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Обитель была основана в 1337 г. прп. Сергием Радонежским. Это 

крупнейший центр духовного просвещения и  русской культуры. 

В 1608-1610 гг. монастырь с тремя тысячами человек выдержал 

шестнадцатимесячную  осаду тридцатитысячного польско-литовского 

войска, претендовавшего на Россию и московский трон. Беспримерная по 

мужеству оборона монастыря ознаменовалась чудесными явлениями прп. 

Сергия Радонежского и других угодников Божиих, укреплявших дух героев-

защитников православия. 

          



     В 1744 г. монастырь получил 

почётное наименование Лавры.  

         С 1814 г. на территории 

Троице-Сергиевой лавры 

расположилась Московская 

духовная академия — старейшее 

высшее учебное заведение 

России (до пожара 1812 г. 

пребывавшая в московском 

Заиконоспасском монастыре, 

там же и основанная в 1685 г.) 

     В Лавре веками собиралась 

уникальная библиотека 

рукописных и старопечатных 

книг. Пройдя через 

многочисленные  испытания, 

Свято-Троицкая Сергиева лавра 

по-прежнему является духовным 

оплотом России и одним из 

самых почитаемых мест 

паломничества. 

 



     Монастырь был основан в 1357 году в 

Москве митрополитом Алексием. Первым 

игуменом обители стал ученик преподобного 

Сергия Радонежского – преподобный 

Андроник Московский.  

      16 августа 1357 года  был освящен 

деревянный Спасский храм, выстроенный на 

территории Андроникова монастыря. В 1368 

году деревянный собор сгорел и на его месте 

был выстроен новый, тоже деревянный, но с 

каменным полом. 

     В период с 1390-го по 1427 год Спасский 

собор вновь был перестроен и воздвигнут 

белокаменный однокупольный 

четырехстолпный трехапсидный храм, 

,который сохранился по сей день. Именно этот храм расписывали Андрей Рублев и 

Даниил Черный. 

В XVI – XVII веках монастырь становится одним из центров переписки книг. Во 

время нашествия хана Девлет - Гирея в 1571 году монастырь подвергся нападению, в 

1611 году обитель пострадала от нашествия поляков. 

Во время московского пожара весны 1748 года пострадали библиотека и архив 

монастыря. 

    В 1812 году обитель была разорена французами.  

     



    В 1918 году монастырь был закрыт, на его 

территории до 1922 года  располагался  

концентрационный лагерь ВЧК для офицеров и 

политических противников новой власти. В 1922 

—1928 годах в монастыре располагалась 

колония для беспризорников. В 1928 году 

территория была передана в ведение завода 

«Серп и Молот», в монастырских зданиях, в том 

числе и в храмах, устроили 200 комнат для 

рабочих. В 1930—1940-х годах там также 

располагались учреждения наркомата обороны. 

 

 

 

 В 1927 году был уничтожен некрополь 

Андроникова монастыря, а в 1929—1932 

годах была взорвана колокольня 

монастыря.  

   После Великой Отечественной войны, в 

1947 году на территории монастыря был 

создан историко-архитектурный заповедник 

имени Андрея Рублева. 

   В 1989 году Спасский собор был освящён и 

богослужения возобновились. 



     Московский Донской монастырь был 

основан в 1593 году, в честь Донской 

иконы Божьей Матери в знак 

благодарности за избавление города от 

войск крымского хана Казы-Гирея. 

Основателем монастыря был сын Ивана 

Грозного царь Федор Иоаннович. 

     Монастырь был основан на месте 

расположения походной церкви в честь 

преподобного Сергия Радонежского, в 

которой располагалась икона Донской 

Божьей матери. 

 По преданию, это была та самая икона, которой преподобный Сергий 

благословил великого князя Дмитрия Иоанновича на битву, 

состоявшуюся в  1380 году на Куликовом поле, что вблизи Дона. В честь 

той великой победы в народе икону стали именовать Донской (как и 

самого князя). Так монастырь  получил свое имя. 

     В период смуты в начале XVII века, Донской монастырь захватили и 

разграбили поляки.  

    После разорения обитель пребывала в запустении и была приписана к 

Андроникову монастырю. 

    

 



     Возрождается обитель в 20-х годах XVII века 

радениями царей Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича.  

    В 1684 года в монастыре начинается 

строительство Нового собора в честь Донской 

иконы Богородицы.    С 1686 по 1711 годы 

возводятся монастырские стены с башнями. 

     В 1713—1714 построена Тихвинская надвратная 

церковь  и колокольня над западными воротами 

(окончена в 1753). В 1745—1750 годах возведены 

архимандритские покои. Также были возведены 

здание духовной семинарии, конюшни, и прочие 

вспомогательные сооружения. К концу XVIII  века 

в  1796-1798 гг. построена церковь Александра 

Свирского.  

     В XIX в монастыре было основано духовное 

училище. Построены: церковь Архангела Михаила 

(усыпальница Голицыных, 1809) и церковь Иоанна 

Златоуста (усыпальница Первушиных, 1888—1891 

гг.).  

     После революции 1917 года монастырь был 

формально закрыт, однако монастырская 

жизнь продолжалась до конца 1920-х. В 1991 

монастырь был передан Московскому 

Патриархату и  18 августа был вновь освящён 

Большой собор.  



Войсковой Александро-Невский 

собор был заложен на войсковые 

средства 1 апреля 1853 года на 

Базарной площади 

Екатеринодара.  

Строительство, на которое было потрачено около 100 тысяч рублей, 

длилось 19 лет — освятили храм только 8 ноября 1872 года. Долгий 

перерыв в строительных работах был вызван нехваткой сначала 

необходимых строительных материалов, а затем и денежных средств. 

В войсковом соборе хранились 

реликвии кубанского казачества, в 

том числе регалии Кубанского 

казачьего войска, здесь проходили все 

торжественные церемонии казаков 

Екатеринодара. При храме 

действовал знаменитый войсковой 

певчий хор, который стал прообразом 

созданного позднее Кубанского 

казачьего хора. 



В годы Гражданской войны в склепе 

Войскового собора был погребен бывший 

наказной атаман Кубанского казачьего 

войска М. П. Бабыч,  а также видные 

участники Белого движения: генерал-

майор Гейдеман, генерал-

майор Дроздовский, полковник Морозов. 

В 20-е годы XX века с собора были сняты 

купола, в нём был размещён музей атеизма. 

В 1932 году по решению городского совета 

рабочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов собор был 

взорван. 

Решение о его восстановлении было принято в 2003 году 

губернатором Краснодарского края А. Н. Ткачёвым. Торжественная 

церемония закладки камня на месте будущего храма состоялась 17 

декабря того же года.  

Спустя два года после начала строительства храма колокола и 

купола строящего собора освятил патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II 28 мая 2006 года Митрополит Калининградский и 

Смоленский Кирилл освятил полностью восстановленный 

Александро-Невский собор. По данным краевой администрации, на 

восстановление храма было израсходовано более 180 млн рублей. 




