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И С Т О Р И Я  Р О С Т О В А  И Е Г О  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

I Т Г \ч  J О С Т О В  В Е Л И К И Й  — древнейший рус* 
s  I J J  ? ский город, упоминаемый в летописях одно- 
I | | ^  ] временно с Киевом, Черниговом, Новго-
l| |(  родом, Полоцком. Ростов и Муром были
г^тт~г  1 Л окраинными северо-восточными городами 

славянского расселения в Восточной Европе. Террито
рия Ростова была с древнейших времен васелена, и не 
позднее VIII в. вдесь появились славяне, переселяв
шиеся сюда, вернее всего, из Новгородской вемли. Вы
бор места для поселения у овера, связанного рекой 
Которослью с Волгой и Шексной, места нивменного 
и тогда лесистого, давал возможность заниматься ры
боловством, охотой и бортничеством. Основанное вдесь 
роселение, укрепленное рвом и валами, к IX в. стало 
городом и получило имя Ростов.

Летопись свидетельствует, что Ростов входил в со
став Новгородской вемли. Рюрик посылал сюда для 
управления «мужа», позднее вдесь сидел «князь сущий 
под Олегом», который ведал военной силой и нало
гами. Внутреннее же управление принадлежало вечу. 
Значительные изменения происходят в жизни города 
после принятия Ростовом христианства (в 989 г. по 
летописи). Первый же епископ построил в Ростове 
в конце X в. «церковь прекрасную, от древес дубовых». 
Об этой церкви все летописцы отзываются восторженно, 
называя ее «предивной», «преудивленной», «чудна ве
ло». Церковь сгорела в 1060 г. В XI и XII вв. 
Ростов так разросся, что получил название «великий»,
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и в летописи он трактуется как «славный и много
народный град». Первоначальное городище Ростова 
имело деревянные стены; разросшийся город был об
несен новым валом, за валом к нему примыкали по
сады и слободы. Росту города способствовало разви
тие в нем торговли и ремесел. До XII в. Ростов 
сначала входил в состав Hi эй, а затем Вла-

жеским городом. Первым князем в Ростове был Кон
стантин Всеволодович (1207—1219 гг.), человек миро
любивый и культурный, много способствовавший раз
витию просвещения в ростовском крае.

Еще в 1164 г., по распоряжению Андрея Боголюб- 
ского, на месте сгоревшего деревянного храма в Ростове 
«неискусный немчин Куфир» построил каменный собор, 
который в 1204 г. упал. На месте его в 1213 г. 
князь Константин Всеволодович закладывает новый, 
каменный собор, законченный строительством только 
в 1231 г. и являющийся первоначальным остовом 
современного Успенского собора. Недалеко от со
бора, на территории теперешнего Митрополичьего до
ма, уже в XIII в. стояли два монастыря — Иоанна 
Богослова (1204—1236 гг.) и Григория Просветителя 
(начало XIII в.); последний известен под именем «Гри
горьевский затвор». Здесь же были поставлены кня
жеский и епископский дворы. На княжеском дворе 
в 1215 г. закладывается каменный храм Бориса и 
Глеба, а на епископском дворе уже в 1212 г. была 
церковь Иоанна Предтечи. Центр был обнесен рубленой 
оградой. Имеется упоминание и о том, что восточнее 
собора в XIV в. стояли торговые ряды, в городе на
считывалось до 15 храмов. На окраинах города выра
стают монастыри: в XII в. — Авраамиев, в XIII в. — 
Спасо-Песоцкий, Петровский и, возможно в эту же 
попу — Белогостицкий.

Пэсле 1320 г. Ростовское княжество было поделено 
между двумя князьями, причем город Ростов, где 
сидели оба князя, также был разделен на две части: 
одному князю принадлежала Борисоглебская сторона— 
на восток от Митрополичьего дома, к Авраамиеву мо

димирской земли. С 1207 становится кня-
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настырю, а другому — «устретенская» (очевидно, на
званная по имени храма, в источниках не упоминае
мого), от Митрополичьего дома к западу до Спасо- 
Песоцкого монастыря. В 1280 г. крышу собора покрыли 
оловом, а пол вымостили красным мрамором.

Говоря о времени Ростовского княжества, следует 
отметить значительную культурно-просветительную дея
тельность Григорьевского затвора при епископском до
ме. Здесь изучались не только богословские, но и фило
софские дисциплины, большое внимание уделялось гре
ческому языку и греческим авторам. Греческий язык 
был так хорошо усвоен, что нередко в ростовском со
боре один клирос пел по-славянски, а другой по-гре
чески. В затворе была собрана большая библиотека.

С присоединением Ростова к Москве (1474 г.) окон
чилась его самостоятельная политическая роль, и в 
дальнейшей своей жизни Ростов являлся преимуще
ственно экономическим и церковным центром края. 
С 1530 г. ростовские епископы получили титул архи
епископов, а с 1589 г.— митрополитов. Им принадле
жали значительные земельные владения с большим чис
лом крепостных холопов. Огромные доходы дали воз
можность развернуть в Ростове большое строитель
ство. Так, когда в 1408 г. «погоре мало не весь град», 
тогдашний архиепископ Григорий, «не пощадив име
ния своего», в 1411 г. восстановил стены и своды 
собора, покрыл свинцовыми досками кровлю, возвел 
главу, внутри вымостил пол каменными досками и 
расписал иконами. Все сделано было так быстро, что 
«людие дивляхуся, яко борзе тако была сделана цер
ковь».

Этот одноглавый собор, скорее всего владимиро-сув- 
дальского типа, принял современный вид в конце 
XV в., при архиепископе Вассиане, который в 1473 г. 
нанял знаменитого живописца Дионисия «с дружиною»— 
Тимофеем, Ярцем и Коней — «написать в новую цер
ковь св. Богородицы Деисус с праздники и пророки 
[т. е. иконостас], иже написаша чудно вельми». С Тех 
пор ростовский собор становится пятиглавым, удли
ненным, напоминая московские соборные храмы тира
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Успенского собора. Тот же Вассиан строит в епископ
ском доме церковь Иоанна Предтечи (1473 г.) и 
колокольницу (1475 г.). В 1390—1392 гг. епископ Иаков 
основал Зачатьевский монастырь в западном конце 
города, а в 1392—1394 гг. архиепископ Федор осно
вал женский Рождественский монастырь близ Митро
поличьего дома. Таким образом, к XVI в. определяется 
и закрепляется строительством территория Ростова.

Архитектурные памятники Ростова, построенные до
XVI в., за исключением собора, подвергшегося в XV в. 
значительной переделке, до нас не дошли, и судить об 
их художественном значении не представляется воз
можным. Таким образом, лишь по памятникам XVI—
XVII вв. можно дать характеристику ростовского зод
чества всего этого периода.

Наиболее ранними памятниками XVI в. являются 
здания Борисоглебского монастыря под Ростовом. Здесь 
за время с 1524 г. по 1645 г. строятся каменный собор, 
каменная трапезная церковь, каменные стены, окру
жающие монастырь и имеющие в своем составе во
рота с храмом Сергия над ними и ряд башен. В са
мом Ростове Иваном IV Грозным, несомненно, по 
ходатайству ростовского архиепископа Никандра, в 
1554 г. возводится великолепный каменный собор с 
колокольней и приделами в Авраамиевом монастыре, 
а в 1566 г. городская церковь Вознесенья. Может1 
быть, к этому же строительному периоду следует от
нести каменные княжьи терема, часть которых сохра
нялась позади Белой палаты, и Красную палату со 
столбом посредине, в которой в 1613 г. останавливал
ся царь Михаил Федорович. Можно допустить, что эта 
терема и столовая (Красная палата) были построены 
в связи с неоднократными приездами в Ростов Ивана 
Грозного — «для его государева прибытия».

В период польской интервенции город «охудел»; ли
товцы «все церкви и весь город разориша и опустоши- 
ша», так что в XVII в. город был восстановлен почти 
заново. Правительство стремилось превратить Ростов в 
крепость, построенную по последнему слову европей
ской техники. Для этого в Ростов направили гол



ландских мастеров: «городовой мастер Ян Корнилов, 
Клауд Роденбург, его брат Гивберт Клаус Роденбург а 
горододелец Христофор Долгамер». Под их руковод
ством население Ростова, Кинешмы и Пошехонья ра
ботает в течение трех лет (1631—1633 гг.), высылая 
на работу одновременно тысячу человек пеших и 
сотню конных. Укрепление состояло из глубокого рва 
и высокого двойного земляного вала с бастионами, 
охватывавшими ростовский центр. В валу были устрое
ны проезды, два каменных и один деревянный — тай
ный. Следы валов можно видеть и сейчас. План этого 
укрепления хорошо представлен на ростовском плане 
XVIII в. В начале XVII в. был построен каменный 
двухэтажный собор Спасо-Песоцкого монастыря, со
стоявший тогда из двух рядом поставленных храмов, 
связанных между собою переходами, над которыми 
возвышалась шатровая колокольня.

Исключительный размах ростовское строительство 
приобрело в третьей четверти XVII в. при митро
полите Ионе Сысоевиче (16о7—1691 гг.), превратившем 
ростовский центр в замечательный художественный ан
самбль и построившем в ростовских монастырях ряд 
культовых зданий. Иона строил в ростовских мона
стырях новые храмы, заново создал Митрополичий 
дом, превратив его в художественный комплекс храмов, 
гражданских зданий и крепостных стен с башнями. 
Он выписывал в Ростов артели художников для рос
писи храмов, приобретал для церквей художественную 
утварь и богатые облачения, аавел свой колокольно
литейный завод.

Свою строительную деятельность Иона начал еще 
в 50-х годах XVII в. с возведения деревянного хра
ма на своей родимо в Ангелове, близ села Шестакова. 
Храм этот сгорел еще в XVII в.; по преданию, это 
было громадное здание, насчитывавшее 365 окон и 
имевшее многочисленные переходы. Другой деревян
ный храм Иона тогда же построил возле митропо
личьих покоев, «предивным образом таковым, какова 
ныне построена есть деревянная в с. Шестакове». 
Эта церковь сгорела в 1675 г., и на ее месте Иона
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возвел каменный, сохранившийся до нашего времени 
храм Спаса на Сенях. Исследователь ростовской ста
рины Артынов сообщает, что деревянные храмы Ионы 
напоминали храм Василия Блаженного в Москве и 
в то же время собор Воскресенья в Новом Иеруса
лиме. Повидимому, это были многошатровые деревян
ные храмы, распространенные в русском народном 
водчестве того времени.

Каменных сооружений в течение второй половины 
XVII в. Иона построил в Ростове и близ него очень 
много. Сюда относятся: 1) Введенская трапезная цер
ковь в ростовском Авраамиевом монастыре (1650 г.), 
2) Никольская надвратная церковь в том же монасты
ре (1655 г.), 3) Благовещенский собор ростовского 
Белогостицкого монастыря (1657 г.), 4) трапезная Ми- 
хаилоархангельская церковь с палатами и колокольней 
в том же монастыре (1658 г.), 5) стены и башни 
ростовского Митрополичьего дома (1670—1675 гг.), 
6) Воскресенская надвратная церковь ростовского Ми
трополичьего дома (1670 г.), 7) церковь Григорьев
ского затвора там же (1670 г.), 8) Белая, отдаточная 
и Ионинская палаты в Ростове (1672—1680 гг.), 
9) церковь Спаса на Сенях там же (1675 г.), 10) Сре
тенская надвратная церковь, звонница, декоративное 
убранство ворот и трапезной Борисоглебского мона
стыря (1680 г.), 11) звонница в ростовском соборе 
(1680—1682 гг.), 12) собор Петровского монастыря в 
Ростове (1682—1684 гг.), 13) надвратная церковь Иоан
на Богослова в ростовском Митрополичьем доме (1683 г.), 
14) Троицкий собор в ростовском Зачатьевском мона
стыре (1686—1691 гг.). Кроме того, по времени и 
стилю к ионинскому строительству следует отнести 
церковь Благовещенья в Ростове (1682 г.), церковь 
Спаса на Торговой площади в Ростове (1690 г.) и 
трапезную церковь ростовского Рождественского мо
настыря, достроенную уже после смерти Ионы, в де
вяностых годах XVII в. Наконец, следует отметить, 
что Ионой же построены: в Угличе комплекс Воскре
сенского монастыря (1674 г.) и в Ярославле —  Митро
поличий дом с церковью Леонтия (1690 г.).
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Строительную деятельность Ионы продолжал и его 
преемник Иосаф (1691— 1722 гг.). Он построил в 
ростовском Митрополичьем доме каменную церковь 
Одигитрии «на палатах, теплую, в ней иконостас рез
ной, золоченый, вельми изряден*. Кроме того, Иосаф 
построил «часобитню каменную*, а также ряд хозяй
ственных зданий как в Ростове, так и в его окрест
ностях. Более позднее строительство Ростова не пред
ставляет художественного интереса, за исключением 
Дмитриевского собора в Зачатьевском монастыре, по
строенного в 1802— 1804 гг. в стиле классицизма ше- 
реметевскими крепостными архитекторами Душкиным и 
Алексеем Мироновым.

Следует отметить ряд пожаров, которые уничтожали 
ранее построенное; особенно губительны были пожа
ры 1730 и 1758 гг. В дальнейшем попытки ростовских 
митрополитов поддержать свой дом не достигали цели, 
а переезд в восьмидесятых годах XVIII в. митрополитов 
в Ярославль обрек ростовский комплекс на запустение 
и разрушение. И если бы не активная помощь со сто
роны любителей русского искусства, благодаря которой 
в конце XIX в. и в начале XX в. Ростов был ре
ставрирован, мы не имели бы возможности восхищать
ся выдающимся ансамблем русского национального 
зодчества XVII в.

Наибольший художественный интерес представляет в 
Ростове М и т р о п о л и ч и й  д о м,  или, как его не
правильно с половины XIX в. называют, кремль, хо
рошо сохранившийся в основных своих массах, с при
мыкающим к нему собором и стоящею позади собора 
церковью Спаса на Т ” I. Возведенный

является образцом единого художественного замысла. 
Это в полной мере русский национальный ансамбль. 
Здесь имеет место не переработка иностранных дости
жений, а гениальный взлет национального творчества

А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е  П А М Я Т Н И К И  
Р О С Т О В А

почти весь в третьей этот комплекс
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русских и притом, несомненно, местных мастеров. Для 
понимания того, как создался атот комплекс, следует 
ознакомиться с более сохранившимися ранними па
мятниками Ростова XVI в.

Старейшие памятники Ростова — с о б о р  Б о р и с о 
г л е б с к о г о  м о н а с т ы р я  (1524 г.) и т р а п е з 
н а я  (1527 г.), построенные ростовским мастером Гри- 
горием Борисовым, а также с т е н ы ,  б а ш н и  и С е р 
г и е в с к а я  н а д в р а т н а я  ц е р к о в ь  (1545 г.), без 
позднейшей декоративной их обработки,—  по своему 
характеру и строгости решения ближе стоят к заво- 
лоцкому и новгородско-псковскому зодчеству, чем к 
московскому. Это исторически вполне объяснимо. Хотя 
ростовская архиепископия уже более ста лет входила 
в состав московской митрополии, тем не менее старые 
экономические и культурные связи с севером и севе
ро-западом не были порваны.

Мы имеем документальные свидетельства о работе 
ростовских зодчих в XV и XVI вв. в Заволочье, где 
построенные ими сооружения говорят о близости их 
творчества к новгородским и псковским традициям. 
Таков Успенский собор Кирилло-Белозерского монасты
ря, построенный в 1597 г. Прохором Ростовским, и 
трапезная церковь Спасо-Кубенского монастыря, нача
тая ростовским зодчим Пахомием Горяйновым и за
конченная в 1543 г. строителем Борисоглебского мо
настыря Григорием Борисовым. Известен также зодчий 
Третьяк Борисов Ростовка, строивший в 1554- г. церковь 
в Белоозере, и ряд других зодчих. Говоря о строи
тельной деятельности Григория Борисова, можно ука
зать также, что он строил «каменные службы» Бори
соглебского монастыря, т. е. ограду с башнями и, воз
можно, Сергиевскую надвратную церковь. По сходству 
стиля ему же приписываются трапезная Калязина мо
настыря (1525—1530 г.) и собор Даниловского Пе
реяславского монастыря (1530—1532 гг.).

Из приведенного перечня видно, что ростовские зод
чие обслуживали преимущественно монастыри и, в 
частности, разрабатывали столь необходимый в мо
настырском общежитии тип трапезного храма. Не
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смотря на знакомство этих зодчих с московским зод
чеством второй половины XV в., в их произведениях все 
же наблюдается грузность и архаичность, сохранив
шиеся в ростовском зодчестве до XVII в. Григорий 
Борисов разработал и новую планировку русского мо
настыря. Вместо прежней центрической планировки 
монастыря с высоким собором посредине, вокруг кото
рого располагаются другие храмы, кельи, хозяйствен
ные постройки и стены, Борисоглебский монастырь 
имеет в центре площадь, образованную собором и 
звонницей с одной стороны и трапезной —  с другой. 
Не менее характерной особенностью является поста
новка между двумя башнями надвратной церкви Сергия. 
Таким образом, Борисоглебский монастырь дает нам 
ключ к пониманию планировки ростовского Митро
поличьего дома с его центральной площадью н над- 
вратными храмами 1.

К школе ростовских зодчих следует, повидимому, 
отнести и государева мастера Андрея Малого, строив
шего в 1566 г. церковь Вознесенья в Ростове и, 
может быть, в 1554 г. собор ростовского Авраамиева 
монастыря. Во всяком случае эти памятники являют
ся существенным звеном в истолковании истоков ростов
ского зодчества XVII в.

С о б о р  А в р а а м и е в а  м о н а с т ы р я  — выдаю
щийся памятник архитектуры XVI в. как по своим 
художественным достоинствам, так и по значению его 
для понимания развития ростовского водчества. Собор 
показывает, что ростовские зодчие XVI в., так же как 
и московские, умели превращать объем основного хра
ма в живописную группу, состоящую из пятиглавого 
храма, окруженного приделами, переходами, крыльцами 
и т. п. В Авраамиевом монастыре к основному массиву 
четырехстолпного, квадратного в плане, с тремя абси
дами храма, поставленного на подклетях и завершаю
щегося пятиглавием, примыкают с запада притвор, 
бесстолпный одноглавый придел и шатровая колокольня,

1 Монастырь в ЯО-х гг . XVII а. получил ряд новых памятннвов.  
То гда  же была проиаведеяа художаственаая  обработка некоторых со
оружений XVI в.
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t  юга — шатровый придел, связанный с колокольней 
переходом. Есть основание предполагать, что и с 
севера на высоте подклета у храма были переходы. 
Собор Авраамиева монастыря, указывая на связь ро
стовского зодчества с московским, является прото
типом богатых соборных и городских храмов не только 
Ростова, но и Ярославля и других верхневолжских 
городов.

Небольшой и невысокий одноглавый храм В о з н е 
с е н ь я  (1566 г.) имеет пофронтонное покрытие на во
семь скатов, указывающее на связь ростовского зодче
ства с зодчеством Новгорода, Пскова (XIII—XIV вв.) и 
Москвы (первая половина XVI в.). Эти пофронтонные 
или трехлопастные покрытия имели в ростовской архи
тектуре XVII в. большое распространение. Внутри 
храм сведен сомкнутым сводом, середина которого 
вынута для отверстия барабана. Такие конструкции 
обычны для Ростова XVII в.

С о б о р  С п  а с о-П е с о ц к о г о  м о н а с т ы р я  явля
ется непосредственным образцом для угличского Воскре
сенского монастыря, построенного Ионой в 1674 г.

Приступая во второй половине XVII в. к строитель
ству ростовского Митрополичьего дома и многочис
ленных монастырских храмов, Иона, несомненно, мог 
иметь в своем распоряжении опытных зодчих-каменщи- 
ков, художественные традиции которых восходили к 
Григорию Борисову и другим мастерам ростовской шко
лы и связывались с лучшими достижениями московской 
национальной архитектуры XVI в.

Первые строительные опыты Иона начал еще будучи 
архимандритом Авраамиева монастыря, где в 1650 г. 
он построил трапезную ц е р к о в ь  В в е д е н и я .  Ка
менный, одноглавый, почти квадратный в плане храм, 
поставленный на палатках, имеющий небольшую с 
восточной стороны абсиду, крытый, по всем данным, 
на восемь скатов черепицей, был подобен храму Воз
несенья, с той лишь разницей, что поставлен он был 
на подклете и осложнен пристройкой трапезной, со 
столпом посредине. В подклетях храма помещались 
«хлебня и пекарня», непосредственно в трапезную вела
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лестница с улицы. В 1802 г. своды храма и столп тра
пезной были разобраны, в храме был сделан тесовый 
потолок, в помещении трапезной устроены кельи. Храм 
был соединен с собором монастыря галлереей (воз
можно, со времени построения храма). Постановка 
храма на палатках, использование последних для хозяй
ственных целей, устройство одностолпной трапезной 
во втором этаже перед храмом, пофронтонное заверше
ние одноглавого храма — все это сближает первую 
постройку Ионы со строительством Григория Борисова 
(с трапезными Борисоглебского и Калягина монастырей 
и  с ростовским храмом Вознесенья (XVI в.).

Следующей постройкой Ионы был Н и к о л ь с к и й  
н а д в р а т н ы й  х р а м '  в том же Авраамиевом монасты
ре (1655 г.). Об этом храме сохранились только докумен
тальные данные. Постройкой каменного надвратного 
храма, освященного, как видно из найденного антиминса 
(1655 г.), самим Ионой, последний хотел украсить мо
настырь, создав художественный вход в него. Богатый 
въезд в монастырь между двумя каменными башнями, 
над которыми возвышалась церковь, скорее всего был 
создан по типу Сергиевской надвратной церкви (1545 г.) 
в Борисоглебском монастыре.

Дальнейшее строительство Иона вел в р о с т о в 
с к о м  Б е л о г о с т и ц к о м  м о н а с т ы р е ,  где, так 
же как и в Авраамиевом, он был несколько лет архи
мандритом. Там в 1656 г. построен Б л а г о в е щ е н 
с к и й  х р а м ,  а  в 1658 г. т р а п е з н а я  М и х а н л о -  
•  р х а н г е л ь с к а я  ц е р к о в ь .  Благовещенский храм 
является следующим этапом развития зодчества по 
сравнению с ростовской церковью Вознесенья XVI в. 
Храм двухэтажный, поставленный на палатках, с трех 
сторон обведенный галлереями, бесстолпный. Вместо 
пофронтонных покрытий храма Вознесенья здесь дается 
покрытие трехлопастное, значительно облегчающее и 
делающее более воздушным одноглавое завершение. 
Входная дверь имеет прекрасно разработанный портал. 
В подклетях устроена усыпальница.

Постоянное стремление Ионы сочетать1 в своих соору
жениях культовые и хозяйственные задачи хорошо вы
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ражено в Михаилоархангельском храме того же мона
стыря. Храм сложный, двухэтажный, основная часть 
верхнего этажа состоит из алтаря с каменной стеной 
вместо иконостаса, собственно храма, свод которого 
опирается на два столба, и трапезной с одним столбом 
посредине. Под храмом палатки хозяйственного назна
чения, к храму примыкают также двухэтажные хозяй
ственные постройки и кельи для монахов. С северной 
стороны устроен на арках вход в храм с теремом, 
убранным ширинками и украшенным цветными израз
цами. Над теремом раньше стояла колокольня. Трапез
ный храм Белогостицкого монастыря значительно слож
нее и богаче трапезной Борисоглебского монастыря.

На этих постройках Иона получил строительный и 
художественный опыт, собрал хорошо организованную 
и спаянную артель опытных мастеров для того, чтобы 
с ними приступить к важнейшему своему строитель
ству —  р о с т о в с к о м у  М и т р о п о л и ч ь е м у  д о м у .  
Но личная и служебная жизнь Ионы сложилась так, 
что это строительство ему пришлось отложить на 
десять лет. В 1658 г. патриарх Никон, с которым 
Иона умел ладить, оставил патриаршество, и Иона 
был назначен местоблюстителем патриаршего престола. 
В связи с этим он до 1665 г. проживал большей частью 
в Москве. Затем возникло дело о самом Ионе, при
нявшем от Никона благословение, затем суд над Нико
ном, и только в 1667 г., после многих треволнений, 
Иона смог приступить к строительству митрополии.

Время патриаршества Никона было эпохой борьбы 
духовной власти со светской за первенство. Никон 
считал, что светская государственная власть в христиан
ском государстве должна назначаться властью духовной 
и находиться под ее духовным руководством. Хотя 
Никон и был сломлен в стремлении подчинить себе 
царскую власть, он продолжал до самой ссылки от
стаивать свои взгляды и вкладывать свои идеи в 
архитектурно-художественные образы. Это выразилось 
в постройке около Валдая Иверского монастыря (Афон), 
и на Истре—Нового Иерусалима. Идеи Никона, повиди- 
мому, были бливки Ионе, который решил отстроить
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ростовский Митрополичий дом как «Град божий на 
земле», создать укрепленное стенами и башнями жи
лище митрополита. Над воротами Иона ставит храмы, 
а потерявшие крепостной характер входы богато деко
рирует. Над ростовским комплексом не развеваются 
вымпелы и флаги, а сияют главы, блещут поволочен
ные кресты; проходя по стенам, окружающим митро
полию, можно последовательно посетить все украшен
ные живописью храмы, где во времена Ионы соверша
лись пышные службы, горели свечи, светились лампады. 
Из житейского шума торгового центра города посети
тель попадал в тихий покой полумонастырского ком
плекса, где все направлено было к молитвенному 
и религиозному созерцанию.

С 1670 г. начинается строительство М и т р о п о 
л и ч ь е г о  д о м а .  В первую очередь возводятся с т е 
н ы  и б а ш н и ,  окружающие площадь, предназнача
емую для постройки жилых и хозяйственных сооруже
ний, приемных палат и домового храма. План площади, 
охваченной стенами, приближается к прямоугольнику. 
На углах поставлены четыре круглые башни, а пятая 
башня стоит на изломе южной стены. Посредине север
ной и западной стен были пробиты ворота, по сторонам 
которых также возведено по две круглых башни; посре
дине же восточной и южной стен, почти против ворот, 
выведены низкие поместительные четырехугольные баш
ни, в которых устроены палаты. Верх стен опо
ясан навесными бойницами. Стены и башни приземисты; 
они определяют границы комплекса и направляют взор 
на более эффектные сооружения, включенные в состав 
стен,— богато декорированные ворота, высокие над- 
вратные храмы. Существенным является незначитель
ность и даже условность военных частей. Нет подош
венного и флангового боя, богатые ворота хотя и имеют 
ломаные линии проходов, но не приспособлены для 
надежной защиты от нападения извне. Перед нами — 
формы военно-крепостного зодчества, изжившие себя 
и превратившиеся в декорацию.

В 1670 г. были построены надвратный х р а м  
В о с к р е с е н ь я  и ц е р к о в ь  Г р и г о р и я  на месте
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бывшего ватвора. Ц е р к о в ь  В о с к р е с е н ь я  поме
щается над воротами в северной стене Митрополичьего 
дома, называвшимися святыми, потому что через них со
вершались торжественные выходы митрополитов в со
бор. Между двумя круглыми башнями устроены три 
арочных пролета, из них средний — для проезда, а 
два меньших — для прохода. Над центральным проездом 
помещен большой киот для иконы, над боковыми про
ходами—небольшие окна с наличниками. По телу здания 
идут четыре ряда ширинок, обрамленных валиками и 
жгутами. В ширинки вставлены цветные изразцы. Над 
воротами тянется восьмиоконная галлерея с цветными 
стеклами, охватывающая с трех сторон надвратный 
храм. Над галлереей подымаются строгие массы храма, 
стены которого расчленены по вертикали на три части 
пилястрами и по горизонтали — карнизом, ниже ко
торого пробиты окна. В прошлом храм скорее всего был 
крыт по заостренным закомарам. На кровле его стоят 
пять глав, из которых средняя открытая. Внутри храм 
представляет в плане вытянутый прямоугольник, с 
алтарем, отделенным от храма во всю высоту стены 
каменным иконостасом. Внутри храм перекрыт коробо
выми сводами, лежащими на поперечных арках. Арки 
опираются на поставленные у стен парные колонны. 
Перед иконостасом, занимая значительную часть хра
ма,— поднятая на четыре ступени солея с невысоким 
парапетом и клиросами у стен. Перед царскими две
рями находится камениая сень на четырех золоченых 
колоннах, повторяющаяся в глубине алтаря и  органи
зующая там «горнее место».

Бее стены храма и стена иконостаса сплошь покрыты 
фресковой живописью золотистого колорита, исполнен
ной художниками Иваном и Федором Карповыми на 
библейские и евангельские темы. Роспись стен и ико
ностаса создает впечатление пышности и торжествен
ности, а  вытянутоспь его с запада к востоку и
подъем солеи направляют взор молящегося к цен
тральной части храма — алтарю. Впечатление, произ
водимое композицией храма, было подмечено еще совре
менниками, отметившими, что храм создан «дивным
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устроением». На стене около храма, на четырех столби
ках,— шатровая звонница.

Ц е р к о в ь  Г р и г о р и я ,  построенная одновременно 
с Воскресенской «на старых каменных палатах», сохра
нилась только в своих архитектурных массах. Снаружи 
она аналогична Воскресенской церкви, только постав
лена не над воротами. Внутри же она имела в прошлом, 
кроме храмового помещения, трапезную палату. В на
стоящее время храм внутри изменен: он утратил свой 
каменный иконостас и покрывавшие все его стены 
фрески, и потому мы не можем судить о характере 
внутреннего решения трапезной палаты. Нынешнее 
внутреннее убранство храма относится ко второй по
ловине XIX в.

В 1675 г. взамен сгоревшего деревянного домового 
храма Иона построил каменный х р а м  С п а с а  н а  
С е н я х ,  названный так потому, что он стоит над ка
менными погребами и входит в состав палат Митро
поличьего дома. В плане храм представляет прямо
угольник, переходящий в куб и завершающийся со
мкнутым сводом с распалубками. Снаружи храм де
лится по вертикали пилястрами на три части и по 
горизонтали карнизами также на три части, причем 
под нижней тягой горизонтали введен арочный поясок. 
Окна храма вследствие растески утратили свой пер
воначальный вид. О завершении храма до сих пор 
идут споры: был ли он перекрыт пофронтонно, как 
храм Вознесенья, или трехлопастно, как собор Бело- 
гостицкого монастыря. Храм венчает одна глава. Внут
реннее устройство храма уникально. Половину храма 
занимает поднятая на восемь ступеней солея, имею
щая каменную аркаду в пять пролетов, с гирькой в 
каждом. Аркада лежит на золоченых толстых столбах. 
Над аркадой — невысокая стенка, от которой переки
нуты на колонны, перед каменной стеной иконостаса, 
арки. Алтарь, иконостас, солея и весь храм покрыты 
фресковой живописью, выполненной в теплых корич
неватых тонах. Преобладают изображения святителей, 
диаконов, таинств; вся западная стена заполнена кар
тиной Страшного суда. В стенах устроены резонаторы
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Для усиления звука. Храм представляет собою кон
траст простоты наружного и необычности внутреннего 
решения. Здесь все направлено к тому, чтобы просла
вить, выделить митрополита, стоявшего на солее спиной 
к молящимся, которым иконостас и совершаемая 
служба плохо были видны. Это был храм для митро
полита, а для пришедшего сюда народа центром вни
мания должен был быть сам митрополит. Храм, как 
справедливо писал летописец, был устроен «особым, 
дивным образом».

В период между 1672 и 1680 гг. сооружаются и 
гражданские здания Митрополичьего дома. Рядом с 
церковью Спаса на Сенях возведена на каменных 
палатках О т д а т о ч н а я  п а л а т а ,  из которой ве
дет ход в Б е л у ю  с т о л о в у ю  п а л а т у .  Отда
точная палата — прямоугольная, сводчатая, в ней ми
трополиты провожали почетных гостей. Белая — квад
ратная, с круглым столбом посредине. Крытый переход, 
устроенный на арке, приводит в княжьи терема (может 
быть, построенные в XVI в.) — четыре мрачные ком
наты с маленькими окнами, сводчатыми потолками и 
темными лестницами. Далее, как бы висящая на арке 
Ионинская палата, примыкающая к крепостной стене, 
и садовая палата в квадратной башне, откуда откры
вался вид на лежавший у южной стены фруктовый 
сад и на озеро Неро. Так была организована парад
ная часть Митрополичьего дома. К нему (над тепе
решним Самуиловым корпусом) примыкали деревянные 
служебные палаты. Сам же Иона жил в восточной 
части—в особых и е р а р ш и х  п а л а т а х ,  также устро
енных теремом над аркой и примыкавших к стене и 
к водяной башне. Судить об архитектуре Митропо
личьего дома пока не представляется возможным, так 
как требуются специальные изыскания и длительные 
исследования. Можно, однако, сказать, что мы имеем 
в Ростове палаты, близкие по планировке и композиции 
к тем, которые строились в Москве и других городах 
Московского государства в то время.

«Иным образцом», чем церковь Спаса и церковь 
Воскресенья, был построен в 1683 г. последний храм
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в Митрополичьем доме — х р а м  И о а н н а  Б о г о с л о -  
в а. Снаружи храм по композиции напоминает храм 
Воскресенья: он так же поставлен над воротами меж
ду двумя башнями, так же стена над воротными проез
дами украшена ширинками с изразцами, так же над 
воротами идет галлерея храма, над которой подымает
ся пятиглавый высокий храм. Но башни по бокам 
ворот — различного диаметра, они поставлены по отно
шению к храму без соблюдения симметрии, северная 
башня врезается в галлерею храма, а южная несколь
ко отступает от галлерси. Над окнами храма тянется 
аркатура, над которой устроен киот для образа.

Из галлереи в храм ведут с трех сторон входы, 
богато украшенные каменной резьбой. Внутри храм 
почти квадратный, высокий, крытый сомкнутым сво
дом, с распалубками и световым отверстием посреди
не. В боковых стенах, так же как и в храме Спаса на 
Сенях, устроены резонаторы. Алтарь отделен от храма 
высокой каменной стеной иконостаса, расписанной фре
сками, как и весь храм. Перед царскими вратами — ко
лонный портик, как в храме Воскресенья. Солея не
высокая, у стен — резные клиросы. Очаровывает чистый 
синий, как бы бархатный тон фресок на сюжеты из жиз
ни Иоанна Богослова и Авраамия Ростовского. Храм 
внутри создает впечатление устремленности вверх, чем 
существенно и отличается от храма Воскресенья. Сбоку, 
как и при храме Воскресенья, на стене, четырехстолп- 
ная шатровая звонница.

Одновременно с постройкой Митрополичьего дома 
Иона украсил н р о с т о в с к и й  с о б о р ,  который он, 
видимо, включал в общий ансамбль. Помимо капиталь
ного ремонта собора, Иона покрыл внутренность собо
ра фресковой живописью и наполнил ризницу богаты
ми облачениями и драгоценной утварью. Около собо
ра Иона в 1680— 1682 гг. построил колокольню «ка
менную, великую», по типу псковских, и з в о н н и ц у .  
На ней были подвешены отлитые на его колокольном 
заводе колокола: Сысой в 2000 пудов, Полиелейный 
в 1000 пудов, Лебедь в 500 пудов и 'другие более мел
кие, все общим весом до 4500 пудов. Для втого к обыч
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ной звоннице пристроена для самого тяжелого колокола 
башня, и над звонницей возвышаются четыре главы. 
Колокола имели определенную тональность, благодаря 
чему в начале XVIII в. мотивы звонов были положены 
на ноты и названы в честь Ионы и следовавших за 
ним митрополитов Ионинскими, Иоакимовскими и Ге
оргиевскими. Если слушать ростовские звоны на не
котором расстоянии от звонницы, особенно с озера, 
то слышится торжественная мелодия из мягких и про
тяжных аккордов.

В ростовском ансамбле доведены до полного совер
шенства типы надвратных храмов, своеобразие культо
вых интерьеров, увязка крепостных стен с богатством 
декора ворот, и четко разработана планировка комплек
са с площадью в центре, от которой рост объемов 
вверх идет от центра к периферии.

В Б о р и с о г л е б с к о м  м о н а с т ы р е ,  композиция 
которого сыграла значительную роль в формировании 
взглядов ростовских зодчих XVII в. на планировку ху
дожественного ансамбля и на разработку типов тра
пезного и надвратного храмов, несомненно, зодчие Ионы 
в восьмидесятых годах XVII в. строят з в о н н и ц у ,  
н а д в р а т н ы й  х р а м  С р е т е н ь я ,  украшают во
рота под храмом Сергия (XVI в.) и под вновь выстроен
ным храмом Сретенья, а также дополняют трапезную 
XVI в. богато украшенным изразцами крыльцом, по
добным устроенному ими же крыльцу у "звонницы.

Звонница Борисоглебского монастыря является второй 
фазой развития этого типа в ростовской архитектуре. 
Она больше угличской, имеет три главки, в массиве ее 
устроен храм, к которому ведет богато обработанное 
изразцами крыльцо. Эта звонница может нести значи
тельное число колоколов. Последним этапом развития 
звонницы является, как было сказано выше, ввонница 
у Ростовского собора, предназначенная для подвески 
колоколов большого веса. Сретенская надвратная цер
ковь решена так же, как ростовские надвратные. Бо
гатство узоров, профилевок, большое количество цветных 
изразцов на крыльцах и воротах монастыря по сравне
нию с ростовским Митрополичьим домом, свидетель-
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ствуют о том, что московские увлечения этого вре
мени узорочностью отделки зданий были восприняты 
и углублены ростовскими мастерами.

Строительство Ионы продолжается и после оконча
ния работ по постройке Митрополичьего дома. Так, 
в 1682— 1684 гг. им строится с о б о р  р о с т о в с к о г о  
П е т р о в с к о г о  м о н а с т ы р я ,  а в 1686—1690 гг.— 
Т р о и ц к и й  с о б о р  р о с т о в с к о г о  З а ч а т ь е . в -  
с к о г о  м о н а с т ы р я .  Из них в настоящее время 
сохранился (с большими переделками) только собор 
Зачатьевского монастыря, украшенный великолепными 
фресками. В стиле ионинского зодчества, и, несомненно 
его мастерами, в Ростове построены были храмы 
Б л а г о в е щ е н ь я  (1682 г.), С п а с а  н а  Т о р г о 
в о й  п л о щ а д и  (1690 г.) и т р а п е з н ы й  х р а м  
ж е н с к о г о  Р о ж д е с т в е н с к о г о  м о н а с т ы р я  
(1690 г.).

Особняком стоит д е р е в я н н а я  ц е р к о в ь  И о а н 
на  Б о г о с л о в а  на р. Ишне, построенная в 1687 г. 
и освященная Ионой. Храм является типичным памят
ником деревянного зодчества третьей четверти XVII в., 
когда в период запрещения строительства шатровых 
храмов разрабатывается тип ярусных храмов, отвечаю
щих стремлению зодчих поднять здание вверх. Храм 
вытянут с запада к востоку, с западной стороны имеет 
шатровую колокольню, с северной — галлерею — «ни- 
шевик». К сожалению, бревенчатые стены храма в на
стоящее время обшиты и окрашены, покрытие дере
вянным гонтом заменено железным, западный и восточ
ный прирубы вместо бочек получили двухскатную кров
лю. Храм до сего времени производит чарующее впе
чатление, сливаясь с выросшими вокруг деревьями, 
близлежащей деревушкой и окружающими полями. В хра
ме находится исключительное произведение древнерус
ской деревянной резьбы — царские двери 1562 г., ис
полненные монахом Исаией. Две створки дверей, стол
бики и верхняя доска с венчающим карнизом по
крыты сплошь мелким растительным орнаментом, на 
фоне которого выступают выполненные более высокой 
резьбой круглые и квадратные киотцы для иконок.
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А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  
Р О С Т О В С К О Г О  З О Д Ч Е С Т В А

Ознакомившись с развитием ростовского зодчества 
в период его наивысшего расцвета, мы можем сделать 
некоторые выводы и обобщения. В Ростове особенно 
большое развитие получили трапезные храмы, над- 
вратные храмы и звонницы. Обычные храмы, не ослож
ненные каким-либо специальным назначением, строи
лись редко; еще реже, преимущественно в монастырях, 
возводились соборные храмы. Все сооружения имеют 
общие между собой чисто местные конструктивные 
и художественные особенности. Храмы, выстроенные 
Ионой, почти все связаны с какой-либо служебной 
функцией. Здания храмов всегда двухэтажные, бы
ли построены «на полатях», но нижние этажи не 
являлись, как в Москве, теплыми храмами, а все
гда использовались для утилитарных целей. Собственно 
же храмы всегда устраивались только во втором вта- 
же. Самые храмы, обычно квадратные в плане, почти 
всегда бесстолпные, трапезные же палаты всегда опи
раются на один столб, поставленный посредине. Своды 
основного храма сомкнутые, нередко с распалубками 
и со световым отверстием посредине. Снаружи стены 
храма разбиты по вертикали пилястрами на три части, 
и редко по горизонтали идет заостренный арочный 
поясок. При одноглавии переход от стены к венчаю
щим главам— пофронтонный или трехлопастный; при 
пятиглавии переход решается тремя заостренными за
комарами, причем из пяти глав только средняя глава 
имеет световые отверстия, остальные же четыре —  фаль
шивые. Основание глав представляют вытянутые шей
ки, по которым идут вертикальные линии, а в верхней 
части — пояски, на шейках — главы своеобразного си
луэта. Вокруг трех сторон храма, на высоте второго 
этажа идут открытые галлереи, украшенные внутри жи
вописью. Входы в храм получают декоративные порта
лы. В стенах храмов зачастую устраивались тайники 
или голосники — резонаторы, представляющие прямо
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угольные ящики, соединенные с храмом круглыми от
верстиями. Алтари отделяются от храма высокой ка
менной стеной, играющей роль иконостаса. Во всех 
храмах отсутствуют хоры. Все внутреннее пространство 
храма и стена иконостаса расписываются фресковой 
живописью. В композиции внутреннего пространства 
наблюдается стремление к большому разнообразию 
форм. Для декоративных целей используется лекаль
ный кирпич и изразец. Ростовские храмы сильно 
отличаются от ярославских, которые обычно сооружа
лись одноэтажными, двухстолпными, с богатой деко
рацией наружных стен, обстраивались приделами и 
имели шатровые колокольни. Существенно отличаются 
ростовские храмы и от московских. Пэследние рас
членялись внутри на ряд малых помещений, имеющих 
незначительную высоту, отличались богато декорирован
ными стенами, обстраивались приделами, трапезными, 
шатровыми колокольнями.

Сложившаяся в местных условиях ростовская архи
тектура явилась одним из важных этапов в развитии 
русского национального зодчества XVII в. Памятники 
ростовского зодчества входят по праву в сокровищницу 
русского искусства.



И Л Л Ю С Т Р А Ц И И

I. Успенский собор. X V —XVI вв.
2. Успенский собор. Западная сторона.
3. Церковь Благовещенья в Борисоглебском мона

стыре. 1524 г.
4. Портал трапезной церкви Благовещенья в Бо

рисоглебском монастыре. 1680-е гг.
5. Сергиевская церковь Борисоглебского мона

стыря. 1545 г.
6. Собор Авраамиева монастыря. 1544 г.

7.  Церковь Вознесенья. 1566 г.
8. Собор Спасо-Песоцкого монастыря. XVII в.
9. Собор Спасо-Песоцкого монастыря. Восточная 

сторона.
10. Благовещенский храм' (1656 г.) и трапезная 

Михаилоархангельская церковь (1658 г.) Белогостицкого 
монастыря.

I I .  Вид ростовского центра с озера.
12. Церковь Воскресенья на северных воротах мит

рополии. 1670 г.
13. Церковь Воскресенья на северных воротах мит

рополии. Внутренний вид.
14. Церковь Григория в Ростовской митрополии.
15. Церковь Спаса на Сенях. 1675 г.
16. Церковь Спаса на Сенях. Внутренний вид.
17. Церковь Спаса на Сенях. Фрески.
18. План ростовской митрополии.
19. Башни ростовской митрополии и церковь 

Иоанна Богослова. 1683 г.
20. Церковь Иоанна Богослова на западных во

ротах митрополии. Западная сторона.
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21. Церковь Иоанна Богослова на западных во
ротах митрополии. Восточная сторона.

22. Белая палата. 1672—1680 гг.
23. Арка перехода и Белая палата. 1672—1680 гг.
24. Арка садовых ворот. 1672—1680 гг.
25. Звонница ростовского собора. 1680—1682 гг.
26. Сретенская церковь Борисоглебского монасты

ря. 1680-е гг.
27. Южные ворота Борисоглебского монастыря. 

XVII в.
28. Звонница Борисоглебского монастыря. 1680-е гг.
29. Церковь Спаса на Торговой площади. 1680 г.
30. Рождественская церковь Рождественского мо

настыря. 1690-е гг.
31. Церковь Иоанна Богослова на' р; Ишне. 1687 г.
32. Царские врата церкви Иоанна Богослова на 

р. Ишне.
33. Дмитриевский собор Спасо-Яковлевского мо

настыря. 1802—1804 гг.
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3. Ц ерковь Благовещ енья в Борисоглебском  монастыре* 1524 г .
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7. Ц ерковь Воянесевья, 1566 г. 

• 41 *



8. Собор С пасоП есоцкого  м онасты ря. XVII в.
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13. Ц ерковь В оскресенья на северны х воротах митрополия. 1670 г. 
Внутренний вид
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14. Ц ерковь Григория в Ростовской митрополии. 1670 г. 
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15. Ц ерковь С паса на Сенях. 1675 г% 
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21. П ерковь И оанна Богослова на западны х воротах митрополии. 
1683 г. Восточная сторона.
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6  Гостов Великий
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28. Звонниц а Б орисоглебского м онасты ря. 1680-е гг.

83



29. Ц ерковь Спаса на Торговой площади. 1630 г. 

* 85 *





3 ! . Ц ерковь И оанна Богослова на р. Ишне. 1687 г.

*  89 *



32. Ц арские врата  церкви И оанна Б огослова на р. Ишне. 1687 г.

* 91 *



33. Д митриевский собор С пасо-Яковлевского м онасты ря. 1802—1804 гг.

93
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