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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

В сочинениях краеведов XIX – начала ХХ вв., при-
надлежавших к духовному сословию, назывались три 
даты основания Городецкого Феодоровского монасты-
ря (1152, 1154, 1164). Однако такое авторитетное изда-
ние, как современная «Православная энциклопедия», 
критически воспринимает утверждения о возникно-
вении этой обители в XII в., относя данное событие 
к 1700 году [Бахарева: 135]. Неужели, однако, в сочи-
нениях церковных историков прошлого полностью 
отсутствует рациональное зерно? Чтобы ответить 
на заданный вопрос, необходимо подвергнуть церков-
ную историографию по обозначенному предмету ком-
плексному анализу. Цель данной статьи: определить, 
имеет ли какая-то из указанных выше дат возникно-
вения Городецкого Феодоровского монастыря (1152, 
1154, 1164) опору в исторических источниках.

Прежде всего, укажем, что толчком к началу из-
учения истории Городецкого Феодоровского мона-
стыря стало повеление Николая I, отданное в 1827 г., 
собрать сведения о древних крепостях, монастырях 
и церквях. По линии Министерства внутренних дел 
это задание было доведено до нижегородского граж-
данского губернатора Н.И. Кривцова, а он перена-
правил его в Нижегородскую духовную консисторию. 
Среди посланных туда отчетов из нижегородских 
храмов и монастырей имеется и документ, подписан-
ный «строителем» Городецкого Федоровского мона-
стыря иеромонахом Илларионом. По характеристике 
самого автора, текст этот представлял «из описания 
в оном монастыре хранящегося выбранное»1. Иначе 
говоря, он опирался на документы из монастырско-
го архива. Недавно этот документ был нами опубли-
кован [Селезнев].

Отчет Иллариона разбит цифрами на несколько 
разделов. Некоторые из них посвящены не примеча-
тельным фактам истории монастыря (что требова-
лось властям), а его земельным тяжбам и хозяйствен-
ным неурядицам. Полностью исторический характер 
носил лишь первый раздел, где излагалось прошлое 
обители от её основания до сожжения Батыем. Ис-
ходя из содержательной разнородности разделов, 
можно предположить, что каждый из них опирался 
на какой-то отдельный источник. Что же послужило 
основой для первого, интересующего нас, раздела?

Ответ на этот вопрос позволяет дать представле-
ние в Синод епископа Нижегородского и Арзамасско-
го Амвросия от 5 декабря 1832 года. Оно начинает-
ся следующими словами: «Вверенной мне Епархии 
заштатного Городецкого Феодоровского монастыря 
строитель Амвросий в поданном к предместнику мо-
ему преосвященному Афанасию прошении изъяснил, 
что означенный Феодоровский монастырь, как вид-
но из летописца (курсив мой. – Ф. С.), сооружен 
в 1164 году великим князем Георгием Всеволодови-
чем и существует уже 667 лет»2.

Итак, в Феодоровском монастыре хранился какой-
то летописец, где было указано, что эта обитель 
была построена князем Георгием Всеволодовичем 
в 1164 году. Такая же информация содержится в пер-
вом разделе отчета Иллариона3. Отсюда правомерно 
сделать вывод о том, что Илларион черпал сведения 
из упомянутого Амвросием летописца. Причем их 
анализ позволяет сделать вывод о том, что они иден-
тичны содержанию так называемого «Китежского 
летописца».

В обоих произведениях (и в «Китежском лето-
писце», и в первом разделе отчета Иллариона) глав-
ным героем является князь Георгий Всеволодович, 
а его отец «во святом крещении» носит имя Гаври-
ил и княжит во Пскове; Георгий Всеволодович на-
следует после отца псковское княжение. И в отче-
те Иллариона, и в «Китежском летописце» Георгий 
Всеволодович получает от Михаила Черниговского 
«грамоты» на построение городов и храмов «в об-
ладаемой им России». Совпадает и последователь-
ность дальнейших событий: Георгий Всеволодович 
возводит церкви в Новгороде, Пскове, Москве, Пе-
реславле-Залесском, Ростове; в Ростове при копании 
рвов для фундамента храма были обретены мощи 
епископа Леонтия, крестившего ростовчан; Андрея 
Боголюбского, имевшего тогда княжение в Ростове, 
Георгий Всеволодович отправляет «для устроения 
храмов Божиих» в Муром, а сам едет в Ярославль; 
из Ярославля Георгий Всеволодович путешествует 
вниз по Волге; в Городце (Малом Китеже) он при-
стает к берегу и возводит там крепость; жители начи-
нают его молить внести в город «чудотворный образ 
Божия матери Федоровские»; князь хочет выполнить 
их просьбу, но образ невозможно сдвинуть с места; 
тогда Георгий Всеволодович повелевает построить 
вне города монастырь и оставить икону в нём. Все 
эти подробности присутствуют в обоих анализиру-
емых текстах. Правда, имеются и небольшие отли-
чия. Мирское имя отца Георгия Всеволодовича («во 
святом крещении» – Гавриила) в отчете Иллариона – 
Всеволод Ярославич, а в «Китежском летописце» – 
Всеволод Мстиславич. По-разному эти источники на-
зывают время Батыева нашествия: 6747 («Китежский 
летописец»), 6797 (отчет Иллариона)4.

Мы не будем рассматривать вопрос о том, поче-
му данные из отчета Иллариона оказались во мно-
гом тождественны содержанию «Китежского лето-
писца» и чем обусловлены имеющиеся небольшие 
отличия. Эта тема требует отдельного исследования. 
Мы лишь можем предположить, что у «Китежского 
летописца» и летописца, которым пользовался Ил-
ларион (назовём его для краткости «Феодоровский 
летописец»), был общий протограф. В ходе работы 
над «Китежским летописцем» протограф подвергся 
некоторой переработке, в ходе которой, в частности, 
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было исправлено отчество псковского князя Всеволо-
да и дата разорения городецкого монастыря Батыем. 
Что касается «Феодоровского летописца», находив-
шегося в одноимённом монастыре, то он полностью 
совпадал с протографом, и все анахронизмы послед-
него были воспроизведены Илларионом в отчете. 
При этом неясным, с его точки зрения, местам Илла-
рион дал своё толкование.

Он, например, счел нужным разъяснить вопрос 
о времени основания Городца. Из «Китежского ле-
тописца» мы узнаём, что в 6672 (1164) г. князь Геор-
гий Всеволодович ездил по городам Руси и повелевал 
строить в них храмы. 23 мая 1164 г. соответствую-
щие работы в присутствии Георгия Всеволодовича 
и Анд рея Боголюбского начинаются в Ростове Вели-
ком. Затем Георгий явился в Ярославль, сел в струг 
и поплыл вниз по Волге. Пристал он в Малом Ките-
же, «что на брегу Волги стоит», и «построил» его.

Отсюда как будто видно, что Малый Китеж к мо-
менту прибытия Георгия Всеволодовича (1164 г.) уже 
стоял на берегу Волги. Зачем же было его «строить»? 
Илларион даёт этому противоречию объяснение: князь 
«пристает к именуемому ныне селу Городцу на возвы-
шенном около села месте устрояет город, и ограждает 
оной Земляным валом, который и по сие время суще-
ствует, сей город, наименовав Малым Китежем, соби-
рает в оный для населения жителей»5. Иными слова-
ми, по Иллариону, Городец существовал ещё до 1164 г., 
но являлся селом. Городом его сделал князь Георгий 
в 1164 г., поставив укрепления и заселив.

Интересно, что никаких вопросов у Иллариона 
не вызвала дата разорения Батыем Городца и Феодо-
ровского монастыря, указанная в первоисточнике – 
6797 (1289) год. Она без комментариев была перене-
сена в отчет Иллариона6.

А вот сюжет с внесением в Малый Китеж Феодо-
ровской иконы Божьей Матери подвергся в докладе 
Иллариона существенному домысливанию. В «Ки-
тежском летописце» прямо не сказано, как эта свя-
тыня появилась в Малом Китеже. Можно, однако, 
понять, что икона была привезена с собой князем. На-
против, согласно Иллариону, «чудотворный образ Бо-
жия матери Федоровские», находился, «как вероятно 
полагать надобно, поелику сие объяснение в описа-
нии упущено, в часовне при распутиях или перекре-
стиях против ныне существующего монастыря имею-
щихся, каковая часовня как в древности поставилась, 
так и ныне преимущественно и обыкновенно отвер-
ста»7. Иными словами, по предположению Илларио-
на, Феодоровская икона Божьем Матери ещё до при-
езда Георгия Всеволодовича находилась в Городце 
и помещалась в часовне, стоявшей на перекрестке 
напротив существовавшего в XIX в. монастырско-
го комплекса, занимавшего, как полагал Илларион, 
то же место, что и в момент основания в древности.

«Феодоровский летописец», а также его пересказ 
Илларионом оказали влияние на последующие тек-
сты по истории монастыря, составлявшиеся в его 
стенах, в частности на сочинение его «строителя» 
Варлаама. Труд этот ученым отыскать не удалось. 
О его содержании можно судить только по выдерж-
кам, приводимым В.Л. Комаровичем. В основном 
они тождественны тексту Иллариона. Но у Варлаа-
ма есть два важных отличия: отец Георгия Всеволо-
довича назван Всеволодом II Ольговичем, а не Все-
володом Ярославичем; кроме того, приход Батыя 
датирован 6747 (1239), а не 6797 (1289) годом [Ко-
марович: 90].

Обе эти поправки характеризуют их автора как че-
ловека исторически образованного и стремившего-
ся освободить «Феодоровский летописец» от явных 
анахронизмов. Видимо, поэтому киевский князь 
Всеволод Ярославич (1030–1093) заменяется им 
на другого киевского правителя с таким именем – 
Всеволода II Ольговича (ум. 1146), наиболее близ-
кого по периоду жизни к описываемым событиям 
1164 года. Поход Батыя тоже максимально прибли-
жается к летописным датам.

Не имел ли отношение к этим поправкам (да 
и к самому написанию «истории» Варлаама) прибыв-
ший в 1833 г. на жительство в Городецкий Федоров-
ский монастырь архимандрит П.И. Каменский (1765–
1845)? Выдающийся китаевед, член-корреспондент 
Санкт-Петербургской Императорской академии наук 
по разряду литературы и древностей Востока, он ин-
тересовался эпохой Древней Руси и монгольского 
нашествия. 11 ноября 1840 г. Каменский записал 
в своём дневнике: «…в предыдущие дни и сегод-
ня занимался списыванием двух статей из лекций  
С.-Петербургской Духовной Академии, преподанных 
профессором Яковом Васильевичем Орловым, моим 
коротким другом, о смутных временах междоусобий 
Российских князей и о завладении Россией Татарами 
или Мунгалами Чингизского рода»8.

В январе 1844 г. к знаменитому старцу приезжа-
ли нижегородский историк-краевед, редактор нео-
фициальной части «Нижегородских губернских ве-
домостей» П.И. Мельников и профессор Казанского 
университета И.Я. Горлов9. В ходе встречи, конеч-
но, не мог не зайти разговор о прошлом обители. Но, 
похоже, П.И. Мельников отнёсся к её истории, напи-
санной в 1835 г., с недоверием. Он не стал помещать 
в «Нижегородских губернских ведомостях» рассказ 
о Феодоровском монастыре, в то время как другим го-
родецким святыням он посвятил большой материал10. 
Более того, публикуя позднее в газете статью «Смерть 
Александра Невского в Городце», Мельников ни од-
ним словом не упомянул о Феодоровском монасты-
ре: князь в этой заметке принимает схиму перед кон-
чиной, но не сказано где11.
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При этом с самой историей Варлаама П.И. Мель-
ников, видимо, был знаком, а может быть, даже 
имел её текст или выписки из него. Эти материа-
лы он, как представляется, передал в руки иеромо-
наха Макария (Миролюбова), с которым сблизился 
в 1848 г. на почве интереса к местной истории. На-
чиная с 1848 г. сочинения Макария начинают ре-
гулярно появляться на страницах «Нижегородских 
губернских ведомостей». Одно из них называлось 
«Древнее историческое значение Городецкого Федо-
ровского монастыря» и, по нашему предположению, 
опиралось на историю Варлаама. Во всяком случае, 
как и в ней, у Макария сказано, что Городецкий Федо-
ровский монастырь был основан «в 1164 году, по по-
велению великого князя Георгия Всеволодовича»12. 
Другой источник получения этих сведений Макари-
ем маловероятен. Одна дата, имевшаяся у Варлаама, 
в публикации Макария подвергнута корректировке: 
нашествие Батыя, когда «Городецкий монастырь был 
разорен до основания», датировано 1238 годом (точ-
но по летописям), а не 1239 годом13.

Через год (1849) в Московской университетской 
типографии вышла первая книга, последовательно 
излагавшая всю историю монастыря. В ней было ука-
зано, что «сие описание» составлено «при строите-
ле Городецкого Федоровского монастыря иеромонахе 
Афанасии», то есть с одобрения монастырских вла-
стей. Кроме того, текст прошёл цензуру в Москов-
ской духовной академии14.

В этой книге Городец и Феодоровский монастырь 
в 1164 г. (так же как в «Китежском летописце» и «Фе-
одоровском летописце», пересказанном в отчете Ил-
лариона) основывает псковский князь Георгий Все-
володович. Отцом Георгия Всеволодовича в книге 
Афанасия был назван Всеволод Ярославич, что так-
же сближает её с отчётом Иллариона и «Феодоров-
ским летописцем». Но нашествие Батыя отнесено 
к 1239 г., как и в истории Варлаама15. Что касается 
обстоятельств основания Городца и появления в нём 
Феодоровской иконы Божьей Матери, то Афанасий 
воспользовался разъяснениями Иллариона: князь Ге-
оргий «прибыл в местечко малый Китеж, названное 
после Городцом, где по возвышенности местополо-
жения, устроил вновь город, и оградил великим зем-
ляным валом, пребывающим в целости и доныне»; 
«икона же Божьей Матери Одигитрии, наименован-
ная впоследствии Феодоровскою», находилась ещё 
до приезда князя в часовне в малом Китеже, а потом 
по просьбам жителей была перенесена во вновь по-
строенную обитель16.

Здесь важно обратить внимание на замечание ав-
тора о том, что икона стала называться Феодоровскою 
«впоследствии». Подобная ремарка была, видимо, 
нужна, чтобы согласовать изложение со «Сказани-
ем о явлении и чудесах Феодоровской иконы Бого-

матери», из которого вытекало, что святыня получи-
ла своё наименование в Костроме, поскольку после 
обретения местным князем Василием была помеще-
на в церкви Феодора Стратилата. Впрочем, явно эта 
мысль Афанасием не была высказана, хотя краткие 
сведения из «Сказания…» в книге приводятся.

Таким образом, изначальная точка зрения на время 
основания Феодоровского монастыря была установ-
лена в произведениях, написанных его настоятелями 
или под их руководством на основе хранившегося 
в обители текста по её истории («Феодоровского ле-
тописца»), с которым содержательно совпадал «Ки-
тежский летописец». Как и в «Китежском летописце», 
в этих произведениях в качестве даты возникновения 
Городца и монастыря указывался 1164 г., а его созда-
телем назывался князь Георгий Всеволодович, погиб-
ший в битве с монголами.

Но Георгий Всеволодович, пытавшийся дать отпор 
Батыю в 1238 г., не мог действовать в 1164 г., ибо поя-
вился на свет двадцать с лишним лет спустя. По мере 
накопления исторических знаний эта нестыковка ста-
ла всё сильнее бросаться в глаза. И если священник 
городецкой Архангельской церкви Феодор Весницкий 
в своем описании древнего вала села Городца, направ-
ленном в 1856 г. епископу Иеремии, без всяких сомне-
ний, согласно книге иеромонаха Афанасия, указывал, 
что Городец основан в 1164 г. князем Георгием Все-
володовичем, то неизвестный читатель его рукописи 
сделал на полях карандашную пометку: «Ещё не ро-
дился в этому году» [Давыдов: 8].

Это противоречие попытался разрешить ниже-
городский краевед Н.И. Храмцовский (1818–1890). 
29 августа 1864 г. «Нижегородские губернские ве-
домости» напечатали статью Н.И. Храмцовско-
го под названием «Заметки о Нижнем Новгороде». 
Там в примечании к основному тексту было написа-
но, что Городец и Федоровский монастырь были ос-
нованы в 1164 г. Юрием Долгоруким (а не Юрием 
Всеволодовичем, как считалось до этого)17. Однако 
здесь опять возникала хронологическая нестыков-
ка с летописями, на что сразу же обратил внимание 
читатель Иван Богданов из Кириллова (часть Город-
ца). В письме редактору «Нижегородских губернских 
ведомостей» (А.С. Гацискому) он указал, что Го-
родец если и основан князем Юрием Долгоруким, 
«то не в 1164 году, а если и в 1164 году, то не Юри-
ем Долгоруким», поскольку этот князь скончался 
в 1157 году18.

В 1865 г. новое решение проблемы основания 
Городца предложил преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии И.С. Тихонравов (1810–1877). 
В газете «Нижегородские епархиальные ведомости» 
под псевдонимом «Зеленец» он опубликовал статью 
«О христианстве, как оно началось и распространя-
лось в пределах нынешней Нижегородской епархии», 



19Вестник КГУ   № 4, 2023 

где доказывал, что Городец Волжский основан Геор-
гием (Юрием) Долгоруким в 1152 году.

Вот ход размышлений нижегородского любителя 
истории. Сначала он вспоминает о «Городце на Дне-
пре», опорном пункте Юрия Долгорукого в Южной 
Руси, который его соперник князь Изяслав разру-
шил в 1152 году. Разумеется, отмечает Тихонравов, 
«вероломный поступок Изяслава разогорчил Геор-
гия до глубины души». И в память о потерянном Го-
родце на Днепре он построил Городец на Волге. Ведь 
«левый берег под нашим Городцом, – писал Тихон-
равов, – столь же высок и обрывист, как и под Киев-
ским; такие же и здесь обширные виды на окрестные 
места, как и там». Следовательно, «все эти черты раз-
ительного сходства очень легко могли породить в Ге-
оргии мысль заложить тут город»19.

Пытливый преподаватель семинарии выдвинул 
ещё несколько предположений, касающихся началь-
ной истории Городца: первый храм города, согласно 
Тихонравову, был воздвигнут во имя Архистратига 
Михаила, и Юрий Долгорукий лично присутство-
вал на его освящении; князь населил Городец «жите-
лями из Ростовского и Суздальского краев»; жители 
городецкие состояли тогда не из одних русских – 
«были между ними и разные инородцы, язычники»; 
они были обращены в христианство; язычников «по 
преданию» крестили в озере, доныне в Городце су-
ществующем, оттого оно прослыло «Святым»20.

О Феодоровском монастыре в работе И.С. Тихон-
равова не сказано ничего. Тем не менее его сочине-
ние сильно повлияло на создание новой концепции 
ранней истории этой обители, причём одобренной 
её властями.

В 1867 г. управление ей принял игумен Феодосий, 
сразу начавший благоустраивать монастырь и задав-
шийся целью повысить его статус. В 1869 г. он просит 
епархиальное начальство ходатайствовать перед выс-
шей церковной властью о превращении заштатного 
Феодоровского Городецкого монастыря в штатный. 
Чтобы показать древность и историческое значение 
Феодоровского монастыря, была подготовлена новая 
книга о нём, вышедшая в 1870 г. в Санкт-Петербурге.

От текста строителя Афанасия в книге 1870 г. 
остались мысль об одновременности основания Го-
родца и монастыря и схожее описание обстоятельств 
возникновения обители. В книге 1870 г., как и в из-
дании 1849 г., утверждалось, что ещё до основания 
Городца на его месте стояла часовня с древней ико-
ной Божьей Матери Одигитрии, «неизвестно откуда 
принесенная и кем оставленная здесь». Использова-
ние нарратива из статьи Тихонравова (о древнем хра-
ме Архистратига Михаила, будто бы поставленном 
Юрием Долгоруким), позволило автору обогатить 
свой рассказ новыми подробностями и выстроить 
логическую цепь событий: после постройки Город-

ца его жители пожелали перенести икону из часов-
ни в новый храм Архистратига Михаила, но святыня 
«оставалась неподвижною»; тогда «Георгий Влади-
мирович Долгорукий» повелел «устроить на месте 
часовни иноческую обитель в честь Пресвятой Бого-
родицы», где и находилась икона, пока в 1238 г. мо-
настырь не был сожжен татарами. Затем икона чу-
десным образом оказалась в Костроме, где получила 
название Феодоровской, поскольку была помещена 
в церкви Феодора Стратилата21.

Книга 1870 г. опиралась на документы из мона-
стырского архива. Однако «Феодоровский летопи-
сец», который, как уже говорилось выше, использо-
вался в докладе Иллариона (1827), а также в книге 
строителя Афанасия (1849) и совпадал с «Китеж-
ским летописцем», привлечён не был. Более того, 
информация из него подверглась сомнению. В пе-
тербургском издании было указано на отсутствие 
«достаточных оснований» для того, чтобы называть 
основателем Городца и обители при нём псковско-
го князя Георгия Всеволодовича, а время построе-
ния относить к 1164 г., ибо указываемые при этом 
обстоятельства «несогласны с историческими дан-
ными». Поэтому в петербургской книге Городец 
и Феодоровский монастырь создаёт не Георгий Все-
володович, а «Георгий Владимирович Долгорукий», 
и не в 1164 г., а «около 1154 года»22.

Можно высказать предположение о том, что по-
следняя дата (1154) родилась из мысли автора о вкрав-
шейся в текст летописца, хранившегося в Феодоров-
ском монастыре, описке, превратившей цифру «5» 
в «6», а Юрия Долгорукого в Юрия Всеволодовича. 
Но это только наша догадка.

Введенная в книге 1870 г. новая дата основания 
Городца (1154) не была принята автором «Летописи 
села Городца» священником Аполлонием Соколов-
ским. Начальный период в истории Городца он опи-
сал, целиком опираясь на версию И.С. Тихонраво-
ва, прямо указав на его статьи как на источник своих 
сведений об «исторической стороне удельного Го-
родца». Поэтому, как и у Тихонравова, у Соколовско-
го Городец основывает князь Георгий Владимирович 
в 1152 г. в память об утерянном Городце, находив-
шемся около Киева23.

Видимо, под влиянием статьи Соколовского, опу-
бликованной в официальных «Нижегородских епар-
хиальных ведомостях», монастырские власти тоже 
приняли в качестве даты основания Городца 1152 год. 
Именно эта дата указана в следующей книге по исто-
рии Феодоровского монастыря, принадлежащей перу 
его архимандрита Феодосия. В том же 1152 г., одно-
временно с городом, согласно указанному произведе-
нию был основан и Городецкий Феодоровский мона-
стырь24. Эта же мысль была повторена и во втором 
издании книги25.

Основание Городецкого Феодоровского монастыря в церковной историографии XIX – начала ХХ вв.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

А вот автор вышедшей в 1913 г. в Санкт-
Петербурге книги «История Феодоровского Городец-
кого монастыря (Нижегородской губ.) и построение 
в С.-Петербурге храма в память 300-летнего юби-
лея царствования Императорского Дома Романовых» 
развел эти два события (основание города и обите-
ли). Он согласился с датой возникновения Городца 
в 1152 г., но время учреждения Феодоровского мона-
стыря счел необходимым отодвинуть на 1154 г., чему 
дал подробное обоснование. Суть его в том, что по-
сле закладки города, то есть сооружения укреплений, 
должно было пройти какое-то время – примерно два 
года, необходимые для наполнения нового города жи-
телями и постройки в нём храма Архистратига Ми-
хаила, куда жители захотели перенести из старинной 
часовни икону Божьей Матери 26.

Хотя этому объяснению не откажешь в опреде-
лённой логике, всё же оно уязвимо. Ведь деревян-
ный храм мог быть построен за один строительный 
сезон, одновременно с городом. Тогда же могло прои-
зойти и учреждение монастыря. Исходя из этого, дья-
кон Дм. Днепровский в статье, вышедшей в 1914 г., 
уверенно писал: «По благочестивому обычаю благо-
верных князей русских, основание Городка Радилова 
сопровождалось закладкой храма, – существующая 
и поныне церковь Михаила Архангела, – построе-
нием обители в честь Пр. Богородицы, – ныне Фео-
доровский монастырь, – и сооружением укреплений 
в виде рва и вала с частоколом-огородом на верху. 
События эти, надо думать, произошли вскоре после 
1152 года» 27.

Таким образом, церковная историография XIX – 
начала ХХ вв. оставила нами три возможных даты 
возникновения Городецкого Феодоровского мона-
стыря: 1152, 1154 и 1164 годы. При этом средняя 
дата (1154) должна быть отвергнута, поскольку опи-
рается только на умозрительные построения авторов 
книг по истории обители 1870 и 1913 годов. Чисто 
логически выведена и первая дата – 1152 год. Она по-
является только в 1890 г. в книге архимандрита Фео-
досия. Опору в историческом источнике имеет лишь 
положение об учреждении Городецкого монастыря 
в 1164 году. Эта дата значилась в летописце, хранив-
шемся в Феодоровской обители. Вопрос о происхож-
дении этого источника и его связи с содержательно 
совпадавшим с ним «Китежским летописцем» требу-
ет дальнейшего изучения. 
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