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Введение 

I Впоследствии на этом месте были возведены жилые дома.
II В дальнейшем в тексте может встречаться аббревиатура: ФI (Ф1; Фед.I) — Федоровский I раскоп; ФII (Ф2; 

Фед.II) — Федоровский II раскоп; ФIII (Ф3; Фед.III) — Федоровский III раскоп; ФIV (Ф4; Фед.IV) — Федоровский 
IV раскоп; ФV (Ф5; Фед.V) — Федоровский V раскоп; ФVI (Ф6; Фед.VI) — Федоровский VI раскоп.

III Предварительный анализ планов Новгорода XVIII в. позволил прогнозировать прохождение трасс указанных 
средневековых улиц по территории Федоровского раскопа.

Охранные работы на Федоровском раскопе, 
располагавшемся в древнем Плотницком конце 
Новгорода на южном берегу ныне засыпанного 
Федоровского ручья (рис. 1–2; фототаблицы 1; 
2,1; 5,1; 7,1; 10,2), были начаты Центром по ор-
ганизации и обеспечению археологических ис-
следований (ЦОАИ) при Новгородском госу-
дарственном объединенном музее-заповеднике 
(НГОМЗ) и Новгородской археологической экс-
педицией (НАЭ) в 1991 г. на участке строитель-
ства новых корпусов Новгородского кооператив-
ного техникумаI. 

В первый год работ исследования проводи-
лись на трех раскопах общей площадью 840 м2 
(Федоровский III, рук. Г. Е. Дубровин; Федоров-
ский II, рук. О. А. Тарабардина и Е. В. Яременко 
(Торопова); Федоровский III, рук. М. В. Вороно-
ва (Родионова) и Н. Е. Персов, под общим руко-
водством директора ЦОАИ А. С. Хорошева (†)), 
причем работы на Федоровском III раскопе 
в этом сезоне были полностью завершены. 

В 1992 г. были завершены работы на Федо-
ровских I (рук. Г. Е. Дубровин) и II (рук. О. А. Та-
рабардина) раскопах, начат и доведен до матери-
ка Федоровский IV раскоп площадью 230 м2 (рук. 
Г. Е. Дубровин) и снят верхний балластный грунт 
на Федоровском V раскопе (рук. Г. Е. Дубровин) 
площадью 560 м2.

В 1993 г. в течение полевого сезона прово-
дились работы на Федоровском V раскопе (рук. 
Г. Е. Дубровин).

После четырехлетнего перерыва в 1997 г. 
исследования были возобновлены на Федоров-
ском VI раскопе (рук. Г. Е. Дубровин) площадью 
840 м2. 

Камеральная обработка вещевой коллекции 
проводилась под руководством Е. А. Рыбиной, 
Л. В. Покровской и Л. П. Гайдуковой; реставра-
ция находок — В. А. Понсовым и В. И. Поветки-
ным (†) (берестяные грамоты).

Фотофиксация осуществлялась С. А. Ор ло-
вым (†) и С. В. Трониным (†).

Общая площадь изученной территории со-
ставила 2470 м2, что ставит Федоровский раскоп 
в число крупнейших новгородских раскопов. 

В процессе работ были исследованы остатки 
уличных настилов двух средневековых улиц — 
Коржевой и СлавковойIII, а также застроечные 
комплексы восьми усадеб с более чем 160 жилы-
ми и хозяйственными сооружениями XI–XVI вв. 
Наибольший интерес представляют постройки 
раннего этапа освоения территории, относящи-
еся к XI–XII вв., а среди более поздних сооруже-
ний выделяется хорошо сохранившийся погреб-
ледник с кирпично-плиточным полом и развет-
вленной системой водоотводов, построенный 
около 1536 г., вероятно, выходцами из Москвы1. 

На раскопе обнаружено более 6600 индиви-
дуальных находок, среди которых: берестяные 
грамоты XI–XIV вв., вислые свинцовые актовые 
печати и пломбы, две уникальные привески-

Посвящается светлой памяти 
Валентина Лаврентьевича Янина 
(06.02.1929–02.02.2020)
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имитации сребреников Ярослава Мудрого, азбу-
ка середины XII в., процарапанная на свинцовой 
пластине, деревянный цилиндр XI в. с надписью, 
каменная литейная форма XIII в. с изображе-
нием воина и именем мастера-литейщика, ком-
плекс находок византийского происхождения 
(XI–XII вв.) и др. 

Анализ вещевого материала свидетельствует 
о существовании на исследованной территории 
косторезного (XI–XIV вв.), бронзолитейного (XI–
XII вв.), сапожного (XI–XIII вв.) и кузнечного 
(оружейного?) (XIII в.) ремесел, а также уникаль-
ного по своим масштабам производства янтар-
ных украшений (XIII–XIV вв.), представленного 
на территории нескольких усадеб, тяготевших 
к Коржевой улице и Федоровскому ручью.

Таким образом, на Федоровском раскопе из-
учен значительный участок территории южной 
части Плотницкого конца. Материалы раскопа 
дали интересную информацию, которая позво-
ляет рассмотреть некоторые проблемы истории 
средневекового Новгорода, в частности вопросы 
о времени формирования Плотницкого конца, 
динамике его развития, границах и социальном 
составе населения. 

Материалы Федоровского раскопа уже ча-
стично опубликованы. Кроме полевых отчетов2, 

итоги каждого года работ отражены в ежегодни-
ках «Археологические открытия» (АО), а также 
в сборниках материалов конференции «Нов-
город и Новгородская земля. История и архео-
логия», проводимой Новгородским государст-
венным объединенным музеем-заповедником3. 
Предварительные итоги работ на Федоровском 
раскопе представлены в статьях Г. Е. Дуброви-
на и О. А. Тарабардиной, а также в монографии 
Г. Е. Дубровина4. Отдельные публикации посвя-
щены хронологии Федоровского раскопа5, насе-
лению и усадьбам Славковой и Коржевой улиц6, 
ремесленному производству, сооружениям и на-
ходкам7. Берестяные грамоты опубликованы 
В. Л. Яниным (†) и А. А. Зализняком (†)8, актовые 
печати — В. Л. Яниным (†) и П. Г. Гайдуковым9.

Первая часть предлагаемой работы пред-
ставляет собой историческую справку и вклю-
чает в себя сообщения письменных источников 
(в первую очередь летописных) об исследован-
ной на раскопе территории, связанной со сред-
невековыми Славковой и Коржевой улицами.

Во второй части вводятся в научный обо-
рот сами археологические материалы Федоров-
ского раскопа. Отдельные разделы посвящены 
хронологии, ярусологии и усадебной застройке 

Рис. 1. Ситуационный план Федоровского раскопа
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Рис. 2. Археологические исследования Плотницкого конца:
1 — Буяный (Лубяницкий) раскоп; 2 — Славенский раскоп; 3 — Торговый раскоп; 4 — Рогатицкий I раскоп; 5 — раскоп на улице 
Рогатице; 6 — раскоп на улице Мстинской (Молотковский 1989 г.); 7 — Федоровский раскоп; 8 — Ипатьевский раскоп; 9 — Лу-
кинский I раскоп; 10 — Конюхов раскоп; 11 — Андреевский I раскоп; 12 — Андреевский II раскоп; 13 — Никитинский раскоп; 
14 — Борисоглебский раскоп; 15 — Молотковский раскоп2011 г.; 16 — Маницын I раскоп; 17 — Щитный раскоп; 18 — Лукинский 
II раскоп; 19 — Маницын II раскоп; 20 — Рогатицкий II раскоп; 21 — раскоп в Красном переулке, 13; 22 — Андреевский III раскоп; 
23 — Молотковский 2015 года раскоп; 24 — раскоп в Красном переулке, 20; 25 — раскоп в Красном переулке, 22; 26 — раскоп на улице 
Черемнова — Конюховой, 19/11; 27 — раскоп в Никитином пер.,7; 28 — Андреевский IV раскоп; 29 — раскоп на ул. Маницыной, 9а
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Рис. 3. Заселение территории 
Плотницкого конца по 

археологическим данным
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раскопа, Славковой и Коржевой улицам. В раз-
делах, посвященных вещевому материалу, анализ 
различных категорий находок сопровождается 
подробными каталогами.

Подготовка к публикации материалов Федо-
ровского раскопа проводилась при финансовой 
поддержке РГНФ (проект № 00-01-00428а). 

В написании разделов, помимо официально 
заявленного руководителя проекта Г. Е. Дубро-
вина (разделы 1; 2.1; приложение 2.1-1; приложе-
ние 2.1-3; раздел 2.2; приложение 2.2-1; разделы 
2.3.1-2.3.7; приложение 2.3.8-1; разделы 2.3.9-
2.3.13; 2.3.17-2.3.19/) и исполнителей — О. А. Та-
рабардиной (разделы 2.1; 2.2; приложение 2.1-1; 
приложение 2.1-2), Р. Г. Шаповалова (раздел 
2.3.16), Н. Н. Фараджевой (приложение 2.2-2), 
принимали участие: П. И. Тихонов (разделы 2.1; 
2.2; приложение 2.1-1), Д. И. Соловьев (раздел 
2.3.15), Л. Н. Соловьева (раздел 2.3.13), А. Р. Ар-
темьев (†) (раздел 2.3.8); А. Е. Мусин (разделы 
2.3.2, 2.3.10, 2.3.11 и консультации), В. Ю. Коваль 
(раздел 2.3.17), С. В. Тронин (†) (раздел 2.3.14) 
О. И. Хижняков (раздел 2.3.17), С. А. Шаповало-
ва (приложение 2.2-2).

Консультативную и техническую по-
мощь оказывали: В. Л. Янин (†), Е. А. Рыбина, 
А. С. Хорошев (†), П. Г. Гайдуков, А. А. Зализ-
няк (†), А. А. Гиппиус, С. А. Янина (†), В. И. По-
веткин (†), В. А. Варенцов (†), Л. В. Покровская, 
И. Ю. Анкудинов, Д. В. Пежемский, В. А. Буров, 
Т. А. Пушкина , Н. И. Асташова, Вл. В. Седов, 
Д. А. Петров, П. Д. Малыгин, С. Е. Торопов, 
Д. О. Осипов, С. Ю. Каинов, Н. В. Лопатин, 
А. В. Плохов, В. К. Сингх, А. А. Кудрявцев, 
С. А. Володин. 

В подготовке иллюстраций принимали учас-
тие: Е. Ю. Бахарева, А. В. Любавина, С. В. Борзо-
ва, С. А. Орлов (†), Н. Н. Титова (†), В. И. Повет-

кин (†), В. В. Солдатенкова, С. А. Шаповалова, 
О. Н. Коваленко, Е. А. Пешкова, Е. Ю. Пухначе-
ва, Н. С. Сафронова.

Авторы публикации выражают благодар-
ность руководству Новгородской археологиче-
ской экспедиции, новгородского Центра по ор-
ганизации и обеспечению археологических 
исследований, кафедры археологии МГУ и Ин-
ститута археологии РАН, а также коллективу 
Научно-отраслевого архива ИА РАН, оказавших 
техническую и консультативную поддержку дан-
ному проекту.

Считаем своим долгом поблагодарить всех 
участников полевых и камеральных работ на Фе-
доровском раскопе, усилиями которых в течение 
четырех полевых сезонов был изучен интерес-
нейший участок территории Плотницкого конца 
средневекового Новгорода. Большой вклад в ра-
боту на раскопе внесли студенты кафедры архео-
логии Московского государственного универси-
тета, Уральского государственного университета 
(в наст. время — УрФУ), а также студенты Ко-
ломенского педагогического института (в наст. 
время — ГСГУ), Воронежского государственно-
го педагогического института (в наст. время — 
ВГПУ) и Новгородского кооперативного техни-
кума. В изучении вещевого материала активное 
участие принимали наши друзья и коллеги из Ве-
ликобритании: М. Брисбейн, Д. Геймстер, К. Ор-
тон, М. Молтби, Ш. Гамильтон-Даэр и др.

Особая роль в осуществлении и организа-
ции работ на Федоровском раскопе принад-
лежит руководителю Центра по организации 
и обеспечению археологических исследований 
при НГОМЗ Александру Степановичу Хороше-
ву. Можно сказать, что именно благодаря его 
энергии, энтузиазму, таланту ученого и орга-
низатора Федоровский раскоп состоялся и был 
успешно завершен.
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 Г. Е. Дубровин

1. 
ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ФЕДОРОВСКОГО РУЧЬЯ  

(РАЙОН CЛАВКОВОЙ И КОРЖЕВОЙ УЛИЦ)  
ПО ДАННЫМ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(историческая справка)

I И то не в летописях, а в писцовых книгах (см. ниже).

В этой части работы рассмотрены известия пись-
менных источников о районе Плотницкого кон-
ца, примыкающего к Славковой и Коржевой 
улицам, часть которого была исследована на Фе-
доровском раскопе. Здесь представлены летопис-
ные известия XIII–XVIII вв., дополненные неко-
торыми сведениями, почерпнутыми из писцовых 
книг Новгородских земель, отдельных архивных 
документов и т. д. 

Сначала несколько слов о названиях Славко-
вой и Коржевой улиц.

Славкова улица получила свое наименование 
от производной формы имени «Славка, Слав-
ко» — одного из группы славянских имен, на-
чинающихся или оканчивающихся на «слав(ъ)». 
К ним относятся, например, представленные 
в берестяных грамотах имена: Бориславъ, Вои-
славъ, Вячеславъ, Гориславъ, Домаславъ, Мило-
славъ, Мирославъ, Радославъ, Ратьславъ, Сбы-
славъ, Станиславъ1. По мнению М. Х. Алешков-
ского, новгородские улицы, сохранившие свое 
патронимическое имя (а к таковым, безусловно, 
относится и ул. Славкова), могут быть отнесены 
к наиболее ранней архаичной группе улиц, в на-
званиях которых дошли до нас имена их осно-
вателей или их предков — первых поселенцев2. 
Судя по данным Федоровского раскопа, первые 
регулярные мостовые появляются на Славко-
вой улице около середины 80-х гг. XI в. Вероят-
но, к этому или немного более раннему времени 
и следует относить возникновение ее названия.

Что же касается Коржевой улицы, то 
ее название, возможно, связано со словом 
«коржáва» — топкое, грязное место3, ржавое 
болото, мочажина с болотной железной рудой4. 
Скорее всего, именование было обусловлено 

характером местности, где располагалась ули-
ца, в частности Федоровским ручьем, на кото-
рый выходили усадьбы, размещавшиеся на ее 
северной стороне5. По-видимому, Федоров-
ский ручей в своем первоначальном виде вовсе 
не являлся той относительно прямой и широкой 
водной протокой, которая сохранялась до сере-
дины ХХ в. Такой вид он приобрел в результате 
целенаправленных гидротехнических работ, со-
общений о которых в письменных источниках, 
к сожалению, не сохранилось6. Изначальный 
же Федоровский (или Плотницкий) ручей, по-
видимому, был у́же и короче и, очевидно, про-
воцировал заболачивание отдельных участков 
местности, располагавшихся вдоль его берегов. 
Отсюда и название Коржевой улицы, первые 
поселенцы которой селились рядом с этими 
заболоченными участками. Следует отметить, 
что данная интерпретация этимологии назва-
ния улицы в какой-то степени свидетельствует 
в пользу версии А. Н. Сорокина о том, что об-
устроенная здесь впоследствии протока между 
Копанью и Волховом в первую очередь выпол-
няла функцию дренажного сооружения7.

Несмотря на то, что застройка в районе 
Славковой и Коржевой улиц, судя по данным 
Федоровского раскопа (см. ниже), существовала 
по крайней мере со второй половины XI в., тем 
не менее до второй половины XIII в. указанная 
территория в летописях прямо не упоминается. 
С 60-х гг. XIII в. в письменных источниках фи-
гурирует Славкова улица и лишь с рубежа XV–
XVI вв. — КоржеваI. Приоритет Славковой ули-
цы связан с расположенной на ней церковью св. 
Дмитрия Солунского, судя по всему, централь-
ным приходским храмом близлежащей округи. 
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Как и большинство летописных данных по то-
пографии средневекового Новгорода, информа-
ция ограничена в основном описанием пожаров. 
Не является исключением и самое раннее упоми-
нание Славковой улицы:

1260 (6769) г. «…мѣсяца ноября въ 8, на сборъ 
святого Михаила, сгорѣ церкы святого Василья, 
а дворовъ добрыхъ 30; а на заутрье на Славковѣ 
улици сгорѣ церкы святого Дмитрия, а дворовъ 
добрыхъ 50...»8 Как видим, в это время на Слав-
ковой улице насчитывалось уже не менее пятиде-
сяти «дворов добрых».

1271 (6779) г. датируется выходная запись 
писца Захарии в Паремейнике, переписанном им 
вместе с сыном Олуферием для жителей села Ма-
тигорье в Заволочье на Двине: «Захарья. В лѣт(о) 
6779 написахъ книгы сия азъ, попъ с(вя)т(о)го 
Дмитрья съ с(ы)н(о)мъ своимь, Матигорьцамь 
за Волокь. А чтите исправляюче, не кльн(у)ще, 
Б(ог)а дѣля, чи кдѣ дѣтина помялъ»9.

По мнению Л. В. Столяровой, церковь, о ко-
торой говорится в записи, могла быть или псков-
ской церковью св. Дмитрия в Стене, или же нов-
городской — св. Дмитрия на Славковой улице10. 
Если последняя версия верна, то, во-первых, 
это одно из самых ранних упоминаний славков-
ского храма, а, во-вторых, свидетельство того, 
что здесь осуществлялось переписывание цер-
ковных служебных книг. Впрочем, по мнению 
А. Е. Мусина, нельзя исключить, что Паремей-
ник мог быть создан при церкви св. вмч. Дмит-
рия в Неревском конце, где у церкви св. Иакова 
традиционно находился владычный скрипто-
рий11.

Не обошел Славкову улицу и пожар 1362 г.: 
1362 (6834) г. «Того же лѣта, мѣсяца августа 

28, загорѣся на Бояни улкѣ, и погорѣ до поло-
вины Рогатици, а Славкова улица от Дмитрия 
святого и до поля и церкы святого Климента 
сгорѣ...»12

Летописное известие, датируемое 1381 
(6889) г., говорит о закладке каменного храма 
св. Дмитрия на Славковой улице: «Заложиша 
церковь камену святыи Дмитрии на Славковѣ 
улицѣ»13. Получается, что указанная церковь 
на протяжении более ста лет (середина [или ра-
нее ?] XIII в. — 70-е гг. XIV в.) оставалась дере-
вянной, возобновляясь каждый раз после по-
жаров (1261 г, 1362 г., а может быть и чаще). За-
вершено строительство каменного храма было 
в 1382 (6890) г.: «…и свяща ю владыка Алексѣи, 
съ игумены и с попы и с крилосомъ святыя 
Софѣа...»14 Однако судьба постройки оказалась 

несчастливой: «...и за мало днии рассыпася...»15 
Новгородская третья летопись конкретизирует 
неудачу строителей церкви: «...и тое осени (т. е. 
1382 г. — Г. Д.) паде стѣна церковная отъ Федо-
ровы улицы (т. е. упала северная стена храма. — 
Г. Д.)»16. Это подтверждает и Новгородская IV 
летопись: «...за мало днии падеся»17. Как бы там 
ни было, но, вероятно, сразу же после разруше-
ния храма строительство было возобновлено, 
и в 1383 (6891) г. «…святого Дмитриа свершишя 
на Славковѣ улицѣ»18.

Существует еще одно любопытное сообще-
ние о строительстве храма, содержащееся в т. н. 
«Летописце о Дмитриевской церкви, что в Слав-
кове», датируемом самым концом XVII в. (скорее 
всего, 1699 г.)19:

«В лѣто 6889 (1381) созданъ сий храмъ свя-
тый въ богоспасаемомъ въ Великом Новѣградѣ, 
на Славковѣ улицѣ святаго и славнаго велико-
мученика и страстотерпца Христова Димитрия 
Солунскаго, по обѣщанию великаго князя Ди-
митрия Иоанновича Донскаго. Внегда он брася 
съ безбожнымъ царемъ Мамаемъ, и тогда явися 
ему на рати святый великомученикъ Димитрий 
съ благовѣрными князи Борисомъ и Глѣбомъ, 
повелѣвая дерзати противу безбожнаго царя 
Мамая и всего его поганаго воинства. И мы къ 
тебѣ въ борзе будемъ на помощь. По семъ явле-
нии побѣди благовѣрныи князь Димитрий Ио-
анновичь безбожнаго царя Мамая. И по благо-
словению преосвященнаго Пимина, митропо-
лита московскаго и всея России, построися сия 
церковь, и придѣлъ присовокупи благовѣрныхъ 
князей Бориса и Глѣба на полатѣхъ, понеже въ 
побѣдѣ явистася. И сий благовѣрный князь Ди-
митрий Иоанновичь отъ корени и родства ихъ. 
И къ той же церкви второй придѣлъ присовоку-
пи усѣкновение честнаго главы Иоанна Предте-
чи, Ангела отца своего, на помяновение родите-
лей своих въ вѣчные родѣ……»20 

С победой на Куликовом поле связывает 
строительство храма и Погодинская летопись 
80-х — 90-х гг. XVII в.21 (первоначальная и крат-
кая редакции): «Того же лета (6889 г. — Г. Д.) 
заложиша в Великом Новегороде новгородци 
по завету о победе на Мамая церковь каменну 
великомученника Димитрия на Славкове улице 
и совершиша на другое лето»22.

Однако вряд ли соотнесение строительства 
каменного храма на Славковой улице с Куликов-
ской битвой и тем более с великим князем мос-
ковским Дмитрием Ивановичем имеет под собой 
реальную историческую основу23. 

1390 (6898) г. По сообщению Новгородской 
четвертой летописи: «Тои же зимы, февраля въ 8 
церковь cгорѣ святыи Дмитреи на Славкове оу-
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лицы во обѣдъ, и много церковнаго запаса и то-
вара оу людеи погорѣ в неи»24. 

Однако эта информация ставится под сомне-
ние Новгородской первой летописью, где ничего 
не говорится о пожаре данной плотницкой церкви, 
но в статье за тот же (6898) год сказано: «Той же 
зимы сгорѣ церковь святого Дмитриа на Даньслалѣ 
улицѣ, и иконы и книгы и весь запасъ церковный, 
и товара много множество изгорѣ: на борзѣ огнь 
занялъ»25. Какая же из дмитриевских церквей 
действительно сгорела зимой 1390 г. — на Слав-
ковой или на Дослане улице? Известно, что храм 
на Славковой улице был тогда уже каменным (см. 
выше сообщение за 1381 г.), в то время как цер-
ковь на Дослане в камне была построена только 
в 1394 (6902) г.26, т. е. в 1390 г. неревский храм, судя 
по всему, был еще деревянным. Это обстоятельст-
во отдает предпочтение сообщению Новгородской 
первой летописи о пожаре храма на Дослане, т. к. 
в тексте обеих источников использован термин 
«cгорѣ», что в бóльшей степени применимо к дере-
вянному, а не к каменному храму.

1403 (6911) г. Новгородская первая лето-
пись младшего извода свидетельствует: «Погорѣ 
Плотничьскыи конець до Славковѣ улицѣ, а Ро-
гатица до Еупатья святого, а Лубяниця до свя-
того Луки, а Славеньский весь конець; а цер-
квии каменных 15 огорѣ, а горѣ въ Образовъ 
день; а Княжаньскыи берегъ да Готьскыи дворъ 
не горѣ. Взя князь Симеонъ Олгердович город 
Смолескъ и Вязму и князя изима Ивана Святъ-
славлича и князя Александра Михайловича. 
Того же лѣта въ Псковѣ бысть моръ железою. 
Выгорѣ церковь камена святого Дмитриа въся, 
иконы и книгы и животовъ много погорѣ»27. 
Практически дословно сведения о пожаре 1403 г. 
повторяет Новгородская третья летопись. Отли-
чие только в том, что, во-первых, упомянутый 
пожар почему-то отнесен к 1409 (6917) г., а, во-
вторых, день, когда все это произошло, указан 
по светскому («августа в 16 день»), а не по цер-
ковному календарю («Образов день»)28. В конце 
записи за 1403 г. Новгородской первой летопи-
си младшего извода помещено известие о том, 
что выгорела церковь св. Дмитрия Солунского 
с иконами, книгами и имуществом (см. выше). 
Здесь не уточняется, какая именно из новгород-
ских дмитриевских церквей имеется в виду, од-
нако в Новгородской второй летописи в статье 
1403 г. как раз это уточнение и приводится: «На 
Славкове улици выгори церковъ святый Дми-
трей, и и[к]оны, и книги, и животы крестьян-

I Это объясняется спецификой данного источника, где погодные записи и даже записи, касающиеся событий 
одного и того же года, приводятся не в хронологическом порядке, а вразнобой.

II Благодарю Александра Евгеньевича Мусина за уточнение даты

скии выгорѣша»29. Кроме того, здесь приводится 
и такая дополнительная информация (под тем 
же годом, но в другом месте текстаI): «И бысть 
в Волхове вода суха, и вси р[ѣ]ки сухи быша»30. 
Таким образом, учитывая также то, что в Нов-
городской первой летописи младшего извода 
известия о большом пожаре 1403 г. и о пожаре 
в церкви св. Дмитрия разделены другими сооб-
щениями (о походе князя Симеона Ольгердови-
ча и псковском море — см. выше), получается, 
что:

1) сообщении Новгородской первой лето-
писи речь идет о двух разных пожарах 1403 г., 
так или иначе имевших отношение к Славковой 
улице;

2) во второй части сообщения говорит-
ся именно о церкви св. Дмитрия Солунского 
на Славковой улице. 

Кстати, следует отметить, что ни о каком 
большом пожаре Торговой стороны 1403 г. 
в Новгородской второй летописи упоминания 
нет, а сказано только о локальном пожаре цер-
кви св. Дмитрия. Если же предположить, что 
указанная церковь упомянута в связи с большим 
пожаром, то в таком случае непонятно: почему 
в Новгородской первой летописи это известие 
отделено от сообщения о большом пожаре Тор-
говой стороны сведениями о событиях в Смолен-
ске и Пскове и почему оно приводится отдельно 
в Новгородской второй летописи?

Первая каменная церковь св. Дмитрия 
на Славкове улице простояла около 80 лет. В 1462 
(6970) г. ее разобрали и на старой основе поста-
вили новый храм. 26 октября на праздник св. 
Дмитрия Солунского он был освящен архиепи-
скопом Великого Новгорода и Пскова Ионой31.

1469 (6977)–1470 (6978) гг. Следующее ле-
тописное сообщение повествует о деятельнос-
ти уличан Славковой улицы, направленной 
на благоустройство своей территории: «Нача-
ша тополци садити на Славковѣ оулици... Того 
же лѣта на Славкове улици, поставиша грид-
ницоу новоу средноую»32. Упомянутая здесь 
гридница, очевидно, являлась каким-то обще-
ственным зданием, связанным с уличанской 
организацией.

В «Семисоборной росписи» Новгорода, со-
ставленной между 1466 и 1508 гг. (возможно, 
в 1480-х гг.)II и еще отражающей ситуацию вре-
мени новгородской независимости33, впервые 
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упоминаются приделы церкви св. Дмитрия Со-
лунского на Славковой улице: «На Славкове 
улице Дмитрей святыи, на полатех Усекновение 
Предотеча, да Борис Глеб...»34

Приезд в Новгород великого князя Ива-
на Васильевича в 1476 (6984) г. сопровождался 
разного рода событиями, участниками которых 
были и жители Славковой улицы. 

Так, в Софийской второй летописи говорится 
о том, что среди встречавших великого князя в 90 
верстах от Новгорода на реке Холове были ста-
росты Славковой улицы Иван Кузмин и Трофим 
Григорьев и Никитиной — Григорий Киприянов, 
сын Арзубьев, и Василий Фомин, которые «яви-
ли обеих улиц бочка вина красного»35. Эта акция 
предваряла челобитную, которую позднее, 25 но-
ября, жители упомянутых улиц подали находив-
шемуся тогда уже на Городище великому князю 
на степенного посадника Василия Онаньина, по-
садника Василия Есипова и других бояр Нерев-
ского и Славенского концов, а также Прусской 
улицы, которые «наехав со многими людми на те 
две улицы (т. е. Славкову и Никитину. — Г. Д.), 
людеи пограбили и перебили, животов людских 
на тысячу рублев взяли, а людеи многих до смер-
ти перебили». На следующий день 26 ноября ист-
цы и ответчики по этому делу предстали перед ве-
ликим князем, который «жалобщиковъ оправил, 
а тѣх всѣх, кои находили и били и грабили, обви-
нили». Тут же были взяты под стражу главные об-
виняемые — Василий Онаньин, Богдан Есипов, 
Федор Исаков и Иван Лощинский. А все прочие 
были отданы архиепископу «на поруки крепкие... 
в полутора тысяче рублей»36. Это последнее лето-
писное упоминание Славковой улицы периода 
новгородской независимости. 

Показательно, что здесь перед нами предста-
ет своеобразный союз двух новгородских улиц 
Плотницкого конца (Никитиной и Славковой), 
жители которых противостоят некоей боярской 
группировке, включающей в себя представите-
лей Неревского и Славенского концов, а также 
прусско-плотницких бояр. Не исключено, что 
конфликт был обусловлен борьбой т. н. москов-
ской и литовской партий Новгорода, причем 
жители упомянутых плотницких улиц, похоже, 
выступали на стороне первой из них37.

В конце XV — начале XVI вв. после присо-
единения Новгорода к Москве московской ад-
министрацией была проведена перепись новго-

I Обобщенные данные о землевладении церкви св. Дмитрия Солунского приведены в работе А. С. Хорошева. 
Всего ей принадлежали 35 дворов с 46-ю тяглецами и 54 обжи земли (Хорошев А. С. Церковь в социально-полити-
ческой системе Новгородской феодальной республики. М., 1980. С. 212. Приложение III).

II Это первые, известные на сегодняшний день, упоминания Коржевой улицы в письменных источниках

родских земель. Результаты этой переписи на-
шли свое отражение в писцовых книгах, причем 
в этих книгах среди землевладельцев фигурируют 
и персонажи с интересующих нас улиц. 

В писцовой книге Шелонской пятины (ок. 
1498 г.) в погосте Свинозерском упоминаются 
деревни Антониева и Радковицкого монастырей, 
а также церкви св. Дмитрия Солунского со Слав-
ковой улицы, которые перешли во владение вели-
кого князя. Оброк с бывших деревень церкви св. 
Дмитрия составлял в то время «11 гривен, опроче 
обежного, а корму гривна и 3 четвертци (за соху 
с полтретью)38». Как видим, храм св. Дмитрия 
Солунского во времена новгородской независи-
мостью обладал земельной собственностью, ко-
торая затем была частично конфискована в поль-
зу великого князяI. Обращает на себя внимание 
территориальная близость деревень церкви св. 
Дмитрия, а также Радоковицкого и Антониева 
монастырей — землевладельцев, так или иначе 
связанных с Плотницким концом Новгорода.

Следующие известия, на этот раз также 
не летописные, относятся к 1500 г. и, что харак-
терно, здесь фигурирует уже наряду со Славко-
вой и Коржева улицаII. 

В Переписной оброчной книге Водской 
пятины при перечислении своеземцев Сабель-
ского погоста упоминается один из коржевских 
жителей: «Погост Сабелской. Лаврока Микитин 
с Коржевы улицы: в сельце Теребени в Ондреев-
ском да Богдановском, Алексеевских детей Спи-
цына, да в Семеновском Игнатьева с Яневы ули-
цы, что за Ивашком за Блеклым, на Лаврокове 
жеребьи: дв. сам Лаврок, дв. христьянин его Са-
мойлик, сеют 7 коробей, а сена косит 80 копен, 
2 обжи; а дохода Лавроку денга, а из хлеба чет-
верть обжи, а обжу пашет на себя»39. Судя по все-
му, особой зажиточностью упомянутый Лаврок 
не отличался.

В писцовой книге Водской пятины 1500 г. 
в выписе на рыбные тони на р. Волхов по Вод-
ской стороне и на Ладожском озере упомянут 
еще один житель Коржевой улицы, который 
по найму ловит рыбу (сигов) в Ладожском озере 
на тонях, принадлежавших ранее крупнейшим 
новгородским боярам и конфискованным после 
падения новгородской независимости в дворцо-
вое ведомство: «Да на Ладожском озере конец 
Кирьеволочского песку на Коротких полторы 
тони Казимировских да полтони Олферьев-
ская Иванова сына Офоносова, а дает их в наем 
дворцовый дьяк Ермола, а ловили их новгород-
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цы Максимко Васков с Коржевы улицы да Кли-
ша Овдокимов Попов с Яковлевы улицы, а дали 
с них найму за пять бочек сигов рубль полпяты 
гривны с денгою»40.

В той же писцовой книге Водской пятины 
среди своеземцев Ильинского Замозского пого-
ста в Бегуницах упоминается и Селиванка Ми-
китин со Славковой улицы. Совместно с двумя 
жителями Ильиной улицы он владел деревней 
Спицын конец («дв. Лучка Федотов, дв. Васко 
Федотов, дв. Семенко Трофимов; сеют ржи 12 
коробей, а сена косят 30 копен, 3 обжи соха; а до-
хода им 3 бораны, бочка пива, 3 сыры, а из хле-
ба четверть; а ключнику 1,5 четвертки ржы, 1,5 
четвертки овса. И при старом писме убыл двор, 
человек, обжа»)41.

В обзоре несохранившейся части писцовой 
книги Водской пятины 1500 г. с описанием Бо-
городицкого Дягиленского, Спасского Орлин-
ского и Никольского Грязневского погостов сре-
ди великокняжеских «волосток и сел и деревень 
оброчных старых новосведенных бояр» описано 
сельцо Болшево Грязневского погоста «...оброч-
ная ж Васильевская Иевля с Славковы улицы, 
что была за Ивашком за Немировым»42.

Следующие по времени летописные изве-
стия, касающиеся интересующего нас района 
Новгорода, связаны с очень крупным пожаром, 
уничтожившим почти всю Торговую сторону. 
Это произошло в 1508 (7016) г.

Как свидетельствует Новгородская летопись 
по списку П. П. Дубровского: «…месяца авгу-
ста 20 день на память святаго пророка Семиона 
(“в день неделныи”43) загорѣлося въ Великом 
Новѣгородѣ Торговая сторона въ 11 нощи»44. Од-
нако в этом сообщении допущена неточность: 
20 августа празднуется не день памяти пророка 
Симеона, а день пророка Самуила. Это уточне-
ние дает Голицынский список Новгородской 
четвертой летописи45. 

По поводу времени начала пожара также су-
ществуют разночтения. Так, в отличие от лето-
писи Дубровского и Голицынского списка Нов-
городской четвертой летописи, Новгородская 
вторая летопись свидетельствует, что загорелось 
в 1 час дня «на заутрении»; а Новгородская тре-
тья — в 2 часа дня46. Но здесь, безусловно, надо 
принять во внимание то, что указанные два 
источника являются сравнительно поздними47. 

О месте возникновения пожара в Новго-
родской летописи по списку П. П. Дубровского 
говорится просто «на Коржеве улицы»48, а в Со-

I Судя по всему, этот сад во времена новгородской независимости принадлежал известному роду плотницких 
житьих Арзубьевых, живших на Никитиной улице и принимавших активное участие в событиях второй половины 
XV в.

кращенном новгородском летописце по списку 
Н. К. Никольского — «загорѣлося на Коржевѣ ули-
цы в полѣ»49. Здесь перед нами предстают самые 
ранние летописные упоминания Коржевой улицы. 

Однако в Новгородские вторая и третья ле-
тописи переносят место возгорания на сосед-
нюю улицу и конкретизируют его причину: «...
загорѣлось на Славкове улицы, в Окулове двори 
хмелникове, у Логинове жены у Катерины, (с 
поля50) в клети, отъ свечи…»51. 

Не вдаваясь в анализ достоверности той или 
иной версии, отметим лишь, что пожар начался 
на одной из двух соседних улиц Плотницкого 
конца — Коржевой или Славковой.

Говоря о территории, охваченной пожаром, 
все летописи в основном сходятся в том, что 
он распространился на всю Торговую сторону. 
Несколько конкретизирует это Сокращенный 
новгородский летописец по списку Н. К. Ни-
кольского: «...и поиде огнь вельми грозно въ оба 
конца: въ Плотинскыи до святыхъ страсторьпецъ 
Бориса и Глѣба, а в Славеньскыи до святаго про-
рока Ильѣ»52. 

«…И згорѣ вся страна (Торговая — Г. Д.), 
мала же некоторая часть стены градные осталося; 
мнози же и каменныя полаты от великаго пожара 
развалишася, и животы людцкиа погорѣша...»53; 
«...и погорѣ стѣна городная от Славна до Щитнои 
оулици»54.

Новгородская третья летопись: «…и нико-
лиже в Великомъ Новѣградѣ таковыи пожаръ 
не бывалъ, ни в прежнихъ лѣтѣхъ, но вельми 
страшенъ, ни в лѣтописцахъ таковаго пожару 
не обрѣтохомъ толь злаго. Яко облаци дождевнии 
того дни не быша, и за многое число днеи быша, 
и бысть ведро велие: и в то время бысть греме-
ния страшна на небеси, на земли, страшнѣе же 
и небеснаго труса; и наиде на люди страхъ и бѣда 
велия, и другъ другу не можаху пособити, ни по-
мощи подати»55.

Страшная трагедия разыгралась в Арзубьев-
ском (Арбузьевском) саду на Никитиной улице 
Плотницкого конца, находившемся в ее восточ-
ной части поблизости от МолотковаI. Новго-
родская летопись по списку П. П. Дубровского 
сообщает об этом достаточно кратко: «а иные 
людие в садѣх изгорѣша на Никитцкои улици»56. 
Сокращенный новгородский летописец и Голи-
цынский список Новгородской четвертой лето-
писи несколько расширяют эту информацию: 
«А на Никитинѣ оулицы в берегу и на Молотковѣ 
в саду сгорѣло людеи и въ водахъ истопшихъ 
2000 и съ животы своими»57; «…овии же людие… 
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и з животы в сады великыя бѣгоша, чаяху тоя ве-
ликия бѣды избыти; наиде же на нихъ вихръ съ 
огнемъ, и вси садове вилиции погорѣша, и людие 
в нихъ вси изгорѣша…»58.

Однако самая подробная версия очень эмо-
ционально изложена в Новгородских второй 
и третьей летописях — более поздних и, увы, со-
ответственно, менее достоверных: «…и мнози же 
человѣци, з женами и з дѣтми и з животы своими 
збегоша в садъ в Варбузьевской иже бысть на Ни-
китине улици, а чаяху великия тоа беды избыти, 
и не избыша. И прииде на них вихръ великъ, 
и вси людие изгорѣша, и садъ весь ис корения 
изгорѣша вырываа; и никтоже осташа в саду томъ 
людей бывших и всѣ лежатъ яко свинии огорѣша: 
овому тимя погорѣша, а иному чрѣво погорѣша, 
а иныхъ руки и ноги огорѣша; и никто же мо-
жетъ познати своего мертвеца, ни отець сына, 
ни мати дщири, ни сынъ отца, ни дщи матери, 
ни братъ брата. Стояху же людие над мертывы-
ми, глаголаху с плачемъ: посли, господи, на насъ 
горы, да насъ покрыютъ, или иноплеменники, да 
насъ пленять, дабы сихъ не видехомъ...И быша 
кладезь много в саду томъ, и всѣ выгорѣша; и со-
брашася тогда нѣкиихъ 12 человѣкъ, и едва об-
ретоша тѣ человѣци кладезъ великъ зѣло, и тамо 
те человѣци в томъ кладезе избыша от огня; 
и тии здрави быша, и из сада изыдоша ничим же 
невредими»59. 

Нельзя было спастись от пожара и на Волхо-
ве, сообщает Новгородская летопись по списку 
П. П. Дубровского: «И бысть тогда вихръ велии, 
и в вихрѣ гремѣния страшна, и вихромъ суды 
великия с реки с Волхова с людми и з животы 
во огнь приношаше, и инии же вихромъ в водѣ 
истопоша»60. 

«А горѣло день и нощь да на завтрее 
до полднии»61. Новгородские вторая и третья 
летописи уточняют: «...начаша горѣти в недѣлю 
в 1-й часъ дни, и преста горѣти в понедѣлникъ 
в 7-й час дни…»62.

Судя по летописным сообщениям, можно 
предположить, что во время этого страшного по-
жара погибло, по-видимому, не менее 2000 чело-
век63. Практически во всех летописях отмечается, 
что в их число не входят утонувшие в Волхове, 
которых, вероятно, тоже было немало. Любопыт-
но, что в дающем наименьшее число погибших 
(2000 человек) Сокращеннном новгородском ле-
тописце по списку Н. К. Никольского говорится 
и о сгоревших, и о «въ водахъ истопшихъ»64. 

Некоторые дополнительные подробности 
сообщает Новгородская третья летопись. Напри-
мер, только в ней говорится о мародерах: «А инии 
человѣцы злии и немилостивии тогда мертвыхъ 
огорѣлыхъ многихъ ограбиша, ищуще злата и сре-
бра, а иныхъ живыхъ еще дышущихъ грабляху, а у 

женъ мониста и серги из ушей вынимаху и бога-
тяхуся — и бысть тогда бѣда велми велика»65.

Весьма активная роль отводится Новгород-
ской третьей летописью архиепископу Серапио-
ну: он выходит с крестами и иконами и со всем 
освященным собором на Великий мост и служит 
молебны перед Чудным крестом («прежде нари-
цаемомъ Чернымъ») об избавлении города от по-
жара. Затем он распоряжается о захоронении 
погибших «пѣвше надгробная имъ, повелѣ ихъ 
посыпати перстию». И, «соборъ совокупивъ», 
проклинает мародеров, грабивших мертвых 
и «славяще Христа Бога нашего, избавльшаго 
град свои от великого пожара и прещения, мо-
литвами пресвятыя Богородицы и всѣхъ святыхъ 
умолениемъ»66. 

В конце повествования о пожаре состави-
тель Новгородской третьей летописи резюми-
рует: «Сей моръ и пожаръ былъ вмѣсто потопа, 
по явлению и умолению и по пророчеству препо-
добнаго отца нашего Варлаама Хутынского, что 
явился пономарю Тарасию в лѣто 7013 (1505)»67. 

Остается только добавить, что, по всей ве-
роятности, именно в результате необходимости 
восстановления городской застройки Торго-
вой стороны после этого грандиозного пожара 
«тое же осенѣ присла князь великыи Василеи 
Ивановичь в Новъгородъ Василья Бобра оули-
цъ мѣрити, болши старого оучиниша: 4 сажени 
ширина (“улицы розмѣрити по московскии”68); 
и дворы великы давати людемъ, и ряды торговые 
переведе по своему обычаю, не яко преже было, 
а от стѣны не быти дворомъ 40 саженъ»69.

В переписных книгах 30-х — 50-х гг. XVI в. 
также имеется информация так или иначе свя-
занная со Славковой и Коржевой улицами.

В отписной книге монастырских и церков-
ных пригородных пожен Великого Новгорода 
1536 (7044) года перечислены пожни церкви св. 
Дмитрия Солунского со Славковой улицы: «...
на Быстрице против Юрьева монастыря за Вол-
ховом подле владычни пожни да на Мсте реке 
у Трех рек на Холынской стороне,...пожня под 
Волотовым монастырем.., пожня за Веряжею 
в Сабелском пути.., пожня Варончиха за Веря-
жею на Пскопской дороге на Лятке... И те пожни 
отданы на оброк, на девяти пожнях сорок три 
кучи, у попа у Григорья да у Степана с товарищи, 
оброку гривна»70.

А отписной книге того же года пригородных 
пожен земцов, монастырских, церковных и чер-
ных людей упомянуты пожни Захара Михайлова 
и Костки Салцова со Славковой улицы «промеж 
Питбы и Волхова против Спаса Хутыне, 20 куч... 
оброку 9 денег», а также пожни жителей Корже-
вой улицы: «Кровопусковская пожня за Веря-
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жею... 20 куч... дана на оброк Андрейку Иванову, 
оброку 2 денег. Васильевская Карелина пожня 
в Люболятцком пути за Малою Веряжкою, стоя-
ла пуста... оброку 2 денги»71.

В книге прибыльных оброчных пожен, взя-
тых из Дворца и отданных в ведомство коню-
шему Василию Ивановичу Шадрину («и со все-
ми паздбищи, на которых пасут великого князя 
лошади, которые были изстари у конюшего»), 
датируемой 1540 (7048) г., упоминаются пожни 
жителей Славковой улицы: пожня Михайлов-
ская Орефинского сына Гуренского и 3 пожни 
«Ивановские Дмитриева» «на Мсте подле Мен-
шаго острова», «на Лопыне». Все они были отда-
ны на оброк некоему Ивану Моклокову на сумму 
более 5 гривен. Еще одна пожня Ивана Дмитри-
ева «отдана на оброк в 10 денег Палке с Лятки»72. 
Есть здесь и 3 пожни Луки Дехтерева с Коржевой 
улицы73.

В переписной оброчной книге Бежецкой пя-
тины, составленной около 1551 г., при описании 
владений монастыря Иоанна Богослова в воло-
сти Удомля говорится, что у монастыря на цер-
ковной монастырской земле «торговые люди из-
ставиши лавке», «а в другом рядку стоят житници 
позади тех же лавок торговых же людей, а в них 
сыплют привозячи хлеб и всякой мелкий товар 
да из них и торгуют же». Среди них располага-
лась и «житница Филатка Павлова сына ноуго-
родца с Коржевы улици»74. Как видно, в то время 
на Коржевой улице проживали купцы, которые 
могли себе позволить держать лавку довольно 
далеко от Новгорода и совершать там торговые 
операции.

Следующее летописное упоминание Слав-
ковой улицы связано с пожаром 1539 (7047) г.: 
«Септября 26, в четвертокъ, 2 часъ нощи на пят-
ницу, Божиимъ попущениемъ бысть великъ 
пожаръ в Великом Новѣгородѣ на Торговой 
сторонѣ: загорѣлося на Лубяницы средѣ оулицы, 
и выгорѣ отъ святаго Иоана с Опокъ, от Ильин-
ского примостка, по Великую оулицу, берегомъ, 
по Щитную оулицу, а церкви огорѣша: святыи 
Иоанъ на Опокахъ и святыи Дмитрей в Торгу, 
и святыи Дмитрей на Славкове оулицы; и сторо-
жа два подъ церковью оумроша отъ дымныа горе-
сти; и святыи Никита огорѣ; а оулицъ 14, а дво-
ровъ описныхъ 500 безъ осми дворовъ; и Кирила 
оуродивои сгорѣ»75.

В 1541 (7049) г. снова горела Торговая сто-
рона «отъ Федоровского ручья до Ивана святаго 
до Опокъ, да реды всѣ от великого мосту и до Вол-
хова выгорели, да и Дворище, да Славенский ко-

I Имеется в виду царский двор на Никитине улице в Новгороде.

нецъ весь». При этом «огорѣло» 22 церкви, среди 
которых «на Славкове улице Дмитрей святый»76.

14 июня 1542 (7050) г. «...бысть пожаръ вел-
ми грозенъ на Торговой стороны: в малѣ не оу-
подобися преже бывшему пожару великому, иже 
в лѣтѣ 7016 (1508)». «На Рогатицы заняло Торо-
кановыхъ дворы, а на Славковѣ заняло Муранова 
дворъ». Среди 31 огоревшей церкви фигурирует 
и «святый Дмитреи на Славковѣ»77. Ценность 
данного сообщения в том, что здесь мы имеем 
дело с летописным упоминанием одного из дво-
ровладельцев Славковой улицы, причем, что 
характерно, двор Муранова приводится наряду 
с располагавшимися на соседней Рогатице дво-
рами известнейших купцов Таракановых, что, 
очевидно, может косвенно свидетельствовать 
о социальном статусе указанного персонажа.

В 1551 (7059) г. произошло довольно стран-
ное событие: «мѣсяца августа 2 день, в недѣлю, 
на паметь первомученика Стефана...послѣ обѣда 
в паобедехъ, на Славкове улици в церкви святаго 
Дмитреа все иконы поднялися, развие двери цер-
ковные вынесли вонъ»78.

В 1560 (7068) г. «...мѣсяца маиа в 31, в пятокъ, 
на Славкове улици, у святаго великого мученика 
Димитрея в церкви, било людеи многихъ на Тро-
ицкой недѣли, громомъ…»79

Нет никаких упоминаний Славковой и Кор-
жевой улиц, относящихся ко времени опричного 
разгрома Новгорода в 1570 г. Можно лишь отме-
тить, что обе улицы в составе Торговой стороны 
отошли в опричину.

1572 (7080) г. «...мѣсяца февраля въ 6, гори-
ло в Новигородѣ на Славкове улицы, згорило три 
двора...»80

В 1573 (7081) г. в Дмитриевской церкви 
на Славковой улице при участии Ивана Грозного 
состоялось венчание брата датского короля Маг-
нуса (будущего короля Ливонии) и племянницы 
Грозного 13-ти летней Марии Владимировны, 
дочери князя Владимира Андреевича Старицкого. 
В официальном описании этого бракосочетания 
говорится: «Лета 7081 (1573) пожаловал государь, 
царь и великий князь Иван Васильевич, вся Рос-
сии, короля Арцымагнуса женити: а приговорил 
за него дати князь Володимерову дочь Андрееви-
ча, княжну Марью. Месту быти на государеве дво-
реI: а быти на свадьбе самому государю, царю и ве-
ликому князю Ивану Васильевичу, всея России, 
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и сыну ево царевичу Ивану Ивановичу81 ...А вен-
чаться королю на Пробойной улице, на Славко-
ве, у Дмитрия святаго...»82 В свадебном чине на-
шла свое отражение разница в вероисповеданиях 
жениха и невесты: «А с королем ехати римскому 
попу: а княжну обручать и венчать дмитровскому 
попу... А обручать и переменять персни на место, 
у короля попу римскому, а княжну попу дмитров-
скому; а приехав к венчанию к Дмитрию Святому, 
княжне итти в церковь; а с короваем и свечами 
и фонарем на левой стороне стати у княжны. А ко-
ролю стать в паперти, и короваи и свечу, и венчать 
короля по ево закону, а княжну по христианскому 
закону...»83 Н. М. Карамзин, ссылаясь на Кельха, 
пишет, что царь на этом бракосочетании вел себя 
весьма своеобразно: он увеселял немцев соблаз-
нительными плясками, пел с молодыми иноками 
Символ Веры и бил их по головам тростью, когда 
они сбивались с голоса84.

1606 (7114) г. Следующее летописное упо-
минание Славковой улицы опять связано с по-
жаром: «Декабря въ 9 день, в 5-мъ часу нощи, 
загорѣлися лавки в Рыбникахъ у Бориса и Глѣба, 
Торговая сторона, и погорѣли всѣ ряды, и мостъ 
великий, и половина гостина двора, седьмсотъ 
лавокъ, 300 дворовъ, 7 церквей: святыя Пятницы, 
Борис и Глѣбъ, Георгий в Торгу, Иоаннъ Предте-
ча на Опочкахъ, Успение Богородицы на Козьи 
бродѣ, страстотерпецъ Димитрий в Торгу, свя-
тый Климентъ на Иворовѣ; и горѣло по Славкову 
улицу...»85

В одном из документов архива шведской 
военной администрации Новгорода приводят-
ся сведения о количестве умерших по улицам 
с сентября 1614 по апрель 1615 г. За этот пери-
од на Славковой улице умерло («мужеска полу 
и женска посадских и прихожих людей, которые 
мерли по дворам, окромя тех, кто умерли в бо-
гадельнях») 298, а на Коржевой — 129 человек86. 
Следует отметить, что Славкова улица в данном 
списке находится на втором месте по числу умер-
ших после Никитиной (423 человека). Вероятно, 
это может свидетельствовать о том, что Славко-
ва, наряду с Никитиной, была в это время одной 
из самых густонаселенных улиц Новгорода.

В Описи Новгорода 1617 г. отражено состоя-
ние Славковой и Коржевой улиц после шведской 
оккупации.

На Славковой улице отмечено 90 дворов. 
Из них:
— 6 нетяглых, на которых жили «церковные 

причетники, попы и дьякон и дьячки и по-
номари и проскурница»;

— 2 пустых нетяглых;
— 30 тяглых, где «30 человек тяглых, да у них су-

сед тяглый, да их детей 15 человек. Да у них 
же подсуседников 10 нетяглых да 2 стояльца 
тяглые люди, митрополичь сын боярский да 
россыльщик»;

— 9 тяглых, а в них «приказные люди и татарове 
по купчим, а иные по челобитным на время 
(а жильцы тех дворов 3 человеки сошли без-
вестно, а 6 человек умерли)»;

— 5 тяглых, а «тех дворов жильцы бес тягла для 
бедности» (15 человек);

— 4 тяглых — «4 человеки пришли из иных 
улиц, тягла не тянут для бедности (прежние 
жильцы сошли безвестно)»;

— 2 тяглых, здесь живут дети боярские: один 
по купчей, а другой на время по челобит-
ной (прежние жильцы: один сшел безвестно, 
а другой съехал в Корелу);

— 29 дворовых мест, среди них:
11 продали старосты на дрова;
3 двора свезли на мостовую поделку и на 

острог (бывшие жильцы: 9 человек со-
шли безвестно, 1 человек живет на дру-
гой улице, 4 человека умерли);

6 дворов свезли немцы (бывшие жильцы: 2 
живут в иных дворах, 3 — умерли);

7 дворов продали сами жильцы (жильцы: 3 
человека умерли при немцах, 2 — живут 
в иных дворах, 2 — обнищали);

1 двор Иван Сермяжник свез на кабак (жи-
лец обнищал);

1 двор свез Богданко Корелин по немецкой 
челобитной (жилец сшел безвестно) и те-
перь владеет местом дворовым и садом;

1 пустое место — «двор свезли немцы, а ныне 
жилец на том месте хочет двор ставити»;

2 — прежние пустые места87.
Здесь же приводится подробное описание ут-

вари церкви св. Дмитрия Солунского:
«На Славкове улице церковь каменна вели-

комученик Дмитрей Селунский с приделы, а в 
церкви и в приделах:

3 двери царские, одни резные, да двои на кра-
ске.

Образ Спасов пядница весь обложен золо-
том, венец и цата золоты, в венце и в цате вставки 
яхонт да изумруд да алмаз невилики.

12 образов обложены серебром.
43 образа в деисусе на золоте и на красках 

святых и празников и пророков. 30 образов пяд-
ниц обложены серебром.

Прикладу 52 венца сканных и басменных. 
Понагея обложена серебром. 18 гривен серебря-
ных сканных и басменных. 16 ожерелец и убру-
сов и поднизей жемчюжных. 9 серги жемчюжные 
с камышки.



Южный берег Федоровского ручья (район Cлавковой и Коржевой улиц) по данным письменных источников  19

Отнятого прикладу в казне. 28 крестов и по-
нагей вольячных серебряных и обложены сере-
бром. Чепочка серебряна. 8 серги и лапки сере-
бряны з жемчюги. 6 прядей ряс жемчюжных.

На престоле 2 креста благословящих, один 
обложен серебром, а другой медян с мощми.

4 евангелия, у одного цка серебряна, а ро-
спятие и евангелисты все сканное, а у друго-
го распятие и евангелисты и цка вся серебряна 
басменная; а у третьево распятие и евангелисты 
серебряны; у четвертого распятие и евангелисты 
медные.

Сосуды церковные. Потир, блюдо дискос-
ное, 2 блюда дароносные, звезда да лжица, кади-
ло с чепочки, все серебряное, весом 17 гривенок 
12 золотников.

Сосуды оловяные.
Ризы полубархатные, оплечье бархат черв-

чат; на ризах Пречистая Богородица воплощение 
серебряная басменная. Да поручи, да потрахель 
того ж бархату.

13 свеч поставных. 38 свечь на подсвечниках 
и перед деисусы навожены краски. 7 паникадил 
медных болших и менших с свечами и сь яблоки 
и с кистьми с шолковыми.

Книг... [в тексте пропуск] печатных и пись-
меных.

В пределе 2 сосуда оловяные»88.

На Коржевой улице насчитывалось 67 дво-
ров:
— 10 тяглых «а жилцов на них 10 человек, тягло 

тянут с 7 дворов, а с 3-х дворов тягла не тя-
нут. А у них детей 3 человеки»;

— 19 тяглых дворов — «в 8 дворах живут тех дво-
ров жилцы 8 человек бес тягла для бедности; 
в 10 дворах живут нетяглые люди на время, 
а прежние жилцы тех дворов 7 человек сошли 
безвесно, а 3 человеки умерли. Да в тяглом 
же дворе живет нетяглый человек по купчей, 
а прежний жилец умер»;

— 26 дворовых мест; из них:
12 дворов продали старосты на дрова;
1 двор старосты свезли на острог;
3 двора «немцы свезли2;
8 дворов продали сами жильцы;
1 двор свезен на Денежный двор;
1 двор свез на кабак Иван Сермяжников.
Бывшие жильцы перечисленных выше 

26 дворов: сошли «безвесно» 18 человек; 
умерло 5 человек и 3 человека обнищали.

«старые пустоты место»89

14 января 1627 г. в церкви св. Дмитрия Со-
лунского на Славковой улице произошло «в 
четвертом часу нощи явление страшно и ужаса 
преисполнено:...на церкви у креста святаго ве-

ликомученика Христова Димитрия Селунскаго 
Мироточца явишася звон страшен и гласи мнози 
различнии, поюще невидимо сила Божия вели-
кая, во всенощь и до завтра, и до полудни бысть 
звон и гласи мнози»90. Местные жители ( в их 
числе был и князь Иван Иванович Одоевский) 
«притекоша на предивное и великое, и страш-
ное, и ужаса преисполнено явление, звону того 
страшноаго слышати и хотяше известно уведе-
ти, откуду звони и песни, но сия ушеса слышаху, 
очима же ничтоже можаху увидети»91. Явление 
повторилось 29 января. Священники церкви св. 
Дмитрия Солунского Иван и Антип сообщили 
о нем митрополиту новгородскому Киприану, 
который, узнав о «сем втором наказании Божии 
и преславном чюдеси», послал туда игумена Вя-
жищенского монастыря Варлаама и «повели ему 
молебен пети всемилостивому Спасу и человеко-
любцу Богу, и святому и славному в чюдесех ве-
ликомученику Христову Димитрию Селунскому 
Мироточцу и воду святити, и обедню служити... 
И егда начаша пети херувимскую песнь, и о тое 
пору престаша звон и гласи бывшая страшнии»92. 
Сам же митрополит совершил молебен в Знамен-
ской церкви на Ильиной улице. Патриарх Фила-
рет, получив от Киприана послание об этом чуде, 
повелел ему «день чудес являющихся на всякий 
год почитати» «и оттоле устави преосвященный 
Киприан... приходити с честными кресты само-
му митрополиту со архимандриты и со игумены, 
и со всем причетом церковным и з боляры, и з 
гостми, и со всем народным множеством во веки 
вечныя в неделю Четвертую святаго и Великого 
поста на Славкову улицу к чюдотворному образу 
святого и великомученика Христова Димитрия 
Селунского Мироточца, и молебное пение со-
вершати Спасу человеколюбцу Христу Богу и мо-
лебнику Его славному в чудесех великомученику 
Христову Димитрию Селунскому...»93.

В «отписке из Новгорода» от 1 мая 1633 г., 
составленной воеводами князем Иваном Ка-
тыревым-Ростовским и Павлом Волынским, 
а также дьяками Иваном Сафоновым и Федо-
ром Дружининым, сообщалось, что «апреля в 23 
день на Святой неделе во фторник гневом Бо-
жим в Новегороде учинился пожар. На Торго-
вой стороне на Михайлове улице загорелся двор 
предтеченского попа Михаила, и в то ж время 
учинилась буря великая. И с того попова двора 
на каменной церкви святыи мученицы Пораско-
веи загорелась кровля. И от тои церкви ряды все 
погорели со всякими товары, и Житной с хлебом 
згорел без остатку. А Гостина двора згорела по-
ловина, и дворы всяких чинов людей многие по-
горели, и городовые стены, что от реки Волхова 
згорело 154 сажени с полусаженью, да две башни. 
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А згорело 8 улиц: две улицы Ивановские, улица 
Лубяница, улица Буяня, улица Рогатица, улица 
Иворова, улица Славкова, улица Коржова. А по-
сле те згорело дворов дворянских и монастыр-
ских и посадцких и всяких чинов людей згорело 
246 дворов да 2 избы земских да площатная изба; 
да выгорело 9 церквей каменых.

А в роспросе поп Михайло сказывал, служил 
он в то время обедню, и сказывали ему снохи ево, 
что пожар на дворе учинился, вскинуто от Ми-
хайловского кабака на повет головня с огнем, 
а тот де попов двор был подле Михайловского 
кабака.

А Немецкий Свейский двор, что ставлен го-
сударевою казною, згорел же»94.

В опубликованном М. Н. Тихомировым Нов-
городском хронографе XVII в. сообщается о дру-
гом пожаре того же, 1633 г., в котором постра-
дала церковь св. Дмитрия Солунского: «В лето 
7142 (1633)... Бысть в Великом Новеграде октя-
бря в [пропуск в тексте] день, грех ради наших 
изволивый всещедрый Бог посетить и наказать 
своя христоименитыя люди за всякие их многие 
неправды и за нелюбовь, и за наша великая без-
закония, попущая овогда глад, овогда мраз в хле-
божатвенное время, егда мор, тако и сие бысть 
запаление. Загореся у успенского попа Федора 
во дворе и горело с Ыльины улицы Креститель 
церковь и немецкие дворы и Гостин двор и ряды, 
и лавки по мост Великий, и церквей огорело 9: 
Пятница и Креститель, и Успение, и Георгий, 
и Димитрей, Иоан Предтеча на Опоках, и на Бу-
яны церковь Богородицына и Климен святый, 
и ДимитрейI. А горело до Федоровского ручья. 
А дворов и лавок сколько згорело, и про то Бог 
весть»95.

Любопытно, что в описании и того и дру-
гого пожара 1633 г. очень много сходного: оба 
они начались на дворах священников (причем 
священников двух расположенных поблизости 
друг от друга церквей), в результате обоих пожа-
ров сгорели одни и те же улицы и одни и те же 
церкви. Не представлена ли в Новгородском хро-
нографе искаженное и передатированное по тем 
или иным причинам описание того же самого 
пожара, что и в «отписке»? Ведь в хронографе так 
и не была проставлена на месте пропуска точная 
дата указанного события (только тот же 1633 г. 
и месяц октябрь вместо мая). Причем, если 
в «отписке» конкретизируются светские объек-
ты, пострадавшие от пожара, то в хронографе, 
наоборот, подробно перечисляются огоревшие 

I Хотя здесь не сказано, какая именно церковь св. Дмитрия имеется в виду, но из контекста, в частности из по-
рядка перечисления пострадавших церквей, следует, что здесь упоминается именно храм на Славковой улице.

II Раздел о купеческой фамилии Жулевых подготовлен на основе материалов, любезно предоставленных Влади-
миром Алексеевичем Варенцовым. 

церкви. Так и хочется предположить, что здесь 
перед нами описания одного и того же события, 
но в одном случае составленное сухим языком 
светских государственных чиновников, а в дру-
гом — человеком из церковных кругов (в тексте 
хронографа вообще нашли отражение почти ис-
ключительно церковные события, в том числе 
имеется и пространные сведения о чудесах обра-
за Спаса с Воскресенских ворот96).

Со Славковой улицей в XVII в. было связа-
но несколько богатейших купеческих фамилий 
Новгорода, что, кстати, соответствует надписи 
на плане Э. Пальмквиста 1673 г.: «здесь живут 
купцы и богатые мещане», — помещенной в рай-
оне Федоровского ручья97. 

По переписи посадского населения 1678 г. 
на Славковой улице находились дворы семейства 
ЖулевыхII, относящихся к числу привилегиро-
ванных торговцев Новгорода. Известны две вет-
ви этой фамилии. Возможно, что они приходят-
ся друг другу родственниками, но в источниках 
Жулевы этих двух ветвей упоминаются отдельно.

О первой ветви фамилии Жулевых в перепи-
си 1678 г. сказано: «Двор Василий Семенов сын 
Жулев с сыном Семеном. Двор Иван Семенов 
сын Жулев в расслаблении, и у него сын Семен, 
у него другой сын восьми лет, третий трех лет»98. 
Как видно из записи, здесь упомянуты, судя 
по отчеству, два брата — Василий и Иван. У них 
сыновья с общим именем Семен, но у Ивана, 
к сожалению, поименно не названы еще двое сы-
новей. 

Имя отца Василия и Ивана Жулевых Семе-
на встречается в синодике Софийского собо-
ра Новгорода 1637 г., где записан род Жулевых: 
«Род Семена Федотова сына Жулева: Симеона, 
Василия, Ксении, инокини Ефросинии, схимни-
ка Иоанна»99. Семен Жулев был родом из Вязь-
мы, откуда он в числе других известных торгов-
цев (Воскобойниковых, Стояновых, Шориных, 
Шпилькиных и т. д.) после Смутного времени 
переселился в Новгород100. Подтверждение род-
ственных связей Семена, Ивана и Василия Жуле-
вых имеется и в синодике Антониева монастыря, 
где приведен подробный поминальный список 
членов этого посадского рода новгородцев101.

Судя по всему, Жулевы в Новгороде перво-
начально проживали на Лубянице. Об этом сви-
детельствуют данные переписной книги 1646 г., 
где в Егорьевской трети Лубяницы упомянут 
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двор, где жил подсоседник «Сенька Федотов сын 
Жюлев, у него дети Васька, Ивашко». К этому 
можно добавить, что поблизости на церковной 
земле храма св. Георгия проживал некто Исачка 
Жулев102.

Из представителей первой ветви Жулевых 
наиболее известен Василий, который часто упо-
минается в источниках по торговым делам. С на-
чала 60-х гг. XVII в. он активно торгует со сво-
ими приказчиками в Прибалтике и Швеции. 
Василий от царской казны возит за границу 
«указные товары», в частности пеньку. Торговая 
деятельность Василия и его семьи продолжалась 
более двадцати лет103. Имя Василия упомина-
ется в Таможенных книгах еще в 1680–1682 гг. 
Как и многим другим новгородским торговцам, 
ему от имени царя 18 февраля 1676 г. выдается 
льготная грамота, освобождающая двор Василия 
от воинского постоя и разрешавшая держать «пи-
тье», т. е. заниматься винокурением104. Василий 
Жулев постоянно участвовал в общественной 
жизни новгородского посада. В 1669–1671, 1673 
и 1680 гг. он выбирался в пятиконецкие старосты 
города105. Василий Жулев и его сын Семен упо-
минаются также во вкладной записи от 1 апреля 
1680 г. на листе печатной Минеи, купленной «на 
градские зборные денги» для церкви Спаса пре-
ображения на Ильине улице106. По-видимому, 
до своего поселения на Славковой Василий ка-
кое-то время владел двором на Федоровой улице. 
Об этом свидетельствует упоминание в описании 
чудес от мощей прп. Антония Римлянина под 
7184 (1676) г. вдовы Анастасии, проживавшей 
на этой улице у «боголюбиваго мужа… Василия 
Жулева»107.

Брат Василия Иван — также видная фигу-
ра среди новгородских торговцев. В 1671 г. он 
принимает деятельное участие в работе Земской 
избы и выборах в органы местного самоуправле-
ния. В этом же году Иван вместе с гостем Семе-
ном Гавриловым и тремя другими посадскими 
людьми Новгорода был послан в Москву «для 
пошлинного дела»108.

Василий и Иван Жулевы активно приобрета-
ют в городе недвижимость. В мае 1670 г. посад-
ские люди Новгорода во главе с гостем Семеном 
Гавриловым и пятиконецкими старостами про-
дали им «посадские тяглые дворовые и огород-
ные места на Славкове, на Большой на Пробой-
ной идучи ис Торгу к Славкове улице по левой 
стороне». Эта сделка обошлась братьям Жулевым 
в 20 рублей.

В 1680 г. Василий покупает за 10 рублей ла-
вочное место в Колачном ряду у Демида Мо-
ститцина и лавку в Старом Сермяжном ряду за 8 

I Благодарю Дениса Валерьевича Пежемского за информацию об этой находке. 

рублей. Его брат Иван в марте того же года при-
обретает лавку с лавочным местом в приходском 
ряду у торгового человека Степана Тиханова 
за 30 рублей109. 

О зажиточности Жулевых свидетельствует 
также и то, что они владели многочисленными 
холопами, в том числе и из пленных. Так, в 1664 г. 
числились в бегах двое таких холопов Василия 
Жулева, а в 1666 г. от него же сбежала «купленная 
ево женка немецкого полону Овдотьица»110.

Сохранились сведения и о сыне Василия 
Семене, который в 1693–1694 гг. торгует в Мо-
скве привезенными из Швеции сталью, железом 
и медью111.

К середине 80-х гг. XVII в. положение Жу-
левых пошатнулось. Это, видимо, было связано 
со смертью Василия и Ивана. Неслучайно в пере-
писи 1678 г. про Ивана сказано, что он находит-
ся в «расслаблении». В 1685 г. Семен Жулев за 10 
рублей продает мяснику Ивану Семенову Мяч-
кову свое дворовое место на Иворове улице «на 
Большом мосту идучи от Рогатицы к Иворове 
на левой стороне»112. К 1685–1686 гг. относится 
челобитная бобыля Софийского дома Ф. С. Ого-
релкова о передаче ему огородного места Семена 
Ивановича Жулева, двоюродного брата Семена 
Васильевича113.

Своеобразным дополнением к сведениям 
письменных источников о семействе Жулевых 
является найденный в 1997 г. около церкви св. 
Дмитрия Солунского надгробный камень, кото-
рый Василий Жулев положил в память своих ро-
дителейI.

На Славковой улице также находилась 
усадьба еще одной семьи из рода Жулевых: «Двор 
Андреян Жулев з детми с Олешкою да с Мики-
форком, да Феткою, да с Ывашком. Алешка семи 
лет, Микифорко шти лет, Фетка пяти лет, Иваш-
ко годовой. Да у него двор с местом прикуплен 
к своему жилому двору»114.

Об этой ветви Жулевых известно немного, 
хотя Андриан (Адриан) Жулев и был среди го-
стей митрополита Корнилия в 1692 и 1695 гг., 
посетивших его по случаю церковных праздни-
ков115. 

В переписной книге 1707 г. упоминается 
посадский человек Никифор Жулев, живший 
на Славковой улице «от церкви Дмитрия Се-
лунского чрез Болшую улицу в гору»116. Веро-
ятно, это один из последних представителей 
рода Жулевых. Следует отметить, что в этом же 
источнике говорится о «вдове посадцкого чело-
века Ивановской жене Жулева Устинье Ивано-
вой», у которой был двор на Лубянице в Лукин-
ской трети117. Не исключено, что одна из ветвей 
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данного купеческого рода так и продолжала жить 
на этой улице, где еще в 1646 г. обитал Семен Фе-
дотов сын Жулев (см. выше).

В 1678 г. упоминается таможенный голова 
Андрей Жулев, а в 1697 г. — таможенный голова 
Алексей Жулев118, однако соотнесение этих пер-
сонажей с вышеперечисленными представителя-
ми двух ветвей Жулевых проблематично. 

Перепись 1678 г. упоминает на Славковой 
улице двор еще одного известного новгородского 
купца — гостя Максима Дмитриева сына Воско-
бойникова119.

 Воскобойниковы, равно как и Жулевы, 
были выходцами из Вязьмы, откуда они в 20-е — 
30-е гг. XVII в. переселились в Новгород120. 

Братья «вязьмитинины» Дмитрий и Иван 
Тимофеевы, сыновья Воскобойниковы, хорошо 
известны своими торговыми операциями по та-
моженным книгам 1610/11 и 1613/14 гг. Товары 
Воскобойниковы привозили из Вязьмы, Пскова, 
Ивангорода, Городца и т. д. 

В двух статьях за 1610/11 г. перечисле-
но 5 явок Дмитрия Воскобойникова, на кото-
рых он явил на таможне 2 пуда меди «горелой», 
100000 игл литовских, «пуд семяни росадново», 
38 литр «шолку бурсково», «4 крушки воску весом 
17 пуд», 115 бочек сельди, 95 мехов соли крупки, 
8 половинок «сукон муравских» на общую сум-
му 434,5 рублей121. В четырех явках 1613/14 гг. им 
было предъявлено 2 бочки меду патоки весом два 
берковеска с полпудом, 2 ларя стекол, «5 бочек 
ам красново церковново вина», 4 бочки «ягод 
чернослив», «4 крошни ягод изюму», 9 бочек 
сельди, «2 бочки ягод изюму», 11 голов сахара 
весом 1,5 пуда общей стоимостью 205 рублей 16 
ал. 2 ден122. Позднее Дмитрий Воскобойников 
занимался также и торговлей хлебом. Так, судя 
по данным описи Новгорода 1617 г., у него было 
куплено на государственные нужды 305 чети ржи 
на сумму 610 рублей123. 

Что же касается Ивана Воскобойникова, то 
его торговая деятельность нашла свое отражение 
в двух явках на новгородскую таможню: 30 дека-
бря 1610 г. он представил «кружок воска», но в 
Новгороде его не продал и отвез в Орешек124, 
а 26 марта 1613 г. — 15 бочек сельди на 5 возах об-
щей стоимостью 45 рублей125. Участвовал он и в 
торговых операциях своего брата Дмитрия. На-
пример, 19 февраля 1614 г. он привез на тамож-

I Макарий отмечает, что с задней доски (из лиственницы), на которой писана икона, доселе явственны места, 
где были прибиты две петли и замок или пробой (Архимандрит Макарий. Археологическое описание церковных 
древностей в Новгороде и его окрестностях. Ч. II. М., 1860. С. 74–75).

II Например, в 1651 г. М. Воскобойников и П. Микляев продали в Колывани из казны шелку сырцу 62 тая (372 
пуда) ратману Михаилу Паулсену «на ефимки» (Варенцов В. А., Коваленко Г. М. В составе Московского государст-
ва. СПб., 1999. С. 73).

ню его товары (сельдь, чернослив и т. д.) на трех 
возах126. 

Следующее поколение Воскобойниковых 
активно занималось международной торговлей. 
Своеобразным свидетельством этого являет-
ся такой факт. В новгородской кладбищенской 
Воскресенской церкви на Красном поле нахо-
дилась чудотворная Тихвинская икона Божия 
Матери в среброзлащенной ризе. На ней имелась 
следующая надпись: «Лета 7151 (1643) году явле-
ние новгородцемъ на морѣ Дмитрию да Василию 
Воскобойниковымъ, какъ ихъ носило по морю 
шесть недѣль, и явися имъ пресвятая Богороди-
ца во сни; повелѣ им образъ сей изъ невѣрныхъ 
вывесть на Русь: аще преслушаете заповѣдь мою, 
то умрете злою смертию; и вынесло ихъ в Бере-
зай островъ, и они вышли на брегъ и пришли 
къ латынскому попу въ свѣтлицу, и увидѣли сей 
образъ у чулана дверми сотворенъI. Они образ 
сей вымѣняли, а промѣну дали 15 ефимковъ люп-
скихъ; они взяли ее на судно, и ея помощью Богъ 
далъ путь скоръ до Великаго Новаграда, а по ея 
велению отнесли въ монастырь Воскресения 
Христова на полѣ»127.

Деятельность жителя Славковой улицы Мак-
сима Дмитриевича Воскобойникова приходится 
уже на вторую половину XVII в. В 1675 г. он по-
лучил жалованную гостиную грамоту за свою дея-
тельность в сфере торговли и на государственной 
службе128. Занимаясь оптовой торговлей казен-
ным шелком сырцом в Ругодиве (Нарве), Колы-
вани, Риге, Стокгольме, Любеке и ГамбургеII, он 
также много раз ездил в Швецию и с различными 
правительственными поручениями. Зная язык 
и местные условия, имея широкие связи среди 
шведских купцов, Воскобойников собирал сведе-
ния для российского правительства об условиях 
торговли, размерах таможенных пошлин за тот 
или иной год, участвовал в качестве эксперта 
в русско-шведских переговорах (1663 и 1666 гг.). 
Так, в 1552 г. он пересказывал властям сведения, 
полученные им от приказчика шведского дво-
ра в Новгороде Адольфа Эберса. Эберс говорил, 
что «ис Польши отъехал поканцлер и приехал-де 
к королеве в Стекольно», а в Польше «пришли-
де запорожские казаки с татары з двесте тысяч, да 
турских людей с 80 тысяч на Бугу реку и город»129. 
При непосредственном участии Максима Воско-
бойникова было составлено письмо от 15 октября 
1663 г. русским послом для переговоров в Плюс-
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се, содержащее претензии к шведам по вопросам 
торговли130. А в 1664 г., находясь в Нарве, он пы-
тался, правда, безуспешно, изловить там самоз-
ванца Тимошку Анкудинова, выдававшего себя 
то за сына Марины Мнишек и Лжедмитрия I, то 
за сына царя Василия Шуйского131. Являясь од-
ним из богатейших людей Новгорода, Максим 
Воскобойников имел недвижимость и в других 
городах: в Рогове конце Старой Руссы ему при-
надлежали три двора, мельница и солевые варни-
цы132. В 1686 г. он исполнял должность новгород-
ского таможенного головы133. 

1685 (7193) г. датируется челобитная жителей 
Славковой улицы к царям Ивану и Петру Алек-
сеевичам об отведении места под строительство 
колокольни церкви св. Дмитрия СолунскогоI. 
В ней говорится: «...бьют челом Великого Нове-
города богомольцы...церкве великомученника 
Дмитрия Славкове улицы попы Деонисей Илари-
онов, Карп Иванов с причетники да тое ж церкве 
прихожане: холоп ваш Максимко Воскобойни-
ков да сироты ваши новгородцы посадские люди 
Андреяшко Жулев, Мишка Дружинин, Ивашко 
солодовник, Сенка Жулев, Ивашка Квасников, 
Сенка Турыбалкин и все тое церкви прихожа-
не. В прошлом, во сто девяносто втором году, 
Божиею волею учинился в Великом Новегороде 
на Славкове улице пожар. И около тое церкви, 
которые дворы были близ тое церкве, и те дворы 
все погорели, и от тех дворов та церковь Божия 
огорела: и кровли, и колокольня, и ограда, и вся-
кое церковное строение — все погорело. И коло-
кола растопилися. И у тое ж церкве с пожарного 
времяни колокольня и по се число не построена. 
И есть, государи, близ тое церкве порожное место 
тое церкве посадского человека Иякова Дмитрие-
ва сына Мастрякова, лежит в пусте. А ростоянием 
от церковного крыльца до того порожнего места 
четыре сажени с четвертью и под колокольное 
строение каменное то место годно, а хоромному 
строению на том месте быть невозможно, потому 
что тое место стало близ тое церкве, а у него, у Иа-
кова Мастрякова, двор и з дворовою, и з огород-
ною землею, и с садом, и с хоромным строением 
есть на тое ж Славкове улицы, где он, Яков, ныне 
живет...Велите, государи, на то порожное место 
дать свою, великих государей, грамоту Великому 
Новегороду, что то место, оценя, отвесть под ко-
локольное каменное строение»134. 

Характерно, что в числе челобитчиков фи-
гурируют уже упомянутые выше представители 
богатых купеческих фамилий Славковой улицы: 

I Благодарю Игоря Юрьевича Анкудинова, указавшего мне на этот документ
II Турыбалка — та (тот), которая (который) говорит много и попусту (Новгородский областной словарь. Вып. 11. 

Н., 1995. С. 73).

Максим Воскобойников, а также Андреян и Се-
мен Жулевы. Что же касается Сенки Турыбалки-
на, то в описании чудес от мощей прп. Антония 
Римлянина под 7186 (1678) г. упомянуты Трофим 
Павлов по прозвищу ТурыбалкаII и его сын Си-
меон со Славковой улицы (чудо восемнадцатое 
по второму списку)135.

Челобитная была отправлена в Москву, и там 
началась длительная волокита, отчасти связан-
ная с тем, что в Новгородском приказе, куда она 
попала, имелись только старые новгородские пе-
реписные книги, где дворовое место Якова Ма-
стрякова не числилось. Новые же книги 1678 г. 
хранились в Поместном приказе136. Как бы там 
ни было, но через четыре (!) года, т. е. в 1690 
(7198) г. новгородскому воеводе князю Никите 
Петровичу Прозоровскому и дьяку Ивану Шап-
кину из Москвы было предписано просьбу дмит-
риевских прихожан удовлетворить137, после чего 
уже в следующем 1691 (7199) г. колокольня была 
благополучно построена138.

Показательно что, история с колокольней 
церкви св. Дмитрия Солунского, судя по всему, 
подвигла Новгородский приказ распорядиться 
о расчистке застроенных участков около нов-
городских церквей на 30–50 саж., во-первых, 
в целях противопожарной безопасности («...
что во время пожару церквам Божиим также и у 
церквей жилым дворам было бережно...»), а, во-
вторых, для расширения территории прицер-
ковных кладбищ. Владельцам дворов, которые 
отводились для этой цели, было велено пре-
доставить новые дворовые участки. При этом 
во избежание злоупотреблений особо указыва-
лось: «...а того смотреть и беречь накрепко, чтоб 
в переносе тех дворов обиды и тесноты никому 
не было. И богатых бы для взяток своих не об-
ходити, а бедных тою переноскою не разорять. 
Памятовать обещание свое перед святым Еван-
гелием, а великих государей за неправое свое 
дело жестокое наказание и разорение безо вся-
кой милости...»139

«Летописец о Димитриевской церкви, что 
в Славкове» свидетельствует: «В лето 7204 (1696), 
месяца маия в 22 день, изволением Божиим, грех 
ради наших, в пяток, в шестый час дни, в тертией 
четверти, бысть пожар страшен. Сия вся Торго-
вая сторона погорела и церкви святыя со всеми 
утварьми, иконы и мног народ — при митропо-
лите Евфимии Новаграда и Великих Лук. И сия 
святыя Димитриевская церковь в 205-м (1697) 
и 206-м (1698) годех, при преосвященном Иове 
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митрополите Великаго Новаграда и Великих 
Лук, тое церкви приходскими людми и иных хри-
столюбцев подаянием — иконы и книги и ризы 
и церковною утварию — построена и своды 
верхние негодные вси вновь сведены каменные, 
и связи железные вновь положены, и покрыта, 
и главы, все во утверждение и благолепие святыя 
церкви Божия»140.

В том же «Летописце» приводится надпись, 
которая, очевидно, находилась на жертвеннике 
церкви св. Дмитрия Солунского: «В лето 7207-го 
(1699) февруария в 9 день, освятися сей жертвен-
ник Иовом митрополитом, при державе благоче-
стиваго государа Петра Алексеевича и при патри-
архе Адриане, в славу Христа Бога. Аминь»141.

В 1698 и 1699 гг. в церковь св. Дмитрия Со-
лунского было пожертвовано две иконы. Первая 
из них, икона Спасителя, на которой внизу было 
написано: «Лѣта 7206 (1698) года писанъ сей свя-
тый образъ по обѣщанию въ церковь великому-
ченика Дмитрия на Славковѣ улицѣ Новгородца 
торгового человека Иоанна АгапитоваI, а писалъ 
Московитинъ Косьма Бабухинъ». Вторая, храмо-
вая икона св. Дмитрия Солунского, также име-
ла надпись: «Лета 7207 (1699) года писалъ образъ 
сей царевъ изографъ Кирилъ Улановъ. Постро-
енъ сей святый образъ тщаниемъ московского 
Благовѣщенскаго собору священника Стефана 
Парфентьева въ поминовение души великихъ го-
сударей и духовника Меркурия Гавриловича и о 
ихъ родителѣхъ»142.

I В переписной книге 1707 г. есть сообщение о том, что на Малой Лубянице на четверти двора проживал «Ивана 
прикащик Агапитова Автамон Еремеев…» Еще один Агапитов (Евтифей), по данным того же источника, был подья-
чим Приказной палаты и жил на Нутной улице (Писцовые и переписные книги Новгорода Великого XVII — начала 
XVIII вв. / Сост. И. Ю. Анкудинов. СПб., 2003. С. 406, 384).

Самые поздние по времени летописные со-
общения о Коржевой и Славковой улицах по-
прежнему связаны с пожарами.

1709 (7217). «Маия 20 день, загорѣлось в тре-
тьемъ часу дни, на Ивановской улицы, на дворѣ 
гостевомъ, и бысть пожаръ лютъ зѣло: погорѣ 
весь рядъ, и Гостиной дворъ, и церквеи 15; и горѣ 
до Коржовы, а в Славнѣ до Виткова переулка. Ар-
хиерей же Иовъ, видѣвъ такой зѣлный пожаръ, изи-
де со кресты к Знамению Богородицы, на Ильину 
улицу, совершая молебная и по улицамъ со кресты 
ходя; и паки прииде къ Знамению Богородицы, 
и ста в той улицѣ, поюще молебная. Видѣвше же 
архиерей Иовъ, яко огнь простирается и до церкви 
Знамения Богородицы, снемши съ себе омофоръ 
и мантию и рясу, начатъ со игумены и иереи избы 
ломати; и таю Божиим поспешѣниемъ, и засту-
плениемъ Богоматере, и молитвой архиерейскою, 
пожаръ тои утишися за три двора до церкви Зна-
мения Богородицы. В то же время и вечерню пояху 
при огню, и со кресты хождаху с нею же Богоро-
дицею иконою; по сих вшедше в храмъ пресвятыя 
Богородицы Знамению благодарственная воздав-
ше, отъидоша восвояси»143.

1712 (7220). «Того же лета, маиа в 7 день, 
бысть пожаръ в Великомъ Новѣграде, на Торго-
вой сторонѣ, погорѣша две улицы, Славкова да 
Коржева, в гору, и церковь святаго мученика Ди-
митрия огорѣ...»144
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2.  
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   

НА ФЕДОРОВСКОМ РАСКОПЕ

Работы на Федоровском раскопе, располагав-
шемся к юго-западу от пересечения современ-
ных улиц Славной и Федоровский ручей (бывш. 
пр. Гагарина), т. е. на южном берегу ныне засы-
панного Федоровского ручья (рис. 1–2), были 
начаты Центром по организации и обеспечению 
археологических исследований при НГОМЗ 
и Новгородской археологической экспедицией 
в 1991 г. За четыре полевых сезона (1991–1993, 
1997 гг.) исследования проводились на шести 
раскопах (Федоровские I–VI), в результате чего 
общая площадь изученной территории составила 
2470 м2. 

За нулевой репер при полевых замерах был 
принят цоколь восточной стены у юго-восточ-
ного угла здания Новгородского кооперативного 
техникума, имеющий отметку по Балтийской си-
стеме + 25,36 м.

В процессе работ были исследованы остатки 
уличных настилов двух средневековых улиц — 
Коржевой и Славковой, а также застроечные 
комплексы восьми усадеб с жилыми и хозяйст-
венными сооружениями XI–XVI вв. Обнаружено 
более 6600 индивидуальных находок. 

В настоящем издании археологические мате-
риалы Федоровского раскопа представлены сле-
дующим образом. 

Раздел 2.1 посвящен хронологии и ярусоло-
гии раскопа, раздел 2.2 — Славковой и Коржевой 
улицам и усадебной застройке. 

Оба раздела дополнены приложениями и та-
блицами, где представлены:

корректировка и синхронизация полевых 
ярусов (приложение 2.1-1, в т. ч. данные по дати-
рующим находкам (таблицы 2.1-1–2.1-3), хроно-
логические шкалы по каждому раскопу (таблицы 
2.1-4–2.1-6), сводная хронологическая шкала 
по всему Федоровскому раскопу с учетом страти-
графической и хронологической синхронизации 
ярусов (таблица 2.1-7);

дендрохронология раскопа (приложение 2.1-
2); 

переводные таблицы «пласт-ярус» (прило-
жение 2.1-3);

находки из сооружений (приложение 2.2-1);
 каталог построек (приложение 2.2-2). 
В разделе 2.3, посвященном различным ка-

тегориям находок, приведены полные каталоги 
вещевого материала с соответствующими ком-
ментариями и анализом отдельных находок, 
представляющих наибольший интерес. Особое 
внимание уделено кожевенному, янтарному, 
кузнечному, бронзолитейному и косторезному 
производствам. 

В специальной главе (2.3.19) рассмотрен мас-
совый вещевой материал (фрагменты керамики, 
кости, фрагменты кожи и т. д.), анализ распреде-
ления которого по территории раскопа на уровне 
разных пластов позволил оценить интенсивность 
жизнедеятельности на отдельных усадьбах в раз-
ные периоды времени (особенно на раннем эта-
пе освоения территории), а также решить неко-
торые вопросы планиграфии усадеб (в частности 
уточнение местоположения усадебных границ 
и их устойчивости во времени).
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2.1. Хронология и ярусология

I Подобным образом еще на стадии подготовки полевых отчетов была разработана хронология Федоровского V 
и отчасти Федоровского VI раскопов.

II Ее северная часть была исследована на Федоровском V раскопе.

В основу разработки хронологии Федоровского 
раскопа был положен комплексный подход, соче-
тающий в себе использование данных дендрохро-
нологии и анализ вещевого материала (датирую-
щих находок)I. При этом, несмотря на немногочи-
сленность дендродат, именно они в первую очередь 
давали «реперные точки» хронологической шкалы, 
а датирующие находки в основном использовались 
для проверки и возможной корректировки дендро-
хронологических данных. И, наконец, был также 
применен и такой традиционный для новгород-
ской археологии метод, как анализ стратиграфи-
ческого распределения некоторых категорий нахо-
док, в частности стеклянных браслетов.

Ярусология Федоровского раскопа базиру-
ется на независимых ярусных шкалах, разра-
ботанных в процессе полевых работ и во время 
подготовки отчетов по Федоровским I–III рас-
копам (1991–1992 гг.), Федоровскому IV раскопу 
(1992 г.), Федоровскому V (1993 г.) и Федоров-
скому VI раскопу (1997 г.). Именно эти данные 
и были положены в основу настоящего исследо-
вания, однако они требовали взаимной увязки 
и проверки на основании новой, а также неуч-
тенной на начальном этапе работ информации 
(см. приложение 2.1-1). 

Большие трудности представляла собой син-
хронизация ярусов отдельных раскопов, осо-
бенно учитывая такие обстоятельства, как, на-
пример, то, что ярусология Федоровских I–III 
раскопов разрабатывалась оперативно в полевых 
условиях, и в результате некоторые сооружения 
Федоровского III раскопа вообще ни в какие 
ярусы не были включены, а две средневековые 

постройки Федоровского II раскопа оказались 
среди поздних впускных сооружений. 

Не лучшим образом был изначально привя-
зан к цепочке первых трех раскопов и Федоров-
ский IV раскоп. Это объяснялось в первую оче-
редь тем, что на его границе с Федоровским III 
раскопом находился довольно большой участок 
доходивших практически до материка переко-
пов. И только анализ стратиграфического рас-
пределения стеклянных браслетов в культурном 
слое Федоровского IV раскопа привел к пересмо-
тру этого первоначального варианта. 

Ярусные шкалы Федоровских V и VI рас-
копов создавались независимо друг от друга, 
причем на Федоровском VI раскопе отрабаты-
валась методика параллельных ярусных шкал — 
по двум усадьбам («северной» — южной части 
усадьбы ЕII и «южной» — усадьбе Ж) и Славко-
вой улице. Такой подход себя вполне оправдал, 
поскольку учитывал по отдельности «самостоя-
тельную жизнь» улицы и каждой из усадеб. Син-
хронизация указанных трех «внутренних» ярус-
ных шкал была проведена отчасти в поле, отча-
сти при составлении отчета. Дальнейший анализ 
показал, что ярусы Федоровских V и VI раскопов 
хорошо согласуются между собой и не требуют 
существенной дополнительной корректировки, 
несмотря на то, что между указанными раскопа-
ми находился нераскопанный десятиметровый 
«перешеек».

В процессе синхронизации ярусов Федоров-
ских раскопов было признано нецелесообраз-
ным вводить общие ярусы, как это, например, 
было сделано на Неревском раскопе. Во-первых, 
это усложнило бы работу с полевой документа-



Фототаблица 29. Иллюстрации к разделу 2.3.17 «Изделия из глины»:
1. Донце сосуда с клеймом — Ф6. Яма А — кв. 626; 2. Донце сосуда с клеймом — Ф6. Яма А — кв. 626;

3. Донце сосуда с клеймом — Ф6. Яма А — кв. 626; 4. Льячка — 9/105-15-302 (1); 5. Сосуд — Ф6. Яма А — кв. 626;
6. Донце сосуда с клеймом — Ф6. Яма А — кв. 626; 7. Сосуд — Ф6. Яма А — кв. 626. Тигли: 8. 12/135-18-313 

(б/п); 9. Ф5. Балласт; 10. 12/135-18-327 (7); 11. Ф5. Балласт — 398
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