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А. В. АРЦИХОВСКИЙ

\
НОВГОРОДСКИЕ РЕМЕСЛА

Древний Новгород был, повидимому, городом ремесленников. 
Археологические раскопки вскрывают в нем повсюду остатки ма
стерских. Впрочем раскопки начаты слишком недавно, а летописи 
говорят о занятиях жителей вскользь и редко, остальных пись
менных источников от вольного Новгорода сохранилось слишком 
мало. Зато от XVI века дошли новгородские писцовые и лавочные 
книги, сохранившие для нас общий облик ремесленного города.

Книги эти сравнительно поздние — 80-х годов XVI века, но зато 
чрезвычайно подробные. Их три: 1) писцовая книга (неполная) 
Неревского, Загородского, Гончарского и Славенского концов, 
составленная в 1582— 1584 годах писцом Леонтием Аксаковым 
и подьячим Алексеем Малаховым *, 2) писцовая книга (тоже не
полная) Славенского и Плотницкого концов, составленная, вероят
но, в 1586 году князем Федором Мещерским2, 3) лавочные книги, 
составленные в 1583 году теми же Леонтием Ивановичем Аксако
вым и Алексеем Малаховым3.

В этих писцовых книгах упомянуто, по моему нижеприлагаемо- 
му подсчету, 5465 ремесленников и торговцев, распределяе?4 ых 
по 237 профессиям. Все остальные писцовые книги XVI века, вме
сте взятые, не дают таких обильных сведений по ремеслам.

Первое, что бросается в глаза уже при первом просмотре пис
цовой книги Аксакова, это вполне сложившаяся локализация опре
деленных ремесел по определенным районам. Подсчеты разных 
профессий по отдельным улицам были уже опубликованы при из
дании книги 6 повторять их не буду. Замечу, впрочем, что полу
чающиеся данные хорошо совпадают с летописными.

Местность „Кожевники" в Неревском конце упоминается в ле
тописях под 1546, 1547, 1548 и 1558 годами5. По выводам И. И. 
Красова, основанным на топографии церквей0, эта местность за-

J 8 .  В. Майков. Книга писцовая по Новгороду Великому конца XVI в, 
П. 1911.

Б. Д. Греков. Опись торговой стороны в писцовой книге по Новгороду 
Великому XVI в. П. 1912. *  3

3 С. В. Бахрушин. Лавочные кпиги Новгорода Великого 1583 г. М. 1930.
4 ]Майков, стр. XXVI—XXXVII.
5 ПСРЛ, III, 151, 152, 153. 158.

И. И. Красов. О местоположении древнего Новгорода. Новгород. 1851. *\
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нимала прибрежную часть Неревского конца, кроме центра, по сбе 
стороны вала.

В аксаковской книге резкое преобладание кожевников установ
лено для Неревского конца вообще, а в частности для улиц Дру- 
гановой, Дослани, Корельской, Вороньей, Щуровой, Чедерской, 
Новой, Никольской, Лазаревской, Глотковской, Савиной, Кривого 
моста и Зверинцевой. Направление этих улиц намечено И. И. Кра- 
совьш и совпадает с установленной им территорией Кожевников.

Только в одной улице преобладают гончары, и это Воскресен
ская улица Гончарского конца. Так в этом районе устанавливаются 
древние производственные традиции; они восходят по меньшей 
мере к XVI веку, потому что название Гончарского конца упоми
нается в летописях впервые под 1360*. Затем этот конец там 
назван под 1478, 1493, 1524, 1534, 1537 годами1 2.

Кузнецы преобладают на Кузнецкой улице на реке Гзени, и 
это тоже соответствует летописи, где под 1533 годом упомянуты 
Кузнецы на Гзени3. Гзень приток Волхова, протекающий в Не- 
ревском конце, вне и ниже городского вала. Именно в этом месте 
изображена кузница на иконе XVI века „Видение пономаря Тара- 
сия“ (на этой иконе весь Новгород)4. С более древними поселе- . 
ниями кузнецов связаны, вероятно, имена местностей: Молотково 
в Новгороде (упоминаемое в 1199 г.) и Ковалево близ Новгорода 
(упоминаемое с 1345 г.), то и другое в Плотницком конце.

Красильники преобладают на улицах Яковлевой и Романовке 
в Неревском конце и Щерковой в Загородском конце. Здесь нет 
совпадения с летописью, которая упоминает под 1385 годом Кра- 
сильницкую улку на Торговой стороне5 6. Впрочем за 200 лет даже 
имя этой улицы, повидимому, исчезло.

Калачники резко преобладали в Кузьмо-Демьянском Запольи 
в Неревском конце за валом. Это подтверждено и лавочными кни
гами.

Серебренники преобладали на Нутной улице в Славенском конце.
Сапожники господствовали на Славенском конце, именно на ули

цах Павловой, Ильине, Михайловской, Бардиной и Варяжской и на 
Дубошином переулке. При моих раскопках на Славне была откры
та сапожная мастерская XII векаG. Конечно, по одной мастерской 
еще нельзя утверждать, что этот район и в XII веке был сапож
ным, как в XVI.

1 ПСРЛ, III. 87.
2 ПСРЛ, VI, 214, 282, 292, 302; III, 145, 199.
* ПСРЛ, VI, 290.
1 П. Л. Гусев. Новгород XVI века по иаображению на хутьшекой яков® 

,.Видевие пономаря Тарасия*. П- 1900, стр. 28.
5 ПСРЛ, IV, 91.
6 А. В. Арциховский и Б. А. Рыбаков. Раскопки на Славне в Новгороде 

Великом. Советская археология, Ш, 1937,
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Что касается писцовой книги Мещерского, которая описывает 
несколько улиц, не имеющихся у Аксакова, то из них на Букньей 
улице преобладали скорняки.

Наконец, в лавочных книгах не раз упоминается местность Ко
тельники, в писцовые книги не включенная1. Название это со
храняло еще свой смысл, поскольку в этой местности жили торго
вавшие на торгу котельники, т. е. медники.

Но иногда название местности говорило о профессии ее жите
лей не XVI века, а гораздо более древних. Прежде всего это от
носится ко всему Плотницкому концу. В летописях он впервые 
упомянут в 1198 году1 2, затем 12 раз в XIV веке, 11 раз в XV ве
ке, 8 раз в XVI веке. В писцовых книгах он еще носит свое имя, 
но никакого преобладания плотников в нем уже не заметно. Они 
дали свое имя местности очень рано, еще в 1134 году здесь упо
минается Плотницкий ручей3.

Не поддается проверке сообщение Передольского о местности 
Мясниках на Торговой стороне в районе современной пристани 4.

В Плотницком конце проходила, между прочим, Щитная ули
ца, получившая некогда свое имя, вероятно, от щитников. Она 
упоминается в летописях под 1417, 1442, 1508, 1523, 1539, 1552, 
1558 годами5, хотя в XVI веке щитников уже не было.

Эти ремесленники в писцовых книгах не упоминаются ни разу, 
а улица сохраняет свое имя. Поскольку в конце XVI века щиты 
еще в известной мере применялись, прекращение их производ
ства не совсем понятно.

А производство это в древнем Новгороде было. Под 1228 го
дом летопись говорит: „введоша опять Антония архепископа, и 
посадиша с ним 2 мужа, Якуна Моисеевиця, Микифора Щитника 6*. 
Под 1234 годом летопись среди новгородцев, убитых при победе 
над Литвой, называет Гаврила Щитника7.

Остальные упоминаемые в летописях ремесла упоминаются и 
в писцовых книгах, летописные данные, впрочем, немногочисленны и 
все могут быть здесь приведены. Специфическую особенность нов
городских летописей, притом только XIII века, составляют записи 
об убитых на войне гражданах ремесленниках. В других городах, 
да и в Новгороде других веков, погибшие черные люди летопис
цев не интересовали.

Сохраненные таким образом названия новгородских ремесел XIII в. 
могут быть сопоставлены с нижеперечисленными названиями XVI в.

1 Бахрушин, стр. 28, 29, 77, 81, ср также Греков, стр. 70, 79.
 ̂ ПСРЛ, III, 217.

» ПСРЛ, III, 6.
4 В. С. Первдольский. Новгородские древности. Новгород, 1898, стр. 110.
а ПСРЛ, III, 106, 114, 147, 156, 198, 201; IV. 302.
« ПСРЛ, III, 44.
7 ПСРЛ, Ш, 50.



В рассказе о взятии в 1262 году новгородцами немецкого го
рода Юрьева Никоновская летопись говорит: „и Петра Мяснико- 
вичя убиша, и Якова Храброго гвоздочника убиша, и Илью Дех-
тярева убиша, и Измаила кузнеца убиша, зело храбрых и вельмк 
удалых мужей'1 С

Подобным образом Новгородская летопись называет при победе 
над Литвою в 1200 году „Страшна серебреника весця" 1 2, при Ли
пецкой победе над князьями в 1216 году „Антона котельника и 
Иванка Прибышиниця опонника" 3 (этот термин в XVI веке 
не упоминается, соответственные мастера получили уже тогда имя 
войлочников), вД234 году при победе над Литвой наряду со щитни- 
ком еще „Нежилу серебреника" 4, наконец в 1240 году при Невской 
победе над шведами назван „Дрочило Нездылов сын кожевника'* 5 6,

Эти беглые известия позволяют только в небольшой мере про
следить для XIII века ту диференциацию ремесел, которая хорошо 
прослеживается для XVI века. Поэтому особо интересен поселок 
кузнецов узкой специальности и высокой квалификации, существо
вавший издревле в окрестностях Новгорода. Под 1269 годом впервые 
упомянуто в л етоп и си (П ер вой  Новгородской) село Бронницы 
(близ 1 1овгорода, по дороге в 1верь) почти на 200 лет раньше перво
го известия о Бронницах Москворецких. Оно существует доныне 
и находится на реке Мете, в 27 км. к юго-востоку от Новгорода.

Глубже XIII века прослеживать ремесла по летописям почти не
возможно. Впрочем стоит напомнить здесь два общеизвестных упо
минания, связанных с двумя древними ремеслами, давшими свое 
имя двум концам.

Об очень заметном и раннем развитии плотницкого дела сви 
детельствуют слова врага новгородцев Волчьего Хвоста, говорив
шего новгородцам в 1016 году: „а вы плотники суще, приставим 
вас хоромов наших рубити" 7.

Другое известие еще немного древнее, и оно особенно интерес
но для археологов. Под 988 годом Новгородская летопись гово
рит о торговле горшками: „ иде Пидблянин рано на реку выиде, хотя 
горницы везти в город" 8. Таким образом летописец уже в X веке 
помещает гончара, и эта летописная дата совпадает здесь с архео
логической. Судя по массовому керамическому материалу, во всех 
русских землях в X веке распространяется гончарный круг, а он,

1 ПСРЛ, X. 143.
2 ПСРЛ, III. 25.
д ПСРЛ, III, 35.
4 ПСРЛ, III, 50.
5 ПСРЛ, III, 53.
6 ПСРЛ, Ш, 61.
7 n o w , III, 209.
» ПСРЛ. III. 207.

6



ч

Таково было положение шведов в Новгородской земле, сложив
шееся в результате упорного сопротивления, оказанного захват
чикам широкими массами новгородского населения. И хотя уар- 
ское правительство не смогло помочь новгородгам регулярными 
войсками, все же шведские послы при заключении мира в Стол
бове отказались от Новгорода, ПорхоЕа, Старой Руссы, Гдова 
и Ладоги.
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СООБЩЕНИЯ

А. А. СТРОКОВ

ДОХРИСТИАНСКИЙ могильник

(По данным археологических раскопок на Ярославовом дворе)

На площади раскопа, между древними сооружениями—церковью 
Паоаскевы-Пятницы и Николодворищенским собором, на глубине 
2 м. 90 см., в слое материкового песка нами обнаружены остатки 
бывшего здесь в X веке дохристианского могильника. Погребение 
по грунту путем сжигания в городах северо-западной Руси 
в данном случае встречается впервые.

В песке показались пять больших зольных пятен, имевших не
правильную вытянутую форму (больше 3-х метров). По всей площади 
могильника шли черные круглые следы от столбов. При расчистке 
зольных пятен было найдено много находок, свидетельствующих о 
наличии на этом месте погребального кострища X в. Интенсивно 
черный слой состоял из древёсного угля, камней, приведших под 
воздействием огня в полурассыпчатое состояние. Камни употреб
лялись для усиления трупосжигания. Среди угля и камней было 
много остатков обожженных человеческих костей—обгорелые части 
челюстей, ребра, позвонки, и но. и костер животных: обгорелые 
части челюстей лошади, части основания конского хвоста и др. 
Во всех кострищах находились разнообразные по формам и раз
мерам части глиняных сосудов, сделанных главным образом на 
гончарном круге. Умелая техника производства глиняной посуды 
с волнистым и горизонтальным орнаментом свидетельствует о ши
роком применении гончарного круга в Новгороде в X веке.

В одном из кострищ (№ 1) в северо-восточном углу раскопа 
обнаружено глиняное изделие, напоминающее грузило с выцара
панными на нем знаками. Эти знаки, сходные со знаками, раскры
тыми Городцовым, представляют большой интерес для их специ
ального исследования и изучения. Имеющийся в фондах УНГМ 
цельный глиняный сосуд X в , обнаруженный при других раскопках, 
также с выцарапанными на нем знаками, усиливает интерес к отме
ченной находке. Может быть, славяне употребляли в целях практи
ческой необходимости условные письменные знаки. В этом же
северо-восточном кострище были найдены диргем, птичьи и рыбьи 
кости.
4
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В кострище, расположенном рядом с № 1, были найдены не
сколько днищ сосудов, в которых содержалась темная масса с 
красноватым оттенком остатки пищи для погребенного.

Весьма вероятно, что среди многочисленных погребальных ко
стрищ, занимавших большую площадь Ярославова двора, стоял 
идол, которому поклонялись в то время Ч I

О дохристианских погребениях мы можем судить по материалам 
различных путешественников, описавших обряд захоронения у 
славян.

Иностранный путешественник Ибн-Даста (X в.) зафиксировал 
следующее: славяне „при сожигании покойников предаются шум
ному ^веселью, выражая тем радость свою милости, оказанной ему 
(покойнику) богом „Когда умирает у них кто-либо из знатных, 
то выкапывают ему могилу в виде большого дома, кладут его 
туда и вместе с ним кладут в ту же могилу как одежду его, так 
и браслеты золотые, которые он носил; далее опускают туда мно
жество съестных припасов, сосуды с напитками и чеканеную мо
нету ..“ 3.

Загробная жизнь в веровании этого времени считалась как 
простое продолжение земной. Как видим из вышеприведенного, с 
покойником погребались употреблявшиеся им при жизни вещи 
и съестные припасы. Обряд трупосжигания обосновывался представ
лением о „том свете", куда должна '„переселиться" душа покой
ника. Ибн-Фадлан (X в.), видевший обряд погребения у рус
сов, освещает этот вопрос так: „Подле меня стоял человек из 
Руссов, и я слышал, как он разговаривал с толмачем, бывшим при 
нем. Я его спросил о чем он вел с ним речь, и он ответил, что 
Рус сказал ему* „Вы, Арабы, глупый народ, ибо вы берете милей- 
шего и почтеннейшего для вас из людей и бросаете его в землю, 
где его съедают пресмыкающиеся и черви; мы же сжигаем его в 
огне, в одно мгновение, и он в тот же час входит в рай" Ч

Трупосжиганием также преследовалась цель ускорения „пере
селения" покойника на „тот свет".

Обычай класть в могилу вещи, принадлежавшие погребаемому, 
и пищу держался довольно долго.

В I еоргиевском соборе Юрьева монастыря при раскопках пог
ребений Новгородского посадника Дмитра Мирошкинича и его 
отца, умерших в 1203 г. и в 1209 г., были обнар ужены: сосуд,

* В 1^38 г. рядом с нашим участком вел археологические работы про.ф. 
Арциховский, он также обнаружил указанные кострища, причем на слое песка ле
жала довольно тщательно устроенная вымостка, может быть над ней был 
подвес.

’  Гавани А. Я. „Сказания мусульманских писателей о славянах и русских". 
Ы1Ь. 1870 г., стр. 265.

3 Там же, стр. 270.
4 Там же, стр. 100—101.
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в котором содержалась, видимо, брага, рыбьи костьи и яичная ше
луха, При погребении посадника Семена -Борисовича, умер
шего в 123Э году, употреблялся такой же обряд, как и при погре
бении Мирошкиничей.

В заключение отметим любопытный факт, обнаруженный при 
этих раскопках: зольные пятна, как уже сказано выше, сопровож
дались горелыми остатками от вкопанных в песок столбов, кото
рые и использовались во время погребального обряда. Части от 
столбов встречались и на другом участке раскопа на Ярославо
ву* Дворе (на восток от церкви Прокопия). Судя по описанию 
обычаев руссов Ибн-Фадланом, эти столбы служили для 
целей культа. Он пишет, что с хлебом, мясом, молоком идут 
они на поклонение „к высокому вставленному столбу, имеющему 
лицо, похожее на человеческое, а кругом его малые изобра
жения; позади этих изображений вставлены в землю высокие 
столбы* К

1 аким образом, Ярославово дворище в X веке не было засе
лено. Здесь был дохристианский могильник и, возможно, культовое 
урочище древнего Новгородского поселения. Наличие большого 
количества керамики, сделанной на гончарном круге, позволяет 
датировать могильник временем не ранее X века, т. к. следов че
ловека в VIII или IX веке обнаружено не было. Последнее важно для 
определения датировки возникновения новгородского древнейшего 
поселения. После раскопок в Кремле, произведенных в 1933 году, 
где также ничего не было найдено ранее X века, становится оче
видным, что не только на Торговой стороне, но и в исследованной 
части Софийской стороны, не найдено следов древнейшего новго
родского поселения.

Свидетельством, что Ярославов двор был важным культовым 
местом^ в X веке, является факт сооружения большого количества 
церквей сразу же после принятия христианства. В Новгороде, 
как и в других местах, христианизаторы стремились поставить 
церкви на дохристианских культовых урочищах, примером может 
служить постройка церхви Власия на месте, где отправлялся 
культ богу Волосу. Т v

СГТБ ^.p^ 9 5  Ск33аЫИЯ мУсУльманск«х писателей о славянах и русских
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