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▣ Есть на Псковщине монастырь, который с 1473 года ни на один день не закрывался . 
Это Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, находящийся в городе Печоры, 
недалеко от Пскова.
Псковские леса в те времена таили в себе массу загадок. И одной из них стало 
обнаружение пещер, в которых поселились монахи. 

• Дата постройки: 1473 г.



▣       Каменные стены с шестью башнями и тремя воротами были построены в 1558—1565 годах в 
начале Ливонской войны для защиты от ливонцев.. Позднее были построены ещё четыре башни. 
Псково-Печерская крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория и 
венгерского отряда под командованием Борнемиссы в 1581 году, и впоследствии неоднократно 
участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году.

▣        Башня, стоящая на дне оврага называется Башня Верхних решеток и она самая высокая из всех , 
ее высота 25 метров. В нижней части башни  есть каменная арка, через которую внутрь 
крепости  протекает  ручей Каменец. Что бы враги не смогли воспользоваться ручьем для 
проникновения в крепость свод арки перекрывался железной решеткой. Она и дала такое необычное 
название самой башне.

▣        Успенская церковь, является самым древним и самым главным храмом монастыря. Она была 
выкопана в холме из песчанника отцом Иоанном и имеет лишь фасад, а остальная часть церкви 
уходит в гору.
В 1523 году при игумене Дорофее церковь была обновлена и расширена, устроен придел во имя 
преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. В 1758-1759 годах над храмом построили 
Покровскую церковь и сейчас Успенский и Покровский храмы имеют общий фасад. В XIX веке над 
Успенско-Покровским храмом возвели разноцветные купола в стиле украинского барокко, по форме 
напоминающие главы Успенского собора Киево-Печерской лавры.





Вход в обитель через Святые врата. Пройдя через них оказываешься на длинной дороге, ведущей 
вниз, к Успенскому и Покровскому храмам 

Дорога эта носит название "Кровавый путь" . По преданию приехавшего в монастырь Ивана 
Грозного встретил у Святых врат игумен Корнилий.  Слишком гордо держался монах перед царем, 

за что и поплатился жизнью. Отрубленная голова Корнилия покатилась по дороге, оставляя за 
собой кровавый след.

Раскаявшись в содеянном Иван Грозный на руках донес тело убитого им монаха до Успенского 
храма. С тех пор эта дорога и получила свое кровавое название.

Приняв пострижение, Корнилий приобрел уважение братии своим аскетизмом и в возрасте 28 лет 
он был избран игуменом монастыря. За период его игуменства число насельников монастыря 
выросло с 15 до 200 человек (такого количества братии не было при других настоятелях после 
Корнилия). Под управлением Корнилия началось активное развитие монастыря. C 1547 года 

монастырь стал псковским летописным центром, появилась иконописная (изначально монахи 
обучались иконописи в Мирожском монастыре) и гончарная мастерские, начали лить колокола.





Трудами Корнилия в первой половине XVI века в монастыре была создана книжно-литературная 
школа, занимавшаяся сбором рукописей богослужебного, светского и житийного характера.
Во время Ливонской войны проявилась миссионерская деятельность Корнилия: в отвоеванных 
местностях основывал православные храмы, оказывал помощь пострадавшим, имена погибших в войне 
заносились в монастырский синодик для поминовения
При Корнилии были проведены многочисленные строительные работы по расширению монастыря.
Сейчас перед стенами монастыря стоит памятник Св. мученику Корнилию, а его мощи хранятся в 
Успенской церкви. Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, в 6 утра собираются возле его 
мощей монахи монастыря на  братский молебен.



перед нами главный ансамбль Свято-Успенского монастыря.
Справа желтый фасад это Успенская церковь и построенная над ней Покровская. В центре 
красное строение это Ризница и Библиотека. Здесь хранились книги 17-17 вв, в том числе и 

"Слово о погибели земли русской" существовавшая в единственном экземпляре. В годы Великой 
Отечественной войны отступая фашисты пытались разграбить монастырскую ризницу. 

Настоятель монастыря рискуя собственной жизнью заставил их упаковать все так, что бы ничего 
не повредить. Как ни странно, но немцы послушались и в Германию сокровища монастырской 

ризницы попали в целости и сохранности.
После войны очень долго шли переговоры о возвращении украденного и лишь совсем недавно 

сокровища ризницы вернулись на свое место.
За ризницей расположены Часовая башня ( ее не видно) и Большая звонница с колоколами 16-18 

веков.

В самом правом углу фасада храма есть вход в пещеры, его видно, он с полукруглым 
перекрытием.

Вообще в пещеры попасть не так просто, вход в них очень ограничен для сохранения 
микроклимата. Попасть в них можно только с группой в определенные часы по благословению 

настоятеля монастыря. А два раза в неделю по понедельникам и пятницам доступа в пещеры нет.




