
Ростов Великий



Краткая информация

• Ростов Великий раскинулся на западном берегу озера Неро. Благодаря богатой истории, город 
включен в знаменитый туристический маршрут Золотое кольцо России. Ростов Великий сквозь века 
пронес свою красоту и величие, сохранив ее в сотнях уникальных архитектурных памятников. На 
территории города имеется 326 памятников культуры, треть из которых являются памятниками 
федерального значения. Не зря поездку в Ростов (не путать с Ростовом-на-Дону) сравнивают с 
путешествием на машине времени.

• На тихих ростовских улицах время, не бежит, как мы привыкли ощущать в повседневной суете, а 
течет – величаво и медленно, как в детстве. Строгие и нарядные монастыри, не говоря уже о 
величавом местном кремле, словно сошли со страниц школьных учебников истории. Или наоборот: 
это будто мы оказались на страницах сказочной книги подобно герою известного советского 
мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Правда, сюжетная линия, если продолжать аналогию, в 
Ростове Великом развернется совсем другая – с прикосновением к эпохе становления Руси и 
православной веры в нашей стране. Это настолько захватывающе, что не сравнить ни с каким, даже 
с самым лучшим учебником.

• Погружение в царящую здесь особенную атмосферу дает возможность отвлечься от забот и тревог, 
и, неспешно созерцая окружающую красоту, поразмышлять о чем-то глубоко личном. Или, другими 
словами, поставить на паузу нашу повседневную жизненную круговерть, устроив себе в этом 
древнем городе, словно сошедшем со страниц сказок и былин, спокойный, но насыщенный 
яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями уик-энд.



История 
Ростова 
Великого

• Первое письменное упоминание о Ростове Великом содержится в «Повести 
временных лет». В записи, датируемой 862 годом, он значится как город, 
которым владел новгородский князь Рюрик, ставший родоначальником 
династии Рюриковичей на Руси и нередко рассматриваемый как основатель 
Древнерусского государства. А «первыми насельниками» были меряне – 
представители древнего летописного племени меря, проживавшего в 
Верхнем Поволжье и относимого многими исследователями к финно-
угорским племенам.

• Известный русский филолог, лингвист и историк Алексей Александрович 
Шахматов считал, что внесение Ростова Великого в «Повесть временных лет» 
под 862 годом состоялось в более поздней редакции этого исторического 
труда, датированного началом XII века. Археологические данные 
свидетельствуют, что первое укрепленное поселение на берегах озера Неро, 
известное как Сарское городище, возникло в VII веке и долгий период 
являлось, говоря современным языком, столицей племени меря. А 
становление города на правом берегу в устье реки Пижермы, теперь 
засыпанной, началось не раньше середины X века. Это подтверждается 
раскопами у Часозвона в кремле: самая ранняя дендрохронологическая 
дата, полученная по его результатам, – 963 год.

• О времени же возникновения собственно Ростова Великого существуют 
разные гипотезы. По одной версии, город возник еще в дославянскую эпоху. 
Другие исследователи придерживаются мнения, что он появился вследствие 
переноса в X веке поселения с языческого Сарского городища, причем с 
сохранением названия «Ростов». Что интересно, оба города – племенное 
Сарское городище и княжеский Ростов – существовали одновременно. 
Краевед Е. Плешанов, в свою очередь, считает, что Ростов возник в конце VIII 
века или чуть раньше как поселок мерян, став во времена Рюрика центром 
сбора дани для Новгорода, оставаясь при этом пригородом Сарского 
городища.

• Значимость Ростова, как центра славян, начала возрастать в 920-930-е годы 
вследствие усиленной его колонизации последними. В 989-1010 гг. в Ростове 
княжил молодой Ярослав Мудрый, впоследствии великий князь киевский.



Продолжение истории Ростова 
Великого
• Во второй половине XI века Ростов считался одним из двух главных городов Ростово-Суздальского княжества, территория которого стала ядром современной России. Вплоть до XII века 

он подразделялся на два «конца» (части) – мерянскую (с языческим капищем) и русскую (с христианской церковью). Население двух частей, а это были два разных народа, неплохо 
уживалось между собой. Если возникала какая-то угроза извне, они собирали общее ополчение. Бывало, что кто-то из мерян принимал православное крещение. С этого момента он 
становился русским и должен был переселиться в другую часть города, оставив прежнее жилище.

• В 1207 году возникло самостоятельное Ростовское княжество, основанное Константином Всеволодовичем, старшим сыном Всеволода Большое Гнездо. Оно быстро превратилось в 
один из важных политических центров, с влиянием которого считались в других русских княжествах. В тот период Ростов Великий, один из самых больших городов на северо-востоке, 
находился в небывалом расцвете, переживая экономический и культурный подъем.

• Зимой 1238 года по Владимиро-Суздальскому и Ростовскому княжествам прошлись полчища монгольского хана Батыя. Дружины княжеств объединились, чтобы дать отпор монголо-
татарам. Сражение между противниками состоялось в марте следующего года, на ещё покрытой льдом реке Сить. Однако силы оказались неравными: русское войско было 
полностью разгромлено. Князь Василько Константинович получил ранение и попал в плен. Монголы предложили ростовскому князю занять в своем войске командную должность, но он 
не пожелал служить захватчикам, за что поплатился жизнью. Останки князя-героя захоронены в Успенском соборе города. Княгиня Мария после гибели мужа стала фактически 
регентшей при своих сыновьях, малолетних Борисе и Глебе, помогая им управлять княжеством в трудные времена монголо-татарского ига.

• Находясь под владычеством Золотой Орды, Ростов, тем не менее, продолжил оставаться одним из русских культурных и просветительских центров. В местном монастыре, известном 
как Григорьевский затвор, монахи писали книги – исторические православные, житийные. Одновременно они переводили иностранную литературу, в том числе философскую, 
проводили большую учительскую работу среди населения. Выходец из Ростовского монастыря Стефан Пермский являлся святителем коренных народов Северного Урала.

• Многие страницы истории Ростова Великого остаются неуточненными и, соответственно, спорными. Так, по гипотезе советского и российского историка Владимира Андреевича 
Кучина, город Ростов и Ростовское княжество оказались поделены на две части: восточную Борисоглебскую (в ней царствовал князь Фёдор) и западную Сретенскую (Устретенскую) 
под властью князя Константина. Историк полагает, что Сретенская часть вскоре вошла в состав Владимирского княжества, впав в полную зависимость от Москвы. Есть и другая версия: 
по ней, в 1328 году под властью Москвы оказалось всё Ростовское княжество.

• Княжество вошло в состав Москвы при Василии Васильевиче II Темном. В 1430-х годах туда был направлен великокняжеский наместник, а в 1473-1474 гг. остатки своих княжеских прав в 
Борисоглебске князья продали Ивану III Калите. Тем самым Ростов полностью потерял свою политическую самостоятельность, но вместе с тем продолжал оставаться крупнейшим 
церковным центром, в котором находилась резиденция митрополита. В 1565 году царь Иван Грозный учредил в Русском государстве опричнину, ставшую его личным уделом. Вся 
остальная территория называлась земщиной, управляемой Боярской думой и территориальными приказами. В составе последней оказался и Ростов. В составе земщины он 
находился до начала 1569 года, после чего был принят в опричнину.

• В Смутное время 1598-1613 годов Ростову не удалось избежать трагической участи многих русских городов. В 1608 году его разграбили и сожгли тушинские отряды, пленником которых 
стал митрополит Филарет (Романов), будущий патриарх и отец первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Опустошительное нашествие, однако, стало последним в 
истории Ростова: захватчики на город больше не нападали. В 1632-1634 годах царь распорядился укрепить его вокруг центральной части. Голландским инженером Яном 
Корнелиусом Роденбургом была построена земляная крепость, ставшая впоследствии памятником староголландской фортификационной системы.

• Долгие столетия Ростов оставался значимым религиозным центром страны. Ростовская епархия не ограничивалась пределами только современной Ярославской области. 
Ростовские архиереи входили в число самых влиятельных церковных владык. В конце XIV столетия они были возведены в cан архиепископов, а затем и митрополитов. Ростовская 
митрополия была одной из богатейших в России.



Герб

Герб Ростова Великого



Современные проблемы города

•Чистота города:
• Уборка улиц и система вывоза мусора остаются главными критериями оценки качества работы любого градоначальника — хоть 

назначенного, хоть всенародно избранного.

Если в летнее время чистота улиц может быть поводом для отвлеченных споров, то зимой она быстро переходит в категорию 
вопросов выживания. Знаменитый снегопад 2014 года, когда сотни людей оказались запертыми в пробках, остановился 
общественный транспорт, а в городе начались перебои с подвозом хлеба, заставил Ростов кардинально пересмотреть свою 
систему организации работы коммунальных служб в зимний период. 

Были приняты протоколы, которые предполагают немедленную мобилизацию всей подходящей техники в городе для расчистки 
центральных магистралей, увеличен парк спецтехники и усовершенствована система оповещения о грядущем ухудшении погоды.

• Улицы Ростова зимой редко где чистят от снега.



Чистота города

• Однако, последние два года показали, что в Ростове практически исчезли дворники, из-за чего даже 
центральные улицы города в снегопад не очищаются, а тротуары усилиями прохожих превращаются в опасные 
ледовые тропы. Роль сити-менеджера в решении этого вопроса трудно недооценивать: в прошлом году 
администрация Ростова под давлением общественности и УФАС была вынуждена отменить спорный контракт 
на уборку ростовских улиц, который достался компании с уставным капиталом в 10 тысяч и одним сотрудником 
в штате.

К тому же в городе так и не решен вопрос, куда свозить мусор: пока что отходы временно складируются 
в западной части города, вопрос со строительством мусороперерабатывающего завода подвешен где-то между 
Левенцовкой и Мясниковским районом области — именно там ростовские чиновники надеются разместить 
и новый временный полигон, и завод, но пока вопрос далёк от разрешения. Пока что сложившаяся в Ростове 
ситуация может лишить политического будущего любого, кто рискнет возглавить бывшую мэрию. Усугубляется 
она тем, что два предыдущих сити-менеджера не очень-то ею дорожили.



Достопримечательности города

•1. Ростовский кремль:
• Ростовский Кремль образован тремя 

более-менее самостоятельными 
частями: Соборной площадью, 
Архиерейским двором и Митрополичьим 
садом.



Достопримечательности города

•2. Успенский собор
• Успенский собор – это главная 

достопримечательность не только 
Ростовского Кремля, но и, наверное, всей 
древней ростовской земли. За свою 
долгую жизнь он неоднократно 
перестраивался – сначала это была 
маленькая деревянная церковь, затем ей 
на смену пришло сравнительно 
небольшое каменное сооружение. 
Нынешний 60-метровый белокаменный 
собор был построен на их месте в 
1508-1512 гг.



Достопримечательности города

•3. Ростовская звонница
• Также как Успенский собор, ростовская 

звонница огромна – ее строили для таких же 
внушительных колоколов. Например, самый 
большой из них, «Полиелейный» весил более 16 
тонн. Кроме «Полиелейного», есть там еще 
«Сысой» (названный в честь митрополита Ионы 
Сысоевича, «строителя» ростовского Кремля), 
«Лебедь», «Баран», «Голодарь»…



Итог

•Ростов Великий маленький город в, котором есть много 
красив мест (достопримечательностей) которые 
можно посетить. 


