другіе предметы. 

Кроме святителей Леоіггія, Исаіи, Игнатія и Ѳео- 
дора, въ стѣнахъ собора покоится много п дру-
гихъ ростовскихъ владыки; гробницы ихъ поме-
щаются вдоль северной и южной степи собора, а 
подъ алтаремъ находится семейная усыпальница 
ростовскихъ князей, между которыми покоится и 
кн. Василько, убитый татарами и причисленный 



церковію къ лику св. мучешшковъ. Память его 
празднуется 4 марта. Близь соборнаго алтаря по-
мѣщается колокольня; она построена митроноли-
томъ Іоною Сысоевичемъ въ одинъ ярусъ и имѣ- 
етъ продолговатую форму; длина ея 15 саж., ши-
рина 5 саж., а высота 8 саж.Колоколовъ на ней 
13, и почти всѣ они отлиты тѣмъ же митрополи-
томъ Іопою; самый большой колоколъ вѣситъ 2000 
пудовъ. Звонъ ростовскіп очень благозвученъ, по-
тому что прежніе звонари звонили по іютамъ, но 
теперь эти ноты затеряны и звонари гіередаютъ  
другъ другу искусство звонить попрежнему лишь 
по слуху. Звоиъ имѣѳтъ три настроя: Іонинскій,  
Акимовскій и Егорьсвскій пли Дашковскій. Къ со- 
жалѣпію, на колокольню допускаются, особенно въ 
праздничные дни, всѣ желающіе благовѣстить, боль-
шою частію крестьяне. Вслѣдствіе сильныхъ уда- 
ровъ и неумѣнья, большой колоколъ дал ь уже, 
нѣсколько трещинъ; и если не примутся своевре-
менно мѣры, то соборъ лишится своего знамени-
таго звона. Подъ соборной колокольней находится 
маленькая церковь Входа во Іерусалимъ, служба 
въ которой бываетъ только въ храмовой празднпкъ. 

Соборъ и колокольня обнесены высокою ісамеп- 
иоюоградой съ4-мя воротами и торговыми лавками. 

Кромѣ собора, мы виднмъ въ кремлѣ еще пять 
древнихъ церквей. Правѣе собора, надъ воротами, 
ведущими къ архіерейскому дому, стоить церковь 
Воскресенія. Она, согласно лѣтописи, построена око-
ло 1670 года митрополитомъ Іопою Сысоевичемъ 
и внутри, вмѣсто иконостаса, имѣетъ каменную 
стѣну, которая и отдѣляетъ алтарь отъ церкви. 

Иадъ царскими вратами каменная сѣпь па че-
тырехъ вызолоченыхъ столбахъ. До 1860 г. эта 
церковь была въ полномъ нренебрсженіп. 

Покойный возстановитель кремля И. И. Хра-
ниловъ началъ въ 1860 г. съ нея обновленіе крем-
левскихъ церквей. Къ сожалѣнію, имѣя пебольшія 



средства, онъ реставрировали очень поверхностно, 
такъ что къ 1889 году церковь эта была близка 
къ полному разрушенію. Только благодаря щедрой 
поддержкѣ А. 11. и И. А. Вахрамѣевыхъ, Воскре-
сенский храмъ основательно реставрированъ въ 1890 
году членами Кремлевской Коммиссіи А. А. Ти-
товыми и И. А. Шляковымъ, по ихъ проэктамъ, 
утвержденными Императорскими Московскими Ар-
хеологическими Обществомъ. При чемъ всѣ своды, 
давшіе трещины, были фундаментально исправлены, 
ветхія стѣны возобновлены съ самаго фундамента, 
кафели отчищены, разбиты я замѣнены новыми, сдѣ- 
ланы оконницы, замазанная живопись XVII вѣка  
съ священными изображеніями изъ нетхаго завѣта  
на паперти отмыта. Въ самомъ храмѣ возобновлены 
въ нишахъ деревянный рамы для мѣстныхъ иконъ 
и исправлена кое-гдѣ позолота. Къ сожалѣнію,  
остался не возобновленный портикъ и лѣстпица,  
сломанная въ началѣ нынѣвпіяго столѣтія. бывшая 
снаружи храма, что и теперь замѣтно по высту-
пами кирпичей и по закрытой верхней входной две-
ри. Прекрасная колокольня, угрожавшая паденіемъ,  
также возобновлена и разъѣхавшіяся колонки 
связаны желѣзомъ. Стѣна, обращенная къ собору, 
украшенная прелестными кафелями и кирпичными 
орнаментами^ вездѣ исправлена. ІІодъ этой цер-
ковью замѣчательны ворота съ эмблемами, аллего-
рическими фигурами и надписями XVIII вѣка, что 
сдѣлано по приказанію Арсенія Мацѣевича, равно 
какъ и желѣзныя рѣшетки, ведущія отъ этихъ во-
ротъ къ собору. Вообще, это одна изъ лучшихъ 
кремлевскихъ церквей, построееныхъ митрополи-
томъ Іовой. Живопись, какъ въ церкви, такъ и на 
паперти уцѣлѣла со времени строителя. Въ церкви 
изображены страданія Христовы, а на паперти нѣ- 
которыя изъ апокалипсическихъ видѣній. Живо-
пись эту дѣлали братья Кфповы Иванъ да Ѳедоръ,  
которые, какъ это подтверждается и статьей П. 



Е . Забѣлина, были въ 1670 г. отосланы изъ Моск-
вы въ Ростовъ къ Іонѣ митрополиту *). 

Рядомъсъ Воскресенской церковью находится со-
борный домъ, бывшій прежде также часгію жилища 
ростовскихъ владыкъ и соединенный съ этою цер-
ковію особымъ ходомъ. 

При позднейшихъ переетройкахъ этого дома 
самый фасадъ церкви нотерпѣлъ измѣневіе, а на-
ходившаяся по другую сторону дома часобитня, 
построенная въ 1696 году митрополитомъ Іоаса-
фомъ, была сломана въ половине настоящаго сто-
лѣтія. Теперь остался лишь первый этажъ этой 
башни, да и то въ трещинахъ. 

Почти рядомъ съ Воскресенскою дерковію нахо-
дится одноглавый храмъ Одигитріи Смоленской пр. 
Богородицы, бросающійся въ глаза по своей наруж-
ной окраске, состоящей изъ разноцвѣтныхъ трех-
угольниковъ. Она построена митрон. Іоасафомъ, 
бывшимъ въ Ростове съ 1691 по 1701 годъ; въ 
церкви имеется древняя храмовая икона Смолен-
ской Богоматери. Къ сожаленію, иокрытіе этой 
церкви сделано въ позднейшее время и совершен-
но неумело, равно какъ ш входъ съ папертыо,— 
вместо упавшихъ сводовъ сдѣланы новые и притомъ 
деревянные. Въ этой церкви по стенамъ лепная 
работа начала XVTI1 вѣка, сделанная, очевидно, 
вскоре после постройки. Въ алтаре замечательно 
изображеніе Божіей Матери въ лѣпномъ орнаменте, 
тоже современное. Пконостасъ и св. икона оста-
лись отъ временъ строителя Іосафа. 

Близь воротъ, ведущихъ изъ кремля къ камен-
ному мосту, стоить пятиглавая церковь Іоанна Бо-
гослова, построенная, или, лучше сказать, пере-
строенная тѣмъ же митропол. Іоною; въ старину 
при этой церкви былъ мужской монастырь, но когда 

*) Матеріалы дли исторіи икопоииси, стр. 15. 



юнъ уничтоженъ,—неизвестно. Внутри ея, вместо 
иконостаса, какъ и въ Воскресенской церкви, также 
устроена каменная стена, а надъ царскими вратами 
и клиросами находятся чрезвычайно интересные 
шатры, утвержденные на столпахъ. Местная хра-
мовая икона Іоанна Богослова хранится теперь въ 
соборе близь гробницы св. Ѳеодора. Храмъ этотъ по-
крыть прекрасной альфресковой живописью XVII в. 

До 1888 года храмъ этотъ угрожали паденіемъ,  
а паперть съ рухнувшими сводами совершенно раз-
валивалась и въ немъ нельзя было уже совершать 
богослуженія. Только благодаря щедрой жертве 
ночетнаго гражданина Ростова А. Л. Кекина храмъ 
былъ основательно возстановленъ членами Крем-
левской коммиссіи Титовыми и Шляковымъ. По 
поводу этой реставраціи А. А. Титовыми былъ про-
читан'!. особый рефератъ во время Московскаго ар-
хеологическаго Съезда въ 1890 г. ІІротивъ покры-
тія церкви было сделано возраженія архитекторомъ 
г. Павлиновымъ, который находили, что церковь 
Богословская была несомненно выстроена съ зака-
марами или фронтонами, который затѣмъ при позд-
нейшемъ покрытіи были уничтожены. Съ этими 
мнѣніемъ, однако, не согласился г. Шляковъ. 
Они, на основаніи разслѣдованій и осмотровъ 
наружвыхъ сводовъ ростовскихъ храмовъ, при-
шелъ къ совершенно противоположному выводу. 
Впрочемъ, въ существующихъ доселе архитектур-
выхь намятникахъ X ! 'II вѣка можно наблюдать по-
к р ы т обоихъ видовъ. Такъ въ Макарьевскомъ 
Желтоводекомъ монастыре есть церковь Михаила 
Архангела, построенная такъ же, какъ и Богослов-
скій храмъ, на воротахъ современвикомъ и другомъ 
митрополита Іоиы преосвященнымъ Илларіономъ,  
митрополитомъ рязанскнмъ и муромскимъ, имею-
щая большое сходство съ ростовскимъ храмомъ. 
Прилагаемый здесь рисунокъ п показываетъ перво-
начальное покрытіе этого храма (рнсув. № 18). 



(рис. 18) 

Верхняя часть церкви Михаила Архангела въ XVII в. 



Къ еожалѣнію, это покрытіе было передѣлано въ 
XVIII вѣкѣ, въ каковомъ видѣ ово существуете и 
теперь (рисун. № 19). 

Замѣчагельно, что крыша портика какъ у Ми-

Срііс. 19). 
Верхняя часть церкви Михаила Архангела въ X I X в. 

хаило-Архангельской, такъ и у Іоавно-Богослов- 
ской церкви имѣѳтъ одно положеніе п входъ почти 
совершенно одинаковъ, хотя въ настоящее время 
этотъ портикъ Михаило-Архавгельскаго храма зна-

4* 



чительно видоизмѣненъ противъ прежняго (рису-
нокъ № 20). 

(рис. 20). 

Портикъ у церкви Михаила Архангела 

Современный митрополиту Іонѣ постройки, сдѣ- 
ланныя его другомъ, уцѣлѣли въ Макарьевскомъ 



Желтоводскомъ монастыре, хотя и въ передѣлан- 
номъ нѣсколько виде. 

Для сравненія съ ростовскими храмами мы при-
лагаемъ снимки съ церквей Успенской, построен-
ной въ 1651 г. при томъ же преоевяіценномъ ІІл- 
ларіоне, бывшемъ тогда архимандрите- Макарьев-
скаго монастыря и Троицкаго собора, ностроеннаго 
имъ же въ 1658 г. Къ несчастію, средняя массив-
ная глава въ этомъ храме провалилась и, продол-
жая оставаться въ томъ же виде, портить общее 
впечатленіе (рисун. Л» 21). 

Своды Троицкаго храма поддерживались четырь-
мя круглыми столбами. Алтарная стена, сделанная 
при начале постройки, очевидно, сплошной, въ 
XVIII веке, потерпела отъ переделки; она была 
растесана и пробита арками, вследствіе чего и 
произошелъ вышеозначенный провадъ этой средней 
главы. Внутри этого храма, какъ видео нзъ при-
лагаемаго рисунка, царить совершенное заиустѣ- 
ніе (рисун. № 22). 

Въ Ростовской Іоанно-Богословской церкви въ 
нише сделана въ 1891 году двѣ иконы съ иконо-
стасомъ на средства Ростовскаго городскаго стра-
ховаго Общества: одна въ память десятилѣтія  
благополучнаго царствованія И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д -

РА III, покровителя и охранителя русскихъ древ-
ностей, а другая въ память пятнадцатилѣтія су-
ществоваеія Ростовскаго страховаго Общества. 

Рядомъ съ архіеройскимъ домомъ помещается 
церковь Спаса на сѣняхъ, бывшая прежде кресто-
вок» ростовскихъ владыкъ. Она построена Іоною  
Сисоевичемъ въ 1675 г. Иконостаеъ въ ней ка-
менный, а амвонъ отдѣленъ отъ церкви каменными 
арками; вся внутренность этой церкви очень кра-
сива и своеобразна, площадь амвона возвышена 
на пять ступеней. Живопись альфреско, XVII в . , 
отъ времени и небреженія въ некоторыхъ мѣ- 
стахъ отвалилась, такъ-что гвозди, поддержи 



(pue. 21). 

У с п е н с к а я церковь и Троицкій соборъ. 



(pue. 22). 
В н у т р е н н о с т ь Т р о и ц к а г о собора. 



вающіе штукатурку, всѣ видны и очень портять  
изображевія. Однимъ словомъ. храмъ этотъ обвет-
шалъ, своды кое-гдѣ дали трещины и вообще все 
требуетъ капитальныхъ исправлены. Въ этомъ 
храмѣ было поставлено тѣло св. Димитрія до 
перенесенія его въ Яковлевскій монастырь. 

Ближе къ озеру, на одной линіи съ Іоанно-Бо- 
гословскою церковью, стоитъ знаменитый въ древ-
ности Григорьеаскій монастырь — Затворъ или, 
вѣрнѣе, храмъ этого монастыря, гіосвящонный  
имени св. Грнгорія Богослова и торжественно освя-
щенный 28 октября 1884 г. 

О началѣ и послѣдующемъ существованіи Гри-
горьевскаго монастыря почти ничего веизвѣстно;  
знаемъ только, что онъ суіцествовалъ задолго до 
X I V вѣка и славился ученостію своихъ монаховъ и 
библіотекой; здѣсь изучали богословіе, греческій и 
латинскій языки; здѣсь при богослужеиіи на кли-
росахъ пѣли по гречески и по русски; отсюда, 
какъ изъ чистилища богословія и высшей нрав-
ственности, выщслъ на дѣло апостольскаго слу-
женія церкви и землѣ русской св. Стефанъ, епи-
скопъ Пермскій. 

Храмъ Григорьевскаго монастыря былъ пере-
строенъ митрополитомъ Іоной около 1670 г. Онъ 
„на старыхъ камонныхъ палатахъ" построилъ на-
стоящий пятиглавый, храмъ съ шатровою колоколь-
нею надъ тремя небольшими кельями, прилегав-
шими къ храму. Икоаостасъ въ храмѣ былъ одно-
ярусный, каменный съ портикомъ надъ царскими 
вратами, какъ и въ другихъ кремлевскихъ хра-
махъ, построенпыхъ Іоною; стѣпы и куполъ были 
расписаны фресковою живописью. Въ такомъ видѣ  
храмъ сущѳетвовалъ до 1730 года, когда великий 
пожаръ, отъ котораго обгорѣли всѣ кремлевскія  
церкви, болѣе всѣхъ повредилъ Григорьевскій  
храмъ. Послѣ этого пожара церковь около 20-ти 
лѣтъ стояла ' неисправленной) ; наконецъ, на нее 



обратишь вяиманіе знаменитый ростовский іерархъ  
Арсеній Мацѣевичъ. Онъ возстаыовилъ этотъ  
храмъ и при этомъ измѣнилъ нѣсколько его пер-
воначальный планъ и внутреннее устройство: 
келіи соединилъ с-ъ храмомъ арками, разширилъ 
окна: вмѣсто каменнаго иконостаса поставилъ де-
ревянный, a живопись замѣнилъ лѣпной работой, 
оставивъ часть ея лишь въ клеймахъ и на задней 
стѣнѣ. 

Разрушеніе и запустѣніе ростовскаго кремля, 
начавшееся всѣдъ за унраздненіемъ архіерейской  
каѳедры въ Ростовѣ, всего больше отразилось па 
Григорьевскомъ храмѣ. Въ одно время въ немъ 
помѣщался курень и даже бойня; окна были вы-
биты, иконоетасъ нарушенъ, желѣзныя двери и 
связи выломаны и проданы; нѣкоторые своды 
дали глубокія трещины, a другіе почти провали-
лись. Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ мѣстный  
гражданинъ II. И. Храниловъ, предпринявъ нѣко- 
торое возобновленіе полуразрушенныхъ кремлев-
скихъ храмовъ, привелъ отчасти въ благовидность 
и кремлевский храмъ, покрылъ его крышею, очи-
стилъ отъ мусора и немного побѣлилъ стѣны. Къ 
сожалѣнію, сохраненная имъ шатровая колокольня 
въ недавнее время сломана однимъ изъ соборныхъ 
старостъ по безразеудной ревности къ мнимому 
благоустройству кремля. 

Имѣющій за собою такое славное прошлое, Гри-
горьевский храмъ не находилъ, однако, достой-
наго ревнителя къ возстановленію его прежняго ве-
личія и стоялъ неотдѣланный, почти въ развали-
нахъ, безъ богослуженія. 

ІІсполнившійся въ 1883 году 500-лѣтній юбилей 
со времени посвященія въ епископскій санъ по-
стрижепника Григорьевскаго затвора св. Стефана 
пермскаго далъ миѣ право стараться, во что-бы 
то ни стало, въ память великаго русскаго апо-
стола, возобновить Григорьевскій храмъ. И, по 



моему ходатайству, мѣстные жители—И. А. Рулевъ, 
Е . Д. Мальгина и другія лица значительными де-
нежными суммами и матеріальными пожертвовані- 
ями помогли осуществить это великое дѣло. Теперь 
я безконечно счастливь, что былъ однимъ изъ уча-
стниковъ въ сооруженіи памятника великому свя-
тителю и духовному дѣятелю земли Русской. 

Григорьевскій храмъ возстановленъ подъ моимъ 
непосредствеішымъ наблюденіемъ, согласно указа-
ніямъ г. вице-президента Императорекаго Москов-
скаго археологическаго Общества, В . Е. Румян-
цева, въ томъ видѣ, какъ онъ построевъ митро-
политомъ Іоною Сисоевичемъ, съ оставлеиіемъ из-
мѣненій, сдѣланныхъ его пріемникомъ Арсеніемъ  
Мацѣевичемъ. Живопись возобновлена по преж-
нимъ образцам!»; лѣпныя украшенія, превосходно 
сохранившіяея, оставлены безъ малѣйшаго гіріі- 
косновенія. Иконостасъ сдѣланъ по образцу ико-
ностаса Іоанно-Богословской деревянной церкви 
на р. Ишнѣ, въ 4-хъ верстахъ отъ Ростова, а 
царскія врата—точная кошя съ царскихъ вратъ 
той же церкви, рѣзанныхъ въ XVI вѣкѣ и имѣю- 
щихъ слѣдующую надпись: „Лѣта 7070, мѣсяца  
августа 29, на память усѣкновенія честныя главы 
Іоанна Предтечи, совершены двери сія въ домъ 
Богоявленію Христа Бога и чудотворцу Авраамію  
въ Ростовѣ при благовѣрномъ царѣ и великомъ 
князѣ Іоаннѣ Васильевич-!» всея Русіи, при архі- 
епископѣ ростовском!» ІІикандрѣ, при архиман- 
ритѣ богоявленскомъ Іонѣ; рѣзалъ инокъ Псаія".  
Образцами для клиросовъ послужили частію шат-
ровые клироса церкви Іоанна Богослова въ ростов-
ском!» кремлѣ, частію въ ярославскихъ церквахъ 
XVII вѣка. Паникадило собрано изъ остатковъ 
древняго соборнаго, уступленнаго причтомъ со-
бора. Вообще, вся реставрація храма и орнамен-
товка внутри и извнѣ выдержана въ стилѣ поет-
роекъ митрополита Іоны (рис. JV® 28). 





Возобновлена также на средства частныхъ лицъ 
и галлерея, соединяющая Григорьевскую церковь 
съ Бѣлою Палатой, и такимъ образомъ приведены 
въ непосредственную связь между собою три важ-
нѣйшіе архитектурные и историческіе памятника 
Ростовскаго кремля. 

Въ храмѣ находятся: часть мощей св. Артемія  
Веркольскаго; гробовая доска преиодобнаго Гри-
горія Гіельшемскаго, постриженика этого мона-
стыря; три древнихъ иконы и много другихъ за-
мѣчательныхъ священныхъ изображен!Гг. 

Съ 1885 года въ этомъ храмѣ находится копія  
съ явленнаго животворящаго к))еста Господня, что 
въ ІІикольскомъ погостѣ. Св. крестъ пожертво-
ванъ Обществомъ Ростовскаго городскаго взаим-
наго страхованія. Чудотворный крестъ явился въ 
XIV вѣкѣ. Согласно рукописному сказанію, „вно-
слѣдствін времени, когда прежняя дубовая церковь 
сгорѣла дотла, то святой крестъ былъ снова най-
денъ въ пеплѣ совершенно невредимымъ и съ тор-
жествомъ внесенъ въ новопостроенную церковь". 
Такъ онъ, но словамъ ярославскаго историка Ѳ. Я . 
Никольскаго, стоить и до настоящаго времени по 
правую сторону царскихъ дверей. Крестъ помѣщает- 
ся подъ сѣнію, изящно украшенною фестонными фи-
гурами; рѣзное изображеніе на немъ Спасителя во 
весь ростъ человѣка; крестное дерево, терновый 
вѣнецъ на главѣ Распятаго и препоясаніе щедро 
украшены въ приличныхъ мѣстахъ золотомъ, се-
ребромъ, яхонтами и жемчугомъ. Па верхнемъ 
концѣ креста изображены полугреческими-полу-
русскими церковнаго стиля буквами греческія сло-
ва: „Ставру иконъ". Самый образъ Божеетвен-
наго Страдальца вырѣзанъ изъ липоваго дерева, 
печать отдаленной древности лежитъ на святомъ 
изображены; но, несмотря на давность существо-
в а т а креста и недолговечность вещества, изъ ко-
его онъ сдѣланъ, время не смѣетъ коснуться изоб-



ражевія Того, Кто не прикосновенъ существомъ 
своимъ; оно доселѣ сохранило первобытную свѣ- 
жесть. II простота матеріала не помѣшала худож-
нику изобразить священную идею съ искусствомъ 
высокими, такъ-что ие одинъ видъ Распятаго, но 
и самое выполненіе художнической мысли возбуж-
даютъ въ зрителѣ глубокое благоговѣніе къ свя-
тому изображснію. Чистота .отдѣлки, естествен-
ность изоораженія и высота мысли, художествен-
но воплощенной въ всществѣ, не принятомъ для 
пронзведеній скульптуры, свидѣтельствуетъ о вы-
сокой степени развитія этого искусства въ отече-
с т в ! художника, пзъ подъ рѣзца котораго вышло 
это святое произведете. Вязь къ надписи на кре-
с т ! „Ставру иконъ", начертанной полурусскими 
буквами (в!роятно уже въ иоздн!йшее время) не-
опытнымъ подражаніемъ изгладившемуся или по-
врежденному оригиналу, еще бол!е утверждаетъ 
въ мысли, что этотъ крестъ произведеніо не на-
шего отечества, г д ! искусства до времени преоб-
разователя стояли но на самой высокой степени. 

По сторонамъ креста стоять два скульгітурныя  
изображенія Божіеи Матери и Іоанна Богослова. 
Это — даръ стольника Ильи Мещеринова, прине-
сенный имъ въ 1708 году въ память благодарной 
души о счастливомъ обстоятельств!, чудесно озна-
мѳновавшемъ присутствіи благодати креста въ его 
семейств!. В с ! три фигуры составляют!» священ-
но художественную группу, живо напоминающую 
трогательное собьггіе на Голгоѳ!. 

Противъ церкви Воскресенія стоить большое 
трехъэтажное зданіе; это—бывшійархіерейскій домъ, 
въ которомъ по-мѣіцается теперь духовное училище. 
Домъ этотъ построенъ Іоною Сисоевичемъ и былъ 
сначала двухъэ гажнымъ, но архіепиекопъ Самуилъ 
надстроилъ еще третій этажъ. Рядомъ сь этимъ 
домом!» находится еще особое зданіе, Называемое 
Бѣлою Палатою, соединявшееся съ архіерейскимъ 



домомъ каменными проходами, сломанными въ 
1880 г. Зданіе Бѣлой Палаты есть нѣчто вродѣ  
Московской Грановитой Палаты. Бѣлая Палата 
построена около 1670 года тѣмъ же митрополи-
томъ Іоною Сиеоевичемъ „для пришествія Госуда-
рева"; въ этомъ же зданіи помѣщается такъ назы-
ваемая Отдаточная Палата. Болынія окна Бѣлой  
Палаты украшены * своеобразными гирьками, а 
внутреннія етѣны каменными серьгами, что при-
даетъ зданію оригинальный видъ. Самые своды 
Бѣлой Палаты поддерживаются одними только 
большими столпомъ. Ростовский митрополитъ Іоа- 
сафъ Лазаревичи внутренность этой Палаты нѣ- 
сколько измѣнилъ, отпиливъ серьги и разширивъ 
окна; оігь также украсили ее лѣпными работами, 
задѣлалъ при этомъ нѣкоторыя углубленія, бывшія  
въ формѣ стѣнныхъ печуръ. Палата находится въ 
связи съ церковью Спаса на сѣняхъ и составляет!» 
прекрасный архитектурный памятники русскаго 
зодчества XVII вѣка. Бъ недавнее еще время она 
находилась въ совѳршенныхъ развалинах!»: сгѣны  
дали глубокія трещины, сводъ въ ОтдаточеоГг Па-
лат!; провалился, входи былъ заколочен!», и са-
мое зданіе представлялось настолько опасными, 
что предназначено уже было къ сломкѣ. Въ 1883 
году ростовскіе уроженцы, проживающіе въ Том-
скѣ, почетные граждане братья Всеволодъ и Евграфъ 
Ивановичи Королевы, въ виду важности этого па-
мятника русскаго зодчества XVII в. , пожертвовали 
значительную сумму и возобновили Палату во всеми 
ея прежнемъ величественномъ видѣ (рис. № 24). 

Возобновленіе производилось членами И М П Е Р А -

ТОРСКАГО Московскаго археологичеекаго Общества 
Титовыми и ПІляковымъ. Палата возстановлеиа по 
первоначальному плану своего строителя митропо-
лита Іоны Сисоевича, причемъ всѣ позднѣйшія  
передѣлки, произведенный митрополитомъ Іоаса- 
фомъ, были уничтожены. 



ІІынѣ въ этой палатѣ, благодаря содѣйствію вы-
сокопреосвященнѣйшаго Іоанаѳана, архіепискоиа  
Ярославскаго и Ростовскаго, и началышковъ Яро-
славской губерніи А. Я . Фриде и покойнаго В . 
Д. Левшина,—открыть Музей церковно-нсториче-
скихъ древностей. Открытіе и освящеыіе Бѣлой 

(рис. 24). 

Б ѣ л а я палата и церковь С п а с а 
н а с ѣ н я х ъ . 

Палаты было совершено осо-
Ц a J ^ ' I ' 1 бешіо торжественно 28 октября 

' т. 4?• •) 1883 г , причемъ г. началь-
ч: До никомъ губерніи была прочи-

' , тана телеграмма г. Оберъ-ГІро- 
курора Св. Синода К. II. Ііобѣдоносцева о томъ, 
что, но докладу о возстановленіи Бѣлой Палаты въ 
Ростовѣ, Государь Пмиераторъ изволилъ выразить: 
„Весьма утѣшительно, что этотъ древній памятникъ 
поддерживается; благодарить жертвователей" (ри-
сунокъ 25). 





Въ Музеѣ БѣлойПалаты есть немало древнихъ 
вещей. Обратимъ ввиманіе посѣтителя на. совре-
менные портреты: строителя Кремля и Палаты мит-
рополита Іоны, св. Димитрія, его отца сотника 
Саввы Туптало, Арсенія Мацѣевича, св. Тихона 
Задонскаго, архимандрита Иннокентія, старца Ам-
филохія и др. Изъ вещей замечательны: чаши, кре-
сты, посохъ св. Димитрія, облаченія, пелены, гра-
моты, рукописи, св. древнія иконы и рѣзныя цар-
скія врата X V , XVI , ХѴП и ХѴПІ вв., свитки, 
рѣдкія книги, прекрасная библіотека для научныхъ 
занятій; особая витрина съ рѣдкими изданіями  
преосвященнаго Амфилохія, en. Угличскаго, посто-
янно жертвѵющаго въ Музей книги, иконы и друѴ.  
предметы, заслуживающіе вшгманія. Замѣчательны:  
грамоты XVI и XVII в. даръ 11. A. Вахрамѣева,  
нумизматическій кабинетъ. пополненный преосв. 
Іонаѳаномъ и проч. Любопытны изображенія ца-
ревича Димитрія сл» вндомъ дворца и плащаница 
пр. Авраамія, а также паникадилы XVII в. Бъ осо-
бенности замѣчателенъ надгробный памятники—ка-
менный крести X V в. съ надписью, что подъ ними въ 
1459 г. , при ростовскими князѣ Владимірѣ Андре-
евичѣ и его братѣ и при архіепископѣ ростовскомъ 
Ѳеодосіѣ, былъ погребенъ Илья Стефановъ Дья-
ковъ въ Ростовѣ, у церкви Воскресенія *) (рис. 26). 

Путеводитель по Музею церковныхъ древностей 
составлен'!» 188(1 г. 0 . А. Бычковыми и изданъчле-
номъ Комитета И. А. Вахрамѣевымъ. 

Рядомъ с!» этой же Палатой, въ соединены съ пе-
реходами, возобновленными въ 1883 г. ростовскими 
кунцомъ К. А. Мальгиными, близъ южной кремлев-
ской стѣны, находится еще древнее зданіе—это быв-
шіе терема княжескіе, отличающіеся отъ нрочихъ 
кремлевскихъ здавій совершенно особой построй-
кой, реставрированные въ 1883 году (рисун. 27). 

*) ЦерковьВоскресенін, что на рву, упразднена въ нач. X I X в. 
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(рие 26). 

Н а д г р о б н ы й п я м я т н в к ъ X V в ѣ к а , х р а н я щ і й с я 
в ъ Б ѣ д о й П а д а т ѣ . 



Терема построены въ X Y I в. и нѣсколько пе-
редѣланы митрополитомъ Іоною, пристроившимъ 
къ нимъ галлерею или палатку, носящую, по сво-
ему строителю, названіе „Іонинской". Внутренность 
теремовъ представляетъ собою нѣсколько тѣсныхъ  
довольно мрачныхъ комнатъ, съ малыми окнами и 

(рис. 27). 

К н я ж ь и терема и І о н и н  
с к а л палата. 

заостренными сводчатыми 
потолками; узкіе проходы 
и извилистыя темныя лѣст- 
НІІЦЫ дополняютъ общій  

Первоначальные обитатели 
ростовскіе князья, потомъ 

въ нихъ жилъ митрополичій штатъ, а при св. Ди-
митріи росговскомъ въ 1704 — 1 7 0 6 гг. помѣща- 
лось духовное училище. 

Зданіе „Княжихъ теремовъ " возстановлено такъ же, 
б* 

древній планъ зданія.  
этихъ теремовъ были 



какъ и Бѣлая Палата, почти изъ развалинъ; отъ. 
него оставались однѣ, лишенный иокрытія, съ глу-
бокими трещинами, стѣны съ безформенными ок-
нами и дверными арками; оголенные верхніе своды 
заросли кустами и рябинами, дававшими даже пло-
ды; сохранившаяся съ шатровымъ верхомъ высо-
кая4 труба, къ счастію, имѣла еще на себѣ елѣды  
прежней орнаментаціи, что и дало возможность 
возстановить ее со всею точностію первоначальной 
постройки и возвести по тому же образцу вторую 
трубу. Внутренность теремовъ возобновлена безъ 
малѣишаго отступленія отъ ихъ первоначальнаго 
плана; все, что сохранилось или было замѣтно  
въ деталяхъ и орнаментаціи, воспроизведено тща-
тельно; дополненія же взяты изъ рукописей и нѣ- 
которыхъ особенно хорошо сохранившихся древ-
нихъ церквей Ярославля. Возстановлоніе теремовъ 
произведено подъ непосредственномъ наблюденіемъ  
члена Коммиссіи по реставраціи ростовскаго кремля 
и члена ІІмператорскаго Московскаго археологн-
ческаго Общества 11. А. Шлякова и А. А. Ти-
това. Въ зданіи помѣщается часть ростовскаго 
Музея древностей. 

Въ этомъ отдѣленіи находятся между прочимъ: 
остатки стариннаго иконостаса изъ Борисоглѣб- 
скаго монастыря, часть надгробныхъ плитъ, най-
деиныхъ при раскопкахъ Успенскаго собора; бы-
товыя вещи XVII вѣка, оружіе, древности Хер-
сонеса Таврическаго, найденныя при раскопкахъ 
въ этой мѣстности П. А. Шляковымъ, монеты 
и проч. Особенно замѣчательны кафельныя печи. 
Вообще, какъ въ Палатѣ, такъ и въ теремахъ 
большинство вещей пожертвованы разными лицами. 
Преосвященный Іонаѳанъ въ первые годы откры-
то! Музея помогъ пополненію коллекцій, сдѣлавъ  
воззваніе по церквамъ и самъ иожертвовалъ пре-
красное собраніе греческихъ серебряныхъ мопетъ.  
Будемъ надѣяться, что ярославскій Владыка не 



•оставить это учрежденіе своими дальнѣйшимъ по-
кровительетвомъ. Не мало помогли процвѣтанію  
Музея начальники губерніи—А. Я . Фриде и покой-
ный В. Д. Левшинъ. 

Неподалеку отъ „Княжихъ теремовъ" находится 
такъ называемая „Водяная башня", построенная 
митрополитомъ Іоною. Въ ней несчастными ростов-
скими епископомъ Досиѳеемъ, участникомъ въ дѣлѣ  
Евдокіи Лопухиной и казненными ІІетромъ I въ 
1718 году въ Мбсквѣ, на Красной площади, была 
построена или рестраврирована церковь во имя 
Всѣхъ Святыхъ. Церковь эта теперь нарушена, 
но на бывшей паперти сохранились остатки пре-
красной живописи, вполнѣ достойной реставрации 
Въ 1890 г. башня эта въ нѣкоторыхъ свопхъ ча-
стяхъ на средства кремлевской Коммиееіи была 
поправлена, своды и стѣны вычинены, но чтобы 
основательно реставрировать нужно еще не мало 
денежныхъ средствъ, отсутствіе которыхъ и пріо- 
становпло работы. 

Кромѣ этпхъ зданій, противъ Бѣлой Палаты, 
рядомъ съ церковью Всѣхъ Святыхъ, находится 
большое жилое зданіе X V I — X V I I вв., но преда-
нию, мѣсто жилища ростовскаго митрополита Фи-
ларета Никитича Романова, къ сожалѣнію, запу-
щенное и искаженное современными переделками. 
Впрочем'!», реставрація его не представляла бы осо-
быхъ затрудненій. А это есть единственный па-
мятники жилья XVI вѣка. ІІо поводу этихъ двухъ 
послѣднихъ кремлевских!» зданін въ отчетѣ ростов-
скаго Музея церковныхъ древностей за 1889 годъ 
было между прочими сказано, что „главной заботой 
Коммиссіи служить поддержка и, если возможно, 
полная реставрація такъ называемой Водяной баш-
ни, во второмъ этажѣ которой помѣщалась домовая 
церковь ростовекихъ владыки. Эта башня имѣетъ  
неразрывную связь съ древними митрополичьими 
хоромами, гдѣ жили съ 1605 года знаменитый ро-
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доначальникъ Царствующаго Дома Романовых^, 
ростовскій митрополитъ Филаретъ Ііикитичъ, по-
ступившій на ростовскую каѳедру, какъ извѣстно,  
изъ иноковъ Холмогорскаго Антоніева-Сійскаго  
монастыря. При Лжедимитріѣ II онъ былъ взять 
поляками въ Ростовскомъ Успенскомъ соборѣ. Со-
временный ростовскій лѣтописедъ X V I I вѣка до-
вольно подробно и краснорѣчиво описалъ эту пол-
ную драматизма исторію *). Домъ знаменитаго 
іерарха хотя и поврежденъ новѣйшими передѣл- 
камп, по вполеѣ возможенъ для реставрацш въ 
томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ какъ жилище ро-
доначальника Царствующей Фамиліи. Особенно не 
трудно возстановить и примыкающую къ этому 
дому, находящуюся въ Водяной башнѣ, Всѣхсвят- 
скую церковь. Храмъ этотъ уже былъ реставри-
рованъ въ началѣ прошлаго вѣка извѣстнымъ ро-
стовскимъ епископомъ Досиѳеемъ, но въ началѣ  
нынѣпіннго столѣтія пострадалъ не столько отъ  
ветхости, сколько отъ невниманія къ отечествен-
нымъ памятникамъ. Онъ былъ нарушенъ и иконо-
стасъ проданъ въ церковь села ІІикольскаго, что 
въ горахъ, гдѣ въ недавнее еще время и этотъ 
иконостасъ. замененный новымъ, сожженъ. 

Возстановленіемъ этой Всѣхсвятской церкви бу-
дет'],. такъ сказать, гіоставленъ памятникъ великому 
русскому историческому дѣятелю, всероссійскому  
патріарху Филарету, имя котораго всецѣло принад-
лежнтъ исторін. Конечно, средсгвъ у Коммисеіи  
нѣтъ, но ихъ не было и при самомъ ея учреждѳ- 
ніи; однако съ 1888 года, благодаря просвѣіцен- 
ной и христианской поддержкѣ истинно русскихъ 
людей — Королевыхъ, Кекиныхъ, Вахрамѣевыхъ,  
Рулевыхъ и другихъ, Коммиссія возстановила по-
ложительно изъ развалинъ храмъ Григорьѳвскаго 

") Лѣтогшсь о росговскихъ архіереяхъ. Изд. Общ. Любит. 
Древн. Письменности ХСІѴУ Снб. 1890 г . , стр. 11. 



монастыря-Затвора, I,-Богословскую и Одигитріев- 
скую церкви, Бѣлую Палату, Княжьи терема, часть 
стѣны и библіотечную башню, а теперь фундамен-
тально реставрируете Воскресенскую церковь. Рус-
скіе люди всегда придуте на помощь возстановле-
нію храма Божія и такого знаменитаго историче-
скаго памятника. Коммиссія твердо уповаете, что 
жилище родоначальника русскихъ царей и храмъ, 
гдѣ онъ приноси.ть молитвы, возстанутъ изъ своихъ 
развалинъ, какъ возстали уже предназначенные къ 
сломкѣ Бѣлая Палата—гостинная палата св. митро-
полита ростовскаго Днмитрія и Григорьевскій мо-
настырь-Затворъ—мѴсто постриженія русского апо-
стола св. Стефана Пермскаго..." 

По другую сторону Бѣлой Палаты, находилась 
еще другая, называвшаяся „Красной", построен-
ная тѣмъ же митрополит« >мъ Іоною „для пришествія  
государево"; теперь она не существуете. Палата 
была сломана въ 1840 г. Она была внутри вся 
росписана священными изображеніями и орнамен-
тами. Поелѣ покойного ростовскаго гражданина 
ГІ. И. Хлѣбникова сохранились четыре мотива орна-
мента, украпіавшіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стѣны  
этой палаты, снятыя имъ на кальки во время ломки 
(рисун. Ді> 28). 

. Іюбопытно уцѣлѣвшее письмо того времени по 
поводу разрушенія этой палаты, писанное однимъ 
изъ ростовскихъ граждань 4 мая 1840 г. и хоро-
шо обрисовывающее тогдашнее состояніе кремлев-
ских!» церквей. 

„Сегодня", пишете онъ. „осматривалъ я зданіе,  
принадлежавшее прежде ростовскому архіерсйскому  
дому, по переводѣ коего въ Ярославль поступив-
шее въ вѣдомсгво казенное. Нынѣ его разбираютъ, 
на мѣстѣ-же томъ устроиваться будутъ магазины 
для склада вина. Грустно меѣ было видѣть уни-
чтоженіе болѣе чѣмъ вѣковаго зданія, которое безъ  
всякой поддержки въ продолженіе слишкомъ полу. 



(pue. 28). 

М о т и в ы орнамента , б ы в ш а г о в ъ К р а с н о й палатѣ . 



вѣка не только противилось отъ времени разруше-
ние. но еще какъ бы укрѣплялось само собою. 
Бывши безъ крова болѣе тридцати лѣтъ, на стѣ- 
нахъ его отъ сѣмянъ, занесенныхъ ветрами, росли 
уже довольно не малой величины рябинки и бе-
резки, но и за вбѣмъ тѣмъ оно стояло, будто сли-
тое изъ какой-либо твердой массы. Съ большими 
уеиліями работники разрушали его по частями. Въ 
особенности мнѣ жаль стало такъ называемую 
Красную Палату, гдѣ, какъ извѣсгно по изустному 
преданно, Великій Петръ въ проѣздѣ чрезъ городъ 
Ростовъ имѣлътрапезу. Это—обширная квадратная 
во второмъ этажѣ комната; посреди ея столпи, на 
него уперлись съ четырехъ стѣнъ своды; на стѣ- 
нахъ, сводахъ, простѣнкахъ, откосахъ оконъ и на 
столпѣ номѣщены разныя изображенія красками 
изъ церковной исторіи и лики святыхъ работы 
альфреско. Они такъ были новы, какъ будто не-
давно вышли изъ-подъ кисти художника,—и изоб-
ражена тѣ, сброшенныя сверху вмѣстѣ съ стена-
ми, разрушенный отъ паденія въ разныхъ частяхъ, 
но не потерявшія еще своихъ значеній,—навели 
вящшее уныніе на душу мою. Пнѣ пришла мысль, 
что было время, когда предстоящіе предъ ликами 
святыхъ, цзображенныхъ въ разрушаемой храминѣ,  
съ благоговѣнібмъ взирали на нихъ, знаменовали 
себя знаменіемъ креста и, быть можетъ, лобзали 
ихъ съ вѣрою. Что же нынѣ? Тѣ же изображенія,  
тѣ же лики святыхъ, но сброшенные на землю, и 
въ какомъ положеніи! Одно—лишенное ногь, дру-
гое имѣетъ лишь корпусъ безъ головы, третье; 
упавъ, встало головою внизъ. Если бы надо было 
изобразить картйну мученичества, оставалось лишь 
списать: нельзя вайцти употребленія вѣрнѣе и бли-
же къ подлиннику. Не могъ я удержаться отъ слезъ; 
я скрыли ихъ отъ спутниковъ моихъ и съ стѣснен- 
нымъ сердцемъ взошелъ на оградную стѣну. IIa 
лѣвой сторонѣ по входѣ, осмотрѣвши оставленный 



безъ веякаго присмотра бывшій большой архіерей- 
скій домъ. площадку, основанную ва сводахъ, ко-
торая служила нѣкогда сообщеніемъ дома съ цер-
ковью Спаса, извѣстною подъ нааваніемъ „на сѣ- 
няхъ" (площадка нынѣ заросла травою, а прежде 
выстлана была чугунными плитами), прошли въ 
Бѣлую столовую, украшенную въ прежнш времена 
лѣпною работою, a нынѣ лишенную и самой ошту-
катурки. Она такъ же, какъ и Красная Палата, 
имѣетъ по средин! столбъ, и на него съ четырехъ 
ст!нъ устроены своды; въ ней государыня Екате-
рина II , во время пос!щенія ею г. Ростова для 
переложенія мощей св. Димитрія въ новую раку, 
им!ла трапезу. Возвратяся на оградную ст!ну. по 
ней дошли мы до церкви Іоанна Богослова; тоже 
слишкомъ стол!тній храмъ, а живопись альфреско 
какъ будто сейчасъ окончена художникомъ. Одна 
лишь надпись по правую сторону царскихъ вратъ 
на стѣнѣ показываетъ время возобновленія храма. 
Я спнсалъ ее. Вотъ она: „Лѣта 7195, іюля 25, 
возобновленіе всесильнаго Bora, въ Троиц! слави-
маго. помощію и заступленіемъ Пречистыя Влады-
чицы нашея Богородицы и присно Д!вы Маріи и 
молитвами великихъ святителей: Леонтія. Исаіи,  
Игнатія и Іакова, епископовъ, ростовскихъ чудо-
творневъ, совершися и подписася сія святая цер-
ковь во имя святаго апостола и евангелиста Іоанна  
Богослова". Ни иконостаса, ни образовъ уже въ 
церкви н!тъ, она даже не заперта и оставлена 
какъ бы забытою. Еще грустнѣе мн! стало при 
мысли той, что въ храм!, г д ! приносилась жертва 
Богу, гд ! народъ съ чувствами благогов!нія вни-
малъ ученію Искупителя чрѳзъ служителей Его, 
нын! м!сто то, какъ пустыня; одн! лишь птицы 
обитаютъ въ немъ. Долго не могъ оставить я хра-
ма и съ скорбію вышелъ изъ него. На возврат-
номъ пути зашелъ въ разрушаемое зданіе, гд ! ра-
ботающіе весьма хладнокровно занимались сломкою 



его. Быть можетъ, будетъ время, когда совершенно 
истребится изъ памяти существованіе зданія. нынѣ  
уничтожаемаго; поэтому-то и рѣшился я записать 
о немъ на память потомству. А если желаніѳ мое 
исполнится, то оставшимся зданіямъ буду стараться 
составить планы и фасады; быть можетъ и они по 
времени будутъ уничтожены, — по крайней мѣрѣ,  
останется тогда что-нибудь такое, почему можно 
будетъ судить о минувшемъ". 

На южной сгоронѣ, къ озеру, расположенъ когда-
то знаменитый архіерейсиій садз, a нынѣ скромный 
огородъ, обнесенный тоже каменной невысокой 
сгѣной. Въ этомъ огородѣ есть замѣчательное зда-
ніе, бывшее, по преданно, баней. Постройка весьма 
оригинальна, и была недавно поправлена. Бнро-
чемъ стѣнки ограды настолько ветхи, что угрожаютъ 
паденіемъ. Но лѣтоииси о ростовскихъ архіереяхъ,  
ограда эта была построена около 1750 г. митропо-
литомъ Арсеніемъ Мацѣевичемъ. 

До устройства этого архіерейскаго сада тутъ 
находилась церковь во имя Іоанна Предтечи, унич-
тоженная ранѣе X V I в. Около этого храма было 
кладбище для иноковъ Іоанно-Богословскаго и Гри-
горьевекаго кремлевских'], монастырей и для дру-
гихъ архіерейскихъ служителей. Во время рестав-
раціи „Княжьихъ теремовъ" и устройства водо-
сточной трубы было найдено не мало надгробныхъ 
памятниковъ X V — X V I в. . къ сожалѣнію, плохо 
сохранившихся. У кремлевской стѣны около Гри-
горьевскаго монастыря и до настоящаго времени 
уцѣлѣла могила съ большой каменной плитой, на 
которой сохранилась высѣченная вязью надпись, 
свидетельствующая о погрѳбенномъ тутъ архиманд-
рит!; Іаковѣ (но какого монастыря онъ былъ на-
стоятелемъ—неизвестно). 

Вообще, вся эта мѣстность и прилегающая къ 
ней часть городской площади до церкви Бориса и 
Глѣба требуютъ тщательныхъ раскопокъ и осно-







вательныхъ разслѣдованій. Каждый разъ при по-
чинкѣ канавъ, трубъ и проч., находили какіе-ни- 
будь предметы вродѣ кафелей, желѣза, а недавно 
была найдена чернильница XVII в. (ранѣе, какъ 
передаютъ, находили старинныя монеты и обломки 
оружія). 

Закончимъ оиисаніе кремля благодарносгію жерт-
вователямъ, давшимъ возможность членамъ Коммис-
сіи сохранить не только эти исгорическія святыни, 
но отчасти и самыя древнія сгѣны ростовскаго 
кремля. Съ своей стороны члены Коммисеіи, вѣр- 
ные завѣтамъ своего незабвеннаго учителя покойнаго 
графа Алексѣя Сергѣевича Уварова, стараются по 
возможности возстановлять эти архитектурные па-
мятники въ томъ видѣ, въ какомъ они вышли изъ 
рукъ своего знаменитаго строителя митрополита 
Іоны, для чего, прежде чѣмъ приступить къ ре-
ставраціи какой либо части зданія, съ него дѣлает- 
ся фотографическій снимокъ и затѣмъ уже по окон-
чаніи работа тотъ же пункта фотографируется 
вновь. Для образца реставраціонныхъ работа мы 
прилагаемъ здѣсь снимки съ части стѣны и башни 
до и послѣ реставраціи (рисун. №№ 29 и 30). 



П Р И Х О Д С К І Я ЦЕРКВИ. 

И йй риходскихъ церквей въ Ростовѣ 22. Мы 
H перечислимъ только болѣе замѣчатель- 
ff 5 иыя изъ нихъ. 
vsD Въ кремлѣ города, близь соборной 

колокольни, стоить пятиглавый храмъ Всемилости-
вого Спаса, что на площади. Храмъ этотъ древенъ 
и современенъ Успенскому собору, такъ какъ впер-
вые былъ построенъ въ 121Ь г. , а въ 1690 г. 
былъ нерестроенъ; при немъ до сихъ поръ уцѣ- 
лѣла и прежняя низенькая одноярусная колокольня. 
Престоловъ въ немъ два: главный—во имя Всеми-
лостиваго Спаса и придѣльный — во имя св. пр. 
Иліи. Замѣчательна сѣнь надъ царскими вратами 
въ холодной церкви и живопись альфреско XVII в. 
Вообще, холодная церковь достойна особеннаго 
вниманія путешественника. Живопись альфреско 
сохранилась особенно хорошо. Идя далѣе вдоль 
кремлевской стѣны, ио направленію къ озеру, мы 
встрѣчаемъ церковь Бориса и Глгьоа, построенную 
въ 1761 г. на мѣсгѣ прежней, обветшавшей. 

Въ древности, во времена Ростовскаго княжв-
ства, она была домовою ростовскихъ князей и 



находилась въ то время на княжемъ дворѣ, но те-
перь она стоить впѣ кремлевской стѣны, близь 
полуразвалившагося зданія княжескихъ теремовъ; 
пзъ нконъ замѣчательна очень древняя св. великаго 
князя Владнміра. 

До половины XVIII в. близь этой церкви нахо-
дились древнія княжескія палаты, низъ которыхъ 
былъ изъ бѣлаго камня, a верхній этажъ деревян-
ный и тогда уже совершенно ветхій. При митро-
полит! Арсенін Мацѣевичѣ Борисогл!бская цер-
ковь строилась вновь; палаты эти были разобраны 
и камень употребленъ па постройку церкви. 

С!верн!е Спасской церкви, близь самаго город-
скаго вала, находится одноглавая церковь Возне-
сенья Господня, или, какъ ее обыкновенно называ-
ютъ, Исидора блаженнаго. Она построена въ 1566 г. 
царемъ Іоанномъ Грозпымъ, о чемъ свйдѣтѳль- 
ствуетъ надпись, уцѣл!вшая на камнѣ*). Въ 1770 г. 
къ ней пристроеиъ теплый прид!лъво имя блажен-
наго Исидора на томъ самомъ м ! с т ! , г д ! онъ скон-
чался въ своемъ шалаш!; мощи блаж. Исидора 
почиваютъ въ этомъ прид!л! подъ спудомъ. Изъ 
иконъ обраіцаетъ на себя вниманіе икона ростов-
скихъ чудотворцевъ, въ числѣ которыхъ изобра-
женъ ростовски! епископъ Прохоръ, а изъ древ-
нихъ предметовъ — шитый покровъ па раку блаж. 
Исидора и старинныя царскія врата, на которыхъ 
изображенія Благовѣщенія и евангелистовъ выр!-
заны изъ кости и дерейа. Въ холодномъ храм! 
на стѣнѣ зам!чателъно нзображсніе вида Ростова 
въ конц! XVI I в. Бром! мощей св, Исидора, подъ 
сводами этого храма погребет» м!стно чтимый свя-
той Стефанъ, скончавшійся въ начал! XVIII в !ка . 

*) Лѣта 7174 , державою и повелѣніемъ благочестнваго царя 
и в. к. Іоанна Васильевича всея Руси, его царскою казною, 
поставлена церковь сія Вознесеніе; въ ней Исидоръ чудо-
творецъ; при архіенискоиѣ Никандрѣ ростивскомъ. A дѣ- 
лалъ церковь великаго княяя мастеръ Андрей Шалой. 



Стефанъ былъ инокъ Ростовскаго Троицкаго Вар-
ницкаго монастыря, прославившійся святостію сво-
ей жизни, такъ что современники его называли 
„Стефанъ благовѣрный". Въ мірѣ Абрамъ, онъ 
былъ холопъ боярина Лукіана Лопухина и былъ 
другомъ и шѵриномъ другому слугѣ того же бо-
ярина Діомиду Глѣбову. По сонному видѣнію,  
Абрамъ предсказали Діомнду Глѣбову, что онъ бу-
детъ епискономъ, a затѣмъ его казнятъ, и угова-
ривалъ его никуда не уходить отъ своего госпо-
дина. Чрезъ много лѣтъ иоелѣ сего ростовскій епи-
сконъ Досиѳей, 1715 года 29 октября, въ день 
нреподобнаго Авраамія, служа въ Богоявленскомъ 
монастырѣ, встрѣтилъ Стефана, который въ епи-
скоиѣ узнали своего друга и родственника; при 
ятомъ свиданіи Стефанъ снова уговаривалъ его 
отказаться отъ каѳедры и удалиться простымъ мо-
нахомъ въ Содовецкій монастырь, но епископъДо-
сиоей не нослушалъ его, и предсказанія Стефана 
скоро сбылись. За участіе въ дѣлѣ царицы Евдо-
кіи Ѳеодоровны, 1-й супруги Петра Великаго, 
епископъ Досиѳеп въ 1718 г. соборомъ русскихъ 
и греческихъ архіереевъ за „богопротивным непо-
требства" лишенъ сана и преданъ гражданскому 
суду, а 17 марта въ Москвѣ колесованъ на Кра-
сной площади. IIa. смертномъ одрѣ въ Ростов-
скомъ Варнпцкомъ монастырѣ бл. Стефанъ разска-
залъ, кто онъ есть и какія имѣлъ отношенія къ 
ростовскому епископу Досиѳею, прпчемъ завѣщалъ  
погребстп свое тѣло въ Вознесенской Ростовской 
церкви, близь гроба св. Исидора. Память о немъ 
сохранялась въ Ростовѣ, какъ о нраведникѣ, и 
праздновалась, согласно многимъ рукописными свят-
цами прошлаго столѣтія, 9 декабря. 

Церковь эта зам ечательна но своему покрытію.  
Іѵъ сожалѣнію, старая шатровая колокольня пере-
строена въ половинѣ X I X в. 



Выйдя изъ кремля чрѳзъ ворота, вѳдущія къ ка-
менному мосту, и пройдя этотъ мостъ, мы очутимся 
на большой площади, гдѣ сейчасъ же замѣтимъ  
красивое зданіе небольшой одноглавой церкви Всѣхъ  
Святыхъ. Она первоначально была построена, въ 
1287 г. деревянной во имя великомуч. Варвары, 
но въ 1408 г . , во время бывшаго великаго пожара 
въ Ростовѣ, сгорѣла. Въ воспоминаніе пожара, 
начавшагося въ этой церкви въ самый день Всѣхъ  
Святыхъ и пстребившаго, какъ выше сказано, по-
чти весь Ростовъ, выстроенная вновь, она была 
названа уже во имя Всѣхъ Святыхъ. Въ писцо-
выхъ книгахъ объ этой церкви упоминается, что 
былъ „храмъ древянъ клецкій Всѣхъ Святыхъ, а 
въ храмѣ Божіе милосердіе образъ Всѣхъ Свя-
тыхъ на золотѣ, да образъ Николы Чудотворца. 
На монастырѣ же трапеза теплая и книги и ризы 
и всякое строеніе мірское". Эта деревянная цер-
ковь стояла еще около 150 л. и, разобранная за 
ветхосгію, была выстроена каменного. Холодный , 
храмъ ностроенъ въ 1766 .г., а теплый придѣлъ,  
во имя великомуч. Варвары, съ прекрасною коло-
кольнею, прикладенъ въ 1821 г. Въ церкви имѣет- 
ся шитый образъ св. великомученницы Варвары 
XVII в. и св. Николая Чудотворца весьма древняго 
греческаго письма и много другихъ образовъ замѣча- 
тельныхъпо своей древности и живописи, какънапри-
мѣръ, большихъ размѣровъ икона ІІерукотвореннаго  
Спаса. Это тотъ самый образъ, который былъ по-
ставленъ митроп. Варлаамомъ на городекихъ дере-
вянныхъ воротахъ, а въ 1743 году, по благосло-
венно митроп. Арсенія, помѣщенъ въ церковь 
Всѣхъ Святыхъ. Внизу онъ имѣетъ слѣдующую  
надпись: „Лѣта 7153-го изобразися сія икона при 
митрополитѣ Варлаамѣ ростовскомъ и но благо-
словенно сего поставлена бысть надъ вратами гра-
да, въ лѣтоже 7251-е по благослбвенію митрополита 
Арсенія поставлена въ церкви Всѣхъ Святыхъ". 



О существованіи этой церкви упоминается также 
въ житіи Іоанна Власатаго, который, не имѣя  
своего жилья, терпя холодъ и голодъ, по време-
намъ приходилъ для отдыха къ духовнику своему 
Всѣхевятскому свяіц. Петру, проводя время въ мо-
литвѣ. Надъ могилой этого благочестиваго пастыря 
стоялъ гипсовый камень, который сохранился и до 
настоящаго времени. Этотъ могильный памятвикъ 
находится теперь въ юговосточномъ углу ограды 
въ устроенномъ для него деревянномъ срубѣ и 
лежитъ на другомъ бѣломъ камнѣ; его скоблятъ со 
стороны и порошкомъ поятъ больныхъ, въ осо-
бенности младендевъ. Вслѣдствіе этого скобленія  
камень утратилъ свою прежнюю форму, сохранивъ— 
и то отчасти—изображеніе креста на верхней сто-
ронѣ съ остатками надписи вязью. 

Среди настоятелей этой церкви въ ХУ вѣкѣ  
былъ Георгій Скрыница извѣстный своимъ посла-
ніемъ на постановленіе Московскаго .собора, вос-
претившаго богослуженіе вдовымъ попамъ. О Скры-
ницѣ есть любопытнѣйггіая легенда *). 

Направляясь далѣе съ площади по Ивановской 
улицѣ, мы приходимъ къ церкви Томской ІІр. Бо-
городицы, или, какъ ее обыкновенно называютъ, 
къ церкви Іоанна Милостиваго; она построена въ 
1761 г. и состоитъ изъ двухъ отдѣленій: холод-
ная—во имя Толгской Богородицы и теплая — во 
имя Іоанна Предтечи. Главную святыню храма со-
ставляютъ почивающія подъ спудомъ мощи св. 
Іоанна власатаго, милостиваго, скончавшагося въ 
1582 г. и погребеннаго при этой церкви, бывшей 
въ то время деревянного и стоявшей за чертою го-
рода, а изъ достопримѣчательныхъ нредметовъ хра-
нятся принадлежавшіе блаж. Іоанну кипарисный 

*) Лѣтонись о ростовскихъ архіереяхъ, издан. О. Л . Д . П. 
Снб. 1890 г . , стр. 17. 



крестъ и латинская псалтирь, но иовелѣнію свя-. 
тителя Димитрія ростовск. вновь переплетенная. 

На западномъ кондѣ города, недалеко отъ Мо-
сковской заставы стоитъ церковь Рождества Бого-
родицы, что на горицахъ. Въ древности, подобно 
прочимъ ростовскимъ храмамъ, она была деревян-
ного, и при ней былъ женскій монастырь, основан-
ный внукой св. Петра царевича, княгиней Варварой, 
но въ XIV в. этотъ монастырь ѵничтоженъ, а цер-
ковь обращена въ приходскую. Много разъ она 
сгорала, и каждый разъ на мѣсгѣ сгорѣвшей стро-
или новую, деревянную, наконецъ въ 1795 г. при-
хожане склалп иынѣшнюю каменную. Въ числѣ  
находящихся здѣсь святынь имѣетея икона 12-ти 
праздниковъ, заключающая въ себѣ части св. Іа- 
кова брата Господня, великомуч. Варвары и Гри-
гория Богослова, а въ теплой церкви, на правой сто-
ронѣ чудотворный образъ св. Іоанна воина, привле-
кающій множество богомольцевъ. 

Остальныя церкви г. Ростова мы только пере-
числимъ. Вотъ ихъ ыаименованія: Покровская, 
Іоанно-ІІредтечеекая, Леонтіевская, Введенская. 
Благовѣщенская, Никольская навсиольѣ, Лазарев-
ская *) (бывшая монастырская), Воздвиженская, 
Козьмодемьянская или Смоленской Б. М., архидіак.  
Стефана, Никольская на подозерьѣ, архистр. Ми-
хаила, Никольская во ржищахъ, Цареконстапти-
новская или Преображенская и Спасская въ Спасъ-
Графской слободѣ; пос-лѣднія три кладбищенскія.  
Всѣ они построены или въ кондѣ Х Ѵ Ш или въ 
концѣ X I X в. и особенно замѣчатѳльнаго ничего 
не представляютъ. 

* ) Монастырь пр. Лазаря унраздненъ въ X V I I I в. Здѣсь  
ириннлъ постриженіе и былъ инокомъ одинъ изъ свидѣтелей  
смутнаго времени нр. Иринархъ, затворникъ Борисоглѣб- 
скаго ростовскаго, что на У с т ь ѣ , монастыря, | 1613 г. 



М О Н А С Т Ы Р И . 

ъ Ростовѣ находится пять монастырей: 
четыре мужскихъ и одипъ женскій. 

Одинъ изъ древнѣйшихъ не только Ро-
стовских!,, но и вообще русскихъ мо-

настырей, стоить недалеко отъ Ярославской заставы 
на берегу озера — это монастырь Лврааміевъ. Онъ 
былъ основанъ въ X вѣкѣ преп. Аврааміемъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ стоялъ идолъ Белеса *), которому по-

* ) Другой идолъ Белеса находился за озеромъ въ 10 вер-
стахъ отъ Ростова, гдѣ теперь деревня Ангелово, Воржской 
волости. Въ первые годы княженія Владиміра Святаго, когда 
онъ былъ еще язычникомъ, въ этомъ мѣстѣ жили роетов-
екіе жрецы. Они поставили великаго идола Велеса, настолько 
большого, что золоченая голова идола при закатѣ солнечномъ 
была видна даже иЬъ Ростова; мѣсто это называлось «Ве-
лесово дворище». Идолъ былъ сдѣланъ изъ дуба и внутри 
его находилась лѣстница. Жрецъ входилъ по ней въ пустую 
голову истукана съ горящими углями: въ то время, когда 
онъ жегъ ладонь и другія смолистыя вещества, изъ отвер-
стій глазъ и ушей выходилъ густой дымъ и изо рта искры, 
а иногда пламя. По этимъ-то признакамъ узнавали: грозенъ 
былъ Богъ или нѣгъ. Могильный глухой голосъ жреца, вы-
ходившій изъ идола, принимался народомъ за голосъ самого 



кланялись ростовцы-язычники и котораго сокру-
иіилъ преп. Авраамій жезломъ, дашіымъ ему Іо-
анномъ Богословомъ. Теперь въ этомъ монастырѣ 
три церкви: 1) Соборная Богоявленская, въ кото-
рой почиваютъ моши преп. Авраамія, построенная 
царемъ Іоанномъ Грознымъ и освященная въ его 
присутствіи 2 октября 1553 г. Церковь эта въ по-
слѣднее время подверглась сильнѣишимъ персдѣл- 
камъ въ новѣйшемъ вкусѣ, живопись испорчена, 
окна расширены и самыя стѣны вслѣдствіе много-
кратныхъ пробитій и переломокъ угрожаютъ паде-
ніемъ; даже послѣдніе остатки древней .живописи 
были окончательно замараны нѣсколько лѣтъ сему 
назадъ при архимандрит! Наѳанаил!. 

Пзъ числа корсунскихъ иконъ, которыми „Іо-
аннъ Грозный эту церковь Божію украсилъ, „яко 
нев!сту", остались только три: Спасителя, Сди-
гитріи и Успенія; оыи стоятъ за клиросами на стол-
пахъ. Тѵтъ .же находится и мѣдный крестъ, слу-
живший рукояткою того жезла, который былъ данъ 
преп. Аврамію Іоанномъ Богословомъ для сокру-
шенія идола Белеса. Самый жезлъ былъ взятъ Іо- 
анно.мъ Грознымъ при поход! на Казань. Въ тра-
пез! этого храма находится шитый золотомъ и 
шелками образъ преп. Авраамія, работы XVII в. 

бога Белеса, который возвѣщалъ гнѣвъ или милость. Слова 
эти толковались жрецами народу, сообразно обстоятельствамъ. 
Легенда о верховномъ жрецѣ этого идола, Кичѣ , сохранилась 
въ рукописи и до нашего времени. Принявши христіанство,  
Владимірь велѣдъ уничтожить не только идола, но и всѣ  
жилища жрецовъ сжечь, но обаинін нропгедшаго были живы: 
лривидѣнія и «нечистые духи» водилисн т у т ъ еще долго и 
мѣсто это получило названіе «Чертово Городище». Затѣмъ  
етіискоігь ростовскскій, святой Исаін (1080 ) , обозрѣвая свою 
паству, иожелалъ видѣть это «проклятое» мѣсто и, иодо-
шедши къ берегу находящагоея тутъ пруда, вдругь сталь 
невидимъ, по словамъ лѣтописца: «во единѣ часѣ ста во гра-
дѣ Кіевѣ». Но возвраіценіи своемь изъ (Лева, святитель 
нарекь это мѣсго «Ангелово». 



Мощи св. Авраамія покоятся съ южной стороны 
въ особомъ придѣлѣ, въ серебряной ракѣ, устро-
енной въ 1860 году. Въ ногахъ у гіреподобнаго,  
подъ стекломъ, номѣщается шитая золотомъ съ 
священными изображеніями шапка, данная въ 1651 
году боярыней княгиней Фетиньей Сидкой но сво-
ими мужѣ кн. Юріѣ. 

ІІодъ сводами этого древняго храма была прежде 
усыпальница, но она въ настоящее время обращена 
въ хозяйственное употребленіе. Древнія плиты съ 
надписями извержены и поступили на постройки. 
Это несчастіе случилось не болѣе четверти вѣка  
сему назадъ... 

Вторая, теплая Введенская церковь построена 
архимандритомъ этого монастыря знаменитыми зод-
чимъ-художникомъ Іоной Сисоевичемъ въ 1750 г. 
Драгоцѣнный и для науки и для народнаго чувства 
этотъ художественный памятники XVII в. нынѣ  
окончательно и непоправимо нспорченъ. Точно также 
мало чѣмъ замѣчателенъ и третій храмъ, устроен-
ный подъ колокольнею въ 1691 г. боярнномъ Алек-
сѣемъ Мещериновымъ и передѣланиый въ позднѣй- 
шее время. Высокая колокольня, устроенная въ 
1828 г . , имѣетъ видъ не гармопирующій съ пре-
красными зданіемъ еоборпаго храма. Внутри мо-
настыря находится небольшая каменная палатка, 
гдѣ погребены два ростовскихъ подвижника—Аѳа- 
иасій юродивый *) и Пименъ затворники. Первый 
предсказали Пожарскому, въ бытность его съ дру-
жинами въ Ростовѣ, побѣду надъ поляками и уми-
ротворение Руси Михаиломъ. Тутъ же хранятся и 
ихъ желѣзныя вериги: желѣзный камзолъ,два же-
лѣзныхъ кувшина и цѣпь, надѣваемые теперь на 
себя усердными богомольцами. 

По далѣе полуверсты отъ этого монастыря на-
ходится монастырь Петровскій, основанный въ XIII 

*) А но нѣкоторымъ руконисямь Стахій. 



столѣтіи св. Петромъ царевичемъ, ва томъ мѣстѣ,  
гдѣ ввились ему апостолы ІІетръ и Иавелъ. Въ 
этомъ монастырѣ всего двѣ церкви: Соборная—во 
имя ан. Петра и Павла съ придѣломъ пр. Петра 
царевича, бывшая сначала деревянного, а въ 1681 
г. сдѣланная каменного тѣмъ же Іоною Сисоеви-
чемъ; въ ней хранятся и три иконы, вымѣненныя  
св. Петромъ и поставленный въ основанной имъ 
обители. Другая — теплая церковь Похвалы Бо-
городицы построена въ 1696 г. Всѣ эти храмы ис-
кажены современными пѳредѣлками и ничего досто-
примѣчательнаго не представляют». 

IIa противоположном!» концѣ города, близь мо-
сковской заставы и также на берегу озера, возвы-
шаются красивыя зданія Спасо-Яковлевской Димит-
ріевской обители (рисунокъ 31 ). 

Она основана въ І389 г. св. енископомъ Іако- 
вомъ, нослѣ того какъ, изгнанный ростовцами изъ 
города, онъ приплылъ сюда по озеру ва своей ар-
хіерейской мантіи и, вышедши здѣсь на берегъ, 
поставилъ деревянную церковь Зачатія сн. Анны. 
Теперь въ стѣнахъ монастыря находятся три храма: 
соборный—Зачатія св. Анны, поетроеннньпі въ1691 
г.; теплый—во имя св. епископа Іакова, сооружен-
ный въ 1725 г. , и перестроенный затѣмъ графиней 
Орловой въ 1835 г . , особый храмъ св. Димитрія,  
построенный въ 1801 г. и называемый Шереметев-
скимъ. Этотъ богатый и красивый снаружи храмъ 
св. Димитрія бѣденъ внутри. По разсказамъ ста-
рожиловъ, покойныйграфъ Николай Гіетровичъ ІПе- 
реметевъ далъ обѣіцаніе выстроить этотъ храмъ вгь 
память св. Димитрія, по случаю благополучнаго рож-
денія своего сына (графа Дмитрія Николаевича). 
Строя церковь въ широкихъ размѣрахъ, графъ же -
лалъ перенести въ нее и мощи св. Димитрія, въ 
чемъ ему содѣйствовалъ и бывшій тогда архиманд-
рита Мельхиседекъ, знакомый графу но С.-Петер-
бургу, гдѣ онъ былъ намѣстникомъ Александро-





Невской Лавры. Дѣло приходило уже къ желае-
мому концу, но этому воспротивился бывшій тогда 
Ярославскій преосвященный Павелъ. Опт. папом-
нилъ, что св. Димитрій, при первомъ своемъ гіо- 
сѣщеніи Яковлевскаго монастыря, войдя въ мона-
стырскую церковь Зачатія пресвятыя Богородицы, 
совершилъ здѣсь обычное молевіе и при выход! 
изъ нея, конечно, не безъ откровенія свыше, ука-
залъ ві) юго-западномъ углу ея м!сто своего нре-
быванія и прославленія, сказавъ окружающимъ: „Се 
покой мой. зд ! вселюся во вѣкъ вѣка", а потому 
измѣнить волю почившаго святителя находить не-
только невозможным!,, но и престуннымъ. Самолю-
біе г]>афа этимъ правдивымъ отвѣтомъ преосвящен-
наго было сильно оскорблено, онъ упорно продол-
жалъ ходатайствовать, но, тѣмъ не мѳнѣе, ничего 
не могъ сдѣлатъ. Всл!дствіе этого онъ прѳкратилъ  
и дальн!йшую постройку этой церкви, такъ что она 
достраивалась уже на пожертвованія доброхотныхъ 
дателей и на монастырскія средства. В с ! эти суммы 
конечно были далеко не достаточны, чтобы выпол-
нить первоначальный планъ, задуманный богатымъ 
благотворптелемъ. Въ соборной церкви почиваютъ 
мощи св. Іакова подъ спудомъ и св. Димитрія от-
крыто въ превосходной литой серебряной рак! , 
устроенной въ 1758 году императрицей Елизаве-
той. Церковь Зачатіевская съ церковью св. Іа- 
кова соединены общею панертыо, въ которой по-
сѣтитель увидитъ д в ! хотя скромныя, но дорогія  
для народнаго чувства, гробницы; подъ одной изъ 
нихъ погребенъ іеромоиахъ Амфилохій, бывшій  
40 л!тъ гробовымъ старцемъ при мощахъ св. 
Димитрія и скончавшійся въ 1824 г. Онъ жилъ 
76 л!тъ, отличался необыкновенно строгой жизнью 
и не задолго до кончины страдалъ болѣзнью ногъ, 
такъ что не могъ уже ходить, а потому къ мо-
щамъ св. Димитрія его возили въ особыхъ крес-
лахъ. Подъ другой гробницей покоится его плѳмян-



никъ, архимандритъ Иннокентий, 29 лѣтъ правив-
шій монастыремъ и скончавшійся въ 1877 г. Па-
мять объ этихъ старцахъ, какъ о праведникахъ, 
жива и до настоящаго времени. Къ сожалѣнію,  
на другой сторонѣ находятся два болынихъ па-
мятника семьи калязинскихъ богатыхъ купцовъ, 
воздвигнутые въ недавнее время. Они очень стѣ- 
спяютъ паперть и служатъ часто недоразумѣніемъ  
для простаго народа, смѣшивающаго ихъ съ гроб-
ницами вышеупомянутыхъ иодвижниковъ, такъ что 
во время болынихъ праздниковъ къ нимъ пристав-
ляется особый монахъ для предунрежденія бого-
мольцѳвъ. 

Изъ имѣющихся въ соборной церкви предме-
товъ особенно замѣчательпы: два покрова на раки 
св. Іакова и св. Димитрія, серебряный ковчегъ, 
пожертвованный гр. Шереметевыми и двѣ прево-
сходной работы лампады у гробницы св. Димитрія.  
Въ алтарѣ же теплой церкви находится знамени-
тая картина Карачи „Спаситель въ терновомъ 
вѣнцѣ".. Картина эта была подарена императрицей 
Екатериной графу Алексѣю Орлову-Чесменскому, 
а его дочерью, извѣстной по своему благочестію  
Анной Алексѣевной, пожертвована въ Спасо-Яков-
левсіші монастырь. Къ сожалѣнію. это прелестное 
произведете великаго художника, попортившееся 
отъ сырости, было, какъ говорятъ, поправлено и 
совершенно испорчено. 

Яцовлевскій монастырь до 1888 года былъ ста-
вропигіальный, т. е. не зависимъ отъ мѣстнаго  
архіерся, а былъ подчиненъ непосредственно св. 
Сѵноду. ІІынѣ же, съ 3 апрѣля, сдѣланъ enapxi- 
альнымъ, съ нредоставленіемъ въ управленіе епис-
копа угличскаго, викарія ярославскаго, гдѣ онъ и 
имѣетъ проживаніе, какъ настоятель этого мона-
стыря. 

Недалеко отъ монастыря стоитъ деревянная цер-
ковь Преображенія; это—бывшая соборная нахо-



дившагося тутъ въ старину Сиасъ - Песоцкаго 
княгининскаго монастыря, основаішаго княгиней 
Маріей, супругой ростовскаго князя-мученика Ва-
силька, убитаго татарами. Когда монастырь былъ 
уничтоженъ, то Преображенскую церковь присо-
единили къ Яковлевскому монастырю, при кото-
ромъ она числится и теперь. Это тоже одна изъ 
древнѣйшихъ построекъ XVI вѣка, къ несчастно, 
искаженпыхъ за послѣднее время безобразнѣйшимн  
передѣлками. По поводу одной изъ такихъ иере-
дѣлокъ сохранилось слѣдующее рукописное сказа- 
Hie. По лѣвую сторону этой церкви находилась 
другая, во имя великомученика ГеоргіЯ; обѣ церк-
ви, устроенныя въ верхнемъ этажѣ, соединялись 
папертью; посреди церкви возвышалась шатровая 
колокольня. Одинъ изъ архимандритовъ, въ виду 
того, что службы въ этихъ храмахъ совершаются 
рѣдко, а въ колокольнѣ нѣтъ надобности, порѣ- 
шилъ уничтожить и церковь Георгія и колоколь-
ню, чтобы на эти деньги сдѣлать нужиыя хозяй-
ственный постройки. Первоначально онъ сталь 
предлагать эти зданія на сломъ, ио купить свя-
тыню желающихъ не нашлось; тогда онъ присту-
пилъ къ сломкѣ самъ. Вѣковое здаиіе трудно под-
давалось, и кирпичъ оказался очень крѣпкимъ,  
такъ что рабочіе отказывались продолжать работу. 
Тогда о. архимандритъ наполнилъ внутренность 
колокольни дровами и зажегъ: колокольня рух-
нула и болѣе не сущеетвуетъ *). 

Въ монастырѣ сохранилась запись, что и самый 
Снасскій храмъ былъ предназначенъ къ сломкѣ,  
но его спасъ вышеупомянутый старецъ Амфило-
хій, настоявший остановить это разрушеніе. 

Не менѣе сильную иередѣлку вѣковые своды 
этого храма потерпѣли и въ 1879 г . : то, что по-
щадило время, было испорчено строителями. ІІодъ 

* ) Рукопись нашей библіот. № 2 0 2 5 , л. 189 об. 



этими сводами о. архимандритомъ Пларіономъ  
устроена въ нынѣшнемъ вкусѣ церковь 'во имя 
пр. Сергія, а гробницы, скрывавшія прахъ осно-
вательницы храма и ся супруга, задѣланы мозаич-
нымъ поломъ безъ всякихъ признаковъ. Внутрен-
ность храма, испорченная передѣлками въ началѣ  
X I X вѣка, нынѣ по возможности возетановлена. От-
крыта етѣнаеъальфресковойживописью XVIIв . , за-
мѣнявшая иконостасъ. Вообще настоятелемъ мона-
стыря лреосвященпымъ Амфилохіемъ сдѣлано все 
возможное, чтобы напомнить о прежнем!» величіи это-
го соборнаго храма Спасъ-Песковскаго монастыря. 

Пройдя кремлевскія ворота, ведущія къ гостин-
ному двору, мы войдемъ на Рождественскую пло-
щадь, на правой сторонѣ которой помещается 
Рождественскій женскін монастырь. Онъ основанъ 
въ X I V столѣтіи нервымъ ростовским!» архіепи- 
скопомъ ев. Ѳеодоромъ, мощи котораго почиваютъ 
въ Успенскомъ еоборѣ. Въ немъ двѣ церкви: по-
срединѣ монастыря возвышается соборная, двухъ 
этажная, съ престолом!» Рождества пресвятый Бо-
городицы въ верхнем!» этажѣ и во имя Алексія  
чѳловѣка Божія—въ нижнемъ. Въ верхней церкви 
находится чудотворный образъ Тихвинской Бого-
родицы, точный списокъ съ иконы Тихвинскаго 
монастыря. Говорят!», что эта икона писана са-
мим!» св. Ѳеодоромъ; въ настоящее время она 
украшена драгоценной жемчужной ри'зой. Древ-
няя постройка этого храма совершенно искажена 
повѣйшимп цередѣлками и требуетъ немедлѳннаго  
возстановленія въ прежвемъ величественном!» видѣ,  
что вполнѣ возможно, такъ какъ всѣ прежнія очер-
танія еще сохранились. Другая церковь помѣ- 
щается близъ святыхъ воротъ, построена въ 
1841 году и имѣетъ престолі> во имя Тихвинской 
пр. Богородицы. 

Верстахъ въ трехъ отъ города, вправо отъ 
Угличской дороги, одиноко стоить Троицкгй Вар-



ницкійріужской монастырь. Онъ существовалъ еще 
до даря Іоанна Грознаго и, какъ говорить преда-
ніе, ностроеігь близь того мѣста, гдѣ жили пра-
ведные Кириллъ и Марія, родители преп. Сергія,  
такъ какъ они и преп. Оергій были уроженцы 
ростовскіе. Другое преданіе говорить, что на этомъ 
же мѣстѣ преподобному Оергію, когда онъ еще 
былъ въ отроческомъ возраст!, явился ангелъ, въ 
образ! инока, н далъ ему просфору. Въ наше 
время въ этомъ монастырѣ находятся д в ! церкви: 
соборная холодная во имя св. Троицы и преп. 
Сергія, построенная въ 1771 году; а другая теп-
лая, во имя Введенія во храмъ, существует!, съ 
1828 года. Въ чнсл! другихъ святынь въ собор-
ной церкви им!ется небольшая икона пр. Сергія  
съ частію его св. мощей. Близь южныхъ дверей 
этой церкви видна чугунная плита, подъ кото-
рой похороненъ извѣстный духовный писатель и 
подвижпикъ Діпустит Сахарово, въ 1819 г . , епи-
скопъ Оренбургскій, жившій въ Варницкомъ мо-
настыр! на покоѣ и скоичавшійся въ 1842 году; 
онъ былъ уроженецъ села Зв!ринца, Ростовскаго 
у!зда. Названіе свое „Варницкій" этотъ монастырь 
получилъ отъ того, что въ старину близь него на-
ходились соляныя варницы, давнымъ давно уже 
уничтоженныя. Монастырь этотъ очень б!денъ 
и вообще нуждается въ поддержк!. До начала 
XVIII в ! к а оігь находилъ ее, получая пособіе  
частію отъ Троицко - Сьргіевской лавры, частію  
отъ многочисленныхъ богомольцев!» и почитателей 
великаго русскаго угодника Сергія; нын! поклон-
ники мало пос!щаютъ мѣсто его родины и обители, 
къ сожал!иію, во многомъ терпитъ недостатокъ. 

Въ 7-ми верстахъ отъ Ростова находится Б ! -
логостицкій монастырь, въ небольшомъ отдаленіи  
отъ московско-ярославскаго шоссе и жел!зной до-
роги, у самаго берега р!ки Вексы (съ несомн!нно-
финскимъ ііазваніемъ) (рисун. Л1® 32). 





По лёгендарнымъ рукописямъ, мѣстность, гдѣ  
нынѣ находится монастырь, свое характеристиче-
ское названіѳ получила будто бы отъ того, что 
здѣсь въ дрѳвнія времена охотился князь Кій (едва 
ли не основатель Кіева), проживавшій во время 
охоты въ бѣломъ шатрѣ, вслѣдствіе чего и былъ 
прозванъ бѣлымъ гоетемъ. Затѣмъ князь Ярославъ 
Владиміровичъ соорудилъ здѣеь церковь во имя 
св. Георгія, потомъ въ XII вѣкѣ здѣсь жилъ князь 
Ярославъ Юрьевичъ, a впослѣдствіи ростовскій  
князь Константинъ Всеволодович!, (1213 г.) поста-
вил!, здѣсьБлаговещенскую церковь, соорудив!, ее 
изъ девята.го камня, везома го по рѣкѣ Бексѣ въ Ро-
стовъ для постройки Успенскаго собора (рис. X» 33). 

Монастырекія записи какъ о происхожденіи иа-
званія монастыря, такъ и объ'его древней исторім  
говорить нѣсколько иначе. Ііазваніе „бѣлогостиц- 
кій", по словамъ этихъ лѣтонисей, монастырь по-
лумиль отъ давно высохшей рѣчки Бѣлогостпцы,  
которая, въ свою очередь, получила названіе будто 
бы отъ „бѣлыхъ гостшшицъ", существовавших!, 
когда-то на ея берегу для пріѣзжающихъ въ Ро-
етовъ-Великій. lie отвергая времени основанія мо-
настыря въ отдаленной древности, лѣтописи гово-
рить только, что монастырь назывался Георгіев- 
скимъ или Юрьевскимъ и упоминался уже въ 
началѣ X V вѣка, что видно изъ описи монастыря, 
составленной въ 1 708 году по указу митрополита 
ростовскаго св. Димитрія. 

Росговскій митрополип, Іона Сисоевичъ много 
сдѣлалъ для процвѣтанія этой обители и ему обя-
зан!, монастырь прекрасными каменными построй-
ками, служащими, не смотря на разныя безеи-
стемныя передѣлки, лучшнмъ его украшеыіемъ.  
Ііромѣ того, что Бѣлогостпцкій монастырь соста-
влялъ вотчину ростовскаго митрополичьяго дома, 
самъ Іона былъ въ немъ нѣкотороѳ время архи-
мандритом!,, что видно изъ онисныхъ книгь 1659 г. 



Князья ростовскіе, Темкины, были съ давнихъ 
иоръ вкладчиками монастыря, а князь Михаилъ 
Михайловичъ Темкинъ былъ искренаимъ другомъ 
митрополита Іоны и, какъ человѣкъ бездѣтный,  
много жертвовалъ на постройку и украшеиіе 

(рис. 33). 

Б л а г о в ѣ щ е н с к і й соборъ. 

храмовъ, съ неутомимостью воздвигавшихся ми-
трополитомъ. Въ своей духовной 1661 г. 28 мая 
кн. Темкинъ завѣщалъ тѣло свое погребсти въ 
Ростовѣ, въ Бѣлогостицкомъ монастырѣ. Благо-
творили обители и другіе ростовскіе князья. Изъ 



нихъ князь Алексѣй Пріимковъ, съ своими род-
ственниками, пожертвовалъ въ 1621 году мель-
ницу па рѣкѣ Устьѣ при дер. Нсадахъ съ 4 дее. 
земи, что подтвердилъ въ 1 (335 году и наслѣдникъ  
князей Пріимковыхъ князь Юрій Ситцкій, а въ 
1659 году вдова его, княгиня Фотинія Сицкая, 
пожертвовала монастырю дер. Левково, принадле-
жавшую прежде тѣмъ же князьямъ Пріимковымъ- 
Ростовскимъ. 

Резиденція князей Темкиныхъ и Пріимковыхъ на-
ходилась вблизи монастыря. Село ІІріимково су-
ществуетъ и нынѣ, а другое, тоже близь лежав-
шее, село Оемибраты имѣетъ свою легенду. Семи-
браты упоминаются въ лѣтописяхъ X V вѣка; при 
этомъ селѣ, на рубежѣ между князьями Гвоздевыми 
и ІІріимковыми, жили семь братьевъ сородичей, 
сыновья князя Василія Косого Третьяка-Андреева, 
прославившагося въ ту эпоху княжескихъ между-
усобій своими разбойническими подвигами. Ихъ 
похожденія послужили основаніемъ для сказки о 
семи Симеонахъ. родныхъ братьяхъ; при Семи-
братахъ же князь Василій Васильевичъ Темный въ 
1434 году былъ разбитъ дядею своимъ квяземъ 
галидкимъ Юріемъ Дмитріевичемъ. 

Въ настоящее время монастырь обнесенъ на 
протяженіи двухсотъ сорока саженъ каменного, 
довольно высокою оградою сь четырьмя башнями: 
съ восточной стороны бывшую часть ограды замѣ- 
няетъ Архангельскій храмъ. Въ ограду ведутъ трои 
ворота: одни подъ колокольнею, называются Свя-
тыми, другія подлѣ нихъ для проѣзда и третьи на 
восточной сторонѣ монастыря. 

Благовѣщенская одноглавая холодная церковь, 
построенная княземъ Темкинымъ и митрополитомъ 
Іовою, не смотря на многія позднѣйшія искаженія,  
представляетъ все - таки прекрасный памятникъ 
X V в. Она съ трехъ сторонъ окружена папертью; 
входная дверь въ храмъ съ каменными наличии-



нами, совершенно сохранившимися, очень ориги-
нальна; всѣ кирпичныя колонки и украшенія при 
входѣ выдѣланы довольно тщательно, а подъ сло-
емъ позднѣйшей окраски замѣтны слѣды фресковой 
живописи (рисун. 84). 

ІІодъ церковію находится подвалъ сь пятью гроб-
ницами князей ростовскихъ Темкиныхъ, благотво-
рителей этой обители. На приложенномъ здѣсьри-

сункѣ изображена мо-
гила послѣдняго въ 
родѣ князя Михаила 
Михайловича: къ со-
ж а л е ю , надпись на 
бѣлой каменной гро-
бовой доскѣ почти вся 
изрублена и камень 
сильно поврежденъ; 
часть внутренних!» 
стѣнъ этого склепа 
была обложена кафе-
лями, который въ боль-
пшнствѣ сохранялись 
до 60-хъ годовъ на-
стоящаго столѣтія, но 
однимъ изъ настояте-
лей были выломаны 
для какихъ-то подѣ- 
локъ (рисун. 35). 

Изъ иконъ, по древ-
ности письма и укра-

шеніямъ, замѣчательны мѣстныя: Спасителя, Влаго-
вѣщепія, Николая чудотворца и Казанской Вожіей  
Матери; всѣ эти иконы сохранились отъ X V I I вѣка. 

Вторая церковь въ честь собора Архистратига 
Михаила—каменная, также холодная, пятиглавая. 
Внутри ея три столпа поддерживаютъ сводъ цер-
ковный: два поерединѣ церкви и одинъ въ тра-
пез! (рисун. 86). 

ьрис. 34). 

В х о д н а я дверь в ъ Благо-
в ѣ щ е н с к о м ъ еоборѣ . 





Внутри храма все ново и неприглядно, но св. 
иконы замѣчательны: между ними Спаситель, сѣдя- 
іцій на престолѣ, и соборъ Архангела Михаила 
имѣютъ почтенную древность. Самую главную свя-

(рис. 36 . 

Церковь М и х а и л а А р х а н г е л а . 

тыню этого храма составляетъ чудотворная икона 
Казанской Божіей Матери, находившаяся прежде 
въ ростовском!, Успенскомъ соборѣ надъ царскими 
вратами; она помѣщается за лѣвымъ клиросомъ въ 



особомъ кіотѣ. Въ» честь этой иконы изъ обители 
каждогодно бываетъ, учрежденный съ древнихъ лѣтъ,  
крестный ходъ; онъ совершается около 2U мая, въ 
воскресный день. Усердствуюіціе ростовцы срѣта- 
ютъ святыню градскимъ крестнымъ ходомъ за чер-
тою города и провожаютъ икону въ соборъ, гдѣ  
она и находится до 8 іюля. Въ этотъ день икона 
возвращается въ монастырь къ поздней литургіи  
въ храмъ, ей посвященный. Въ этомъ же храм t.  
находится и другая замечательная икона Грузин-
ской Божіей Матери, перенесенная въ Бѣлого- 
стицкій монастырь въ 1764 г. изъ упраздненной 
Акакіевой пустыни. 

Между алтаремъ и трапезою храма Архистра-
тига Михаила, съ сѣверной стороны, находится 
теплая церковь въ честь Ефрема Сирина и муче-
ницы Неониллы. Она построена въ 1879 г. на 
мѣстѣ бывшей каменной палатки въ три окна сгро-
ителемъ о. Димитріемъ. Въ связи съ Михаил о-Ар-
хангельскою церковію находятся братскія камен-
ныя келіи, также кухня и трапеза. Зданія эти со-
временны самому храму; надъ однимъ изъ входовъ 
возвышается круглая башня, бывшая въ XVI I в. 
колокольнею. Особенно замѣчателенъ портикъ надъ 
входомъ въ церковь и частію въ'настоятельскія  
келіи, что видно изъ нашего рисунка; портикъ 
былъ изукрашенъ кафелями, но, къ сожалѣнію,  
кафели почти всѣ выбиты, a оставшіяся замазаны 
известью; особенно пострадало это зданіе при по-
койномъ архіепископѣ Нилѣ, когда Бѣлогостицкій  
монастырь избранъ былъ его лѣтнею резиденціею.  
Проживая долгое время и думая остаться тутъ 
впослѣдствш на покоѣ, преосвященный, конечно, 
нриснособливалъ для себя болѣе удобное жилье, 
чѣмъ оно было при неособенно взыскательных!» 
настоятеляхъ X V I I вѣка. 

Четвертая теплая бывшая прежде Ге-
орпевскою и въ переименованная въ 



честь Казанской Божіей Матери, одноглавая; ико-
ностасъ тоже новый. Вообще этотъ храмъ, бла-
годаря позднѣйшимъ благоукрагаеніямъ, кромѣ  
двухъ древнихъ иконъ св. Николая чудотворца съ 
миніатюрными образами изъ жизни святителя (при 
чемъ по обѣимъ сторонамъ иконы вверху нахо-
дятся образки болѣе древніѳ, украшенные дорогими 
камнями), и иконы Владимірской Вожіей Матери съ 
Богородичными праздниками по сторонамъ, нахо-
дящейся за лѣвымъ клиросомъ, — замѣчательнаго  
ничего не представляетъ, возбуждая лишь сожа-
лѣніе о современныхъ зиждителяхъ, не сохранив-
шихъ художественнаго вкуса своихъ предковъ, 
оставившихъ имъ богатые памятники древне-русскаго 
художественнаго творчества. Любопытна запись со-
временныхъ передѣлокъ этой церкви, совершен-
ныхъ въ теченіе только 1881 года: „Въ трапезѣ  
сдѣлана каменная стѣна; вновь пробиты двѣ две-
ри — одна въ корридоръ, другая на улицу: изъ 
прежней кухни сдѣланъ подвалъ; окна, бывшія на 
югъ, заложены, а пробиты вновь въ монастырь" и 
т. д. Оказывается, что почти каждый настоятель 
могь, не смотря уже на существовавшіс и тогда 
указы, безъ разрѣшенія Св. Синода и даже безъ 
спроса мѣстнаго архіерея, закладывать и проби-
вать вѣковыя зданія по своему усмотрѣнію. Мы 
знаемъ такіе храмы, которые, благодаря удовле-
творенно вкуса отцевъ настоятелей, въ 30—40-хъ 
годахъ нынѣшняго столѣтія, вслѣдствіе пробивокъ 
оконъ въ вѣковыхъ стѣнахъ для большаго свѣта,  
безъ всякой бережи и техвическихъ приспособле-
ній, пришли въ такое положеніе, что угрожаютъ 
въ непродолжительномъ времени совершеннымъ па-
деніемъ; а эти храмы были выстроены Иваномъ 
Грознымъ и его отцомъвеликимъкняземъ Василіемъ. 

Монастырская колокольня складена въ 1845 году 
и находится надъ святыми воротами на мѣсгѣ, какъ 
передовали намъ старожилы, прекрасной деревян-



БОЙ шатровой церкви XVII вѣка, бывшей однимъ 
изъ немногихъ уцѣлѣвшихъ деревянныхъ иамятни-
ковъ X V I I столѣтія. 

Въ монастыр! имѣется еще довольно драгодѣн- 
ныхъ вещей и иконъ; такъ, напримѣръ, евангеліе  
въ дорогомъ оклад!. печатано въ 1703 году; се-
ребряные сосуды съ надписями, пожертвованные 
въ 1658 году княземъ Темкинымъ; серебряный на-
престольный крестъ, по краямъ унизанный жѳмчу- 
гомъ, съ надписью, что въ немъ находится камень 
отъ гроба Вожіей Матери и мощи святыхъ и что 
онъ въ 168 г. (1660 г.) ножертвованъ княземъ 
М. М. Темкинымъ; крестъ съ надписью, что онъ 
пожертвованъ въ 1707 году въ церковь св. вели-
комученика Георгія въ Бѣлогоетипкій монастырь. 
Кром! этого, есть старинным серебряныя кадила, 
разныя облачееія и довольно хорошій монастыр-
скій архивъ — библіотека съ небольшимъ количе-
ствомъ грамотъ и рукописей: уц!лѣвшіѳ остатки 
приведены въ порядокъ. 

У самыхъ монастырекихъ воротъ находится го-
стинііица, впрочемъ въ настоящее время мало по-
с!щаемая. Л!томъ, какъ въ этой гостиниц!, такъ 
и въ слобод!, живутъ дачники, привлекаемые пре-
краснымъ м!стоположеніемъ и близостью къ городу. 
Действительно, м!стоположеніе монастыря, не 
смотря на н!сколько сыроватую почву, превосход-
но, а въ лунныя л!тнія ночи очаровательно. 



аканчивая описаніе Ростовскихъ Святынь, 
мы не можемъ не вернуться опять къ Крем-

, лю и вспомянуть то несчастное время, ко-
торое угрожало ему совершеннымъ уничтоженіемъ.  
Когда каѳедра ростовская была переведена въ Яро-
славль, то указамъ императрицы Екатерины на имя 
ярославскаго губернатора Мельгунова было пове-
лѣно: всѣ кремлевскія зданія, за отдѣленіемъ изъ 
нихъ помѣщеній, нужныхъ для пріѣзда архіерея и 
жительства соборянъ, передать въ вѣдомсгво ка-
зенное. „Но зданія эти, какъ видно изъ указа Яро-
славской духовной консисторіи, отъ 9 марта 1820 
г. Л» 771, гражданскому вѣдомству до 1820 г. пе-
реданы еще не были. Въ указѣ семь, послѣдовав- 
шемъ по двумъ прошеніямъ г. Ростова: а) объ ус-
т у п ^ Кремля городу для мѣста кремля госгино-
ярмарочнаго двора и б) о сохранены церквей Рри-
горьевской и Богословской, назначенныхъ было къ 
сломкѣ и разборкѣ, съ употребленіемъ кирпича для 
устройства теплаго собора,—значится—1) чтоархі- 
епископъ Антоній *) на отдачу кремля подъ го-
стиный дворъ соглашался на слѣдующихъ условіяхъ:  
а) чтобы архіерейскій домъ былъ вознагражденъ по-

* ) По любви къ строительству, онъ, по словамъ совре-
менниковъ, былъ тоже, что Іона Сисоевичъ: насколько Іона  
выстроилъ, настолько Антоній передѣлалъ и исказиль древніе  
памятники. 



лѵчаемою съ погребовъ и др. зданій суммою 5500 
(ассигн.); б) чтобы для помѣщенія архіерея во время 
пріѣзда его иъ Ростовъ построены были покои близь 
Спасской церкви, и в) чтобы покои для протоіѳрѳя  
съ братіею и духовнаго правленія оставлены были 
въ вѣдомствѣ духовномъ; 2) что Св. Синодъ съ мнѣ- 
ніемъ архіепископа согласился, но добавилъ: а) что-
бы были выстроены удобный домъ со службами для 
соборянъ и зданіе для духовнаго нравлснія; б) 
чтобы для устройства архіѳрейскаго дома, соборянъ 
и правленія были отведены мѣста пристойный и 
в) чтобы старая утварь, желѣзо и др. матеріалы  
предоставлены были вѣдомству духовному". * 

На условія эти согласія гражданъ, должно быть, 
не послѣдовало, ибо кремль былъ переданъ вскорѣ  
гражданскому вѣдомству на иныхъ условіяхъ, имен-
но: архіерейскій 2-хъ этажный домъ съ корпусами 
по восточной, южной и сѣверной сторонамъ, церкви 
Григорія Богослова, Одигитріевская и Воскресен-
ская съ помѣщеніями внизу, остались въ вѣдѣніи  
духовнаго начальства, a митродоличій домъ, Бѣлая  
и Красная палаты, равно помѣіценія нодъ церквами 
Спасско-Іоанновскою и подъ сѣнями митрополичьяго 
дома, переданы были въ вѣдомсгво гражданское. Въ 
нихъ до 1846 г. номѣщались: а) въ Красной па-
латѣ, внизу: магазины, соляные и винные, уѣздное  
казначейство съ кладовок», городническое правде -
ніе съ караулкою и колодочного; вверху: залъ 
для общаго градскаго еобранія, магистрата, си-
ротскій судъ, градская дума, земскій и уѣздный  
суды съ архивами и дворянская опека; б) въ Бѣ - 
лой палатѣ—винный магазинъ; в) подъ церковью 
Іоанна Богослова магазины соляные и винные; г) 
въ митрополичьемъ домѣ приходское училище; д) 
подъ церковью Спаса и подъ сѣнями—разныя кла-
довыя, преимущественно относящаяся къ помѣще- 
ніямъ виннымъ. Въ 1846 г. Красная палата, за 
перемѣщеніемъ городскихъ нрисутственныхъ мѣстъ 



въ другой домъ, положительно вся была обращена 
въ винный складъ, для чего всѣ внутреннія стѣны,  
столпы и арки были выломаны и вмѣсто двухъ эта-
жей устроенъ одинъ этажъ. 

До какого состоянія всѣ означенныя зданія до-
ведены были въ гражданскомъ вѣдомствѣ, очеви-
децъ, его графъ Толстой, на торжественномъ актѣ,  
по случаю возобновленія и освященія Бѣлой пала-
ты 28 октября 1883 г., выразился такъ: „это была 
мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ" *). 

Не менѣе сильную рѣчь произнесъ секретарь 
Историческаго Общества Е. В . Барсовъ, 28 ок-
тября 1884 г. , по поводу возобновления Григорь-
евскаго храма и княжьихъ теремовъ: 

„Не могу скрыть отъ васъ недоумѣнія, съ чего 
начать и о чемъ говорить предъ вами въ эту тор-
жественную и историческую минуту. Мысль те-
ряется въ пространств!; вѣковъ, къ коимъ отно-
сятся памятники, выведенные вами изъ бездны 
забвенія и сердце бьется учащеннымъ біеніемъ подъ 
теченіемъ разнообразныхъ историческихъ думъ. 
Говорить ли о св. Леонтіѣ, апостолѣ земли рос-
товской и чудскомъ концѣ Ростова, подъ ударами 
коего погйбъ этотъ апостолъ, или остановиться на 
той каменной гробнпцѣ, которая принесена была 
въ даръ ему Андреемъ Боголюбскимъ и которую 
новые люди завалили щебнемъ и засыпали мусо-
ромъ. Говорить ли о чудесахъ ростовскаго исто-
рическаго зодчества, воздвигшаго величественныя 
кремлевекія зданія, при страшной технической 
борьбѣ съ водою, въ которой они кажутся какъ 
бы плавающими, — или остановиться на томъ ис-
кусствѣ стирать историческую древность и на томъ 
умѣніи, такъ сказать, охолощивать народное со-
знаніе отъ всего, что напоминало бы ему объ его 

*) Ярослав. «Епарх. Вѣдомости» 1884 г. стр. 11. 



исторической жизни,—какими ознаменовалось наше 
время?!.. 

Вы вправѣ ждать отъ насъ, прежде всего, слова 
благодарности за совершонный вами подвигъ по 
возстановленію дорогихъ для всего отечества исто-
рическихъ святынь Ростова. Въ одинъ годъ —и 
сдѣлатъ такъ много и притомъ на жертвы частныхъ 
лицъ, безъ поддержки государственной казны, были 
въ силахъ только историческое нониманіе, любовь 
и энергія. Не забудугъ вашихъ трѵдовъ и вашихъ 
жертвъ грядущія поколѣнія ростовской земли, когда 
научатся они понимать самихъ себя. Не забудетъ 

' васъ русское общество, когда оно выростетъ до 
потребности историческаго самонознанія. Не забу-
детъ васъ никогда-никогда историческая наука, по-
тому что она живетъ и дышетъ свидѣтельствами  
исторіи, и чѣмъ они драгоцѣннѣе, тѣмъ выше ея 
благодарность!.." 

Вотъ, въ общихъ чертахъ, сказаніе о святыняхъ 
и храмахъ Ростова-Великаго Въ теченіе двухъ вѣ- 
ковъ иеуваженіе къ памяти великихъ предковъ истреб-
ляло и переламывало дивные памятники народнаго 
творчества. Грустное чувство овладѣваетъ нами каж-
дый разъ, когда беремся за перо, чтобы описывать эти 
зданія. Цѣлыя картины разрушенія мелькаютъ пе-
редъ глазами, цѣлый мрачный могильный рядъ тѣ- 
ней, этихъ новѣйшихъ зиждителей и благоукраси-
телей рисуетъ воображеніе, и посреди ихъ вели-
чественно выдѣляется свѣтлый образъ великаго ху-
дожника— зодчаго митрополита Іоны Сисоевича. 
Два вѣка прошло послѣ его кончины, но память 
его жива въ столькихъ его прекрасныхъ твореніяхъ.  
Кремлевскія зданія каждымъ орнаментомъ, каждой 
кафелью показываюсь геніальность его творчества 
и повергаютъ въ прахъ всѣхъ тѣхъ варваровъ, ко-
торые посягали на его великія созданія. 



РОСТОВСКАЯ ЯРМАРКА. 

оворя о Ростов!, нельзя не сказать н ! -
сколько словъ и о зд!шней ярмарк!, на-
чинающейся съ среды первой нед!ли вели-
каго поста и кончающейся въ субботу на 
третьей нед!лѣ. Если в!рить рукописямъ, то 

она возникла не въ очень древнее время, а имен-
но во время самозванцевъ. Рукописи говорить, что 
когда явился второй самозванецъ, прозванный въ 
народ! „тушинскимъ воромъ" и держалъ въ осад! 
Москву и Троицкую лавру, то жители ГІереяславля  
перешли на сторону сммозванца и вм!ст ! съ его вой-
сками раззорили Ростовъ. Въ то время ростов-
скимъ митрополитомъ былъ знаменитый Филаретъ 
Ыикитичъ Романовъ. Изм!нники ворвались въ со-
боръ, схватили митрополита и, содравъ съ него 
святительскія одежды, отправили его въ пл!нъ къ 
самозванцу въ Тушино. 



Митрополія Ростовская по своей древности и 
по количеству монастырей была въ то время одною 
изъ первыхъ; поэтому Филаретъ Никйтичъ, какъ 
только возвратился изъ плѣна, велѣлъ всѣмъ за-
висящим!» отъ него монастырскимъ властямъ съехать-
ся въ Ростовъ въ первое воскресенье великаго по-
ста, для того, чтобы предать проклятію самозванца 
и его сообщниковъ, a вмѣстѣ съ этимъ созвалъ изъ 
окрестных!» селеній и народъ. Но совершеніи об-
ряда проклятія, народъ нѣсколько дней довольство-
вался пищей изъ архіерейскаго дома. Затѣмъ обы-
чай ежегоднаго съѣзда духовенства и народный сбо-
рища продолжались долгое время, и впослѣдствіи  
народъ такъ привыкъ къ этому, что самъ собою 
ежегодно въ первое воскресенье великаго поста 
собирался въ Ростовъ на богомолье; стеченіе на-
рода бывало при этомъ большое,—и вотт» некото-
рые воспользовались этимъ случаем!» и стали при-
возить въ Ростовъ для продажи свои сельскія про-
изведенія; продажа пошла хорошо, число пріѣз- 
жихъ торговцевъ годч» отъ году увеличивалось и, 
такимъ образомъ, мало по малу, образовалась въ 
Ростове ярмарка. 

Однако въ первое время она была незначитель-
на, такъ какъ на нее съезжались торговцы только 
изъ ближнихъ мѣстъ. Но вотъ насталъ 1755 годъ. 
В ъ этомъ году императрица Елизавета уничтожила 
внутреннія таможни, а вместе съ ті.мъ и должность 
таможенныхъ надсмотрщиковъ; торговля стала сво-
бодна, и тогда-то начали пріѣзжать въ Ростовъ на 
ярмарку не только ближніе торговцы, но и даль- 
Hie,—стали пріѣзжать даже изъ Москвы, чего преж-
де никогда не бывало. 23 мая 1763 г. посетила 
Ростовъ императрица Екатерина 11. Городъ въ то 
время былъ безобразенъ, грязѳнъ и совсѣмъ не-
удобенъ для ярмарочной торговли; все это заме-
тила императрица, и вотъ, когда въ 1777 году бы-
ло учреждено ярославское наместничество, Ростову 



былъ выданъ новый планъ къ постройкамъ, по ко-
торому и поощрялъ росговцевъ бывшій въ то время 
генералъ-губернаторъ Мельгуновъ. Ростовцы стали 
было отказываться отъ сооруженія новыхъ камен-
ныхъ построекъ, но губернаторъ роздалъ порожнія  
мѣста состоятелі.нымъ ростовскимъ гражданамъ и 
всячески побуждалъ ихъ къ постройкѣ каменныхъ 
лавокъ и домовъ, вслѣдствіе чего, около 1782 г. , 
и было выстроено въ Ростовѣ до 700 каменныхъ 
домовъ и лавокъ, что придало красу городу и до-
ставило удобство пріѣзжимъ торговцамъ, число ко-
торыхъ годъ отъ года замѣтно увеличивалось. Впро-
чемъ. тогда пріѣзжали больше торговцы мелочные, 
гуртовыхъ все было мало, да и тѣ торговали только 
медомъ, воскомъ и бакалейнымъ товаромъ. Вообще, 
ростовскую ярмарку можно раздѣлить на четыре 
періода: въ первый, простиравшійся отъ ея на-
чала до 1755 года, она была незначительной и на-
поминала болѣе ярмарку сельскую; во второй, съ 
1755 г. до учрежденіявъ 1 777 г. ярославскаго на-
мѣстничества. она хотя и увеличилалась, но была 
преимущественно ярмаркой мелочной; въ третій, съ 
основанія намѣстничества и по 1807 годъ, въ ней 
начинаетъ являться торговля оптовая и хлѣбная,  
и наконецъ въ четвертый и послѣдній періодъ до 
1840 г. оптовая торговля начинаетъ преобладать, 
причем'], оптовыми торговцами на первомъ мѣстѣ  
являются продавцы бумажной пряжи, меда, воска, 
чая. сахара, мыла, дегтя и т. п., а торговцы су-
конными, шелковыми, полотняными и др. товарами 
занимали второе мѣсто. 

Въ прежнее время ярмарочная торговля шла бой-
ко и обороты ея доходили до 10 мил. руб. сер., 
но въ послѣднѳе время, въ особенности съ ирове-
деніемъ желѣзной дороги, ростовская ярмарка по-
степенно стала падать, число пріѣзжихъ торговцевъ 
уменьшается, торговля идѳтъ типіе, обороты ея ста-
новятся меньше, да иначе и быть не можетъ: те-





и ерь Ростовъ соединенъ съ Москвой и Ярослав-
лем!, желѣзной дорогой, но которой каждый тор-
говедъ во всякое время можетъ съ удобсгвомъ по-
лучить нужный для него товаръ изъ Москвы или 
Ярославля, не дожидаясь наступленія ярмарки. Сло-
вомъ, въ настоящее время она стала мѣстной, ка-

(рис. 38). 

М ѣ с т о б ы в ш е й М а к а р ь е в с к о й ярмарки 

кой она была въ началѣ нынѣшняго столѣтія; а при 
введены гильдейскаго сбора, ростовская ярмарка, 
по своимъ размѣрамъ, почти приближается къ обо-
ротам!., существовавшимъ до 1755 года. Вѣроятно,  
въ нѳдалекомъ будуіцемъ она и совсѣмъ окончить 
свое существованіе, какъ окончила знаменитая мас-



карьевекая ярмарка у стѣеъ древняго Желтовод-
скаго монастыря (рисунокъ 37). 

Тамъ теперь на мѣстѣ каменныхъ гостиныхъ дво-
ров!, про])оеъ тальникъ и одна убогая деревянная 
часовня съ наклонившимся крестомъ слабо напоми-
ыаетъ о многолюдномъ и шумномъ торжиіцѣ (рис. 38). 

И нѣтъ нигдѣ уже слѣдовъ  
Минувшихъ лѣтъ, рука вѣковъ  
Прилежно долго ихъ сметала.. . 



Кремль: a) Успенскій соборъ; колокольня; в) ц. Воскресеніл Хр.; г) Бѣлая Палата и ц. 
Спаса на Сѣняхъ; д) бывшій Архіерейскій домъ; е) ц. Іоанна Богослова; 

з) ц. Спаса па площади; и) д. Одигитрія Б. Ы. ж) ц_ Григорія Богослова; 
B. Г о с т и н н ы й дворъ. 
C. Д ѣ в и ч і й Рождественск ій м о н а с т ы р ь . 
D. К а м е н н ы й м ы т н ы й дворъ. 
E. Г о р о д с к о й садъ. 
F. Спасо-Яковлевск ій м о н а с т ы р ь . 
G П р и х о д с к і я церкви: 1) Борисоглѣбскаа; 2) Николо-подозерская; 3) Воздвиженская; 4) Архидіакона 

Стефана; 5) Козьмы и Даміана; 6) Св. Лазаря; 7) Николоспольская; 8) Бла-
говещенская; 9) Введенская; 10) Леонтія чудотворца; 11) Толгской Б. М. 
(Іоанна Милостиваго); 12) Всѣхъ Святыхъ; 13) Іоанна Предтечи; 14) Покрова 
пр. В.; 15) Рождества пр. Б.; 16) Архангела Михаила; 17) Никольская, 
что во ржищахъ; 18) Вознесенія Господня (въ чертѣ земляного вала) *)• 

*) Упоминаеыыя въ оішсаніп церкви Сиасъ графская и царево Ковставтнновская находятся за чертой города. 

ПЛАНЪ 
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П Р И Л О Ж Е Н І Е . 

Іерархи Роетовекія и Яро-
славская паствы. 





І Ё Р А Р Х И РОСТОВСГСІЯ II ЯРОСЛАВСКІЯ 
ПАСТВЫ *). 

ЕПИСКОПЫ. 

1. Оеодоръ. j Современники равноапостолыіагокня-
2 . Иларіонъ ; ля Владнміра, видѣвшіе благодатное 

съ 9 9 2 г . озареніе земли Русской свѣтомъ пра-
вославный вѣры. Бывъ родомъ греки, 
оба пастыри ein недолго оставались 
въ странѣ чуждой для нихъ: они уда-
лились во свояси. Послѣ нихъ юна 
ростовская церковь сиротствовала бо-
лѣе 80 лѣтъ. 

3 . Святый Jle- ІІзъ иноковъ Кіевонечерскія обите-
онтій ли. Пастырское служеніе началъ въ 

съ 1 0 5 4 г. годъ смерти великаго князя Ярослава, 
а окончплъ оное мученическою отъ 
ростовцевъ смертію въ 1 0 7 0 году. ІІе- 
тлѣнныя мощи святителя обрѣтены 2 3 
мая 1 1 6 4 г . ІГынѣ почиваютъ нодъ 
снудомъ въ ростовскомъ соборѣ. 

4.СвятыйІІсаія Современннкъ Всеволоду I Яросла-
съ 107 7 г. вичу. Изъ шюковъ, подвизавшихся 

*) Спнсокь составлен-!, преосвященным!, Ниломъ, архіеп. Ярослав-
ским!,, въ 1858году. Подроби! напечатано мной Х С І Ѵ в ы п у с к ѣ издан. 
Императорскаго Общества Любителей Древней Письменности нодъ 
запавіеыт. : „Лѣтошісь о Ростовскпхъ Архіереяхъ" Спб. 1860 г. 



подъ руководствомъ Антонія и Ооодо-
сія, печерскихъ чудотворцевъ. ІІастыр- 
ствовалъ 13 лѣтъ, преставился 15 мая 
1 0 9 0 года. Св. мощи его, обрѣтен- 
ныя въ одно время съ мощами свя-
тителя Леонтія, открыто почиваютъ 
въ ростовскомъ соборѣ. 

5 . Ефремъ. Современный Мстиславу I , сыну 
Владимира Мономаха. 

6 . Несторъ. При смутныхъ обстоятельствахъ ис-
съ 1147 г . пыталъ тяжкія напасти и двукратно 

возводимъ былъ на каоедру. Преста-
вился въ 1 1 6 8 г. 

7 . Леонъ Занявъ мѣсто послѣ Нестора, ему-
съ 1158 г . же и устуішлъ оное по двухлѣтнемъ 

управленін. 
8 . Ѳеодоръ 2-й Двухлѣтнее управленіе кончилъ бѣд-

съ 1 1 7 0 г. ственно. Иослѣ него каоедра празд- 
ною оставалась 13 лѣтъ. 

9 . Лука ІІравнвъ епархіею около 4 - х ъ лѣтъ,  
съ 1 1 8 5 г . переведенъ во Владиміръ, гдѣ и скон-

чался 10 ноября 1 1 8 9 года. 
1 0 . Іоаннъ Изъ духовниковъ в. кн. Всеволода, 

съ 1 1 9 0 г . послѣ 22 лѣтняго управленія удалил-
ся въ Суздальскій Космо - Даміанскій  
монастырь и тамъ почилъ въ 1 2 1 3 г . 

1 1 . Пахомін Былъ духовникомъ в. кн. Костан-
съ 1 2 1 4 г. типа Всеволодовича и игуменомъ яро-

славскаго ІІетропавловскаго монасты-
ря. Еписконствовавъ около двухълѣтъ,  
скончался въ Ростовѣ и погребенъ въ 
тамошнемъ соборѣ. 

1 2 . Еиридлъ Правивъ 12 лѣтъ, удалился въ суз-
съ 1 2 1 6 г. дальскій Димитріевъ монастырь и тамъ 

скончался схимникомъ вд> 1 2 3 0 го-
ду. При немъ, 1 2 1 6 г . , заложена 
кн. Константиномъ Всеволодовичемъ. 
въ Спасскомъ монастырѣ (ныпѣшнемх» 



архіерейскомъ домѣ) церковь Преоб-
ражения Господня. 

13 . Кириллъ 2-й Жившій въ лютыя времена Батые-
съ 1 2 3 1 г. ванашествія. Правивъ около 30 лѣтъ, 

преставился 1251 году и иогребеиъ  
въ ростовскомъ соборѣ. При не.мъ,  
въ 1237 г . , убитъ въ сраженіи на 
Сити удѣлышй князь Ярославъ Все-
володовичъ, а въ 1257 году ту же 
участь испытали и дѣти его Василий 
и Константинъ. 

14 . Игнатій Хиротонисанъ изъ архимандритовъ 
святый ростовскаго Авраміева монастыря. ІІос-

лѣ 26-ти лѣтняго управленія паствою 
скончался 28-го мая 1 2 8 8 года. Св. 
мощи не были предаваемы землѣ и 
до днесь открыто почиваютъ въ рос-
товскомъ соборѣ. 

15 . Тарасій ІІзъ настоятелей бывшаго ростов-
съ 1288 г. скаго Іоанновскаго монастыря, епис-

копствовалъ 10 лѣтъ, преставился въ 
въ 1 2 9 9 году. 

16 . Симонъ Бывъ перемѣщснъ съ Владимірской  
съ 1 2 9 9 г. каоедры въ годъ'кончины благовѣрна-

го князя Ѳеодора Ростиславича, пра-
вилъ около 15 лѣтъ и почилъ въ 
1311 году. 

1 7 . ІІрохоръ Хиротонисанъ въ епископа изъ ар-
съ 1311 г. химандритовъ ярославскаго ІІреобра-

женскаго монастыря. В ъ схимничест-
вѣ носилъ имя Трифона. ІІос.тЬ 15. 
лѣтняго управленія, преставился 7 сен-
тября 1327 г . и погребенъ въ помя-
нутомъ монастырѣ за алтаремъ Пре-
ображенской церкви. Сему святителю 
явилась икона Божіей Матери на томъ 
мѣстѣ, гдѣ иынѣ существуетъ Толг-, 
скій монастырь. 



18 . Антоній Правивъ епархіею около 7 лѣтъ, 
съ 1328 г . при ки. Василіи Давидовиче Гроз-

номъ, скончался въ 1 3 3 4 году. Мес-
то погребенія неизвестно. 

1 9 . Гаврінлъ ІІравилъ 10 летъ, въ тяжкую го-
съ 1 3 3 6 г. дину крамолъ и браной Россіи съ 

Ордою. 
2 0 . Іоаннъ-2-й Хиротонисанъ изъ архимпдритовъ 

съ 1 3 4 6 г. московскаго Снасскаго монастыря, въ 
годъ вторженія въ землю Повогород-
скую Ольгѳрда, князя литовскаго, при 
кн. ярославскомъ Васнліи Васильеви-
че. Скончался въ 1 3 5 6 году. 

2 1 . Игнатій Правивъ около 8 летъ, скончался 
съ 1 3 5 6 г. въ 1 3 6 4 г. Место погребенія неиз-

вестно. 
2 2 . ІІетръ После краткаго управленія сдѣлал- 

съ 1 3 6 4 г. ся жертвою недуга, известнаго по 
хроникамъ нашпмъ подъ имепемъ чер-
ной смерти, опустошавшаго тогда гра-
ды и веси земли Русской. 

2 3 . Арсеній Изъ рода князей ростовскихъ. Со-
съ 1365 г. временный в. кн. Димитрію Донскому 

и ярославскому князю Василію Ва-
сильевичу, подвизавшемуся въ брани 
противъ Мамая въ 1380 году. , 

2 4 . Матоій Родомъ грекъ. Время вступленія  
съ 1 3 8 5 г . его въ унравденіо паствою остается 

неизвестпымъ. Скончался же въ 
1 3 8 5 году. 

2 5 . Іаковъ Современники ярославскому князю 
святый Ѳеодору Пенкк. После трсхлетняго 

съ 1 3 8 6 г. управленія неблагодарными къ доб-
лестному пастырю ростовцами изгнанъ. 
Преставился въ основанной нмъ оби-
тели на берегахъ озера Неро, 27 но-
ября 1 3 9 2 г . ; тамъ до днесь почива-
ютъ подъ спудомъ св. мощи его. 



A Р Х І ЕПИСКОПЫ. 

.26. Ѳеодоръ 5-й Ближній родственникъ пренодобно-
святый му Соргію. Хиротонисанъ въ Царьградѣ  
съ 1 1 8 9 г. патріархомъ Ннломъ. Управлявъ паст-

вою около 5 лѣтъ, преставился 28 
ноября 1 3 9 4 года. Святыя мощи его 
иочиваютъ въ ростовскомъ соборѣ  
подъ спудомъ. 

2 7 . Арсеній 2-й Нравнвъ менѣе года, по любви къ 
съ 1 3 9 5 г . безмолвію, удалился въ монастырь, гдѣ 

и почилъ. 
28 . Грнгорій Изъ настоятелей вологодскаго Спа-

съ 1 3 9 6 г. сокамсннаго монартыря. Управлялъ 
епархіею 19 лѣтъ, преставился 3 мая 
1416 года. 

2 9 . Діоиисій Изъ иноковъ св. Аоопской горы, 
съ 1 4 1 8 г. цареградскій уроженецъ. ГІравилъ 6 

лѣтъ, почилъ 18 октября 1 4 2 5 года. 
3 0 . Ефремъ 2-й Бъ бурное время войпъ Россіи съ 

съ 1427 г . лнтвою и татарами; пастырствовалъ 
26 лѣтъ; преставился въ маститой 
старости. 

31 . Осодосій Пзъ архнмандритовъ московскаго 
съ 1 4 5 4 г. Чудова монастыря. По 6-ти лѣтнемъ 

унравленіи возведенъ на каоедру Мос-
ковской мнтрополіи. 

3 2 . Трнфонъ Пзъ архнмандритовъ московскаго 
съ 1 4 6 2 г. Лово-Спасскаго монастыря. ІІравилъ 

4 года, удалился на покой въ яро-
славский Спасскій монастырь, гдѣ и 
преставился 30 декабря 1468 г. При 
немъ открыты нетлѣнныя мощи св-
благовѣрныхъ князей Ѳсодора и чадъ 
его Давида и Константина. 

3 3 . Бассіонъ Изъ архнмандритовъ московскаго 
съ 1 4 6 8 г. Пово-Спасскаго монастыря. ІІравилъ 

12 лѣтъ, скончался 23 марта 1 4 8 1 



г. и погребенъ въ ростовскомъ собо-
рѣ. При немъ, въ 1471 г . , присое-
динено Ярославское княжество къ 
Московскому. 

3 4 . Іоасафъ Изъ рода князей Оболенскнхъ. Пас-
съ 1481 г . тырствовалъ 7 лѣтъ; потомъ удалил-

ся въ Ѳерапонтовъ монастырь и та.мъ 
преставился 7 октября 1 5 1 4 года. 

3 5 . Тихонъ Изъ архимандритовъ Спасо-Ярослав-
съ 1 4 8 9 г . скаго монастыря. Послѣ 13-ти лѣт-

няго управленія удалился въ ростов-
скій Борисоглѣбскій монастырь, гдѣ  
и скончался. При немъ открыты не-
тлѣнныя мощи благовѣрныхъ князей 
Василія и Константина. 

3 6 . Вассіанъ 2-й Изъ архимандритовъ московскаго 
съ 1 5 0 6 г . Симоновскаго монастыря. Правивъ 8 

лѣтъ, скончался въ Москвѣ 1 5 1 5 г . , 
а погребенъ въ ростовскомъ соборѣ.  
ІІослѣ него каосдра архіерсйская лѣтъ  
около пяти оставалась праздною. 

3 7 . Іоаннъ Изъ настоятелей московскаго Симо-
съ 1 5 2 0 г . новскаго монастыря. Время кончины 

его и мѣсто погребенія остаются въ  
неизвѣстности. 

3 8 . Кири.тлъ 3-й Изъ архимандритовъ московскаго 
съ 1 5 2 6 г . Симоновскаго монастыря. 

3 9 . Досиоей Хнротоішсанъ въ епископы нзъ на-
съ 1 5 3 9 г . стоятелей Кириллова монастыря. По 

двухлѣтнемъ уиравленіи скончался 14 
августа 1 5 4 2 года и погребенъ въ 
ростовскомъ соборѣ. 

4 0 . Алексій Изъ настоятелей Ссргіевой обители, 
съ 1 5 4 3 г . ІІо 6-ти лѣтнемъ управленіи паствою 

удалился на покой въ ту жо обитель, 
изъ которой изшелъ на поприще па-
стырскаго служенія. 



4 1 . Никацдръ Пзъ настоятелей Сергіева монасты-
съ 1549 г . ря. Правивъ 16 лѣтъ, преставился 

въ Москвѣ 25 сентября 1566 г . , а 
погребенъ въ монастырѣ преподобна-
го Сергія. 

4 2 . Корннлій Пзъ настоятелей Колочскаго мона-
съ 1567 г. стыря. Управлять до 1572 г . ; но ког-

да и гдѣ скончался—нсизвѣстно. 
4 3 . Іоиа. Откуда возведенъ на каѳедру и 

съ 1574 г . когда скончался—остается неизвѣст-
нымъ. Погребенъ же при ростовскомъ 
соборѣ по правую сторону алтаря. 

4 4 . Давпдъ Правилъ около 3-хъ лѣтъ, сдѣлался  
съ 1576 г. жертвою современныхъ смутъ. 

4 5 . Евоимій Епископствовалъ года три. Но ког-
съ 1583 г. да именно скончался и гдѣ погре-

бенъ—остается неизвѣстнымъ. 
46- Іовъ Хиротонисанъ 16 апрѣля 1581 г . 

съ 1586 г. въ епископа коломенскаго. Черезъ 
пять лѣтъ переведет, ьъ Ростовъ 
архіепископомъ, а въ 1588 г. наимо-
нованъ митрополитомъ всероссійскимъ.  
Наконецъ, 26 января 1589 г . , пер-
вый возведенъ былъ на патріаршій  
престолъ. Пастырская жизнь его, про-
текшая среди борьбы съ напастями, 
представляетъ намъ силу вѣры и бла-
гочестія, твердость духа и смиреніе,  
конмъ увѣнчалъ онъ доблести свои. 

МИТРОПОЛИТЫ. 

4 7 . Варлаамъ Хиротонисанъ въ архіспнскопа изъ 
съ 1587 г. настоятелей Кириллова монастыря. В ъ 

1589 г . возведенъ въ санъ митропо-
лита. Управлялъ паствою лѣтъ около 
пяти. 

4 8 . Іона 2-й Время правленія его не опредѣляет-
съ 1602 г. ся съ точностію. Въ послѣдніе годы 



жнтельствовалъ во владимірскомъ Рож-
дсственскомъ монастырѣ, погребенъ 
же въ ростовскомъ соборе. 

4 9 . Кирнллъ 4-й Ш ъ архимандрнтовъ владимірскаго 
съ 1605 г. Рождественскаго монастыря. Обще-

ственными смутами, при первомъ са-
мозванце, удаленъ былъ съ каоедры, 
но въ іюне 1612 г. паки занялъ оную. 
Погребенъ въ ростовскомъ соборе. 

5 0 . Филаретъ Знаменитый родоначалышкъ дер-
НикитичъРо- жавнаго Дома Романовыхъ. На ка-

мановъ. ѳедру ростовскую поступилъ изъ ино-
съ 1606 г. ковъ холмогорскаго Антоніева Сій- 

скаго монастыря. При самозванце вто-
ромъ былъ взятъ онъ п поруганъ 
поляками въ самомъ соборе. ІІотомъ,  
находясь въ числѣ избранныхъ по-
словъ къ Сигизмунду, задержат, былъ 
на целые годы въ Варшаве. По воз-
враіценіи же въ Москву 24 іюня  
1 6 1 9 года возведет, на патріаршій  
престолъ. Почнлъ 1-го октября 1633 г. 
il погребенъ въ Усненскомъ соборе. 

5 1 . Варлаамъ Изъ архимандрнтовъ угличскаго 
съ 1620 г. Ннколо-Улеймннскаго монастыря. Па-

стырствовалъ 31 годъ, преставился въ 
Москве 9-го іюля 1652 года. Погре-
бенъ въ ростовскомъ соборе. 

МИТРОПОЛИТЫ, 
АРХІЕІІНСКОП Ы 
И ЕПИСКОПЫ. 

5 2 . Іона 3-й Изъ архимандрнтовъ ростовскаго 
съ 1 6 5 2 г. Аврааміева монастыря. Управленіе 

его замечательно по долговремешю-
**• стіі, восходящей до 39 годовъ. Пре-

ставился 20 декабря 1691 года. По-
гребенъ въ ростовскомъ соборе. 



53 . Іоасафъ Изъ архимандритовъ московскаго 
съ 1691 г . Чудова монастыря. Правнвъ около 

10 лѣтъ, скончался 10 ноября 1701 г . 
Погребенъ въ ростовскомъ соборѣ. 

5 4 . Днмитрій До занятія каосдры ростовской и 
святый ярославской былъ митрополитомъ то-

съ 1702 г. больскнмъ и сибнрскимъ. ІІослѣ 7-
лѣтняго унравленія преставился 28 ок-
тября 1 7 0 9 г . Погребенъ въ ростов-
ском!, Яковлевскомъ монастырѣ. Св. 
мощи его обрѣтеиы 21 сентября 
1752 года. Къ лику же святыхъ при-
численъ 1 апрѣля 1747 г . 

5 5 . Досаѳей 2-й Изъ архимандритовъ Новоспасскаго 
епископъ монастыря. Правилъ 7 лѣтъ, бѣд- 

съ 1710 г. ственно жизнь свою скончалъвъ 1 7 1 8 г. 
5 6 . Георгій ар- Изъ архимандритовъ Сергіевской  

хіепнскопъ лавры. ГІослѣ 12-лѣтияго управленія  
съ 1718 г. жнтельствовалъ въ вологодскомь Спас-

скомъ монастырѣ, гдѣ и скончался. 
5 7 . Іоакимъ ар- Изъ новгородскихъ викарныхъ ар-

хіепископъ хіерссвъ. По 99-ти лѣтнсмъ управ-
съ 1731 г . леніи преставился 25 декабря 1741 г . 

и ногробеігь въ ростовскомъ соборѣ. 
5 8 . Арсеній 3-й Поромѣщенъ съ Сибирской каоед-

митропо.штъ ры. Епархіею иравилъ 20 лѣтъ. Въ 
съ 1742 г. 1763 году шшоженъ, а скончался 

17 79 г . и погребенъ въ Ревелѣ , при 
церкви св. Николая (?) *). 

5 9 . Аоаиасій Перемѣіценъ съ тверской каѳедры. 
опископъ Но 12-ти лѣтнемъ управленіи преста-

съ 1763 г. вился 15 февраля 1 7 7 6 года. Погре-
бенъ въ ростовскомъ соборѣ. 

*) Въ Сибири многіе вѣрятт, что Арсеній сей скончался на пути 
изъ иерчнискаго Успепскаго монастыря въ селегинскій Тропцкій. ЛІ  
въ г. Верхнеудннскѣ , при тамошией кладбищенской церкви, указы-
вают!, его могилу, которую и мнѣ случалось видѣть.— Лримѣч. со-
чинители. 



6 0 . Самуилъ ар- Иеремѣщенъ съ бывшей крутицкой 
хіепископъ каѳедры. Паствою управлялъ 6 лѣтъ:  
съ 1 7 7 6 г . потомъ переведенъ въ Кіевъ съ воз-

веденіемъ въ санъ митрополита. 
6 1 . Арсеній 4-й Переведенъ въ Ростовъ изъ Твери, 

съ 1783 г. Правилъ 15 лѣтъ, преставился въ 
С.-ІІетербургѣ , а погребенъ въ Ка-
лязинскомъ монастырѣ. При немъ, въ 
1 7 8 6 г . , состоялось повелѣніе о пе-
ренесший архіерейской каоедры въ 
Ярославль, послѣ 7 9 3 - х ъ лѣтняго су-
ществовали оной въ Ростовѣ . 

6 2 . ІІавелъ Возведенъ на каѳодру изъ ениско 
съ 1 799 г . повъ тверскихъ. Скончался иослѣ 6-ти 

лѣтняго управленія 19 марта 1 8 0 6 г. 
и погребенъ въ ярославскомъ каоед-
ральномъ соборѣ. 

6 3 . Антоній 2-й ІТеремѣщенъ съ тобольской каоедры. 
"съ 1 8 0 6 г. Послѣ 13-ти лѣтняго унравленія уво-

ленъ. Представился 10 августа 1 8 2 4 г . 
и погребенъ въХутынскомъ монастырѣ. 

6 4 . Филаретъ 2-й Хиротонисанъ въ 1817 году въ 
съ 1820 г. епископа ревельскаго. Въ 1 8 1 9 г. 

переведенъ въ Тверь архіепископомъ,  
а изъ оной въ Ярославль 1 8 2 0 г . , 
отсюда же въ 1 8 2 0 г. возведенъ на 
каѳедру московскую. 

6 5 . Симеонъ 2-й Бывъ иеремѣщенъ съ черниговской 
съ 1 8 2 1 г. каоедры, правилъ около двухъ лѣтъ  

и скончался 27-го мая 1 8 2 4 г. По-
гребенъ въ ярославскомъ каѳедраль- 
номъ соборѣ. 

•66. Авраамъ Перемѣщенъ изъ Астрахани. Упра-
съ 1 8 2 4 г. влялъ около 12 лѣтъ, потомъ удалил-

ся на покой въ Толгскій монастырь, 
гдѣ и преставился 18 апрѣдя 1 8 4 4 г. 
Погребенъ въ склепѣ подъ жертвен-
иикомъ теплой церкви. 



6 7 . Филаретъ 3-й ХиротоНисанъ въ 1 8 1 9 г. въ епи-
съ 1 8 3 6 г. скопа калужскаго. Въ 1 8 2 5 г. пере-

ведет , въ Рязань, а въ 1.826 г. въ 
Казань. ІІо 8 ми лѣтнемъ управленіи  
казанскою паствою перемѣщѳнъ въ 
Ярославль. Отсюда, въ слѣдующѳмъ  
1 8 3 6 году, возведенъ на каѳедру ки-
евской митрополіи. Преставился въ 
1857 г. и погребенъ въ Іѵіево-Пе- 
чсрской лаврѣ. 

6 8 . Евгеній Хиротонисапъ въ 1 8 1 8 году и пре-
съ 1837 г. емствеішо управлялъ епархіями: кур-

свою, псковскою, тобольскою и рязан-
скою. Изъ послѣдней перемещенъ на 
каоедру ярославскую въ 1837 г. От-
сюда, по 17-лѣтнемъ управлеиін паст-
вою, удалился на покой въ москов-
скій Донской монастырь, съ возведе-
ніемъ въ сѵнодальные члены. 

6 9 . Нилъ Хиротонисанъ въ 1 8 3 5 г . въ епис-
съ 1 8 5 4 г . копа вятскаго изъ рскторовъ ярослав-

ской семннаріи. Въ 1838 г. наиме-
нованъ иркутскимъ, нерчинскимъ и 
якутскимъ. Въ 1 8 4 0 г. пожалованъ 
саномъ архіепископа. По 16-ти .Изт-
немъ управленіи иркутскою паствою 
возведенъ на каоедру ярославскую. 
Въ Ярославль прибыль 24-го іюля  
1 8 5 4 г . Скончался 20 іюня 1 8 7 4 г. 

70 . Димитрій Изъ херсонскойепархіи. Въ 1 8 7 6 г . 
съ 1 8 7 4 г. апреля 26 переведешь на волынско-

житомірскую. 
7 1 . Леонидъ Пазначенъ 15 мая 1 8 7 6 г . , скон-

съ 1 8 7 6 г. чался 15 декабря 1 8 7 6 г. Погребенъ 
въ ярославскомъ Успеискомъ соборе. 

7 2. Іонаоанъ Перемещенъ изъ олонецкой епархіи 
съ 1877 г. 28 февраля 1877 году. 
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Въ Ростовѣ , Ярославской губерніи,  

в ъ книжной давкѣ В, Д. Козлова 

продаются слѣд. книги А. А. Титова: 
I. Ученіе о седми таинствахъ церкви св. Димитрія  

Ростовскаго, со сиимкомъ его почерка 1 р. 5 0 к. 
II. Ростовскій уѣздъ Ярославской губ Историко-ар-

хеологическое и статистическое описаніѳ, съ рисунками 
и картою уѣзда 2 » 5 0 » 

III Дозорныя записи о московскихъ раскольникахъ. 1 > « > 
I V . Городъ Ростовъ іі'і> XVII вѣкѣ . Дозорныя и пе-

реписныя книги древняго г . Ростова, съ планомъ города, 
нач. XVIII в 1 > « » 

V. Свѣдѣнія о кустарныхъ промыслахъ по Ростов-
скому уѣзду Ярослав. Губ « » 5 0 

VI. Вкладныя и кормовын книги Борисоглѣбскаго  
монастыря Ростовск. уѣзда . . 1 > < 

VII. Юридическіе обычаи села Николо-Перевозъ Су-
лостской волости, Ростовскаго уѣзда 1 » < 

VIII. Троицкій Желтоводскій монастырь у стараго 
Макарья, съ рисунками 1 » « 

IX. ПреосвященныйІеремія.вь схимонашествѣіоаннъ, 
епископъ Нижегородскій и Арзамазскіп Біографическій 
очеркъ 1 » « 

X. Охранный каталогъ рукописей А. А. Титова. 
Выпускч. III (ЛУГ« 1 6 7 3 — 2 7 0 0 ) 1 » « 

XI. Охранный каталогъ рукописей А. А. Титова. 
Вынускъ IV (№№ 2 7 0 0 - 2 5 0 0 ) 1 » « 

XII. Записки Никиты Ивановича Толубѣева. . . I » « 
XIII . Житіе и п о р и з и препп. Зосимы и Савватія съ 

рисунками 1 » < 
XIV. Тверскіе епископы . . . . . . . . « » 5Î) 

XV. Ростовская іерархія « » 5 0 
XVI Рязанскіе епископы ( 2 выи. ) . . . . . « » 7 5 
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