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Новгородская губернія лежитъ, по пулковскому меридіаиу, между 
0° 5' западной и 9° 40 ' восточной долготы и между 5 7 ° 20 ' и 61° 12' 
сѣверной широты. До этого времени, геогра®ическое положеніе ея по-
казывалось нѣсколькими минутами ошибочно. Она граничитъ къ сѣ-
серу съ петербургскою и олонецкою губерніями, къ востоку съ 
вологодскою, иъ югу съ ярославскою, тверскою и частію псковской, 
a къ западу съ псковскою и с.-петербургскою. 

Новгородская губернія заключаетъ въ себѣ 11 уѣздовъ, a именно: 
новгородскій, старорусскій, демяяскій, валдайскій, крестецкій, устюжн-
скій, боровичскій, череповскій, тихвинскій, бѣлозерскій и кири-
ловскій. 

Ирежде находились въ ней округи пахотныхъ солдатъ, состоявшіе 
подъ военнымъ вѣдомствомъ, но въ 1857 году военныя поселенія уни-
чтожены. 

Крестьяне удѣльныхъ имѣній, находившихся въ новгородской гу-
берніи, въ 1865 году перечислены также въ государственные кре-
стьяне. 

Новгородская губернія не всегда иаходилась въ наетоящихъ грани-
дахъ. При Петрѣ Великомъ, въ 1708 г . , Новгородъ былъ провшщіаль-
нымъ городомъ и, вмѣстѣ съ Старою и Новою Ладогою, Порховомъ, 
Старою Руссою и Великими Луками, прияадлежалъ къ губерніи с -пе-
тербургской. 1727 года 29-го Апрѣля новгородская пров.шція назна-
чеыа огдѣльною губерніею, къ которой присоединены провіищіи: 
псковская, великолуцкая, бѣлозерская и тверская; того же года 1 8 
Октября къ новгородской губ. приписанъ г. Олонецъ. 1 7 7 0 года Мая 
2«-го слободы: Ііоровичи, Валдай, Осташковъ и Вышній-Волочекъ 



назначены уѣздными городами, a 21-го Марта 1773 г. и Порховъ съ 
Ладогою, Гдовомъ, Старою-Руссою и Тихвинской Слободой также наз-
начепы городами. 1 7 7 6 года Августа 21-го открыто новгородское 
намѣсгничество съ раздѣленіемъ на двѣ областв—новгородскую и 
олонецкую. Къ первой прпписаны были города: Новгородъ, Ста-
рая-Русса, Валдай. Боровичи, ІІовая-Ладога, Тихвинъ, Устюжна, 
Бѣлозерскъ С7> ихъ уѣздами. Въ это же время Ііресхцы и Кириловъ 
назначены уѣздными горолами гого же намѣстничества. a Вышній-Во-
лочекъ отдѣленъ къ тверской губерніи. 1 7 7 7 года Ноября 4-го 
изъ черсповской монастырской слободы учрежденъ г. Череповецъ 
и оъ началѣ 1780 г. къ нему припиеанъ уѣздъ. 1781 го-
да Декабря 11-го олонецкая губернія и ново-ладожскій уѣздъ 
отдѣлены къ с.-петербургской губерніи. Впослѣдствіи олонецкая 
нровинція переименована въ губернію. Въ 1796 году уничтожена 
олонецкая губсрнія и отъ нея къ новгородской отдѣлеиы: Пудожъ, 
ІСаргополь. Кытегра, Лодейное-Поле, Олонеіѵь и Петрозаводскъ. Го-
рода: ІСрестцы. Кириловъ, Череповецъ и Лодейное-ГІоле велѣно счн-
тать заштатными. a въ новгородекой губерніи считать уѣздными города-
ми: Валдай, Старую-Руссу, Тихвинъ, Устюжну, Боровичи, Бѣлозерскъ, 
ІСаргополь, Вытегру, Олонецъ и Петрозаводскъ. 

Въ 1801 году олонецкая губернія возобновлена на прежнихъ осно-
ваніяхь. Въ 1S02 году возстановлены города: Череповецъ, Кириловъ 
и Крестцы, Въ 1809 году новгородская губернія была соединена въ 
генералъ-губернахорсхво съ хверскою и ярославскою и генералъ гу-
бернаторомъ былъ супругъ Великой Княгини Вкатерьны Павловны 
Приицъ Георгій Гольштейнъ—Ольденбургскій. 

Пространство. 

Новгородская губернія заключаетъ въ себѣ 1 0 6 , 4 2 4 квадрахныхъ 
верстъ, 17 десятинъ, 731 сажень. 

Слѣдсгвенно она болыпе Баваріи, Даніи и почти равняется Царству 
Ііольскому. 

Каждый уѣздъ содержитъ въ себѣ слѣдующее количество земли: 
Новгородскій . . . . 9461 вер. 73 дес. 1 9 0 9 
Старорусскій. 8690 — 35 — 612 
Валдайскій . . 6 0 3 9 — 86 — 1 6 2 0 
Боровичскій . . . 8938 — 97 — 441 
Демянскій. . . . 4 3 2 0 — 7 0 — 2 3 1 6 
Крестецкій . 7 1 8 6 — 72 — 1367 
Устюяеенскій . . 1 1 3 5 9 — 4 4 — 191 

Череповскій . . . . 7 0 2 8 — 31 — 2 3 1 1 — 
Тихвивскій . . . . 16615 — 51 — 1 8 3 9 — 
Бѣлозерскій . . . . 1 3 6 7 9 — 67 — 261 — 
Кириловскій . . . . 1 3 1 0 3 — 7 — 2 2 3 4 — 

Бсѣ прежнія показанія о количествѣ земли въ новгородской губер-
ніи были невѣрны. 

Такъ напримѣръ, въ книгѣ: «о мѣрахъ къ устройству стати-
стическихъ источниковъ и работъ въ Россіи», 1860 года, изъ журна-
ла M. В. Д. част. X L I I , кн. 5 , сказано, что, по свѣдѣніямъ Межевой ІСан-
целяріи, въ новгородской губернін значилось земли 1 0 0 , 1 9 0 кв. верстъ, a 
no исчисленію Военно-ТопограФическаго Лепо 1 0 2 , 6 8 3 квадратныхъ 
версты. 

Всѣхъ ближе къ истиниому количеству земли подходило изиѣреніе 
астронома Швейцера, y котораго (въ Статистическихъ Таблицахъ Рос-
сійской Имперіи, изданныхъ no распоряженію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, 1 8 6 3 года, стр. 20") площлдь новгородской губ., безъ поверхиости 
озера Ильменя, значится въ 1 0 5 , 6 7 1 , 7 квадратпыхъ верстъ. Придавъ же 
сюда поверхносгь озера Ильменя, которая соехавляетъ 600 кв. версхъ, 
выйдехъ поверхносхь всей новгородской губерніи 106 ,271 ,7 квадрах. 
версхъ. Въ мѣсяцесловѣ за 1865 годъ просхрансхво новгородской гу-
берніи показано въ 106 ,232 квадрахныхъ верехы. 

Лѣса, болота и сухопутныя сообщенія. 

Трудно опредѣлихь съ точносхію количесхво удобной и неудобной 
земли въ новгородской губерніи, но можно утвердихельно сказать, 
чхо половина губерніи находихся подъ лѣсами и болотами, такъ 
что лѣса и кусхарники занимаюхъ 8 / ß часхи губерніи, a болоха У 6 . 

В-ь схахисгикѣ ІІушкарева и Гедеонова показано: 
подъ полями . . . 1 , 2 1 8 , 8 4 0 десяхинъ. 

— лугами . . . 4 6 9 , 4 0 0 — 
— лѣсами . . . 3 . 2 0 8 , 1 3 1 — 
— болотами . . 1 , 6 2 6 , 4 8 2 — 
— водою . . . 7 0 0 , 7 9 6 — 

Въ журналѣ минисхерсхва государственныхъ имуществъ за. Matt 
мѣсяц-ь 1856 года: 

поля 1 1 , 4 % 
луга 4 . 4 . 
выгоны, кустарники, 
строенія и дороги . 3 1 , 2 . 



лѣса 3 0 , 0 . 
болота 1 6 , 6 . 
воды 6 , 3 . 
города . - . . « 

Всего 100 . 

Въ памятной книжкѣ новгородской губерніи, на 1 8 6 2 годъ: 
подъ усадьбами и выгонами . . . . 8 5 , 0 0 0 дес. 
пашенной 1 , 1 4 2 , 5 9 6 
сѣнныхъ покосовъ 2 6 3 , 0 2 1 — 
лѣсовъ казенныхъ 2 , 8 і 7 , 7 9 2 
лѣсовъ помѣщичьихъ 1 , 5 6 4 . 0 7 8 — 

— общаго владѣнія 3 , 1 0 2 , 1 6 1 — 
подъ рѣками, дорогами, болотаии и 
прочими нвудобными мѣсхами . . 1 , 7 1 0 . 6 6 7 — 

Веего 1 0 , 7 1 5 , 3 1 5 дес. 

Въ исчпсленіи удобной земли, сдѣланномъ новгородскою земскою 
управою, въ ея раскладкѣ губернскаго земскаго сбора на 1 8 6 6 
годъ, значится: 

По уѣздамъ: 

Новгородскому. 

Усадебной, пашни и покосу 2 9 0 , 2 9 1 . 
Остальной удобной земли . 3 0 4 , 9 0 7 . 

Старорусскому. 

Усадебной, пашни и покосу 4 4 6 , 6 9 0 . 
Остальной удобной земли . 2 0 7 , 5 9 2 . 

Ерестецкому. 

Усадебной, пашни и покосу 1 7 8 , 0 2 7 . 
Остальной удобной земли . 4 5 5 , 0 3 1 . 

Демянскому. 

Усадебной, пашни и покосу 1 7 0 , 8 8 0 . 
Остальной удобной землп . 2 2 9 , 5 1 2 . 

Валдайскому. 

Усадебной, пашни и покосу 1 6 2 , 7 7 5 . 
Остальной удобной земли . 3 2 6 , 8 6 0 . 

Боровичскому. 

Усадебной, пашни и покосу 2 2 1 , 4 2 5 . 
Остальной удобной земли . 5 8 0 , 4 1 5 . 

Ттѳинскому. 

Усадебной, пашни и П О К О С У 2 0 0 , 8 9 9 . 
Остальной удобной земли . 9 5 2 , 8 7 9 . 

Устюжнскому. 

Усадебной, пашни и покосу 1 3 2 , 8 4 6 . 
Остальной удобной земли . 6 2 1 , 5 9 4 . 

Череповскому. 

Усадебной, пашни и покосу 2 0 2 , 7 3 7 . 
Остальной удобной земли . 4 2 3 , 7 7 0 . 

Кири.говскому. 

Усадебной, пашни и покосу 1 4 6 , 5 2 0 . 
- Остальной удобной земли . 7 2 8 , 0 7 8 . 

Бѣлозерскому. 

Усадебной, пашни и покосу 1 2 0 , 1 9 2 . 
Остальной удобной земли . 8 7 0 , 7 9 4 . 

Сверхъ того, удобныхъ земель, неподлежащихъ обложенію, принад-
лежащихъ церквамъ и монастырямъ: 

Старорусскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 2 4 0 3 . 
Остальной удобной земли . . 1 7 5 . 

Крестецкому. 

Усадебной, пашни и покосу . 6 9 . 
Остальной удобной земли . . 1 3 8 7 . 



Демянскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 9 6 4 . 
Остальной удобной земли . . Ö. 

Валдайскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 7 1 . 
Остальной удобной земли . . 5 4 2 6 . 

Боровтскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 7 6 0 1 . 
Остальной удобной земли . . 0 . 

Тихвинскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 1 7 5 8 5 . 
Остальной удобной земли . . 0 . 

Устюженскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 4 4 8 8 . 
Остальной удобной земли. . 0 . 

Черепоѳскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 3 2 8 8 . 
Остальной удобной земли . . 1 9 7 1 . 

Кириловскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 5 0 1 2 . 
Остальной удобной земла . . 2 0 9 7 . 

Бѣлозерскому. 

Усадебной, пашни и покосу . 3 5 6 0 . 
Остальной удобной земли . . 7 6 7 6 . 

Къ этому надобно прибавить, по свѣдѣніямъ новгородской палаты 
государственныхъ имуществъ, корабельные лѣса вгь дачахъ: тихвин-
скаго уѣзда-колпсарской, на пространствѣ 2906 десятинъ 1 6 1 1 еаж., 
бѣлозерскаго—боіыпой-оштинской, на пространствѣ 43347 деся-
тииъ 4 0 9 саженъ и Исакіевъ-Боръ, на пространствѣ 4 1 5 9 десятинъ 

2 9 5 саженъ и наконецъ—кириловскаго уѣзда въ дачѣ мельгуновской 

217 десятииъ 1 4 4 4 сажени. 
Болота иовгородской губериіи обширны и глубина ихъ доходитъ до 

5-ти сажень. Болыпая часть изъ нихъ покрыта мхомъ, илп лѣсомі, и 
кусгарникомъ. Между бологами новгородской губерніи болѣе значи-
тельны: спасо-оскуйскія. лежащія въ юго-западной части тихвинска-
го и сѣверо-восточной крестецкаго уѣздовъ- находящійся къ югу 
отъ нихт, версгь на 100—Невій-Мохъ и болота m, юго-западной части 
новгородской губерніи, въ старорусскомъ уѣздѣ; мхи тушинскіе, ка-
менсній, даниловскій. кадельскій, соколій и черновскій, находящіеся 
въ новгородскомъ и частію въ креетецкомъ уѣздахъ. 

ІІространныя болота поьрываютъ тихвинскій уѣздъ, откуда онѣ че-
резъ колпинекіе мхи, по дорогѣ от-ь иристани Сомино къ городу Г»ѣ-
лозерску. тннутся въ уѣздѣ этого города и переходятъ далѣе въ кирилов-
скій уѣздъ. Отсюда болоха иаправляются на юго-западъ новгородской гу-
берніи, по уѣздамъ: череповекому. и устюжыскому, гдѣ онѣ перехо-
дяхъ частію въ боровичскій уѣздъ. Восхочиая часть демянскаго и кре-
стецкаго уѣздовъ. почти весь валдайскій и болыиая часті» боро-
впчскаго уѣздовъ сосгавляюхъ сухое простраяство. 

Обшириыя болоха аовгородской губерніи служахъ ирспятствіѳмъ къ 
усгройсхву удобііаго сообщенія, въ хеченіи лѣха увеличивая разстоя-
ніе между деревнями иногда вчетверо. и дажс болѣе: въ зимиее же 
время еообіденіе по нимъ удобно. 

Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ, особешш въ тихиинскомъ уѣздѣ, лѣтомъ 
вмѣсго телѣгъ употребляюхъ сани. для свозкн сияхаго хлѣба въ 
въ сшірды ыли овины. Для провоза клади черезъ тоикія и мокрыя 
мѣсха, по узкимъ дорожкамъ и хропамъ, устроиваюхъ хакъ называо-
мый смычокъ: къ хомуту лошади привязываюгъ двѣ длинныя о г -
лобли съ крючьями по комцамъ, и ші иихъ приколачивается до-
щечка, на. кохорую помѣщаемая пладь привязываехся неревкаки. Слу-
чаехся, чхо хѣло убитаго, утонувшаго. или екоропостижио умершаго 
человѣка лежихъ лѣхомъ въ жарвую пору 5 и болѣе днсй, покуда 
врачъ ксрсть за 8 0 или 100 но иріѣдегь его свидітельсгвовахь. Свя-
іценннкіі ие могутъ иногда исполняхь своихъ хребх. и часто даюхъ ново-
рождениому молитву заочно. IIо зхой жс причинѣ. на. выставку сельскихъ 
произведепій ьъ Новгородѣ, иъ 1863 году, не было доставлено столько 
произведеній, скодько можно бы было ожидать. Безх» сомнѣнія, тор-
говля теряетъ ммого охъ такмхъ сообіценій. 

Черсзъ новгородскую губернію пролегаюгь: Николаевская жслЬз-
ная дорога іі шоссс изъ Москвы въ С. Пѳтербургъ. 



Николаевская желѣзная дорога прорѣзываетъ новгородскую губер-
нію на 2 4 5 верстъ. Къ сожалѣнію, она не идетъ чрезъ Новго-
родъ. Еслибы она шла черезъ него, то отъ этого города мож-
но было бы повести ее и на Варшаву и тѣмъ сократились бы издержки 
прч постройкѣ станцій нынѣшней Варшавско-Нетербургской желѣз-
ной дороги. Новгородъ черезъ невыгодное для него направлеиіе Ни-
колаевской желѣзной дороги много теряетъ въ торговлѣ и въ удоб-
ствѣ сообщенія съ Петербургомъ и Москвою. Шоссе изъ Петербурга 
въ Москву прорѣзываетъ новгородскую губернію на 3 0 7 верстъ. 
Н а этомъ шоссе замѣчателенъ крытый мосхъ, устроепный черо.зъ 
рѣку Мсту въ селѣ Вронницахъ. 

Другія шоссе по иовгородской губерніи елѣдующія: отъ Новгорода 
въ г . -Старую Руссу, на разсхляніи 91 версты; на станціи Шимскѣ 
оіъ него отдѣляется вѣтвь, которая идетъ къ селу Медвѣдю и далѣе 
къ петербургско-варшавскому шоссе на 26 версхъ; шоссе по ярос-
лавской дорогѣ отъ города Тихвина ло присхани Сомино; шоссе отъ 
села. Грузина до яма Чудова и оттуда до бывшихъ штабовъ полковъ 
граоа Аракчеева и Короля Прусскаго, расположенныхъ ва берегахъ 
рѣки Волхова. Прочія же дороги всѣ почтовыя, проселочныя и эхап-
ныя. Изъ проселочныхъ дорогъ особенно были хороши. устроенныя гра-
Ф О М Ъ Аракчеевымъ, вовремя управленія его военными поселеніями; однѣ 
были проведены черезъ пашни для удобнаго проѣзда къ мѣстамъ по-
левыхъ работъ, другія для легчайшаго сообщенія между селоніями, 
нѣкоторыя даже протяиухы черезъ болота и лѣса верстъ на десять. 
Въ настоящее время, съ измѣненіеыъ порядка управленія пахотны-
ми солдатами, сообщенія эти хотя и поддерживаются иатуральною 
повинностію, no no недостаточноети других-ь матеріальныхъ оредствъ 
и болѣе бдительиаго вадзора за ними, не представляютъ тѣхъ осо-
бенностей, которыя исключали бы ихъ изъ ряда дорогъ, сущоствую-
щихЧ) въ прочихъ уѣздахъ губерніи. 

Горы. 
Главиыя горы, лежащія па нлоской возвышешюсти Росеіи, заклю-

чаются въ новгородской губерніи, въ валдайскомъ и частію въ демян-
ском'1. и крестсцкомъ уѣздахъ. Рѣка Мста обтекаетъ ихъ полукру-
гомъ и отдѣляетъ отъ другихъ возвышеній, выходящихъ изъ олонец-
кой губерніи, съ сѣвера въ тихвинскій уѣздъ и, съ сѣвера-востока, въ 
уѣздъ кириловскій. Послѣдняя вѣтвь принимаетъ названіе урало-алаун-
ской. Эти двѣ вѣтви въ соединеніи съ третьею или съ холмами, идущими 
отъ валдайскихъ горъ, южнѣе Чудскаго озера, къ западной Двинѣ, 
составляютъ раздѣлъ всѣхъ рѣкъ, текущихъ въ Россіи въ Бѣлое, Бал-

тійское, Каспійское и Черное моря. Если бы каменистый разлогъ 
Мсты не. перерѣзывалъ валдайскихъ горъ, то онѣ неразрыдвымъ кря-
жемъ протянулись бы no восточной части тихвинскаго уѣзда. 

Въ подтвержденіе такого мнѣнія представимъ высоты горъ, измѣ-
ренныя военно—топограФическимъ допо. Главная высота находится 
при устроенной для измѣренія пирамидѣ: Рыжоха, на сѣверъ отъ озе-
ра Велье. она заключаетъ въ себѣ 1 4 5 , 8 сажень; другія высоты со-
держатъ: Орѣховна 1 4 3 , 0 8 , Жаблы 1 4 1 , 5 , Фалева 1 3 8 , 7 , Ііозина 
1 3 1 , 4 , Полнова 1 3 1 , 4 . Середея 1 3 0 , 0 5 , Новая Деревня 1 2 6 , 8 , Домаши 
1 2 5 , 4 , Головкова 1 2 2 , 0 1 , Острово 1 2 0 . 0 1 , Едрово 1 1 9 , 0 6 , Сытенскій 
(Боровесъ) 1 1 6 . 7 1 , Холмое 1 1 6 , 0 7 . ІІогарина 1 1 3 , 3 6 , Омхи 1 0 7 , 0 2 , 
Кузнецова 1 1 0 , 5 , Вазаровщина 1 0 9 , 3 7 , Верезай 1 0 5 , 9 3 , Ворокъ 1 0 1 , 5 , 
Сьггенскій (Кунья-гора) 9 6 , 3 5 , Маковна 8 8 , 2 , Соинская 8 1 , 5 . 

Всѣ эти главныя высоты находятся на лѣвоіі сторонѣ рѣки Мсхы. 
Возвышенія, находящіяся на правой сторонѣ рѣки Лісты въ 

тихвинскомъ ѵѣздѣ, или иа гранидѣ тихвинскаго и боровичскаго уѣз-
довъ, сухь: Звонецъ 1 4 0 , Внуто 1 2 6 , 1 0 , Ескиыо 1 й 1 , 5 , Микулино 
1 2 0 , 2 , Горочка 1 2 0 , 8 , Ростани 7 6 , 1 . 

Всѣ прочія высоты въ новгородской губерніи не достигаюгъ 50-ти 
сажень. 

Въ урало-алаунской вѣтвіі хоаограФами военнаго вѣдомсхва опре-
дѣлеыы надъ рѣкою Шексною только возвышенія: Малечкино 4 8 , 8 9 9 , 
Кошха 3 7 , 9 2 7 , Дорни 2 9 , 0 3 5 . Высоты эти лежахъ недалеко охъ г . 
Череповца. Нѣкогорыя горы въ новгородскпй губерніи носятъ слѣдую-
щіе названія: валдайскія, находящіяся въ валдайскомъ уѣздѣ^куклыш-
скін въ кресгецкомъ; шереховицкія хянухся отъ главыыхъ выеогь, ле-
жащихъ no гранидамъ тихвинскаго и боровичскаго уѣздовъ, на правой 
ехоронѣ рѣки Мсхы^ гребловскія, около дороги изъ г . Устюяшы въ г . 
Боровичи, соединяются съ шереховицкими горами и идухъ къ р. Мсгѣ . 

Рѣки, озера, водяныя сообщенія. 
Изъ замѣчательныхъ рѣкъ въ новгородской губериіи мы назовемъ 

во первыхъ Волховонъ вытекаехъ изъ Ильменя озера и впадаехъ 
въ Ладожское. На 3-й верстѣ охъ истока Волхова отдѣляех-
ся охъ него рукавъ Малый-Волховецъ, кохорый послѣ 15-ти версхна-
го теченія опять впадаегь въ Волховъ, 

Вода въ Волховѣ мутна, всдѣдствіе ила, которымъ покрыто его 
дно, но очищенная здорова и иріятна на вкусъ. На Волховѣ находятся 
пороги: ичежевскіе въ новгородской u волховскіе въ с. пехербургской 
губерніи. Они въ дѣтнее время покрыгы водою до 8 вершкоиь. 



Проходъ черезъ эти пороги въ новѣйшее время улучшенъ, но въ древ-
ности они задерживали торговлю Новгорода съ Европою. Такъ Карам-
зинъ ( въ 3-мъ томѣ своей исторіи ,стр. 2 0 9 ) говорихъ, что "купцы, 
боясь пороговъ невскихъ и волховскихъ, обыкновенно перегружали 
товары иа легкія лодки, внося съ каждаго судна гривну кунъ, a съ 
нагруженнаго хлѣбомъ полгривны." На Волховѣ находятся мосты: въ 
Новгородѣ камепыый на устояхъ и большой мостъ на желѣзной дорогѣ 
въ Соснинской пристани, кроыѣ того, на Волховцѣ мостъ на сва-
яхъ. 

Волховъ входитъ въ вышневолоцкую систему водиныхъ сообщеній; 
но немъ везутся ховары въ Петербургъ изъ Схарой-Руссы, Холма, 
Оольцы и изъ др)гихъ мѣстъ, по рѣкамъ, впадающимъ въ озеро 
Ильмень. Товары по большой части состоятъ изъ дровъ, лѣса, му-
ки, овса, сѣпа, льна, масла и другихъ произведеній. 

Теченіе Волхова иногда останавливаехся и принимаетъ обрахное 
направленіе. Въ лѣтописяхъ говорится, что теченіе Волхова вверхъ 
продолжалось иногда по 5-ти и 7-ми дней. У Нестора, под-ь 1063 го-
домъ, сказано: а въ сеже лѣто въ Новгородѣ Волховъ иде вспять нять 
дній; ce же знаменіе не добро бысхь.,, 

Обратное теченіе Волхова ириписываюхъ наиору льда. Соглашаясь 
съ этимъ, мы должпы замѣтить, что по Волхову въ безвѣтріе суда, да-
же но теченію, тянутся бичевою, и что онъ хечегъ медленно оттого, что 
црорылъ себѣ путь чрезъ высохы; хакъ, Новгородь схоитъ на 2 4 . 5 6 
сажень надъ уровнеиъ моря, другія же возвышенія, внизъ ио Волхову 
слѣдующія: Подберезье 2 9 , 1 ; Коломно 3 0 , 8 ; Чудово 3 0 , 8 ; погостъ 
Никольскій 2 5 , 7 ; Грузино 2 6 . 5 ; слѣдственно, малѣйшій наогоръ льда 
останавливаетъ течепіе Волхова. Кромѣ того, Волховъ въ Нов-
городѣ ниже моста не замерзаотъ и въ самыя холодныя зимы. 
Иванъ Васильевичь Грозный, вт. Январѣ мѣсяцѣ 1 5 7 0 года, 
бросаліі съ моста въ Волховъ новгородцевъ цѣлыми семейсхва-
ми, женъ съ мужьями, матерей съ грудными младеицами, и его люди 
ѣздили на л< дкахъ но рѣкѣ, и тѣхъ кто всплывалъ кололи и рубили на 
части. 

Mona впадаегь въ озеро Ильмень. Выхекан изъ гверской хубор-
ніи, она служитъ продолженіемъ рѣки Дны. Мста извѣстна съ глубокой 
древности. Несторъ, подъ 9 і 7 годомъ, говоритъ: „иде Ольга къ Новго-
роду и устави на Мстѣ погосты и дани„ К. А. Неволипт. (въ За-
пискахъ Имперагорскаго Русскаго ГеограФическаго Общества. ІСни-
га Ѵ І І І . О пятинахъ и погостахъ новгородскихъ) иишетъ: „уета-
новленіе, сдѣланное великою княгипею Олі.гою, знпечахлѣно было 
такою мудросхію, что въ 1837 году оно возобновлепо было до 

яѣкоторой степени раздѣленіемъ уѣздовъ во всѣхъ губерніяхъ на 

С Т 1571 году въ новгородскомъ таможенномт. уставѣ упомяиуто, 
что изъ Мсты въ Волховъ привовили Лѣсъ, уголья и мохъ. 

Теиерь Мстою. по которой идетъ водянос сообщен.е o n . Касшйскаго 
моря къ Балтійскому, везугь: крунчатку, ржаную муку. пшеницу овесь 
гречневую крупу, певьку, стеариновыя и сальньш свѣчи, желѣзо, дрова 

и другіе ховары. . 
Судоходству но Мстѣ препятствуюгь боровичсюе нороги. Іерезь 

H J , ежегодно, четыре раза » теченіи лѣха нроходяпкарава^ 
ны барокъ. Первый караванъ ноявляется на рѣкѣ Мсхѣ въ концѣ 
Апрѣля или въ началѣ Мая, вхорой въ нослѣднихъ числахъ Іюня, 
трехій въ половинѣ Авгусха, a четвсртый, (поскребушки), въ пѳрвыхъ 
числахъ Окхября мѣсяца. Весенній караванъ нревосходитъ всѣ нро-
чіе; въ немъ число барокъ доходихъ до 200 , a въ осеннемъ холько 
до 5 0 барокъ. 

Лѣхъ двѣнадцахь хому назадъ, по рѣкѣ Мсхѣ производилош. огром-
ное судоходство, хак-ь что каждый караванъ доходплъ до 2 0 0 0 оарок-ь; 
„о съ построеиіемъ Ииколаевской желѣзной дороги, судоходство по 
Мсхѣ схало годъ охъ году уменьшахься, вслѣдсхвіе неревозки товаровъ 
по же лѣзной дорогѣ и значительно увеличивающейся ежсгодно плахы за 
наемъ судорабочихъ; почему болыпая часхь судовъ, идущихъ по Вод-
гѣ къ Балтійскому морю, направляются охъ Рыбинска яа Шексну, и да-
лѣе по Маріннской сисхемѣ въ Пехербургъ. 

Пороги на рѣкѣ Мсхѣ, между пристанями Басутинскою и Опечен-
скою, ничхожны въ сравненіи съ тѣми, кохорые пачинаюхся отъ Опечен-
скаго посада и идухъ по хеченію рѣкн Мсхы, до самаго города Боровичъ. 
Здѣсь. на протяженіи 29-хн версгь, находихся 31 пороі-ь. Изънихъ 
самые опасные: Загоска, Ромшагъ, Выпь, Гвсрсхка, Кияжій-Вродь. Бѣ-
ли, Верезка, Егла, Добрыішая-Коса, Добрыня, Вииный-Плесъ, Ласхочка 
и Русаковъ. 

Кромѣ пороговъ. для барокъ оиасно излучисгое гѳченіе Меты, ко-
торая ішогда дѣласхъ пов.фохы иочхн подч, прямыми углами, и нохо-
му ѵри бысхромъ теченін доцману нужно пмѣхі, много опыхносги н 
смѣхливости, чхобы нровесхи барку черезъ пороги; доста.хочно малѣй-
шей оплошносги со схороны его, чгобы посадить судію на мель. 

Паденів воды на 29 верстъ огь Опеченскаго посада до г. Боро-
вичъ—29 сааіенъ ô футовъ, хакъ что на каждую версху приходихся од-
на сажень; барка прн вссьма бысхромъ теченіи отъ Опеченскаго 
посада до Воровичъ плыветь только часъ съ чегвертью. Если же въ рѣ-
ку Мсгу пустить воды болѣе ноложенной высоты, хо пороги для судо-



ходства становятся еще опаснѣе, и тогда рѣдкая барка въ состояніи 
пройти иевредимою. 

Для избѣжанія несчасхныхъ случаевъ во время прохода барокъ че-
резъ пороги, устроены по берегу рѣки Мсты въ главныхъ по-
рогахъ 9 телеграфовъ, чтобы слѣдить за ходомъ каждой барки; 
если какую нибудь разобьехъ въ порогахъ, то немедленно вывѣши-
ваютъ шары и тѣмъ даютъ знать въ Опеченскую пристань о гибели 
судна, чхобы пріостановить выходъ слѣдующихъ, такъ какъ бар-
ки спускаютъ одну послѣ другой, то если не осгановить выхода ихъ, 
всѣ сиущенныя барки будутъ поехигнухы той же учасхью, какъ и 
первая, потому, что при бысгрохѣ теченія нѣхъ ни какой возможно-
сти остановить на ходу судно, a no узкоехи прохода нользя также ми-
новахь и разбитую барку; слѣдовательно, всѣ тѣ барки, которыя уже 
были выпущены съ пристани въ пороги, должны по необходимосги 
разбиться одна о другую. 

Въ настоящее время крушенія барокъ бываюгь не такъ часты, какъ 
въ прежніе годы, когда судоходство по рѣкѣ Мсхѣ было огроліное, и въ 
каждый караванъ тонули барки десятками. Причиною было то, что 
рѣка Мста не была еще хорошо очищена отъ подводвыхъ камней. 
Впрочеиъ и теперь, хогя ее очищаюхъ ежегодно, но ни одинь 
караванъ не проходитъ благопилучно: двѣ, три, a иногда и болѣе 
барокъ бываютъ жертвою пороговъ. 

Во врвмя спуска судовъ, къ Опоченской и Васутинской пристанямъ 
собираются съ прибрежныхъ деревеыь рѣки Мсты жители, занимающіе-
ся лоцманствомъ, для провода барокъ черезъ пороги. Число лоцма-
новъ бываетъ до 200 , a всѣхъ вообще съ рабочими доходитъ до 
1 0 0 0 человѣкъ. На каждой баркѣ, во время црохода ея чрезъ пороги, бы-
ваетъ, сверхъ положеннаго числа людей, еще человѣкъ до 40 и лоцманъ. 
Послѣдній управляехъ баркою, кохорую обязанъ доставить до приста-
ни Потерпѣлицъ, гдѣ окончательно ыинуются пороги. Охъ Баоутинской 
пристани до Опеченской, по незначительности пороговъ, схавнхъ на каж-
дую барку не болѣе 12-хи человѣкърабочихъ и одного лоцмана. Ш а -
та лоцману за проводъ барки чрезъ пороги бываехъ отъ 10-хи до 15-ти 
рублей, a рабочимъ каждому—въ лѣтніе дгЬсяцы отъ 50-ти до 60-ти 
копѣекъ, a въ осеннее время отъ ЗО-ти до 4 0 копѣекъ серебромъ. 

Кромѣ очищенія Мсты отъ камней, для улучшенія судоходства по 
ней, сдѣлано въ нѣкоторыхъ мѣст.іхъ искусственное дно, срыты берего-
выѳ углы, устроены плотины, чтобы дать лучшее направленіѳ ея те-
чѳнію, a главное—введены заплави, о которыя барка ударяяеь, сама 
бѳзъ лоциана, обращается на свой путь. 

Изъ рѣчекъ, впадающихъ въ рѣку Мсту, примѣчательны: Березайка 
и Увері., иа которыхъ имѣются шлюзы: напервой—при истокѣ ея изъ 
озера Пиросъ, a на пторой въ 4-хъ верстахъ отъ впаденія въ рѣку 
Мсту. 

Joeamb впадастъ въ озеро Идьменц она пытекаетъ изъ витебской гу-
берніи, проходитъ мимо Великихъ-Лукъ и Холма, и судоходна только 
весною недѣли на двѣ. По Ловати, какъ лишетъ Несторъ, ибѣ путь 
изъ Варягъ въ Греки, a изъ Грекъ по Днѣпру и вверхъ Днѣпра 
волокъ до Ловати, и по Ловати внити въ Илъмень озеро великое». 

Пола вытекаетъ изъ псковской губерніи. соединяется съ Ловатью 
и потомъ, отдѣлипшись отъ нея, впадаетч. въ Иіьмонь. По Полѣ пла-
ваютъ суда, такъ мазываемыя осташевки; оиѣ идутъ въ ату рѣку изъ 
рѣки Явони, на которой стоитъ г. Демянскъ. Прежде существовало 
предположепіе соединить рѣку ТТолу съ озеромя. Селигеромъ, чтобы 
обойти боровичскіе пороги. Ишкенеръ Пери производилъ по этому 
предмету изыскаиія еще при Петрѣ Великомъ; гснералъ-Фельдцейг-
мейстеръ Вильбоа представ.тяля. объ этомъ также свое предположсніе. 
На рѣкѣ Иолѣ еуіцеотвуютъ пороги, изъ которыхъ замѣчательиѣйшіе: 
Храпуіп., Боецъ. Водоворотъ, Тобольскій и Кривочасовпые. 

ІІІелонъ вытекаетъ и;п. псковской губерніи, проходи-гъ мимо г. Пор-
хова и посада Сольцы, отъ котораго судоходна no все лѣто для 
мелкихъ судовъ, a для барокъ т<ілт.ко весною По ней въ Вовгородъ 
и въ Петербург/. достапляютъ зериовый хлѣбъ п ленъ. 

Въ 1471 году на ТІІолони была знаменитая бнтва Ііовгородцеіпі съ 
войсками Іоанаа 111-го. Мовгородцы, думая воспользоваться оплош-
ностью Москвитянъ, остаіювившихся по случаю воскреснаго дня иа пра-
вомъ берегу Шелоии, хотѣли напасть иа нихъ прежде, нежели подоспѣютъ 
Псковичп, шедшіе на помощь Іоанну- одиако вооводы московскіе первые 
бросились чрозъ ИІелонц Новгородды ихъ отразили и прогпавъ иа 
другой берегъ думали, чхо уже одержали побѣду, но тахарская рахь по-
став.іенная въ засадѣ бросились напихъ съ хылу. Новгородцы. разби-
•пле въ эхомъ сраженіи, потеряли до 1 2 , 0 0 0 убитыми и 2 , 0 0 0 плѣи-
І І Ы М И . 

Полисть, цри которой находится городъ Старая—Русса, судоходна 
только ішже этого города. 

Изъ рѣкъ, принадлежащихъ къ Бѣлому озеру, самая замѣчателыіая 
Шеісеыа. Сосхавляя продолженіе рѣки Ковжп, она, какъ и Волховъ изъ 
Ильиеня, только одна вытекаетъ изъ Бѣлаго озера и ппадаехъ въ рѣку 
Волгу, въ 1 5 версхахъ выше г. Рьібинска. Весною въ нѣкохорыхъ мѣс-
тахъ она разлипаехся до 4 версхъ; на берегахъ ея имѣются богатые 
покосы. По ПІекснѣ досхавляехся хлѣбъ, сало, желѣзо и другіетовары. 
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По Шекснѣ производится цѣпкое пароходство. 

Цѣпь лежитъ на днѣ рѣки Шексны огь г. Рыбииска до г. Бѣлозер-
ска, на растояніи 422 верстъ 4 2 2 сажень. 

Она проходитъ посрединѣ парохода черезъ три чугуиныя колеса: 
одно на носу, другое посрединѣ и третье въ кормѣ. По среднему 
колесу цѣпь, обернутакругомъ одинъ разъ; колесо, это движется пос-
редсгвомъ паровъ весьма быстро, и цѣпь обращаясь около колеса тя-
нетъ пароходъ. Вь настоящее время такихъ пароходовъ по рѣкѣ Шек-
снѣ 7 . Ііароходъ изъ г. Рыбинска идстъ до своей станціи, передаехъ 
барки слѣдующему нароходу, a самъ отправляясь въ обрахный путь 
исправляетъ цѣпь посредствомъ руля, чтобы она лежала на такомъ 
мѣстѣ, гдѣ бы не было препятсхвія итти опять пароходу. 

Цѣпь доволыіо толста-, одыа сэжень ея вѣсихъ 1 пудъ, слѣдовахель-
но на всемъ протяженіи цѣпь имѣетъ вѣсу болѣе 2 0 0 , 0 0 0 пудовъ. 

Одна сажень или пудъ ея стоихъ 4 рубля, поэхому вся цѣпь 
стоихъ 8 0 0 , 0 0 0 рублей серебромъ. Она выписана изъ Англіи. Вч. 
Череповцѣ на берегу пристани лежитъ зиачительный заиасъ эхой цѣ-
пи, на случай еслибы она оборвалась. 

Пароходъ въ 40 силъ хянехъ за собою до 1 0 судовъ, слѣдовахельно до 
1 2 , 0 0 0 пудов-ц плаха съ пуда отъ до ЗЛ; коиѣекь серебромъ, тапъ 
что пароходъ зарабохываехъ отъ г. Рыбинска до г. Вѣлозерска око-
ло 4 0 0 0 рублей серебромъ, и идехъ отъ 14-хи до 20-ти дней. 

Кромѣ хого унжаки и тихвинки везухся по рѣкі; ІІІексыѣ отъ г. Ры-
бинска до г. Бѣлозерска въ большомъ количесхвѣ лошадьми. Для каж-
даго нагруженнаго судна упохребляехся 1 0 , 1 2 и 1 4 лошадей. Ііо р а -
счеху приходится, чхо каждая лошадь везсхъ 1 0 0 0 пудовъ. ІІлаха за 
пару лошадей охъ г. Рыбинска до г. Бѣлозерска 45 рублей сереб-
іюмъ. Варки доставдяются или одною перемѣною лошадей въ ЗОднсй, 
или двумя перемѣнами въ 15 и 16 дней, хакъ чхо одиа перемѣна тя-
нехъ судно, a другая кормихся и огдыхаехъ. Доставка ховаров-ь по-
срсдсхвомъ цѣпиаго пароходства и лошадой почти вь одной цѣнѣ. 

Для пассажировъ въ 1 8 6 5 году по рѣкѣ Шекснѣ ходили два паро-
хода: Череповецъ (комианіи ІІользи) и Смѣлый (компаніи Дружина). 

Въ нынѣшнее время, искуссгвенныя средсхва досхавляюхъ удобсхва въ 
плаваніи по Шекснѣ, хакъ чхо миогіе изъ Новгорода предпочита-
юхъ отправляться ьъ Череповецъ Волгою и Шексіюю, переѣзжая до 
Волги по Николаевской желѣзиой дорогѣ. Ііо и въ давнія временабы-
валп пухешесхвія по Шекснѣ. Карамзинъ (въ 8-мъ тоиѣ свосй исто-
ріи) го воритъ о, ѣздѣ царя Іоанна Васильовича Грознаго. Давъ въ бо-
лѣзни своей обѣгь ѣхать въ ахотъ монастырь, вмѣсхѣ съ царіщою и 
сьшомъ, Іоаннъ изъ Дмигрова отправился на судахъ рѣваии: Яхро-

мою, Дубною. Волгою II Шексною и возвратился въ Москву черезъ 
Ярославль H Росховъ. 

Ковжа. Въ нопгородской губерніи хри Ковжи: сѣверная, восгочная 
и западная. Послѣдняя впадаетъ въ Бѣлое озсро, и по судоходсхву 
принадлежитъ къ маріинской систеМѣ. Разстояніе отъ г . Рыбинска до 
С.-Петербурга черезъ Ковжу, ІІІексну, другія рѣки и каналы 1085 
версхъ 210' ; сажень. 

Молош, хакже какъ и ІДексиа, впадаехь вь Волгу. прохекая гю 
новгородской губерніи 130 вер. Она раздѣляетъ уііздный городъ пов-
городской губерніи Устюжиу, ыа двЬ половины: ва ней мосха ігі. 
городѣ нѣтъ и жихели переправляются на иаромѣ. ГІо Мологѣ 
нмѣются хорошіе сѣиокосы. Оііа прииадлежитъ къ тихвинской систе-
лѣ водяны^. сообщеній. 

Изь преданій видпо, что въ то время, когда ири упі.ѣ Мологи «гу-
ществовалъ X« лопій—городъ. гдѣ до самаго X V I столѣтія была лучшая 
ярмарка вь Россіп, по рѣкѣ Мологѣ производилась значитедыіая тор-
говля. Хотя впослѣдствіи Іоаннъ III ярмарку изъ Холош.яго —города 
персвелъ въ г. Мологу, no торговля не прекращалась. 

Суда впадаех ь въ рѣку Модогу и судоходна холько весііою. II« ней 
епаавляюгь схроевой лѣсъ. По рѣкѣ Судѣ преимуіцественні. сое,.едо-
хочсно населеніе бѣлозерскаг« уѣзда Было продіюложоно соедииить 
эту рѣку съ рѣкою Оятыо. тенущею въ сѣвсриой части гпхвішскаі о 
уѣзда и ішадающей въ рѣку Свирь. 

Сясь впадаетъ въ Ладожское озоро, и принадлежіггі. іп, тихвинско-
сисхемЬ. Въ неіі имѣется иѣсколько пороговъ. no главиые изх. нихъ 
ішѣ новгородской губѳрніп. 

Т і ш ш к а впадаехъ вх» рѣкѵ Сясь и принадлоясит-ь къ тихвинской 
сиетемѣ водянаго сообщенія. 

Въ повгородской губерніи находятся каналы, для обхода озеръ: 
иовгородскій или сиве])совъ, вишерскій и бѣлозерскій. и для соедннс-
нія верховьевъ рѣкъ: хихышскій п герцога Александра Вирхемберг-
скаго. Новгородскій или сиверсовъ каиалъ прорытх. для избѣжаиія 
oiiacuaro іідававія no озору ІІльмеию. Онъ начииаехся ігь Я-ти вор-
стахъ охь усхья р. Мсіы; изъ нся суда проходять in. рѣку Волхоач. 
не черезъ Ильмень, a но эхомѵ каиалу. Для усхройства канала куш -
чество добровольно согласилось плагихь no 10 рублей еъ каждаго 
судпа- онъ яачатъ въ 1797 году н окончеш. въ 1802 году. Длина 
его 8,'г верегъ, глубина I саж. a ширина по дну 7 саясенъ. Вишерсюй 
яанадь устроенъ съ хою же цѣлью, м начинаехся вь 2 4 верстахъ on» 
устъя рѣки Мсты. Онь соединяетъ эту рѣку съ рѣкою Вишерою, тс-

з 



кущею въ рѣку Малый-Волховецъ, впадающій въ рѣку Волховъ. Ви-
шерскій каналъ иачатъ въ 1 8 2 6 году и окоиченъ въ 1 8 3 6 году, при 
постройкѣ шоссс изъ ІІетербурга черезъ Новгородъ въ Москву. Вы-
рытую изъ канала землю употрсбляли на насыпь для этого шоссе. 
Каналъ вишерскій, также какъ и сиверсовъ, пришідлежихъ ЕЪ вышне-
волоцкой системѣ водянаго сообщенія. Длина его 14у, версхъ, глубина 
1 саж. a ширима отъ 8 до 10-ти сажеиъ. Но самый лучшій обводный 
каналъ въ новгородской губерніи—бѣлозерскій. Опъ начинается отъ 
рѣгси Шексны, въ 7-ми версхахь отъ Крохинскаго посада., и тянется 
до устья рѣки Ковжи на 6-2у, версты Ширина канала 1 2 саженъ, глу-
бина около ІК сажонъ. На всемъ протяженіи сго имѣется два подъем-
ныхъ мосха: одинъ не въ дальнемъ разстояиіи охъ начала канала, на 
почтовой дорогѣ изъ Кирплова въ Вытегру, a другой въ г. Бѣло-
зерскѣ ; водоспусковъ 8 ; въ г. Бѣлозерскѣ устроенъ для приходяіцихъ 
судовъ бассейнъ. ВГлозерскій каналъ пходитъ въ ыаріішскую систему 
водяныхъ сообщепій. 

Тихвинскій каналъ соединяетъ озеро Еглино съ рѣкою Волчиною. 
Длиаа его 6 верстъ 3 8 5 саженъ, ширина по дну 3 , a no поверхно-
сти 6 саженъ. ІІостройка его ітчага въ 1 8 0 2 году. и хотя судоход-
ехво по немъ было открыто въ 1S1I году, ио вначалѣ оно было 
очень незначительно, и только впослѣдствіи, съ постепеннымъ улуч-
іпеніемъ шлюзовъ на тихвинской системѣ, пришло въ иынѣшиее. со-
отояніо, Каналъ эхотъ принадлежитъ къ тихвинской системѣ «одя-
ныхъ сообщеній, самой кратчайшей изъ всѣхъ, которыя соединяютъ 
Каспійскоо море съ Балхійскимъ. По ней одной везутх» изъ Потербур-
г а иа иижегородскую ярмарку колоніалыіыо товары, a no другимъ 
систомамъ идутъ товары только въ Петербургъ. 

Каналъ герцога Александра. Виртевібергскаго соединяехъ рѣку Шек-
сну сь рѣкою ІІорозовицею, впадаюіцею вх> Кубенское озеро, в о л о -
годской губерніи. Такимъ образомъ, каналъ этотъ связыва.ехъ Архан-
гельскъ съ Петербургомъ и сх> Каспійскимъ моремъ. Длшіа его 14 
верстъ, ширина no дну 8 саженъ, по поперхности воді.і 10 сажепъ и 
1 Футъ, a глубшіа 5 Футовъ. 

Е ще Потръ Великій продполагалъ усхроить эхоть каналъ, длн чего 
и были дѣлапы тогда изысканія, 

Судоходство по каналу открыто сь 1 8 2 8 года. Онъ принадлежитъ 
къ маріинской сисгеаіѣ водяныхъ сообщеній 

ГІррдполагалось также устроить обводныіі каналъ около озера Иль-
меня, охъ устьевъ рѣкъ Ловахи и Полгл до рѣки Мсты, до соедииенія съ 
вишерскимъ каналомъ, для досхавлеиія еудамъ, проходяіцимъ чрезъ «зеро, 
болѣе безопасиаго пухи; такъ какъ только пезначитсльная часть эгихъ 

судовъ буксируется до р. Волхова пароходами, остальпыо же должньг 
проходить чрезъ озеро на парусахъ, подвергаясь большимъ опасио-
стямъ. 

Въ памятной книжкѣ новгородской губерніи на 1863 годъ значих-
ся, что по пыпшеволоцкой сисхемѣ провезеио грузовъ, цѣнносхію на 
6 , 2 5 9 , 7 2 8 руб., по гихвинской 2 7 , 6 0 0 . 6 5 9 руб. , тіо маріинской 
4 1 , 9 6 0 , 4 6 3 руб. , по системѣ Герцога Алсксандра Виртемборгскаго отъ 
рѣки Шексны до Визиринскаго озера 1 7 0 , 3 7 5 руб. Изъ этого видно, 
какъ увелцчилось судоходство по марішіской смстемѣ, no которой въ 
1846 году, въ годъ открытія бѣлозерскаго каиала, привезено было 
клади только на 1 , 8 5 4 , 7 0 8 руб. сер. 

Изъ озеръ новгородской губерніи, самое значительное озеро Иль-
мепь, хогя оно и ne такъ велико какх. Вѣлое. Ильмеиь заключаетъ 
въ себѣ 6 0 0 квадратныхъ версхъ. Бѣлое же озеро 9 8 4 кв. версхы, 
4 6 десяхинъ, 8 9 4 , 8 саженъ. 

Щеватовь въ своемъ геограФическомъ словарѣ говорихъ, чхо имя 
Ильмень—сармахское, y Фшшовъ значитъ полов или огверстое и не-
запертое, a y Волгарх. всяіме озеро называлось Ильмеиь. Въ древнія 
времена озеро Ильмень было извѣсгно подъ именемъ Мойска. 

Средняя глубина озера 2,'3 сажени, a мѣсхами оиа доходигь до 4-хъ 
саженъ; вода въ озерѣ мухна и имѣетъ жолтовахый цвѣхъ. 

Вохъ высоты нѣкоторыхъ мѣсхъ, лежащихъ нри Ильменѣ озерѣ, надъ 
уровнемъ мора: Новгоролъ 2 4 . 5 6 , Голино 2 1 . 5 , Вуреги 2 1 , 8 , Но-
вшшм 19 ,6 . 

Еѣлос озеро. Въ старину оио называлось Весь. ІЦекаховъ гово-
рихъ, чхо озеро это имѣехъ каменистое и большею часхію глинисхое 
дно, чхо его глина бѣлая и весыиа мелкая, во время волновой ного-
ды, смѣшиваясь съ озернок.» водою, придаетъ ой бѣлый цвѣхъ, охчего 
озеро и получило названіе бѣлаго. 

Глубііна его доходигъ охъ і і до 3-хъ саженъ, a въ иучинахъ до 5 
саигенъ. 11а эхомъ озорѣ продполагалось посхроигь плогину для иа-
полвеиія водою р. Швксны. 

Озеро Воже или Чарондасое. иъ кирнловскодгь уѣздѣ, содѳржихъ пъ 
себѣ 3 6 6 квадрахныхь версгь 6 4 десяхины 7 6 9 саженъ; глубина его 
охъ 2% до 7 саженъ. Оно находится въ хлухой u мало заселенной мѣ-
схносіи. На немъ лежихь островъ длииою J верехы. 

Въ срединѣ бѣлозерскаго уѣзда находится Андозери, a ігь восхоч-
ной часхи его Азатское озеро. 

Вилдайское. озеро иаходихся при самомъ городѣ Валдаѣ: оно съ 
своилн чисхымil и глубокими водами предсхавляехъ одинъ изъ пре-
лесхнѣйшихх. впдовъ новгородской губерніи. IIa одномх. изъ осгро-



вовъ этого озера находится Иверскій монастырь, построенный патрі-
архомъ Никономъ, во имя чудп-гворпаго образа Иверской Пресвятой 
Богородицы, привезенпаго съ А Ф О Н С К О Й горы На одиомъ изъ обра-
зовъ монастырскаго иконостаса ЬІиконъ изобразилъ самаго себя, лоб-
зающимъ стопы Богоматери. Монастырь этотъ былъ богато одаренъ 
царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ; за нимъ по 3-й ревизіи считалось 
7 . 1 1 3 душъ мужскаго пола. 

Озеро Сслгшрй только сѣверною своею частію лежитъ въ новго-
родской губерніи, большее же его просгранство находится въ твер-
ской губерніи. Изъ него пыходигь рѣчка Селижаровка, служащая для 
сплава товаровъ изъ демяискаго уѣзда въ рѣку Волгу. 

Въ новгородекой губерніи въ уѣздахъ кириловскомъ, тихвинскомъ 
и боровичскомъ есть озера. въ которыхъ вода ua нѣкотороо время 
исчезаетъ. Такъ, напримѣръ, въ боровичскомъ уѣздѣ І ІЗЪ озера Боро-
вичскнго, находящагося въ 18-тн версхахъ отъ г. Воровнчь, близь 
почтовой дороги, идущей въ г. Устюжну, вода ежегодно въ кондѣ Ав-
густа совершенио уходитъ, вмѣстѣ съ рыбою, посредствомъ подзем-
наго отверстія, и, вгь то время. говоряхъ жителы, сдышенъ бываехъ 
даже шуыъ отъ сильнаго стремленія воды. Признакомъ остается одна 
небольшая яма, наполненная водою, a все дно озера выеыхаехх. со-
вершенпо, такъ чхо по немъ жители пролагаютъ крахчайшую дорогу 
изъ селенія въ седсніе; съ наступленіемъ веспы вода снова появляет-
са, занимаетъ все старое пространстпо и доходитъ въ иныхъ мѣстахъ 
до высоты З-хъ еаженъ. 

Новгородская гѵбернія, какъ облаохь озерная, богата рыбою, но ві> 
ея рѣкахі. u озерахъ не водится красная рыба. Вх> нѣкохорыхъ рѣ-
вахъ, особенно вх> валдайскомъ п демянскомъ уѣздахъ ловятся Форели. 
Форель из'і» Поломети, близь яма Яжслбицъ, славатся препмуществен-
но. Въ р. Сяси ловяхъ лососей. Стерлядь ІІЗХ. Шексны прославлялъ 
еще Державинъ, a бѣлозерскіе снѣтки извѣсгны no вс-eft Россіп. 
Въ Волховѣ ловятся сырхи. 

Помѣщикъ Внлдайскаго уѣзда Враоскій, недавно умершій, дѣлалъ 
опыты искусотвеішаго размиожонія рыбъ. B o n . чго объ этомъ шісали 
въ Сѣвсриой Ночхѣ, за 1864 г . , M 63 . «Чіггая въ журналахъ блііста-
хельные отзывы и донесенія объ искуссхвоиномъ рыбоводствѣ н живя 
въсхранѣ, богатой озерамн и ручьями (село Нцкольское находихся почти 
иа границѣ между уѣздами валдайскимъ п деашискимъ, приблизихельио 
верстахъ въ 27 отъ валдайской станціи Николаевской желѣзной дороги и 
верстахх. въ 30 отъ Валдая, на рѣчкѣ ІІесховкѣ, текущей изъ озера 
ІІестовскаго и ипадающей въ озеро Велье), Врасскій задумалъ вос-
подьзоваться благопріяхными мѣсхными условіявш для того, чтобы 

устроить также y себя заведеніе для искуссхвеннаго размноженія рыбъ 
и посвятилъ эхому дѣлу всю свою дѣятельносхь. Оігь изучилъ осно-
вахельно, съ помощію микроскопа, какъ продессъ оплодохворснія и 
развитія яичекх., такъ и исторіто возрасханія молодыхъ рыбокъ, и про-
извелъ в'і. хомъ и другомъ отношеніи цѣлый рядъ любопытныхъ опы-
товъ. Въ 1857 году коммиссія московскаго общесгва акклиматизаціи, 
еостоявшая изъ гг. Рульс, Борзенкова и Усова, посѣгила заведеніе 
Врасскаго и предсхавила о немъ общесхву самое лестное донссеиіе. 
Впослѣдствіи, г. Врасскій пожелалъ ввесхи въ своемъ заведеніи разныя 
усовершепсхвованія и, вмѣсхѣ съ тѣмъ, захотѣлъ значихельно его рас-
ширигь, a потому рѣшился сго совершеимо пересхроить. Для этой цѣли 
онъ вошелъ въ товарііщестно съ гг. Рѣшеткиньшъ иБенардаки и, въ 
1 8 6 2 году, привелъ къ копцу устройство новаго, обширнаго завода. 
Самъ Врасскій пскорѣ послѣ эхого умеръ и заведеніе осталось на ру-
кахъ ого товарищей, изъ кохорыхъ Рѣшеткинъ принялъ на себя вге 
хозяйство завода. Ііикольское заведеиіе назначено спеціально для вы-
ресхованія болѣс дѣнныхъ зимнихъ рыбъ: лососей. Форелей и сиговъ; 
добытыхъ молодыхъ рыбокъ предполагается выкармливахь въ рѣч-
ныхъ прудахъ и ближнихъ озерахх., и потомъ, когда онѣ доехаточно 
подростутъ, посылать ихъ на продажу, по желѣзной дорогѣ, въ Петер-
бургъ и Москву. Избранныхъ породъ рыбъ въ валдайскихъ водахъ 
вовсе неимѣется и похому надлежало иозабогпхься о томь, чгобы ма-
терыя рыбы, погребныя для полученія икры и молокъ, могли быть 
Ііривозимы изъ другихъ мѣстъ. Задача эха удовлетворихельно была 
разрѣшена покойнымъ Врасскимъ. придумавшимъ для хранспортиро-
ванія рыбъ особые чаны, въ которыхъ вода снабжается свѣжимъ воз-
духомъ, посредствомъ раздувателыіыхъ мѣховъ. Въ подобныхъ чанахъ 
рыбы, взягыя изъ садковъ въ Петербургѣ, доходятъ живыми по желѣз-
ной дорогѣ, черезъ валдайскую сханцію, до с ІІикольскаго, ne смот-
ря на хо, что остаюгся въ дорогѣ около 2-хъ сутокъ. Впрочемъ, 
соблюденіе рыбы живою не составляетъ необходимаго условія для пред-
лагаемаго огіыха: Врасскііі нарочно убивалъ въ Петербургѣ нѣсколько 
лосоеей, заиязывалъ имъ половое огверстіе и отпрмвлялъ въ дорогу; 
по прибыхіи ихъ на мѣсхо, черезъ 27 часовъ, икра изъ нихъ выну 
тая, вполнѣ успѣшно могла быть оплодогворяема. Были даже сдѣланы 
успѣшныя операціи съ икрою и ыолоками, выпущенными изъ рыбъ, 
въ иродолженіи нѣсколькихъ сутокъ, если холько не примѣшивахь къ 
нимъ воды и постоянно держать на льду сосуды, въ которыхъ сохра-
няюхся зти продукты. 

Но если операція оплодохворенія икры и вырестоваыіе рыбокъ ыо-



гуть быть очень успѣшно совершаемы въ Николрскомъ, то остается 
подождать, каково станутъ выростать тамъ выводимыя породы рыбъ. 
Безъ сомнѣнія, лососики исижки, пущенаые въ озера, будуть въ нихъ 
жить и рости; но время должно показать, будуть ли они тутъ дос-
тигать нормадьной своей величины и сохранягъ ли всѣ свои качества? 
He выродятся ли, можетъ быхь, болѣе или менѣе? He надобно забывать, 
что лососи и сиги. ловимые въ Невѣ, суть рыбы проходныя, которыя 
большую часгь жизни проводяхъ вь Финскомъ залнвѣ и, для вполнѣ 
успѣшнаго своего развихія, кажется, хребуюхъ воды солоноватой. Ко-
нечио, в'і. Ладожскомъ озерѣ п въ рѣкахъ, въ него впадающихъ, во-
дяхся также особые лососи и сиги, которые, сколько язвѣстно, никогда 
не выходятъ въ морс, и можно предподагать, что лля нихъ жизненныя 
условія, представляемыя валдайскими изерами, окажутся не совсѣмъ 
неблагопріятными: но все же въ этомъ отношеніи недостаотъ опы-
T O B ' B . А 

Въ той жѳ газетѣ говоряхъ:" вь Финляидіи стали обращагь особен-
иое вшшаніе на искуссхвенное размноженіе рыбъ съ 1857 года, ихаагь 
даже учреждеио особепное ннсаекхорсхво рыбоводсхва. Инспекхоръ ры-
боводсхва обязанъ каждое лѣто разъѣзжать по схранѣ, давахь всѣмъ 
желающимъ пракгическія насхавлеиія въ нсісуесхвенномъ оплодохвореніи 
рыбьихъ яичекъ и вездѣ содѣйсхвовахь словомъ н дѣломъ учрежденію 
рыбоводныхъ заведеній." На такой важный иредмехъ схоихъ обрахихь 
внимаіііе въ новгородской губерыіи; надобно наконецъ посхановихь и 
какія дибудь правила о ловлѣ рыбы. ІІравила эти, относихельно поряд-
ка въ рыбныхъ промысдахъ, съ помощію взаимнаго набдюденія рыбо-
лові въ, охносихелыіо устройсхва неводовъ и ловли рыбы иослѣ меха-
нія икры, или, покрайней мѣрѣ, не прежде, чѣмъ рыба всхушіхъ въ 
эхохъ періодъ, изложены въ статьѣ If. M. Вера. помѣщенной въ ка-
лендарѣ за ныиѣшиій 1 8 6 6 годъ. 

ІСъ лѣсамъ и водамъ новгородской губерніи идухъ слова эхого 
академика: лѣсъ раззореіп>, когда въ немъ рубяхъ больше ежегоднаго 
ириросха; тоже самое происходихъ и въ рыбиой ловлѣ, и нельзя еіце 
быхь благодарнымт», чхо возобновлеиіе запасовъ рыбы еовершаехся го-
раздо бысгрѣе, чѣмъ возобиовленіе лѣсныхъ богахсхвъ. 

Однако, несмохря на плодовихоегь рыбьі въ водахъ новгородской 
губерніи, количесхво ея замѣхно уменынаехся. 

Говоряхъ, что y арабовъ есгь десягки названій для лошадіц Ногіго-
родедъ моясетъ хакже похвалихься множеехвомъ названій для своихъ 
лодокъ. Унего есхь: барки, соминки, хихвинки, бѣлозерки, яхты, об-
лазки, осташевки, каюки, полубарки, кубинки, гамасы, черепанки, 
карбасы, бохы, семерики, мережники. «киворыбнпки, сибирскія, свир-

екія и другія лодки. Неменѣе разпообразныя назвапія имѣются и для 
сѣхей, которыми ловятъ рыбу. 

Климатъ 

ІІовгородская губернія прниадлежитъ кь хол дной полосѣ Россіи. IIa 
климатъ ен, кроыѣ географичеекаго положенія, имѣютъ вліяніе болоха, 
озера, рѣки и лѣса, покрываюіціе эту губернію. 

Членъ повгородскаго сгагисхическаго комихеха И. Лѣсневскій раз-
граничиваеіъ чехыре времени года въ новгородской губериіи слѣ-
дующпдгь образомъ: Лѣхо опъ счихаехъ съ перваго пояплеиія грозы, 
когда уже вполнѣ расгворяехса почва и образуехся электричеегво, 
какъ необходимый элементъ органической жизни, х. е. лѣто начипает-
ся между 14 Мая и 2 Іюня и продолжаехся до послѣдней грозы, па-
даюіцей, среднимъ числомъ. на 22 Авгусха, такъ чхо лѣто продолжает-
ся 1 3 0 дней. 

Осенъ слѣдуехъ считать до гіервыхь морозовъ, кохорые случаются 
между 14 и 26 Окхября, слѣдовахелыю она сосгоихъ изъ 45 днсй. 

Зиму г . Лѣсневскій опредѣляехъ съ того времени, когда всршина сход-
бика ртухи въ хермомехрѣ опусхится ниже 0°. Она иродолжаехся .<о 
8 Апрѣля, когда термомехръ снова показываетъ выше нуля. 

Съ этого времени начшіаехся воспа и нродолжаогся до 1 4 Мая, все-
го 36 дней. 

Средыяя хемпература бываехъ: 

Лѣта . . . . 12 1°. 
Осени • . . . 2 , 6° . 
Зимы . . . . 4, 1°. 
Ііесиы . . . . 5 , 2 е . 

Г. Лѣсиевскій говорихъ, чхо въ новгородской губерніи въ году дол-
жио счптать: 

Непыхъ дней . . . . 1 4 9 . 
Пасмурныхъ . . - . 2 1 6 . 
До;кдлнвыхъ . . . . 5 9 . 
Снѣжныхъ 3 3 . 

Вѣтровъ, по его словамъ. вь году было среднимъ числомъ: 

N - 5 8 разъ. N 0 — 4 7 , 0 — 3 7 , s O — 3 8 , S — 1 0 2 , S W — 5 4 , ѴѴ—68 
и N W — 5 9 разъ. 



Естественныя произведенія. 

Скотоводство не развито въ новгородской губерніи; кромѣ того си-
бирская язва и чума, заносимая прогонными гуртами, почти ежегодно 
истребляетъ y крестьянъ много скота. Искусственныхъ луговъ нигдѣ неи-
мѣется. Намъ кажется, что въ сѣверныхъ уѣздахъ этой губерніи жи-
тели могли бы изплекать значительную пользу изъ разведенія сѣвер-
ныхі. олеией. Заводовъ тонкоше-рстныхъ овецъ и конскихъ очень иало; 
вообще, скота для удобрепія ііолей держатъ недосгагочно. Въ лѣсахъ 
новгородской губерніи водятся медві.ди, волки, бѣлки, куницы и зайцы. 
Волота и озера изобилують дикими уткаим, гусями, лебедями и дру-
гими птицами. 

Садоводство существуетъ только въ нѣкогорыхъ уѣздахъ; въ 
самовгь Новгородѣ довольно значителько развито огородиичоство: въ 
парникахъ разводятъ дыни, арбузы, спаржу и другія растенія. Хотя 
въ южныхъ уѣздахъ губерніи сѣютъ пшеницу, гречу, ленъ, но за 
Тихвиисшъ нс разводятъ огурцовъ, a въ бѣлозорскомъ уѣздѣ крестья-
нинъ ые зиаетъ что такое вишни, и улыбастся если вы y пего ихт. 
спрашиваете. 

Въ большей части уѣздовъ новгородской губериіи крестьянскій на-
дѣлъ состоитъ изъ 51 десятинъ, изъ кохорыхъ среднимъ чнслоахъ 4 
дссятины усадебной земли сь пашнсю и покосомъ. Полагая ate круг-
лымъ счетомъ 2% дунш на тягло, можно сказать, что съ него всѣхъ 
повинностей уплачивается отъ 35 до 4 0 рублей серебромъ. 

Савіая цѣнная земля въ сѣверныхъ уѣздахъ—лядины (вѣроятно отт. 
слова ляда), потомъ покосы и наконецъ обыкновсныая пашня. 

Для приготовленія лядинъ, нови, или подсѣковъ срубаготъ 2 0 , 2 5 н 
даже 40—лѣтній лѣсъ, оставляютъ ого на мѣстѣ для сушки до слѣдую 
щаго года, и потомъ сожигаютъ и обработываютъ землю нодъ шип-
іио. Урожай на такой землѣ бывастъ очень хорошій. ІІо прошествіи 
3-хъ или 4-хъ лѣтъ пріискивается новая лядииа, a старая бросаетеи 
и заростаетъ лѣсомъ. Такос хозяйство при пзобилін лѣсовъ н-ь сѣ-
верныхъ уѣздахъ и при слишкомъ маломъ нассленіп можетъ имѣті. 
правильпый оборотъ; но для этого надобно, чтобы каждый собствен-
никъ имѣлъ миого земли или могъ ііанимать сс, н притомъ это мо-
жетъ быть только тамъ, гдѣ самый лѣсъ ие имѣетъ сбыта. 

ІІо самому естественному положенію, новгородсиая губернія съ сBO-
MB лѣсами и болотами бѣдна произведеніями жішотнаго u раститель-
наго царства-, ес нельзн сравнивать ст> европейскими землями, лежа-
щями вь одной полосѣ сь нею. 

Хотя Бѣлозерскъ находится подъ однимъ градусомъ широты 
съ Христіаніей, но Норвегія въ южиой своей части производмтъ 
растенія. свойственныя полудеішому климату. Наши остзейскія губср-
ніи находятся также въ болѣе благопрінтномъ положеніи. Новгород-
ская губернія примѣры хозяйства должна заимствовать болѣе пзъ Фвн-
ляидіи. 

11а выставку сельскихъ произведеній вь Новгородѣ, въ 1863 гиду, 
были представдены произведеиія, заслужившія похвалы оцѣнщиковъ. 
Такъ, напримѣръ. изъ новгородскаго уѣзда былъ представлеігь англій-
скій оиесъ, имѣвшій 7 пудовъ 30 Фунтовъ въ четвсрти, яровая шне-
ница, роѵкь ваза. гречиевая и овсяная крупа, ленъ. льняное сѣмя и 
другіе предметы. Изъ етарорусскаго уѣзда был-ь представлеиъ овесъ, 
имѣвшій вѣсу 36 Фуігговъ въ четворикѣ. Выли выставлспы также за-
ыѣчателыюй величины телята и гуси. 

Вотъ вѣдомости о посѣвѣ и урожаѣ хяѣба и картоФеля и О СІІОТОВОД-

ствѣ , взятыя изъ памятной книжки новгородской губериіи, за 1 8 6 0 годъ. 
Онѣ любопытвы потому, что еоставлены непосредственно предъ 

оевобожденіемъкресгышъ, и по ним-ь, со временемъ, можно будетъ сколь-
ко нибудь судить о развитів хозяйства. 

ВѢДОМОСТЬ 

о посѣвѣ и урожаѣ хлѣба и картОФеля. 

П 0 С Ѣ Я Ы 0 . С II Я Т О. 
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ВѢДОМОСТЬ 

о скотоводствѣ. 

Наименованіе скота. Всего въ 
губерніи. 

Лошадей . . . . 2 7 6 2 8 7 . 
Рогатаго скота . . . 4 5 8 5 9 3 . 
Овецъ: а) простыхъ . . 2 2 8 1 9 9 . 

б) тонкорунныхъ. . 9 8 . 
Свиней 6 4 9 9 0 . 
Козъ 1 1 7 4 6 . 

Итого. 1 0 5 0 2 3 3 . 

Притчаніе: 1-е. Падежъ скота въ 1 8 6 0 году былъ въ новгородской 
губерніи повсемѣстный, и отъ пего пало: лошадей 1 7 9 2 , рогатаго 
скота 1 8 1 7 , овецъ 8 5 7 , свиней 1 5 . Господсхвовавшія болѣзни были: 
чума, сибирская язва и повальное воспаленіе легкихъ. 

Ириміьчаніе 2-е. Скотъ въ губерніи малороелой, крестьянской, русской 
породы. 

Изъ царства минеральнаго въ новгородской губерніи много болох-
ной желѣзной руды, но ею еще мало воспользовались. На р. Волхо-
вѣ открыты признаки мѣдиой руды, a на р. Судѣ предполагаютъ су-
ществованіе серебряной руды. Къ числу мпнералловъ новгородской гу-
берніи принадлежитъ также лѣпная глина, ваходчщаяся въ демяи-
скомъ уѣздѣ. Изъ имѣиія г. Аішчкова, близь деревпи Фишевой, она 
вывозится въ Москву и ва ка®ельные заводы, и продается отъ 20 до 
50 коіт. за пудъ. 

У с. Шереховичъ, по берегу рѣки ІІрыкши, лежитъ толстый пласхх» 
красной гляпцовой глины, дающей отличную, яркую и хорошо разво-
димую краску. 

Въ волховскихъ порогахъ, въ берегахъ, ломается известнякъ, даю-
щій отличную гидравлическую известь, уже испыханную на многихъ 
гидрохехннческихъ сооруженіяхъ. 

О соли въ новгородской губерніи y Шхукенберга сказано: соле-
ыая вода y погоста Мшаги зак іючаехся въ двухъ озерахъ, лежащихъ 
на одной возвышенности. Мѣстные жихели упохребляюхъ еѳ для ва-
ренья пиіци. 

Уже при рѣкѣ Полѣ находяхся тамъ и сямъ слѣды соляныхъ исхоч-
никовъ, a no ту сторону Ловати, во всей мѣсхносхи около Старой-

Руссы, открыли многіе изъ нихъ; даже вода рѣки Ловати содержитъ 
въ себѣ нѣкохорое количесхво поваренной соли. 

Въ котловинѣ рѣки Мшаги, недалеко охъ села того жс имени, на-
ходится 6 сильныхъ соляныхъ источниковъ. При с. Новой-Руссѣ еще 
и теперь можно видѣть старыя соловарни и мѣсха, на которыхъ преж-
де добывалась соль. Соловарни вти въ началѣ X V схолі.хія были раз-
рушеиы во время иашесхвія Литовцевъ. При деревнѣ Ладомьескѣ, 
въ 20 версхахъ охъ Старой-Руссы, показывается иногда аа болохахъ 
налетъ поваренной соли. Въ долинѣ р. Шелони находятся хакже соля-
ные источиики. 

Соловарнями Старой-Руссы пользовались еще въ 1 4 7 1 году, такъ 
какъ въ этомъ году Новгородцы усгупили десяхь соловаренпыхъ чреповп 
(снарядъ, въ которомъ вываривается соль) польскому королю Кази-
міру. 

Генералъ Бавръ устронлъ въ 1 7 7 і году схарорусскш соловарни по 
образцу гессеискихъ. Отъ 1777 до 1 7 8 7 года онѣ.доставили 1 , 5 2 6 , 7 7 8 
пудовъ соли. Къ исходу прошлаго столѣтія годмчное производсхво со-
ли въ новгородской губерніи досхавляло ореднимъ числоыъ 1 5 0 , 0 0 0 ; 
въ Окхябрѣ 1825 года было отъ 1 8 0 , 0 0 0 до 2 0 0 , 0 0 0 ; въ 1851 го-
ду 1 0 0 , 0 9 6 пудовъ. 

В'і> 1 8 3 4 году быліі устроены въ Старой-Русеѣ соляныя ваииы. 

Болѣе вссго обращали на себя вшшаніе мѣсторожденія каменнаго 

угля. 
Правительство желало замѣвить ымъ уголь. получаеыый изъ Ан-

гліи. Добыча его была бы очень важиа для Петѳрбурга. Еще вь 
1 7 6 7 году Ийшераторское вольное экономическое обіцесхво назначило 
награжденіе въ 1 0 0 0 рублей хому, кто охкроетъ въ яовгородсвой гу-
берніи каменный уголь. 

Гмелинъ находилі. каменный уголь близь г. Кресхедъ и не сомнѣ-
вался, чхо онъ налогаетъ здѣсь въ изобиліи. Но кресхецкому камен-
ному углю онъ предгіочитал і. уголь, найденный недалеко отъ г. Бо-
ровичъ. 

Этотъ уголь. какъ онъ говориль. скоро загораехся н долго 
держихъ огонь, и хохя его нельзя сравнигь съ шохлаидскимъ, но онъ 
мало чѣмъ оть него разнится. Гмелинъ иолагалъ, что если копахь 
глубже, въ чемъ недосхахокъ времени и людейему воспрепяхсхвовалъ, 
то можао, съ вѣроятносхію, надѣяхься, чхо хрудъ будехъ вознаграж-
енъ съ избыгкомъ. 

Налласу, въ его пухешесгвіе, также показывали найденный въ нов-
городской губерніи каменный уголь. 

До 1 8 3 9 года геогносхическій горизонхъ новгородской губерніи 



служилъ предметомъ долгихъ споровъ. Ббльшая часхь ученыхъ изъ-
искателей впадала въ ошибки, при опредѣленіи состава породъ, пла-
стующихся на протяженіи валдайской возвыіиенносхи. Въ 1839 году 
въ ноЕгородскую губернію была отправлена экспедиція, въ кохорой 
учасхвовалъ инженеръ Гельмерсенъ. При содѣйсхвіи знаменитаго бер-
линскаго геолога Леопольда Фонъ-Буха, оиъ показалъ, чхо образова-
нія пластовъ горныхъ породъ всей новгородекой губерніи принадле-
жатъ самымъ древнѣйшимъ періодамъ, a именно: къ Формаціи древня-
го краснаго песчаника (девонская сисхема Мурчиссона), горнаго из-
весхняка и часхію къ силлурійской почвѣ. Камеиный уголь, нахо-
дящійся при погостѣ Шереховичи, на рѣкѣ ГІрыкшѣ, хекущей въ рѣку 
Бѣлуго, кохорая впадаехъ въ р. Мсху, оказался годнымъ холько на ков-
ку мелкихъ веіцсй, и наетояіцее иазначеніе прыкшинскаго угля, хамъ, 
гдѣ онъ по своему свойству можетъ быть сбываемъ съ пользого,—эхо 
упохребленіе его на хопливо. Въ зхомъ случаѣ, оиъ предсхавлнехъ во 
многихъ отношеніяхъ охлпчный махеріадъ, неоспоримосхь чего дока-
зана многими опыгами. Опыхы упохребленія прыкшинскаго угля для 
охопленія домовъ показали, чхо имъ хорошо и удобно охашшвахь 
комнаты, иотому чхо при своемъ горѣнін онъ не производихъ ни иро-
тивыаго запаху, пи чаду. На эхомь углѣ пробовалн варихь кушанье 
н печь хлѣбъ; опыхы оказались удовлехворихельными. Изъ всего ска-
заннаго можно заключихь, чхо уголь, даже нынѣ, аіожехъ имѣть 
сбыхъ на самомъ мѣсхѣ своего ыахожденія, гѣмъ болѣе, что окре-
схные жители нуждаютси въ топливѣ. Для иагрѣванія паровыхъ ког-
ловъ прыкшшіскій уголь оказался хакже годнымъ. 

І!ъ 1 8 5 4 году, во время послѣдней крымской войны, по прекра-
щеніи подвоза каменнаг» угля І І З Ъ Англіи, котораго въ ІІехербургѣ 
ежегодно упогрсбляехся 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 пудовъ, вопросъ о мстинскомъ ис-
копаемомъ углѣ возниігь снова, и Главное Управленіе ііутей сообще-
нія командировало отъ себя шішепернаго шхабъ-офицера. для изслѣ-
дованія на мѣсхѣ, какъ способа добыванія угля, такъ и досхавки его 
въ С.-Пехербургъ водок», или по желѣзной дорогѣ. На пробу было 
добыхо до 15 .000 пудовъ угля изъ берегоьъ самой Мсхы, плахя за 
добывку по 2 0 копѣекъ серебромъ за пудъ. Уголь этохъ былъ ііе-
ревезенъ по желѣзной дорогѣ въ С.-Летербургь, подвергнухъ химиче-
скому разложенію, подробному разсмохрѣмію и пробѣ для дѣйсхвія па-
ровыхъ машинъ. ІІри самой разрабохкѣ въ немъ пашлось много же-
лѣзнаго колчедана. При испыханіи для дѣйсівія паровыхъ машинх. ока-
залось, что эхохъ уголь вполнѣ можехъ замѣнихь англійскій, при кох-
дахъ съ сильной хягой; особенно онъ оказался годнымъ на пароходахъ 

съ трубчатыми коглами, но только обнаружилъ при топкѣ одпо не-
удобсхво—значихелыюе отдѣленіе золы, охъ 1 0 до 2 0 % , чхо требовал» 
безпрерывнаго мѣшавія его на колосникахъ, чхобы зола могла 
проваливахься; но эхо впрочемъ можно устранихь устройсхвомъ подвиж-
ной колосниковой рѣшехки, кохорую легко всгряхивахь, каігь эхо дѣ-
лаегся за границею для бураго угля. 

Расходъ угля мсхинскаго прохивъ англійскаго ньюкестльскаго, ока-
зался, при просгыхъ котлахъ въ 2 и 2 , 2 раза болѣе, a ври трубча-
тыхъ съ силыюй хягой въ 1 , 3 h 1 , 5 . Особенное отличіе мсхиискаго 
угля обнаруживаехся въ хомъ, что онъ, какъ анхрацитъ. почхи не 
даехъ дыма и искръ изъ трубы. Главный же недосхахокъ мсхивскаго 
угля при большомъ употреблевіи сосхоихъ въ хомъ, чго онъ въ скла-
дахъ охъ сырости и жара порхихся; въ первомъ случаѣ намокаехъ и 
худо загораехся, a во вхоромъ крошигся и разсыпаехся, такъ чхо по 
обоиыъ этимъ свойсхвамъ хребуехъ оеобенной заботливости въ сохра-
непіи подъ иавѣсами, и для доехавки водою неудобенъ. Высушенный 
уголь горихъ еильнымъ блѣдно-краснымх> пламенемъ. 

Мсхинскій ископаемый уголь въ геогиостическоиъ отношеніи пред-
ехавляехъ нѣчхо особешюе и нс подходихъ подъ разрядъ ни бураго, ни 
насхоящаго каменнаги угля. 

Въ употребленіи мсхинскаго углн не ыожехъ быхь оиасенія на счетъ 
вреда для паровыхѣ когловь, чго подгвердилось и ыа опыхѣ. 

Въ заключеніе же всего сказаниаго, возникаютъ вопросы: почему 
же мсхинскій ископаемый уголь до сихъ поръ ые пошелъ въ ходъ, и 
чего мошно ожидать отъ него? 

Охвѣхъ на первый вопросъ тогъ, чго пласхы угля встрѣчаюхся по-
всемѣстно на помѣщичьихъ земляхъ и владѣльцы сами не разрабохы-
ваюхъ его, a другихъ къ хому не допускаюгъ, или предлагаюгъ невы-
годвыя условія. H a вхорой, чхо сбыха угля въ С.-11етербургъ ожидать 
пельзя, такъ какъ досхавка его сухимъ путемъ обходнлась бы дорого, 
a водою нотребова.іа бы много барокъ, полагая на одну грузанесвы-
ше 7 0 0 0 пудовъ, тѣмъ болѣе, чхо барки не могухъ уже возвращаться сю-
да черезъ волховскіе пороги. ІІоэхому выгодяѣе всего было бы упо-
треблять уголь па мѣсгѣ , усхроивая тутъ же Фабрики и заводы, для 
издѣлія которыхъ мегли бы служить мѣсхныо предмехы, & именно: вы-
плавка изъ колчедана сѣры и добываніе купороеа, обжиганіе огнеунор-
иаго кирпича, обжигаыіе хаыъ же ііаходящѳйся бѣлой извесхи, выплав-
ка чугуна изъ болохной руды и х. п. 

Зсиа, остающаяся при сожжеиіи бураго угля, можетъ служихь отлич-
нымъ удобреніемъ для ночвы. 

Желѣзнаго колчодана иаходится y Воровичъ, по берегамъ р. Мсхы и 



рѣчки Крупно, такое множество, что въ короткое время можно набрать 
его до 1 0 0 , 0 0 0 пудовъ; и если принять въ расчетъ, что количество 
привозимой въ Россію пзъ Сициліи сѣры составляетъ въ годъ 2 3 9 , 0 0 0 
пудовъ, то можно имѣть здѣсь во многихъ мѣстахъ постоянный запасъ 
колчедана, на полученіе хотя половины этого количества сѣры. A въ 
будущемъ, запасъ колчедана можетъ уведичиваться съ разработкой уг-
ля, такъ что въ сильной степени. возбуждается желаніе, чтобы про-
мышленность ѳта развилась. Колчеданъ встрѣчается здѣсь валунами 
въ нѣсколько пудовъ вѣса, и берега Мсты усыцаны имъ. 

Въ числѣ разнообразныхъ ископаемыхъ этой мѣсгности, находигся 
близь Боровичъ чистый квардовый песокъ, за который одинъ стеклян-
ный заводъ, около Окуловской станціи желѣзной дороги, платилъ по 
1 5 рублей серебромъ за кубическую сажень. 

Изъ колчедана, кромѣ сѣры, можно бы добывать купоросъ, прос-
тымъ способомъ, употребляемымъ въ Англіи, безъ всякаго особаго 
производства: именно, для того устроиваютъ на скатѣ- горы широкій 
деревяиный лотокъ съ уступами, который книзу спускшотъ въ закры-
тый шалашъ, a въ немъ вкапываютъ дерево съ сучьями, но очищен-
ное отъ коры, Колчеданъ, разсыпанный ло лотку, разлагается отъ воз-
духа и еырости и отдѣляетъ растворъ купороса, который, стекая по-
стеденно въ шалашъ, осаждается кристаллами на сучьяхъ дерева и сни-
ыается совершенно готовый въ продажу. 

Сколько рукъ могло бы быть занято всѣмъ этимъ! Съ какою щед-
ростію бѣдность новгородской почвы была бы вознаграждена здѣсь 
изобиліемъ ея нѣдръ. 

Всѣ свѣденія о каменномъ углѣ почерпнуты нами изъ Гмелина, 
Пушкарева, Гедеонова и Штукенберга. 

Нрибавимъ только, что въ Новгородѣ не употребляется каменнаго 
угля, и пароходы, ходящіе до Шекснѣ, Волхову и Ильменю, отапли-
ваются дровами. 

Фабрики, заводы, торговля и промышленность. 

Представляемъ вѣдомость о Фабрикахъ и заводахъ, составлепную 
новгородскою земскою удравою на 1 8 6 6 годъ, для раскладки губерн-
скаго земскаго сбора. 

ВѢДОМОСТЬ 

о Ф абрикахъ и заводахъ въ новгородской губериіи. 

Наименованіе Фабрикъ и заводовъ. 

Кожевенные. . . . . 
Кричные. . . • • 
Маслобойни. . . . . 
Дегтярные и смолявые. 
Молотобойни ижелѣзоковательные. 
Лѣсопильные . . . . 
Винокуренные . . . . 
Мукомоль-1 Ржаные . 
ные. I Ерупчатные 
_ \ Восковые . 
Свѣчные. j С а л ь і і ы е . 

Стеклянііые . . . . . 
Мѣдно-литейные . . . . 
Желѣзо-рѣзные . . . . 
Пиповаренные . . . . 
Писчебумажные . . . . 
Фаянсовые 
Мель- I Вѣтряныя 
Н И Ц Ы I Водяныя. 
Различные заводы. 

Итого. 4 1 5 1 . 1 7 2 0 1 7 . 

Зн иеключеніемъ мельницъ. . . 5 2 8 . 1 5 1 5 7 5 . 

Изъ этой вѣдомости видно, что исключая винокуренныхъ и муко-
ыолыіыхъ заводовъ/ болѣе всего доходу даетъ выдѣлка желѣза въ за-
водахъ кричныхъ, молотобойныхъ и желѣзоковатедьных-ь. Производство 
вто соередоточено в-ь череповскомъ у ѣ з д ѣ / и только одииъ заводъ на-
ходится въ уѣздѣ бѣдозѳрскомъ. 

Расковка жедѣза на гвозди. топоры, серпы и прочія додѣлки со-
ставляетъ главный промыслъ его жителей. Богатое содержаніе желѣз-
ной руды въ землѣ, особенно въ сосѣднемъ устюяшскшіъ уѣздѣ, даетъ 
къ тому С|Іедетва./Добываніе желѣза лроизводится очень простымъ 

Число Нормальный 
заво- доходъ въ 
довъ. рубляхъ. 

1 2 3 . 1 4 3 4 7 . 

6 3 . 2 2 3 3 . 
9 1 . 4 7 5 . 

8 4 . 4 * 9 . 

35- 9 8 4 4 . 

2 7 . 1 5 5 4 9 . 

2 0 . 3 3 3 1 3 . 

3 . " 5 2 8 . 
1 8 . 3 1 7 0 1 . 

2 . 1735 . 
1 1 . 8 0 0 . 
' 8 . 6 8 3 5 . 

7. 2 4 7 . 
4 . 8 4 3 0 . 

5 . 1 8 7 0 . 
2 . 5 0 0 0 . 
2 . 1200 . 

2 7 5 8 . 9 6 2 3 . 
8 6 5 . 1 0 8 1 9 . 

2 3 . 1 7 0 1 9 . 



•способомъ. Изъ болотистой почвы, отличающейся большимъ содержа-
ніемъ желѣзной руды, вынимаготъ землю, которая содержитъ въ себѣ 
руду, складыватотъ ее на костры и жгутъ; выгарки желѣза собираютъ 
и плавятъ въ горнѣ; изъ этихъ выплавковъ образуется желѣзная кри-
ца, кругъ желѣза, воршковъ шесть въ діаметрѣ, въ дпа вершка тол-
щины и пуда. полтора вѣсомъ. Изъ этихъ крицъ тянутъ полосы, изъ 
которыхъ куютъ гвозди. Всего расковмвается желѣза въ черепов-
скомъ уѣздѣ до 5 0 , 0 0 0 пудовъѴКонечио, при такомъ способѣ добы-
ванія тратится напрасно много топлива и теряется желѣза. 

Жители выксинскаго прихода точио такимъ же способомъ добывнютъ 
желѣзо и расковываютъ его на гвозди. A какъ желѣза еобственнаго 
п|»оизводства бываетъ недостаточно, то мпогіе беругь отъ заводчи-
ковъ сибирское желѣзо и дбма выковываюгъ изъ него гвозди, за за-
дѣльиую плату, по уговору. Работа эта уже не такъ прибыльна; вы-
боръ сорта гвоздя нполнѣ зависитъ огъ заводчика; тотъ выбираетъ 
такой сортъ, который выгодмѣе для пего и пъ ковкѣ иеспорокъ, от-
чего кузнецъ теряетъ копѣекъ по пяти и болыпе съ пуда, противъ 
другихъ, работающихъ изъ своего желѣза/ Хорошій кузнецъ m, ne-
дѣлю получитъ, за всѣми расходами, чистаго барыша до полутора 
рубля, a помоіциикъ его (молотникъ) отъ 0 0 до 80 копѣекъ ссреб-
ромъ./Кузнечиое мастерство развило здѣсъ потребность въ древесномъ 
углѣ. Добываніе его состапляетъ немаловажный промыеелъ жителей 
выксинскаго прихода. Крестьяне цѣлымъ общестломъ покупаютъ лѣсъ 
на уголья въ казеииыхъ дачахъ, дѣлятъ его между собою гіолосами, 
въ родѣ того, какъ обыкновеішо дѣлятъ ОІІИ землю. Весною рубятъ И 

валятъ лѣсъ, a осеныо пилятъ на кряжи, отъ 4-хъ до 5-ти аршикъ, 
и по первому снѣгу возятъ на мѣсто, гдѣ и жгутъ его на уголь. Цѣ-
на,угля доволг.но высока—отъ 20 до 35 коп. за пудъ. 

/ В ъ описаніи выставки сельскихъ произведенііі въ Новгородѣ 1803 
года сказано: "производство гвоздсй въ череповскомъ уѣздѣ очепь зна-
чительио. Желѣза употребляется im ковку гвоздсй съ сибирскихъ за-
водовъ 5 5 0 , 0 0 0 пудовъ и изъ добываемаго на мѣстѣ 5 0 , 0 0 0 пудовъ. 

Расковкою этого количества желѣза иа гвозди, ручпок» работою, за-
нимаются мѣстные жители нѣсколькихт, волостей, въ числѣ до 2 0 , 0 0 0 . 
Гвоздь сбывается по всей Россіи, иа сумму до 1 , 2 8 0 , 0 0 0 рублей. Же-
лѣзное производство преимуществепно развито въ череповскомъ уѣздѣ, 
и въ особенности въ югозападной части его, называеиой Уломою."/ 

ГІослѣ винокуренвыхъ, мукомольныхъ заводовъ, мелышцъ и желѣз-
ныхъ заволовъ, по важности своей и по цѣнѣ произведеній, слѣдуетъ 
старорусскій соловаренный заводъ, затѣмі. заводы кожевениые, стек-
лянные и другіе. 

На бышпую въ 1863 году выставку, кромѣ гвоздей, топоровъ, но-
жей, косъ, серповъ, подковъ, прочихъ желѣзныхъ издѣлгй иколоколь-
чиковъ изъ валдайскаго уѣзда, чѣмъ этотъ уѣздъ давно славится, бы-
ли представлейы еще холстъ, пестрядь, крашенииа, скатерти и брани-

на для салФетокъ. 
Изъ кристьянской одеѵкды и обуви на выставкѣ находплись кожа-

ные сапоги, изъ череповскаго уѣзда, богословской волости, кромѣ сбыта 
внутрь Россіи отгіускаемые въ значительномъ количествѣ черезъ Ригу 
за гранииу, юхтовая кожа, крестьямское сукно, поярковыя шляпы, 
выдѣлываемыя въ череповскомъ уѣздѣ, въ зачинко.вской волости, по-
ярковые сапоги, глиняная посуда изъ боровичскаіо уѣзда, стсклян-
ныя бутылки it замѣчателыіыя дрепажныя трубы съ завода крестец-
каго уѣзда. Былъ выставленъ также кирпичъ, отличный по обработкѣ 

глины и ровному обжогу. 
У крестьянъ южныхъ уѣздовъ новгородской губернін строягся иногда 

каменные дома, въ сѣверныхъ же уѣздахъ такихъ доиовъ ие встрѣчается. 
По крайней мѣрѣ въ устюжнскомъ, череповскомъ, бѣлозерскомъ и ішри-
ловскомъ уѣздахъ, исключая городовъ, можно полагать только по три 
каменныхъ дома въ каждомъ уѣздѣ, п тв но крестьянсіАе, a помѣщичьи. 
У ыногихъ крестьяиъ даже дымовыя трубы деревянныя, a не кирпич-
ныя. 

По климату иа сѣверѣ каменные дома необходішѣе. и при богатствѣ лъ-
совъ .обжиганіе кирпича обошлось бы въ этихъ уѣздахъ дешево. 
Д О Л Ж І І О замѣгить между прочішъ, что въ ыовгородской губерши въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣются огрошіыя камеиныя зданія, ко-горыя 
стоятъ пустыми. Полковые ш т а б ы , выстроениые гра®омъ Аракчевымъ, 
отведены подъ казармы для войскъ: трехъ-этажное каменное зда-
ніе в'ь селѣ Грузинѣ стоптъ безъ всякаго употребленія, гакже какъ н 
ыанежъ въ селѣ Коростынѣ и бывшая дача гра®а Сперанскаго, близь 
Ыовгорода. Великолѣпныя ставціи, когда-то поетроеиныя для петербур-
го—московекаго шоссе, въ селахъ: Помераньѣ, Зайцевѣ. Яжелбицахъ и 
Едровѣ, и сдѣлавшіяся ненужными съ открытіемъ Николаевской желѣз-
ной дороги, распадаются; въ шіхъ иикто не живетъ, длн кого онѣ пред-
назначаюгся—до сихъ поръ неизвѣстно и шшакихъ распоряженій о томъ 
не сдѣлано. 

Водяныя сообщенія служатъ источшікомъ богатства для новгородской 
губерніи, иа нихъ крестьянинъ заработываетъ свою трудовую копѣй-
ку. 

По рѣкамъ новгородской губерніи сплавляются въ ІІетериургъ брев-
на, доски, дрова и прочіе лѣсные матеріалы. Нѣкоторые купцы, на-
примѣръ: Громовъ. Копыльцевъ, Борошневъ и Бенардаки, имѣюгъ въ 
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новгородской губерніи большія лѣсныя дачи и своею промышленностію 
оживляютт, край. Для сплава товаровъ строятся барки и лодки. 

Количество еилавляемыхъ ежегодно лѣсныхъ матеріаловт, хотя опредѣ-
лить довольно трудно, но за всѣмъ тѣмъ, по нѣкоторымъ ОФФиціальнымч. 
свѣденіямъ, одинъ хихвинекій уѣздъ спдавляетъ но менѣе 1 0 0 , 0 0 0 куб. 
саж. дровъ на продажу въ Петербургъ. Уѣзды бѣлозерскій и кирилов-
скій сплавляютъ преимущественно бревна. Съ усгановленіемъ земскими 
собраніями налога на всѣ оплавляемые махеріалы, вѣроягно въ са-
иомъ непродолжительномъ времени количесхво всѣхъ лѣсныхъ загото-
вокъ по губерніи опредѣлится точнѣе, и свѣденіяобъ эхомъ предметѣ 
не будугъ возбуждахь сомнѣній, какъ было до сихъ поръ, при от-
четносгяхъ полидейскихъ чиновниковъ. Крестьяііе промышляюхъ хакже 
гоикой дегтя и смолы, ловять много рыбы и продаюгь въ гу-
берніи и внѣ ея. 

Ярмарки въ городахь, даже въ Новгородѣ, самыя незначитель-
ныя. Всего по губерніи въ городах-ь, селахъ, погосхахъ и мѣсхеч-
кахъ бываехъ 103 ярмарки; на нихъ привозяхъ ховары, состояіціе 
преимущественно изъ мануфакхурныхъ издѣлій и другихъ продмеховъ, 
на сумму до 1 , 5 0 0 , 0 0 0 руб. На сельскихъ ярмаркахъ продаюхся косы, 
оерпы, дуги, лопахы, веревки, лапхн, баранки н прочіе ховары сама-
го низшаго разбора. 

Если сообразихь, чхо кресхьянинъ живехъ охъ земли и все для не-
го нужное—избу, рубашку, каФханъ и прочее дѣлаехъ самъ, то дру-
гаго рода ярмарки и быгь не можехъ, потому чхо крестьянинъ заку-
паетъ на ней холько вещи, кохорыя не можехъ пригоховить дома, на-
иримѣръ: косу, кеньги, шапку, сапоги, рукавицы, бахилы для жены, 
соль и проч. Промышленность слабо развита. Намъ случилось 
видѣхь, чхо въ Демянскъ изъ Москвы возахъ ва пятнадцати везли 
пряники, сухари и крендели, гогда какъ въ Валдаѣ есть очеиь хо-
рошія иекарни. 

Въ ііѣкохорыхъ городахъ: въ Демянскѣ, Кресхцахъ, Кириловѣ, Бѣ -
дозерскѣ и Череповцѣ иногда хрудно достать говядины, и не всегда 
есхь булочиыя. 

Бытъ жителей, образованіѳ. 

He будемъ говорить о быхѣ высшаго сословія, кохорое все болѣе и 
болѣе принимаехъ европейскіе обычаи; обратимъ вниманіе на низшее 
сословіе. 

Крестьянская изба въ новгородской губерніи, хакже какъ и во всей 

сѣверной Россіи, строихся неизмѣнно по образцу. который существовалъ 
гысячу лѣтъ назадъ. Доказахельсхвомъ тому могугъ служихь слова 
Нестора объ избѣ хрисхіянина—варяга, котораго принесли въ жертву 
идоламъ въ Кіевѣ, объ избѣ св. Владиміра и Изяслава, сыпа Яросла-
ва Великаго. Вокругъ схѣнъ избы находятся лавки, въ углу на де-
ревянномъ срубѣ огромная печь, отъ нея къ передней схѣнѣ идухъ 
полки, сь стоящими на нихъ горшками и почхи въ каждой избѣ по-
лахи, на кохорыхъ спяхъ дѣти и складены нѣкохорыя вещи крестьян-
скаго обихода. Въ углу избы въ божницѣ схояхъ образа. 

Во многихъ мѣстахъ, особенно въ сѣверныхъ уѣздахъ, избы курныя: 
дымъ за неимѣніемъ хрубъ выпускаехся черезъ отверстіе в ь похолкѣ. 
или въ схѣнѣ. 

Несхоръ повѣствуетъ, чго еще при апостолѣ Андреѣ ІІервозванномі. 
извѣсхна была любовь Новгородцевъ къ банямъ. Самъ Апосголъ гово-
рилх»: аДивно видѣхъ землю Словенскую, идущу мн сѣмо и видѣхч. 
бани древяны, и пережгухъ ихъ вельмп, и сволокутся и будугъ нази. 
и обольюхся мыхелью, и возмухъ вѣхвіе, и начнухъ ся бихи и хого 
добьюхт», одва вылезухъ живи сущи и обліюгся водою схуденою, н 
гако оживухъ, и тако хворятъ по вся дни, не мучимѣ ни чимъ же. 
но сами ся мучахъ, и хако хворятъ не мыхву себѣ, но мученіе." 

Бани состоягь изъ низкихъ лачугъ безъ оконъ и трубъ, сь дверя-
ми, въ которыя надобно войхи совсѣмъ согнувшись; въ одномъ углу 
набросана куча камней, хакъ называемая каменка, a въ другомъ сдѣ-
ланъ прилавокъ для паренья. Дымъ вь такихъ баняхъ несгерпимыіі. 
По всему видно, чхо и бани осхались такими же, какъ были гысячу 
лѣхъ назадъ. 

Замѣхимъ, что кресхьяне часто паряхся въ печахъ и нерѣдко бываютг 
случаи, чхо запариваюхся въ нихъ до сиерхи. 

Обѣдъ яовгородскаго кресхьянина сосхоихъ большею часхію изч. 
пусхыхъ щей съ солью и овсяными нрупами и каши; бываютъ кали-
хочки, или рогульки (родъ лепешекъ изъ пшеничной и ржаной муки). 
кокорки, мякушки и проч. Завтракъ состоитъ изъ хлѣба сь солью 
и квасу. ІІочхи всѣ кресхьнне ходятъ въ лапхяхъ и вь мѣсго свѣчі. 
жгутъ лучину. 

Въ послѣдиіе годы въ самыхъ охдаленныхъ деревняхъ новгородской 
губерніи схалъ всхрѣчахься самоваръ. Любопытно сравнить жизнь нов-
городскаго кресгьянива съ жизнію нѣмеикихъ колонястовх>, водворен-
ныхъ блнзь Новгорода, около Хухынскаго монасхыря, въ бывшемъ воен-
номъ поселеніи саперныхъ рохъ. У нихъ уясо увидите не русскую ог-
ромную печь, a плиху, найдехе часы, особую комнату, хорошо убран-
ную, съ диваномъ, стульями, шкапоиъ и зеркаломъ. Везъ сомнѣнія. ого 



зависитъ отъ того, что колонисхы имѣютъ льготы, которыя даютъ имъ 
преимущество предъ русскимъ крестьяниномъ; y нихъ болѣе земли и они 
постоянно нанимаютъ работниковъ. 

Осенью, когда кончится молотьба хлѣба, собираются посѣдки. или бе-
сѣды, въ избѣ y какой нибудь вдовы, или солдатки. Являются моло-
дыя дѣвки и парни. Дѣвушки прядухъ, парни плетухъ лапти, или вяжутъ 
сѣти. Играютъ также въ жмурки, поютъ пѣсни и загадываютъ загадки. 

Новгородскій крестьянинъ упохребляехъ водку въ излишествѣ, въ 
особенности по праздникамъ; вѣроятно эхо зависитъ отъ малопита-
тельной ішщи, чрезмѣрныхъ трудовъ и холоднаго климата. 

Въ сѣверныхъ уѣздахъ, кромѣ обыкновеиныхъ болѣзней, огъ ішз-
ыенной М ІІСТНОСТИ и обширныхъ болотъ развиваются упорньія лихорадки, 
которыя считаются особыми существами, преслѣдующими людей болѣз-
нями; ихъ называютъ дочерьми Фараона и насчитываютъ до двѣнадцати. 
Лечатъ пхъ заговорами, a ино.гда употребляютъ осиновую кору; во-
обще, при леченіи всѣхъ болѣзней таинственныя преданія играютъ 
видную роль. Но въ дѣйствительности жителн ничѣмъ не лечатся; 
лекарства по ихъ понятіямъ только тѣ хоропш, когорыя дѣйсхвуютъ 
сразу; на продолжихелыюе леченіе кресхьянинъ не согласихся. При-
хомъ и самое леченіе для крестьянина почхи всегда невозможно, даже 
если бы О І І Ъ и искалъ его; аіггеки и лекаря находяхся холько въ го-
родахъ и дѣяхельносхь ихъ на деревни не просхираехся. Крестьянамъ 
совершенно неизвѣсхны самые основные законы гигіены. Намъ слу-
чилоеь всхрѣхихь женщину, которая видя своего ребенка въ жару, мс-
сла его купахь въ холодной водѣ. 

Кресхьяне вѣрятъ колдунамъ (волхвамъ), злымъ духамъ, домовымъ, 
лѣшимъ, кикиморамъ, бояхся худаго глаза, оговора и х. п. ; ючно 
такъ, какъ въ древноети новгородцы вѣрили чернымъ крылатымъ 
духамъ и волшебсхву Ф И Н Н О В Ъ И чуди. Повсюду сохранился схарин-
ный предразсудокъ, чго встрѣча со священникомъ приносихъ иесчасхье. 

Особенио неразвиха женщина; мы спрашивали y нѣкохорыхъ изъ 
нихъ, сколько дней въ недѣлѣ—и получали охвѣхъ: „не знаіо, 
сколько, пяхь или шесхь". 

Надобно впрочемъ охдахь справедливосхь добродушному нраву жи-
телей новгородской губерніи и жаждѣ ихъ къ грамохности. 

Въ деревняхъ, разбросанныхъ въ бѣлозерскомъ и хихвинскомъ уѣз-
дахъ, малограмохные, a нерѣдко и малолѣтные учители, ходяхъ и даютъ 
уроки мальчикамъ въ чхеніи и письмѣ, собираюхъ съ нихъ по нѣскольку 
копѣекъ и охправляюхся въ другія селенія. Многіе изъ кресіьянскпхъ 
дѣхей обучаюхся y дьячковъ и церковниковъ. 

На ярмарку, бывающую лѣхомъ въ Новгородѣ, привозятъ книги ду-

ховнаго и нравственнаго содержанія и онѣ распродаются довольно 

успѣшно. • 
Новгородскій крестьянинъ хвердъ въ православш; y него религ.оз-

вое чувсхво выражаехся посхами и внѣшними обрядами, частыми 
к реетными ходами, особенно во время моровыхъ повѣтрій и неблаго-
Ііріятной погоды для урожая. Кромѣ постовъ, опредѣлепныхъ дврков-
ными правилами, крестьяне доброволыю посхятся и въ друпе дни, 
так-ь напримѣръ, наканунѣ праздника Ильи Пророка. Кромѣ хого, въ 
большіе годовые и приходскіе праздншш всякій домохозяипъ грѣхомъ 
счихаехъ съѣсхь что иибудь, пока не посѣхитъ его домь священвикъ 
съ крестомъ, и часхо съ невозмутимымъ сиокойсхвіемъ ждет-ь ирихо-
да священиика нахощакъ до сумерекъ, если тохъ, по какимъ либо 
нричішамъ, запоздаетъ. На украшеніс храма жертвуютъ охохно. 

Врибавимъ, чхо даже въ ли.лонаселетшыхъ мѣсхах-ь сѣверной ча-
ехи губерніи, гдѣ дерсвии малолюдны и бѣдны, храмы Божш посхрое-
ны великолѣппо и живопись въ шіхъ прекрасна. 

Расколъниковъ, ію свѣденіямъ, помѣщеннымъ въ схахиехичеснихъ 
таблпцахъ Россійской Имперіи (выиускъ вхорой, 1863 годъ), показа-
но: записмыхъ 8 4 3 6 , вообще 6 8 1 3 1 , во слѣдуехъ замѣхихь, что ч«с-
ла эхм нужно пршшмахь съ болыиой осгорожностью, какъ ішѣющія 
весьма малую степені. приблизихельности. 

Мы не можемъ сказахв, еколько въ каждомъ уѣздѣ подучаехся газех-ь 
и журналовъ. Новъ Бѣлозерскѣ , въ 1 8 5 9 году, получалосы.а русском-ь, 
Франдузскомъ H лѣмецкомъ языкахь болѣс 30-ти разныхъ перюдччес-
кихъ изданій, и ві. болыпемх, количесхвѣ экземпляровъ выписывались: 
Вѣсгиикъ IIромышлеиносги, Русскій Вѣетникъ, Экономическій Указа-
тель, Охечествеішыя Записки, С.-ІІехербургскія Вѣдомосхн, Indépendance 
Belge, R e v u e des deux Mondes. Въ Новгородѣ въ 1 8 6 2 году в ы -
писывалось 31 руеекое изданіс и кѣсколько Фраицузскпхъ и нѣмец-
кихъ газетъ и журналовъ. 

Уѣздныя училища, семимарія и гимназіи мужская и женская 
имѣютъ вліяяіе на просвѣщеніе новгородской губерніи. Мужская гимна-
зія. какъ главное учебное заведеніе, съ освобожденіемъ кресхьянь можехъ 
принести пользу больше В С Ѣ Х Ъ другихъ училищъ. И хеперь въ ней 
воспихынаюхся дѣхн богатыхъ людей, купцовъ, мѣщанъ, кресхьяыъ, хак-
же какъ и солдатъ служащихъ и охсхавныхъ. 

Но ие одва грамохносхь, о распросхраненіи кохорой схараюхся, 
будетъ имѣхь вліяніе на просвѣщеніе кресхьянъ. Въ нынѣшнее время 
преобразованій, охношеніе кресхьянъ къ прочимъ сословіямъсовершенно 
измѣняегся и вступаехъ на иовый путь. Участіе крестышъ въ дѣдахъ 



общественныхъ должно показать имь недостаточность ихъ прежняго 
образованія и дать толчокъ ихъ умственной жизни. 

Н а р о д о н а с е л ѳ н і ѳ . 

Новгородская губернія заключаеть въ себѣ 1 , 0 0 9 , 5 1 0 душъ. 
Изъ нихъ: 

Муж. Жен.. 
Новгородъ 9 , 3 7 3 0 , 8 7 6 . 
— уѣздъ 6 4 . 9 0 7 . 5 9 , 1 8 2 . 
Старая-Русса. . . . 4 , 3 9 6 . 4 , 0 0 6 . 
— Уѣздъ 7 0 , 5 9 6 . 7 5 , 8 4 4 . 
Крестцы 9 9 3 . 9 4 3 . 
— Уѣздъ 3 2 , 0 8 1 . 3 8 , 8 9 7 . 
Демянскъ 756 . 7 8 2 . 
— Уѣздъ 2 8 , 2 1 1 . 2 9 , 9 4 8 . 
Валдай . . . . . 2 , 3 0 7 . 2 , 2 2 2 . 
— Уѣздъ 3 3 , 2 3 7 . 3 4 , 3 2 0 . 
Боровичи 4 , 1 3 5 . 4 , 1 0 7 . 

— У^здъ 5 2 , 3 2 6 . 5 6 , 1 2 3 . 
Тихвинъ 3 , 0 2 9 . 3 , 1 1 1 . 

— Уѣздъ 3 2 , 2 9 9 . 3 4 , 7 7 6 . 
Устюжна 3 , 0 7 8 . 3 , 2 1 7 . 
— Уѣздъ 3 0 , 8 0 8 . 3 2 , 5 8 7 . 
Череповецъ . . . . 1 , 4 7 0 . 1 , 7 6 5 . 
— Уѣздъ 4 7 , 0 3 4 . 5 3 , 4 6 5 . 
ІСириловъ 1 , 8 2 0 . 1 , 6 8 0 . 

— Уѣздх. 3 8 , 7 3 2 . 4 4 , 8 6 8 . 
Бѣлозерскъ 2 , 0 0 9 . 2 , 4 0 3 . 
— уѣздь . . . . . 2 5 , 8 5 4 . 2 9 , 0 2 3 . 

4 8 9 , 4 5 1 . 5 2 0 , 1 2 5 . 
Ііушкаревъ въ своей статистикѣ говоритъ, что число родивших-

ся обоего пола относится къ общему числу жителей, какъ 1 0 0 : 7 , 5 7 3 . 
На этнограФической картѣ П. Кеппена, изъ инородцевъ, живущихъ 

ігь новгородской губернін, показано: Чуди (въ тѣсномъ смыслѣ Чу-
харей), живущихъ въ сѣверной части губерніи, 7 0 6 7 и Коредовъ, жи-
иущихъ въ южной части, 2 7 , 1 0 7 . ГСромѣ того, Нѣмцевъ 1 , 1 0 6 и Цы-
ган ь 3 4 4 человѣка. 

Изъ этого видно, что почти вся новгородская губервія состоип. 
тъ русскнхъ, говорящихъ чистымь русскимъ языкомъ и исповѣды-
вающихъ иравославную вѣру. 

Остались только нѣкоторыѳ слѣды бывшаго Финскаго населенія, осо-
бенно на сѣверѣ, въ названіяхъ урочищъ, напримѣръ: Перкумсъ, 
Мондра, Муньга, Мозгумеь, Коэры, Солмасъ, Куность, Маекса, Мон-
дома Перхлойда, Мегра, Шуншбой. Если языкъ Ф И Н С К І Й И употрео-
ляется до сихъ поръ, то болѣе среди своихъ семействъ, особенно жен-

ЩИСмѣсь славянскаго и Финскаго племеви замѣтна еще въ иѣкоторых-ь 
мѣстностяхъ: вы видите иногда и смуглый, продолговагый оолиіп. 
славянина и круглое, бѣлокурое лицо Финна. 

Въ новгородской губерніи слышны иногда въ народѣ слова. еовер-
шенно незнакомыя въ другихъ губерніяхъ. Вогь нѣкоторыя яаъ нихъ: 

азямъ—армякъ, зипунъ. 
балдовки—кувшинчики водяные. 
баскій, басче—-красивый, красивѣе. 
басйть—щеголять. 
бахарить—бесѣдовать. 
бобушкп—оспа. 
божйтъ, тка —крестный отедъ, матъ. 
борканъ—морковь. 
бруйть—струиться (о водѣ). 
бубйрка—бабочка. 
булки—картоФель. 
валухъ—племенной баранъ. 
волхва—колдунъ. 
двошйть—тяжело дышать. 
домовйще—гробъ. 
дружникъ, ца — любовникъ, ца. 
дудылй—толстая болотная трава. 
дымъ—изба, дворъ. 
дѣдбвникъ—рѣпейникъ. 
гайка—бѣличье гнѣздо. 
гверста -хрящъ, крупный песокъ. 
гнйла— глина. 
голчить—говорить. 
гоноболь—голубика (ягода). 
готянъ—шнурокъ y креста. 
горбуша—коса сь короткой ручкой. 
жиламустина—жимолость лѣсная. 
журавйна—клюква. 
замолаживать—заносить облаками. 



заховать—спрятатг.. 
зобейка—корзинка для ягодъ и грибовъ. 
зыбка—колыбель. 
изн^титься—уничтожиться. 
казакъ, чка—работникъ, ца. 
калика—брюква. 
каракалястый—сучливый (о деревѣ). 
кипунъ—родникъ, ключъ. 
клектунъ—племешіый боровъ. 
конюхъ—ястребъ. 
коромысло—стрекоза. 
кузлб—кузнечная работа. 
курея—пѣтух'ь, похожій на курицу (также жсноподоб-
лава—мостки, кладки. ный мужчина). 
лалаки—десны. 
лбнись—прошлаго года 
макса—рыбыі молоіш. 
мень—налимъ. 
мошнйкъ—тетеревъ-глухарь. 
оббры—завязки y лаптей. 
осверъ—рычагъ. 
окрута, иться—нарядъ, иться. 
пастѣліъ—тѣнь. 
пёстышекъ—хвощъ полевой. 
полевіі къ —тетеревъ - березовикъ. 
праворы—ворота въ изгородѣ. 
пурга—мятель. 
прііузь—цѣпъ молотильиый. 
прищелобокъ—гіригорокъ. 
промытіггь, вымытить—отдать (взять) вь наемъ. 
руду метать—бросать кровь. 
рундукъ — крытый навѣсъ передъ избой. 
сикагаъ—муравей. 
слу ка—в a льдшнепъ. 
соковица—березовый сокъ. 
сопка—курганъ. 
стрекйва—краішва. 
стрѣльбище—разстояніе ружейнаго выстрѣла. 
толокнянка —-дикая роза, шиповникъ. 
треста—тростникъ болотный. 
Фурнуть—бросить сильно. 

хазъ—хватъ, щеголь. 
хаять—осуждать. 
хвирь—вихрь. 
шишкб—чортъ, домовой. 
щукавый—лукавый. 
яснёцъ—чистый ледъ. 

ЛСители береговъ озера Ильменя, или такъ называемые паозеры, 
вмѣсто буквы іь .произносятъ букву м, a вмѣсто ч букву ц. 

Представляемъ таблицу о числѣ жителей новгородской губерніи, по 
соеловіямъ, составленную передъ освобожденіемъ крестьянъ въ 1860 
году. Мы извлекаемъ ее изъ памятной книжки новгородской губерніи, 
на 1 8 6 2 годъ. 

ТАБЛИЦА 

о числѣ яштелей, по сословіямъ. 

I . Дворянч»: . Муж. пола. Жен. пола. 

1 , Потомственныхъ 2 8 3 3 . 

2 , Личныхъ. . . . . . . 1 0 0 0 . 

II. Духовенства: 

1 , Православнаго бѣлаго 
— ыонашествующаго . 

2 , Единовѣр-
ческаго 

бѣлаго . 
монашеств. 

3 , Римско-католическаго . . 
4, Евангелическо лютеранскаго 

III. Городскихъ сословій: 

1 , Почетныхъ ( потомствен. 
гражданъ \ личныхъ 

2 , Купцовъ  
3 , Мѣщаиъ  

IV*. Сельскихъ сословій: 

1 , Крестьянъ государствен-
ныхъ всѣхъ иаименованій. 1 1 0 , 0 9 8 . 

6 3 4 9 . 
543 . 
1 3 . 

1 . 
3. 

118. 
6 2 1 . 

4 3 7 6 . 
2 1 , 2 8 9 . 

3 0 2 7 . 
1220. 

6 9 3 7 . 
6 0 0 . 

1 0 . 

4 . 

120. 
5 5 9 . 

4 2 0 4 . 
2 5 , 1 1 1 . 

1 2 2 , 6 4 0 . 



2, Однодворцевъ 292 . 298. 
3, Колонистовъ 6 3 8 . 612 . 
4 , Удѣльныхъ врестьянъ. . . . 2 7 , 2 8 0 . 3 1 , 5 6 1 . 
5 , Крестьянъ въ удѣльномъ 

завѣдываніи: 
—а, Вывшихъ пахотныхъ солдатъ - 60 ,493 . 6 7 , 8 3 7 . 
—б, Аракчеевскаго кадетскаго 

корпуса 2 , 5 8 3 . 2 , 7 8 5 . 
6 , Крестьянъ Московокаго Че-

ловѣколюбиваго Общества. . 139, 1 3 4 . 
7 , Помѣ- I крестьянъ . . . 1 8 9 0 6 2 . 2 0 2 1 9 9 . 

щичьихъ I дворовыхъ . . • 1 3 2 6 0 . 1 5 0 9 1 . 
8 , Лоцмановъ 1 6 3 8 . 1 6 0 9 . 

V. Военныхъ сословій: 

1, Регулярныхъ войскъ . . . 19031- 4 4 5 6 . 
2, Безсрочно-отпускныхъ . . . 4 2 1 7 . 1 5 2 2 . 
3 , Отставныхъ нижнихъ 

чиновъ, женъ и доче-
рей ихъ 7 5 1 5 . 6 9 4 4 . 

4 , Солдатскихъ дѣтей и 
кантонистовъ 3047 . '1376. 

VI. Иностранныхъ подданвыхъ . 2 3 8 . 1 9 7 . 
VII. Инородцевъ 13 . 6. 

VIII. Лицъ, не принадлежащихъ 
къ вышепоказанньшъ раз-
рядамъ 919 . 1 0 1 6 . 

Итого 4 7 7 , 6 0 9 : 5 0 2 , 0 7 5 . 

Всего 9 7 9 , 6 8 4 . 

Города и замѣчательныя селенія. 

Ловгородд. Губернскій городъ, расположенъ по обоимъ берегамъ рѣ-
ки Волхова, въ трехъ верстахъ отъ истока ея изъ озера Ильменя. На дѣ-
вомъ берегу, y самой рѣки, возвышается кремль, или дѣтинецъ, со-
стоящій изъ доводьно высокой каменной стѣны съ башнями. Онъ 
первоиачально основавъ въ XII пѣкѣ, но въ 1490 году возобновленъ 
итальянскимъ архитекторомъ Аристотелемъ. Въ стѣнахъ его заклю-
чаетея знаменитый С О Ф І Й С К І Й соборъ, за который умирали въ битвахъ 
Новгородцы; умирали за него потому, что ПОДТ^ именемъ С О Ф І И право-

славная церковь чтила Божію премудрость. Насупротивъ собора нахо-
дится зданііз присутственныхъ мѣсгъ. 

Кремль пространствомъ невеликъ. За стѣнами его иаходятся строе-
нія города, такъ называемая соФІйская сторона. Въ кремлѣ, между 
присутственными мѣстами п соборолъ, на площади, воздвигнутъ па-
мятникъ тысячелітія Россіи. Мысль памятника своеобразна. Онъ не 
состоитъ, какъ обыкновенно бывасгъ, изъ колонны, или всадника, 
скачущаго на конѣ. Въ немъ въ разныхъ изваяніяхъ представлены 
главныя событія Россіи. Еруглый столбъ, составляюіцій подножіе, сдѣ-
ланъ изъ гранита, облицованъ бронзою и на поясѣ его въ вьшуклыхъ 
изображеиіяхъ представлемы лида, знаменитыя въ русской нсторпд но 
главныя Фигуры ыаходятся выше. Здѣсь поставленъ огромный шар-ь, 
или дерясава; вокругъ иего стоятъ: Рюрикъ н передъ нилъ идолъ Пе-
руна, далѣе Владнміръ, съ лицами изображающими крещеніе Русп, съ 
женщиною, подносящею великому князю своего ребенка; съ другой сто 
роны Рюрика Димитрій Донской, потомъ Іоаішъ ІІІ-й, за нимъ ГІетръ 
Ведикій, стояіцій прямо противъ Г .ОФІЙСКПГО собора, далѣе Михаилъ 
Ѳеодоровичь Ролаиовъ, передъ нимъ на колѣняхъ Минипъ, подносящій 
ему корону, a возлѣ, съ обнажепиымъ мечемъ, стонтъ Пожарскій. На 
самомъ шарѣ, или державѣ, находится ангелъ, поддерясивающій одною 
рукою крестъ; передъ иимъ Россія, въ образѣ жснщипы Любуясь па-
мятникомъ, мы должны замѣтить, что шаръ С Л І І Ш К О М Ъ великъ, еслибы 
онъ быдъ нѣскольво меньше, то онъ нс такъ бы заслонялъ Фіігуры. 
IIa барельеФахъ пе изображены князь Мспщііковъ, Ватюшковъ и 
другія лица. Особеино замѣчательно, что ва памятникѣ нѣть царя 
Іоашіа Васильевича ІѴ-го. До Петра І-го онъ счіггался самымъ велп-
кимъ госѵдаремъ Россііі, и Петръ Велнкій, говоритъ Голиковъ, самъ 
ему подраи.-алъ. Между тѣмъсупруга Іоаіша—Аыасгасія и царскіе со-
вѣтншш Спльвестръ и Адашепъ находятся въ числѣ Фигуръ барелье®а 

Памятникъ тысячелѣтія Россіи стоптъ до 5 0 0 , 0 0 0 рублей серебромъ; 
изъ нихъ собрано по П О Д Ш І С Е Ѣ болѣе 1 5 0 , 0 0 0 . Вронзовыя части па-
мятника вѣсятъ до 4 , 0 0 0 п\довъ. 

На площади, за кремлемъ, предъ доломъ дворянскаго собраиія, сто-
итъ памятникъ новгородсколу ополченію, въ 1 8 1 2 году. 

IIa правой сторонѣ рѣки Волхова лежптъ другая часть города, такъ 
называемая торговая стороиа. Въ древиости здѣсь были лавки ганзей-
скихъ городовъ, на лѣвой же СОФІЙСКОЙ сторопѣ Ж И Л І І болѣе бояре. 

Обѣ стороны города соедшіены прекраснылъ каменнымъ мостомъ. 
Еслп ПО ыосту ІІДТИ С Ь СОФІЙСКОЙ сторовы, или изъ кромля, на торго-
вую сторону, то съ правой стороиы, на берегу Волхова, по направ-
ленію къ Ильмешо озеру, представится древній монастырь Юрьевъ; 



въ хорошую погоду ярко блестятъ позолоченныя глаіш его колоколь-
ни и церквей. Насупротивъ Юрьева знаменитое Городище, куда при-
шолъ Рюрикъ властвовать надъ Русью—бѣдное, маленькое селеніе, ле-
жащее на возвышениомъ берегу Волхова; оно впослѣдствіи при-
надлежало князю Меніцикову. По лѣвую руку съ моста видѣнъ древ-
ній Антоніевъ монастырь. Мало осталось древиихъ строеній въ Новго-
родѣ, все подновлено, или перестроено, и посѣтитель, осмотрѣвъ Нов-
городъ, задумается и скажетъ съ Карамзиныиъ: "здѣсь былъ Новго-
родъ." За то имена пережили камни. Изъ прежнихъ 73 улицъ 
еще остались названія: Прусская, Чудинцева, Легощая, Разважская и 
нѣкоторыя другія. 

На площади, гдѣ находится церковь св. Власія—названіе какъ вид-
но передѣланное изъ Водоса, славянскаго бога скотовъ,—и до сихъ 
поръ въ Юрьевъ день, когда выгоняютъ скотъ въ поле, служатъ 
этому святому молебенъ. 

Новгородъ по постройкѣ своей болѣе европейскій городъ; улицы въ 
немъ вымощены булыжнымъ камнемъ и пересѣкаются подъ прямыми 
углами, есть троттуары, хотя и плохіе, и много каменныхъ домовъ. 
Великолѣпныхъ зданій нѣтъ; самое зааіѣчательное строеніе—это кремль, 
съ его башнями, но и тотъ очень вѣтхъ. Въ кремлѣ находится самое 
высокое зданіе въ Новгородѣ—ЕвФиміевская башня, также быввзая гра-
новитая палата, имѣющая сходство съ московекою; въ ней въ 
1 8 2 2 году устроона церковь во имя архіепископа Іоанна, знаменита-
го въ исторіи Новгорода. 

Мы разсмотримъ только нѣкоторыя церкви въ Новгородѣ. Co сторо -
ны великолѣпія въ нихъ мало достопримѣчательнаго, исключая Юрі.е-
ва монастыря, въ недавнее время обогащеннаго граФИнею Орловой. 

С О Ф І Й С К І Й соборъ не такъ высокъ, какъ другія церкви, и укрѣпленъ 
контроФорсами. ІІервоначально онъ былъ деревянный и основанъ въ 
9 8 8 году, вблизи нынѣшняго. Тепереіпній же каменный соборъ зало-
женъ въ 1045 году. Оііъ построенъ въ подражаніе храму кіевскому, 
A внутренность его сходна съ Успенскимъ собороаіъ. С О Ф І Й С К І Й соборъ— 
это Вестминстеръ новгородскій. 

Здѣсь покоятся мощи основателя этого храма князя Владиміра Ярос-
лавича (скончавшагося въ 1 0 5 2 году), того самого, который по пове-
лѣнію отца ходилъ подъ Константинополь, послѣдній князь изъ стаи 
орловъ, которые налетали на Грецію; моіци его матери, княгини 
Анны (скончавшейся въ 1 0 5 0 году), носившей до принятія правосла-
вія имя Ингерды; мощи Мстислава Ростиславича, скончавшагося въ 
1 1 8 0 году, которому въ цѣлой Россіи не было имени, кромѣ храбраго. 
Вотъ какъ Карамзинъ описываетъ смерть этого богомудраго, какъ 

сказано въ тропарѣ, князя: "среди блестящихъ ыадеждъ пылкаго сла-
волюбія и въ силѣ мужества сраженный впезапною болѣзнію, онъ 
увидѣлъ суету гордости человѣческой и, живъ героемъ, хотѣлъ уме-
реть христіаниномъ: велѣлъ нести себя въ церковь, причастился Свя-
тыхъТаииъ послѣ литургіи и закрылъ глаза на вѣки." Въ лѣтописяхъ 
сказано: "ужѳ бо солнце наше зайде намъ. Плакашеся по немъ вся 
русская земля и чериьш Клобуци вси немогутъ забыти пригодубленіа 
его." Здѣсь же покоятся мощи князя Ѳеодора Ярославича (скончавша-
госявъ 1 2 3 3 году), роднаго брата Александра Невскаго. Онъ умеръ въ 
день, назначепный для бракосочетанія его. Въ лѣгописи сказано:" кто 
непожалуетъ сего? Свадьба пристроена, меды извареиы, невѣста пря-
ведена, князи позваны и бысть въ веселія мѣсто плачь и сѣтованіе за 
грѣхи наши. Но Господи, слава Тебѣ, Царю небесиый, извольшу ти 
тако, но покой его со всѣми праведиыми." 

Изъ лицъ духоиныхъ В Ь С О Ф І Й С К О М Ъ соборѣ иочіютъ МОІЦИ упомя-
нутаго нами архіепископа новгородскаго Іоанна (скончавшагося въ 
1 1 8 0 году). Онъ прежде быдъ простымъ свяіпенпикомъ въ церкви св. 
Власія и прямо нзбранъ во святигели. Во время войны Новгорода съ 
княземъ Андреемъ Георгіевичемъ Боголюбскнмъ, когда 7 0 князсй съ 
ихъ ратью осадилн Новгородъ, архипастырь Іоаинъ вынесъ на валъ 
икону Божіей Матери, одушевилъ Новгородцевъ и оіш разбили войско 
непріятельское. Извѣстно всѣыъ преданіе о чудесномъ путешествіи его 
въ Іерусалимъ, оішсаиное въ памятникахъ старинной русской лите-
ратуры, нзданиыхъ подъ редакціею Костомарова. 

Архіепископъ подвергся также одиажды опалѣ жителей, повѣрившихъ 
клеветѣ ва его цѣлоаіудріе. Новгородцы посадили его ва плотъ и пус-
тили по Волхову, чтобы уплылъ изъ ихъ города, но плотъ пошелъ 
противъ теченія рѣки, къ Юрьеву монастырю. Увидѣвъ чудо, пародъ съ 
іереями, діакопамн и крестами отправился къ архіепнскопу съ аюле-
ніеаіъ возвратиться на оставлеішый гірестолъ. 

Въ подзеашомъ склепѣ покоягся мощи св. Григорія, скончавшагося 
въ 1193 году, брата архіепискона Іоанна и наслѣдника его архипас-
тырскаго престола. Мощи епископа Ншшты, сначала гіроетаго инока 
Кіево-ІІечерскаго аюнастыря- ОІІЪ умеръ 31 Января 1107 года, аіощи же 
его открылись чрезъ 4 5 0 лѣтъ, въ царствованіе Іоанна Васильевича 
Грознаго. 

Въ С О Ф І Й С К О М Ъ соборѣ погребены: первый епископъ новгородскій 
Іоакимъ Корсунянинь, скончавшійся въ 1 0 3 0 году. О немъ въ Никонов-
ской лѣтописи сказано: аи приде къ Новуі ороду, и достальныя треби-
ща разори, и идолы сокруши и перуна разсече и въ Волховъ вверже: 
и бысть слава І'осподня по всюду." Ѳеофилъ, послѣдиій защитникъ 



вольности Новгородцевъ противъ Іоанна ІІІ-го, который отправилъ его 
въ Москву, будто бы за тайную связь съ Литвой. ѲеоФанъ Прокопо-
вичъ, краснорѣчивый проповѣдникъ при ІІетрѣ Великомъ. 

He упомииаемъ о другихъ великихъ князьяхъ и духовныхъ лицахъ, 
похороненныхъ въ соборѣ и служившихъ Новгороду. 

Восемь огромныхъ каменныхъ столбовъ поддерживаютъ своды храма. 
Замѣчахельна древняя кладка ихъ изъ плиты, булыжника и пустыхъ 
кувшиновъ (голосниковъ), залитая известкою. 

Въ главномъ куполѣ находитея икона Спасихеля, о которой въ лѣто-
писяхъ гопорится: "приведоша иконныхъ писцовъ изъ Цареграда п на-
чаша подписывать въ главѣ и написаша образъ Господа и Спаса на-
шего I. Христа со благословящею рукою, иконописцы же писаша по 
три утра и иа четвертое утро гласъ бысть отъ образа Господня икон-
нымъ писцамъ глаголющъ: писари, писари, о писаріе! не ппшите мя 
благословящею рукою, напишите мя жжатою, азъ бо въ сей руцѣ 
мосй великій ІІовъградд. держу: a когда рук.а моя сія распросхраіштся, 
тогда будетъ граду сеиу окончаніе." 

IIa ОДНОЙІ7> пзъ задпихъ столбовъ храма, вокругъ образа святаго 
•Зосимы, изображены его чудеса: вх. одномъ мѣстѣ предсгавлеііа Мар-
Фа посадница въ красной куцавейкѣ и сарафанѣ, a въ другомъ ішдѣ-
ніе св. Зосимы, когда онъ на обѣдѣ y этой посадницы, какъ предвѣс-
тіе гибели Новгорода, увидѣлъ, что знаменихые бояре, сидѣвшіе за 
ея схоломъ, обезглавлены. 

Въ придѣлѣ Рождества Богородпцы весь иконостасъ составленъ изъ 
старинныхъ иконъ новгородскаго письвіа. 

Икоиосхасъ въ соборѣ въ четыре яруса. Передъ иконоехасомх. на-
ходятся в-ь видѣ островерхихъ теремовъ царское и свягихельское мѣс-
та, устроенныя въ шірствоваиіе Іоаина Васильевича Грознаго. 
Въ гоборѣ есть двое замѣчательпыхъ металлическихъ воротъ: однѣ из-
вѣстпыя подъ пмеиемъ корсунскихъ, другія—шведскихъ. 

Корсунскія ворота находятся насупрохивъ алтаря, на западной паперти 
собора. Хотя преданіе и говоритт., что омѣ изъ города Корсуня, но 
на самомъ дѣлѣ оиѣ привезены въ Новгородъ ганзейскіши купцаии. 
Ворота эти деревянныя, облоягены бронзою, С7> выпуклыми изоб-
раясеніями разнообразнаго содержашя, такъ наприиѣръ: рождества 
Христова, поклоиснія волховъ, бѣгства ІосгіФа сд. Маріею и Іисусомъ 
въ Египетт., втораго пришествія Христова, человѣка съ надписыо "ко-
роль", Вихмана, спископа Магдебургскаго, центавра,. оглядвіпающагося 
назадъ, бичеванія Іисуса Христа, сошествія Христова во адь, человѣ-
ка, около тѣла котораго обвилась змѣя, и другихъ, подобныхъ кар-
тинъ. Самыя Фигуры не огличаются пзящною отдѣлкою, но узоры на 

рамахъ и коймахъ сдѣланы прекрасно. Надписи на славяпскомъ и ла-
тинскомъ языкахъ. 

Для археологовъ эти ворота рѣдкость. Подобныя имъ находятся 
въ Германіи, въ Гильдесгеймскомъ соборѣ. 

Шведскія или сигтунскія ворота находятся въ еамомъ соборѣ и вы-
везены въ XII вѣкѣ изъ древняго шведскаго города Сигтуны, когда 
Новгородды въ соединеніи еъ Эстонцами и Корелами приходили на судахъ 
въ окрестности Стокгольиа. Есть древнія паникадила или хоросы, одно 
изъ нихъ временъ Годунова 1С00 года, a другое, по преданію, огно-
сится къ вѣку Владиміра и называется корсунскимъ. Внутри алгаря 
стѣны выложены мозаикою яселтаго, зеленаго и коФейнаго цвѣта. Пола-
гаютъ, что она современна основанію самаго собора. 

Въ ризницѣ обращаютъ на себя вниманіе: крестъ корсуискій архіе-
пископа Антонія (XIII вѣка), свяхительскія облаченія, вериги св. Ни-
кихы епископа, его омоФоръ, Фелонь, епихрахиль, шапочка и посохъ, 
лампада, кохорая ему была посхавдена,—эха свѣчка велнкаго Новгоро-
да, какъ сказано въ надписи, манхія Іоанна архіепископа (XII вѣ-
ка), келейная манхія архіепископа Моисея (XIV* вѣка), вериги 
архіепископа Е В Ф И В І І Я ( X V вѣка), клобуки, изъ кохорыхъ замѣча-
теленъ бѣлый, присланный іерусалимскимъ пахріархомъ архіепискоиу 
новгородскому Василію (хакъ какъ въ Греціи евяхигели изъ бѣлаго 
духовенсхва ІІОСИЛИ бѣлые клобуки, a архіепискоиъ новгородскій Ва-
силій былъ прежде приходскимъ священникомъ), похиры, дарохрани-
тельницы, рипиды, кадила, ладонницы, сіоны, рукомойники, блюда, 
вещи Петра Великаго, схаринное новгородское знамя и древняя кня-
жеская ваапочка. 

Прежде здѣсь находилось одно изъ богахѣйшихъ книгохранилпщъ въ 
Россіи, по охдѣлу старопечатныхъ книгъ и рукописей, кохорыхъ было, 
по показанію Озерецковскаго, до 1 0 0 0 ; но быбліохеку въ 1 8 5 8 году 
перевезли въ Петербургъ. 

Въ 1 7 6 3 году за С О Ф І Й С І Ш М Ъ соборомъ И архіерейскнмъ домомъ чис-
лилось 2 1 , 5 0 0 кресхьяиъ. 

Влизь СОФІЙСКЯГО собора находигся другой хеплый соборъ, во имя входа 
Господня въ Іерусалимъ, посхроенный архіепископомъ Василіемъ, въ 
1 3 3 6 году. На колокольнѣ Софійскаго собора, или древней звоннііцѣ, 
висѣлъ вѣчевой колоколъ, перенесенный впослѣдсхвіи иа Ярославово 
дворище. Саигень около era за кремлемъ, внизъ по Волхову, на воз-
вышенномъ берегу, былъ чудный дворъ МарФы посадницы. Въ IV 
Новг. лѣх. сказано: "влѣхо 6 9 8 5 ( 1 4 7 7 ) Сенхября 21 , бысгь пожаръ, 
охъ Розважи улици погорѣ и до Борковѣ улици побереягье все и до 
Великой улици и МарФѣ посадиици чюдный дворъ." Если эхи слова 



указываютъ на жилищо славной посадницы, то они еще подтвѳрждают -
ся планомъ древняго кремля, открытымъ въ 1 8 6 2 году въ церкви Ми-
хаила Архангела. Планъ этохъ относится къ началу X V столѣтія. Онъ 
былъ во многихъ мѣстахъ замазанъ зеленою краскою, такъ что при 
первомъ взглядѣ показался видомъ какого-то небольшаго монастыря. 
Краску отчистили и открыли всѣ зданія, которыя были въ крѣпосхи. 
За кремлемъ означенъ домъ Мар®ы посадницы, отъ котораго совре-
менники были въ восхищеніи и называли его "чуднымъ" домомъ. Въ 
дѣтинцѣ означены водныя ворота, подъ которыми Іоаннъ IV заклю-
чилъ на всю жизнь крымскаго хаиа Камбирдея. Планъ подтверждаетъ 
отчасти и уставъ о мостовыхъ Ярослава. По всему надобно думать, 
что планъ эхохъ есть самый древній изъ всѣхъ подлинныхъ, какіе и-
мѣются въ Новгородѣ; хотя въ новгородскихъ вѣдомостяхъ за 1 8 5 0 
годъ, № 3, и сказано: "въ новгородской Михайловской церкви, что на 
торговой сторонѣ, есть изображеніе новгородскаго дѣтинца, но оно 
относится не далѣе, какъ къ XVIII вѣку." 

Изъ церквей въ Новгородѣ заслуживаютъ вішманіе церкви: св. свя-
щенномученияа Власія, построенная въ 1111 году, и церковь Флора и 
Лавра, построенная въ 1 3 7 9 году. Въ послѣдией церкви находится 
видъ древняго Новгорода, во время оеады его суздальцамп. Этотъ 
видъ, какъ надобно полагахь, принадлежалъ какому-то посаднику Си-
меону. Симеоновъ посадниковъ въ Новгородѣ было трое: Симеонъ 
Борисовичъ, убитый въ 1 2 3 0 . году, который въ 1 2 2 4 году посхроилъ 
каменныя церкви св. Павла, Симеона и Константина и Елены, a жена 
его основала монастырь при церкви св. Павла; посадникъ Симеоаъ 
Михайловичъ, смѣненный Новгородцами въ 1 2 8 7 году, и посадникъ 
Симеонъ, который въ 1 2 9 4 году при устьѣ Невы разбилъ нѣмецкаго 
воеводу Трунду, Во всякомъ случаѣ, рисунокъ Новгорода, хранящій-
ся въ церкви Флора и Лавра, замѣчателенъ по своей древности Но 
въ втомъ рисункѣ видъ Новгорода, представленный внизу иконы Зна-
менія Пресвятой Богородшш, исправденъ позднѣйшими рисовалыци-
ками, такъ какъ на немъ означены бастіоиы, которыми былъ обне-
сенъ кремль, и изображены орлы на башняхъ, т. е. гербъ россійскій, 
принятый Іоанномъ III. Извѣстно, напримѣръ, что Макарій, бывшій въ 
Новгородѣ митрополитомъ послѣ Никона, поправлялъ чудотворную 
икону Знаменія Божіей Матери. Замѣчательна также церковь Нико-
лая Качанова и часовня Чуднаго Креста, y волховскаго моста. Крестъ 
въ этой часовнѣ устроенъ при Іоаннѣ Грозномъ Петромъ Невѣжи-
нымъ. Тотчасъ за городомъ находятся два женскихъ монасхыря—Ду-
ховъ и Звѣринъ. Первый прежде былъ мужескимъ монастыремъ и ос-
нованъ въ XIII вѣкѣ. Другой, какъ полагаютъ, основанъ на мѣсхѣ 
княжескаго звѣринца. Въ неыъ есть церковь Симеона Богопріимца, 

посхроенная въ 1 4 6 7 году, по случаю мороваго повѣхрія. Здѣсь на 
особой доскѣ написано, чхо тогда погибло въ Новгородѣ 4 8 , 4 1 2 че-
ловѣкъ, въ томъ числѣ одішхъ монаховъ болѣе 7 , 0 0 0 . 

Подлѣ городскаго вала находихся Десятинскій женскій монасхырь, 
госхроенный въ 1 3 2 7 году на хомъ мѣсхѣ, гдѣ была бихва Новгород-
цевъ съ Суздальцами. Около него, въ полѣ, находятъ изрѣдка и те-
перь древнія схрѣлы. 

Церковь Власія построена, по преданію, на хомъ самомъ мѣсхѣ, 
гдѣ находилось прежде языческое капище бога Волоса или Велеса. 

На хорговой схоронѣ находихся Никольскій соборъ, охстроенный въ 
1 1 3 6 году, и бывшій въ древносхи придворнымъ. Хотл поправки и 
передѣлки его производились часхо, но кладка схѣнъ и общій архи-
текхурный рисунокъ осхадись безъ измѣненія. Размахривая, какъ 
внухренное, хакъ и наружное усхройсхво Никольской церкви, мы ви-
димъ, чхо она не охсупала въ ехилѣ охъ общаго харакхера нашихъ 
древнихъ церквей, внухренносхь кохорыхъ изображала чехырехконеч-
ный кресхъ съ вершиною, находящеюся въ алгарѣ. Самый алхарь, со-
схоявшій изъ хрехъ огдѣлеііій—дьякоішика, жерхвенника и собсхвен-
но алхаря, въ старину не былъ 'охдѣленъ дощахымъ иконосхасомъ 
охъ самаго храма, просхая запавѣсь огдѣляла молящихся охъ священ-
нослужихелей; стѣнная иконопись украшала его, мѣсхныя иконы по-
мѣщались на алхарныхъ схолбахъ. Съ хеченіемъ времени, внухрен-
ній видъ нашпхъ церквей посгепенно измѣнился на нынѣшній. (Купрія-
новъ. Прогулка по Новгороцу). 

Главною и почхи единсхвенною драгоценностію Никольскаго храма 
должно счихахь чудохворный образъ св. Николая, находящійся по ира-
вую схорону царскихъ дверей, подлѣ иконы Спасихеля. Глубокая древ-
носхь эхого чудохворнаго образа несомнѣнна u превышаехъ древ-
носхь самаго храма, сущесхвуюіцаго уже елишкомъ семь схолѣхій. 
Никольскій еоборъ посхроенъ на. мѣсхѣ яроелавова дворпща. На эгомъ 
дворищѣ ехоялъ дворецъ Ярослава I, кохорому въ великолѣиіи, по 
еловамъ шведскаго лѣгопиеца Бильмарка, на всемъ сѣверѣ не было 
подобнаго. На площади передъ княжескимъ дворцемъ собиралось нов-
городское вѣче. II хеперь еще на эгомь мѣсхѣ возііышаехся баіпня, 
на кохорой, какъ говорятъ, висѣлъ вѣчевой колоколъ; y башни этой 
осхалось до сихъ поръ имя: ярославовой. На ярославовомъ же двори-
щѣ находихся другая церковь во имя ев. Иараекевы ГІяхиицы, оено-
вахелями кохорой были заморскіе купцы. Извѣско, между прочимъ, 
чхо по договору Новгорода еъ Готландомъ купцы поелѣдняго обяза-
ны были при выѣздѣ за граішцу вносить веякій разъ по серебряной 
маркѣ въ церковь св. ІІараскевы Пяхшіцы. 

На томъ же Ярос.аавовомх» двориіцѣ суіцесхвуюп» церкші ев. ІІро-
7 



копія и св. Женъ Мироносицъ. Въ послѣдней церкви замѣчателенъ 
полъ, кирпичный, поставленпый на горшечкахъ съ пескомъ. 

Церковь Іоанна ІІредтечи, (на Опокахъ) построена въ 1127 году, 
была разрушена и перестроена въ 1 4 5 3 году; вь древности при ней 
находились вѣсы для взвѣшиванія воску, пошлины съ котораго по-
ступали въ церковную казну. Купечество ивановское пользовалось 
особыми преимуществами, такъ, что за право принадлеяіать къ этой 
артели купцы платили до 5 0 гривенъ серебра. 

Выла и другая церковь Іоанна Предтечи; на ея мѣстѣ впослѣдствіи 
построили ыѣмецкую ропату (церковь). 

Пространство между православною дерковью Іоанна Крестителя, 
католическою св. апостола Петра и Павла и нѣмецкимъ дворомъ бы-
ло нѣчто въ родѣ биржи, гдѣ въ извѣстные часы дня производились 
торговыя сдѣлки аіежду Новгородцами и Ганзейцами и происходилъ 
судъ и расправа. 

Иносгранцы, торговавшіе въ Новгородѣ, не имѣли права свободно 
ходить по городу, имѣли весьма мало сообіценія съ Рускими и то не 
ииаче, какъ по торговымъ дѣламъ и съ лидами извѣстными; жили 
отдѣльныыи артелями въ своихъ домахъ и тщательно оберегали свои 
складочные магазины отъ грабежа, который въ буйномъ Новгородѣ 
быль дѣломъ обыкновенныиъ. (Купріяновъ. Прогулка по Новгороду). 

Между многими другими церквами на торговой сторонѣ упомянемъ 
о Знаменскомъ соборѣ, гдѣ подъ чудотворною иконою Вожіей Мате-
ри изображенъ видъ Новгорода во время осады его Боголюбскимъ, 
такой же какъ и въ церкви Фрола и Лавра. 

Каменная церковь Преображенія Господия—одна изъ древнѣйшихъ 
въ Россіи, хотя въ нынѣшнемъ видѣ преображенская церковь суще-
ствуетъ съ 1 3 7 4 года. 

Часовня съ гробницею св. Ѳеодора юродиваго, того самаго, кото-
рый постоянно враждовалъ съ Николаемъ Кочановымъ, юродивымъ 
С О Ф І Й С К О Й стороны. 

Церковь Ѳеодора Стратилата за Ѳедоровскимъ ручьемъ. Ето же-
лаетъ имѣть наглядное понятіе о старинныхъ нашихъ церквахъ не-
перестроенныхъ, не благоукрашенныхъ въ новѣйшемъ вкусѣ, тотъ 
непременно долженъ посѣтить эту церковь и останется вполнѣ ею до-
волені.. 

Церковь Рождества Пресвятыя Богородицы наМолотковѣ, построен-
ная 1199 года. Здѣсь до 1 7 6 6 года быдъ дѣвичій монастырь, иазы-
вавшійся Михалицкимъ, переименованиый потомъ въ Соколыщцкій, и 
въ 1 7 8 6 году обращенный въ приходскую церкоиь. 

Въ 1515 году игуменьей новгородскаго Михалицкаго ыонастыря 

была Марія, урожденная княжна СераФима Михайловна Одоевская 
Рукопись ея, можетъ быть педправленная въ слогѣ, помѣщена въ нов-
городскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ за 1 8 4 9 годъ, въ прибавлеіііи 
кь Л? 41-му. 

За Молотковымъ находится такъ называемое Красное Поле. На 
немъ y церкви Рождества Христова, находящейся на кладбищѣ, въ 
1 7 3 9 году, по кознямъ Бирона, были казнены Василій Лукичъ и его 
двоюродный племянникъ Иванъ Алексѣевичъ Долгорукіе. Иванъ Алек-
сѣевичъ, любимецъ Императора Петра 11-го, былъ четвертованъ. Сынъ 
его соорудилъ здѣсь надъ орахомъ своего отца церковь во имя Нико-
лая Чудотворца. 

Въ окрестностяхъ Новгорода прежде всего обращаетъ на себя вни-
маніе Юрьевъ монастырь. Онъ основанъ въ 1 0 3 0 году. Его часто 
исправляли и передѣлывали. Но онъ, почти заново, великолѣпно пере-
строенъ граФинею A. А. Орловой-Чесменской. Неговоря объ огром-
иыхъ капиталахъ, которые она подарила ыонастырю, она внесла въ 
него богатые вклады. Такъ, напримѣръ, въ главномъ храмѣ, въ Ге-
оргіевскомъ соборѣ, въ числѣ украшеиій Божіей Матери—Неопали-
мой Кугшны, замѣчателенъ изумрудный образокъ Знаменія Божія Ма-
тери, оправленный въ золотѣ п украшеиный іфугомъ 13 брилліанта-
ми средней величины. Образокъ этотъ былъ поднесенъ граФіінею Ор-
ловою-Чесменскою Ея И М П Е Р А Т О Р С Е С М У В Ы С О Ч Е С Т В У В Е Л И К О Й Княгинь 
А Л Е К С А Н Д Р В Ь І И К О Л А Е В Н І » , В Ъ день бракосочетанія Ея съ принцемъ 
гессенъ-кассельскимъ. Ho по кончинѣ Е я Высочества, возвращенъ 
граФинѣ H отъ нея пожертвованъ въ мѣстную икону, 

Рака для мощей св. Ѳеокстиста, сдѣданная ею же, въ которой се-
ребра 8 4 пробы, сь позолотою, 5 пудовъ и 3 0 золотниковъ. Одежды 
на Н Ѣ К О Т О І З Ы Х Ъ престолахъ въ нѣсколько пудъ серебра. Яа иконѣ 
Спаса, позолоченный, серебрянный вѣнецч> съ короною, украшенъ 
брилліантами и однимъ большой величины и цѣнности бразильсішмъ 
жяіепымъ топазомъ. На иконѣ Зпаменія Божіей Матери позолочен-
иый, серебряный вѣнецъ съ сіяніемъи короною, убранный также брил-
ліантами, топазами и жемчуяшнами, изъ когорыхъ одна высокой цѣ-
ны, гладкая. продолговатая въ вышину першка, a въ ширшіу 1 
вершокъ. He говоримъ о другихъ драгоцѣнныхъ камняхъ; скаяіемъ 
только, что пѣкоторые изъ нихъ послѣ краяш, сдѣланной въ мона-
стырѣ, хранятся въ главѣ Георгіевскаго собора и вмѣсто нихъ сдѣ-
ланы искуственныя. 

Ризница монастыря мояіетъ равняться съ первѣйшими ризницами 
русскихъ моиастырей, не нсключая и лавръ. 

Въ ней находятся богатѣйшія митры и панагіи, даренныя И М П Е Р А -



тог-омъ Александромъ Павловичемъ и гра®инею Орловою-Чесменскою, 
бывшему настоятелю Юрьева монастыря, ея духовнику Ѳотію. 

Въ этой же ризницѣ, кромѣ другихъ рѣдкихъ вещей, хранится и 
письмо И М П Е Р А Т О Р А Александра 1 къ Ѳотію 1825 года изъ Таганрога. 
Въ настоятельскихъ кельяхъ находятся потреты архимандрита Ѳотія, 
гра®а Аракчеева, Шишкова, Орловыхъ-Чесменскихъ, Григорія Гри-
горьевича и Алексѣя Ѳедоровича. Въ Юрьевскомъ же монастырѣ по-
хоронеиы граФъ А іексѣй Григорьевичъ Орловъ-Чесменскій и два бра-
та его, князь Григорій и граФъ Ѳедоръ Григорьевичи Орловы, и сама 
графиня A. А. Орлова-Чесменская, которой одолженъ нынѣшаимъ 
своимъ состояніемъ Юрьевъ монастырь. Она нохоронена въ одномъ 
скленѣ съ своимъ духовішко-чъ Ѳотіемъ. 

Изъ прежнихъ князей и посадниковъ, погребенныхъ въ Юрьевѣ мо-
настырѣ назовемъ Дмитрія Юрьевича Шемяку, (скончавшагося въ 1453 
году), и княгиню Ѳеодосію, (скончавшуюся въ 1 2 4 4 году), дочь Мстис-
лава удалаго. Изъ древнихъ грамотъ, находящихся въ монастырѣ зас-
луживаютъ вниманія извѣстная пергаменная грамота Мстислава вели-
каго, сына Владиміра Мономаха, самая древнѣйшая изъ подлинныхъ 
княжескихъ грамотъ. Она дана, вмѣсто крѣпости, на земли и судныя 
пошлины, съ приписью Всеволода, сына Мстислава Владиміровича, что 
онъ даритъ монастырю серебрянное блюдо. Оба эти князя княжили въ 
Новгородѣ: первый изъ нихъ былъ любимцемъ Новгородцевъ, a вто-
рый былъ ими изгнанъ. 

Грамота архіепископа Іоны и письмо св. Димитрія Ростовскаго. 
Въ вотчинахъ Юрьева монастыря, до учрежденія штатовъ, въ 1764 го-

ду, было крестьянъ 4 6 5 4 души. 

Въ одной верстѣ къ югу отъ Юрьева монастыря, на берегу Ильме-
ня, при истокѣ изъ него Волхова, на возвышенномъ холмѣ стоялъ 
славянскій идолъ ІІерунъ. Онъ былъ деревянный, съ серебряною 
головою и съ золотыми усами, на желѣзныхъ ногахъ, и держалъ 
въ рукѣ камень, который для уподобленія молніи, былъ укра-
шенъ рубинами и другими драгоцѣнными каменьями. На мѣстѣ, 
гдѣ стоялъ Перунъ, въ X вѣкѣ былъ воздвигнутъ монастырь Перьінь. 
Упомянемъ вкратдѣ о нѣкоторыхъ другихъ церквахъ и монастыряхъ 
въ окрестностяхъ Новгорода. 

Мы сказали, что насупроіивъ Юрьева монастыря лежитъ Городищѳ. 
Въ немъ в;ерковь во имя Влаговѣщенія Богородицы существуетъ съ 
1 1 0 3 года, она основана Мстиславомъ Владиміровичемъ. 

Около версты отъ нея лежитъ церковь Спаса Преображенія на Не-
редицѣ, Стѣнная живопись въ этой церквѣ современна основанію Не-
редицкаго монастыря ( 1 1 9 9 года). По одну сторону Городища, къ юго-

востокѵ, около 2 верстъ отъ него, находится Сковородскій монастырь, 
гдѣ почіютъ открыто мощи св. Моисея архіепископа новгородскаго, 
которымъ и основанъ втотъ монастырь иъ 1 3 4 8 году. Къ юго-востоку 
от-ь Новгорода, чъ разстояніи двухъ верстъ отъ него, между Городя-
щемъ и Новгородомъ, находится Кириловъ монастырь. Здѣсь почіють 
мощи преподобнаго Арсеаія. За ѳтимъ монастыремъ прежде оыло 

1 300 душъ крестьянъ. 
На берегу озера Ильменя, верстахъ въ 2 0 отъ Новгорода, лежитъ 

Клопскій Троицкій монастырь. Для объясненія духа времени древняго 
Новгорода скажемъ, что Михаилъ Клопскій, изъ роду великихъ кня-
зей московскихъ, пришель въ этотъ монастырь въ 1 4 0 8 году и при-
крываясь юродствомъ таилъ свое знаменитое имя. Впослѣдствш, однако, 
братъ великаго князя, Василій Дмитріевичь, при посѣщенш обителя 
ѵзналъ его. Мощи Мяхаила Клопскаго хранятся въ втомъ монастырѣ. 

Нѣсколько далѣе Клопскаго Монастыря лежитъ Перекомскй монастырь, 
у самаго озера Ильменя. Онъ основанъ въ 1485 году ученикомъ Сав-
вгл Вишерскаго, преподобнымъ ЕФремомъ, мощи котораго здѣсь по-
чіютъ. 

На другой сторонѣ Новгорода, версты три отъ него, находится де 
ревенька Волотова. Близь церкви въ Волотовѣ существуетъ курганъ 
ИЛП могила Гостомыслова, посовѣтывавшаго Новгородцамъ призвать 
Рюрика. Курганъ насьшанъ былъ пригоршнями признательнаго наро-
да. Сорокъ лѣтъ ыазадъ онъ былъ еще высокъ, теперь онъ незамѣ-

тенъ. 
За Волотовымъ, недалеко отъ Петербургско-Московскаго шоссе, лежитъ 

Савва-Вишерскій монастырь, основанный сыиомъ боярина Борозды, 
Саввою, котораго мощи здѣсь почіютъ. Угодникъ силу своего вѣ-
рованія доказывалъ тѣмъ, что для молагвы и поста онъ устроил-ь 
столбъ, на которомъ проводилъ свою жизнь, сходя съ него къ братш 
только ло суббохамъ и воскресеньямъ, чтобы раздѣлить съ ними тра-

пезу. 
Внизъ по Волхову, на правой его сторонѣ, лежитъ монастырь св. 

Антонія Римлянина, основанный въ 1 1 0 6 г. прсп. Анюніемъ Римляни-
номъ, приплывшимъ въНовгородъ изъ Италіи на камнѣ. За землю подъ 
монастырь заплочено преп. Антоніемъ 100 рублей. Въ этомъ монасты-
рѣ съ 1 7 3 0 года находится новгородская Семинарія. при которой 
имѣется хорошая библіотека, состоящая болѣе изъ духовныхъ книгъ. 
Антоніевъ монастырь имѣлъ прежде 3 , 0 0 0 душъ крестьянъ. 

Далѣе, внизъ по Волхову, лежитъ Деревяницкій монастырь, a еще 
далѣе Хутынскій • Здѣсь хранится утварь преподобнаго Варлаама и 
его подлинная пергаменная грамота, любопытная въ палеграФическомъ 



отношеніи. Въ Хутынскомъ монасхырѣ погребенъ Державинъ. Этотъ 
монастырь имѣлъ прежде 5 , 5 0 0 душъ крестьянъ. 

На лѣвой сторонѣ Волхова лежитъ женскій монастырь Сырковъ, 
основанный новгородскимъ бояриномъ Сырковымъ, и Вяжицкій монас-
хырь, лежащій среди болохъ, называемыхъ издревле Вяжище. Въ эхохъ 
монастырь, на безмолвіе, удалялся св. Е В Ф И М І Й И В Ъ немъ почіютъ его 
мощи. За этимъ монасхыремъ прежде считалось до 1 , 5 0 0 душъ кресхь-

Опуская многое, мы считаемъ однако любопытнымъ рѣшить вопросъ 
сколько было жителей въ дрѳвнемъ Новгородѣ? 

Иностранцы говорятъ, что около половины X V схолѣтія, въ Новго-
родѣ было до 4 0 0 , 0 0 0 жителей, мнѣніе весьма вѣрояхное, Между тѣмъ 
въ Городскихъ Населеніяхъ въ Россійской Имперіи, хомъ III, изданныхъ 
Министерствоиъ Внутреннихъ Дѣлъ, многочисленное населеніе Новго-
рода отвергается. Въ этоиъ сочиненіи полагается, что въ Новгородѣ 
въ половинѣ X V I вѣка, было отъ 5 0 , 0 0 0 до 6 0 , 0 0 0 жителей. He гово-
ря уже, что исчпсленіе жителей сдѣлано столѣтіемъ позже, когда была 
закрыта ганзейская торговля или когда она была ничтожна, мыжела-
лпбы знать приняты ли въ разсчетъ жители, жившіе за городскимъ ва-
ломъ и принадлежавшіе къ Новгороду. Напримѣръ еще теперь есть 
признаки, что прусекая улица, одна изъ важнѣйшихъ въ древнемъ 
Новгородѣ, тянулась за иовгородскій валъ къ церкви Ильи Мокраго. 
На концѣ Чудиндевой улицы, въ запольѣ, также существовалъ муж-
скоіі монастырь св. Николая. 

Городъ распространялся, такъ какъ и теперь за валъ. За городомъ 
были концы: Модинъ, Петровскій и Неровскій. Извѣстны заполья: Ксз-
модемьянское, Черновское, ІІрусское, Легощинское, Ростлинское, Янев-
ское, Воздвиженское, Никитинское и Родоговицкое. Архимандритъ Ма-
карій (Археологичекое описаніе церковныхъ древностей въ Новгородѣ 
иего окресностяхъ. Часть 1 ) показываетъ, что ие пришшая въ разсчетъ 
дворищенскихъ церквей, упразднено 6 8 церквей и монастырей. 

схроился для того, чтобы на немъ воздвигать для защитысхѣ-
ну, сверху котороіі по валу на непріятеля скатывали огромные але-
бастровые ядры, кохорые при разр }шенід охѣны кремлявъ 1862 году, 
открыты въ валу И теперь лежатъ, собранные въ кучу, возлѣ С О Ф І Й -

скаго собора. 
Костомаровъ (Сѣверныя Народоправства. Часть 2 Схр. 9 . ) говоритъ-

валъ, огибавшій Новгородъ на обѣихъ сторонахъ Волхова, не состав-
лялъ послѣдней границы городскихъ досхроекъ. За валомъ, на значи-
хельное просхранство во всѣ стороны, простирались посады, прилегав-
шіе къ монасхьірямъ, посхроеннымъ около Новгорода въ большомъ 

количествѣ. Они счихались не въ новгородской землѣ, a въ самомъ 

Новгородѣ. 
Опредѣлить съ точносхію черту этого собсхвеннаго городскаго прос-

трансхва невозможно; но приблизительно можно предположить, что-
состоящимъ въ городѣ считалось пространство на Торговой сторонѣ 
отъ Николы Липенскаго до Хутыня, A на С О Ф І Й С К О Й О Т Ъ Перыня до 
Пидъбы. На западъ Мосхшце, a на востокъ Ковалево, были крайними 
посадами. Нельзя хакже съ точаостію опредѣлихь, гдѣ и какъ распо-
сположены были эти посады. Окрестности Новгорода болотисты и въ 
сильные разливы покрываются водою, исключая высокихъ мѣстъ, гдѣ 
поетроены монастыри, a иногда вода достигаетъ до самыхъ ихъ стѣнъ. 
Вѣроятно, посады строились отрывками на этихъ болѣе удобныхъ мѣс-
тахъ, но, можехъ быть, суіцеетвовали они и тамъ, гдѣ теперь хрудно 
предположиті. строенія, потому, что во многихъ мѣстахъ находятъ де-
ревянныя хрубы, колодцы и бревна, свидѣтельтствующія о жильѣ. 
Выть можетъ древніе Новгородцы вредохраняли себя отъ затопленія, 
схавя свои избы на столбахъ, какъ это дѣлаехся и тегіерг. въ разныхъ 
мѣстахъ старой новгородской земли." 

Слова Костомарова подтверждаюхся осадою Новгорода Іоапномъ III. 
Его войска были расположены: въ Городищѣ, y Троицы паозерской, 
въ Ракомѣ, въ Юрьевѣ монастырѣ, въ Благовѣіценскомъ монастырѣ, 
въ Мостищахъ, въ Кречнево, на Пидьбѣ, въ Деревяницкомъ моиасты-
рѣ, въ Ковалевѣ, Волотовѣ, Кириловѣ монастырѣ. На такомъ прос-
транствѣ могло находиться многочисленное населеніе. Но и здѣсь тѣ-
снота и недостатокъ въ хлѣбѣ пропзвели болѣзни въ городѣ, хакъ, 
что многіе умирали. Можно принять за справедливыя слова Щекахова 
въ его геограФическомъ словарѣ, когда онъ говоритъ: "весьма вѣроят-
но словесное преданіе, что Великій Повюродъ, прежде разоренія свое-
го хакъ былъ обширенъ, что всѣ монастыри, на 20 верстномъ раз-
стояніи, по нынѣ существуюіціе, составляли его предмѣстія, что были 
въ немъ богатѣйшіе храмы, пространныя площади, великіе дома бояръ 
и жктыхъ людей, и что въ одномъ концѣ брали лошадей, a перемѣну 
дѣлали на другомъ, каковая длина города, по средней мѣрѣ, должна 
равняться 30 верстамъ. 

Карашзинъ (Ист. Г . Poe. Т . Изд. II Схр. 215) говоритъ, что въ X V 
столѣтіи: "въ одномъ Новгородѣ, по извѣстію нѣмецкаго историка 
Кранца, умерло 8 0 , 0 0 0 человѣкъ, въ шесть мѣсяцевъ." Онъ же (Т. 
VI Стр. 11 ) пишетъ, чхо въ одномъ Новгородѣ въ 1467 г. умерло 
4 8 , 4 0 2 человѣка, a въ монастыряхъ около 8 , 0 0 0 , слѣдственно всего 
5 6 , 4 0 2 чедовѣка. Скоро послѣ этого была война Новгорода съ Іоан-
номъ III и Новгородцы выставили прохивъ него большое войско. Въ 



1 4 8 8 г. Іоаннъ болѣе 8 , 0 0 0 боярскихъ и купеческихъ семействъ пе-
ревелъ въ низовыя земли, что составляетъ большое количество жите-
лей и при томъ богатыхъ, a такъ какъ бѣдныхъ всегда гораздо болѣе, 
то какое же число ихъ осталось въ Новгородѣ? 

Вотъ что говоритъ Карамзинъ о погромѣ Іоанна грознаго: (Томъ 9 
стр. 152) , "увѣряютъ, что граждаиъ сельскихъ жителей изгибло тогда 
неменѣе шестидесяти тысячь. Кровавый Волховъ, запруженный тідами 
и членами истерзаниыхъ людей, долго немогъ пронести ихъ въ Ладож-
ское озеро. Голодъ и болѣзни довершили казнь Іоаннову." A Таубе 
и Крузе пиіпутъ, что со времени іерусалимскаго разрушенія небыва-
ло голода подобнаго тогдашнему новгородскому. Все это y Карамзина 
разсказано подь 1 5 7 0 годомъ. Какимъ же образомъ сочиненіе " 0 Го-
родскихъ Поселеніяхъ въ Россіской Имперіи" полагаетъ 6 0 , 0 0 0 жителей 
въ Новгородѣ въ 1 5 4 5 году? Но представляется вопросъ: если въ ны-
нѣшнее время во всей повгородской губерніи считается съ неболь-
шимъ одинъ милліонъ жителей, то не составляло ли тогда 
4 0 0 , 0 0 0 населенія половину или болѣе всѣхъ житедей ближайшихъ 
новгородсйихъ областей. Вѣроятно такъ и было, оттого Новгородъ и 
назывался Господиномъ Великимъ Новгородомъ. Въ него, гдѣ находи-
лось управленіе всѣмъ сѣверомъ Россіи, гдѣ всякій пришлецъ полу-
чалъ права гражданства, гдѣ торговля доставляла удобства и средства 
къ жизни, стекался народъ. Деревни были мало населены. Да и вооб-
ще въ древней Россіи деревни состояли изъ двухъ и трехъ дворовъ. 

Новгородъ все болѣе и болѣе падалъ. Послѣ смутнаго времени, въ 
1 6 2 7 , году показывается въ немъ жителей 2 , 0 0 0 . По ревизіи 1719 го-
да податное населеніе Новгорода простиралось до 23()3 душъ. Миллеръ 
въ своемъ географическомъ лексиконѣ считалъ въ 1 / 7 3 году въ Нов-
городѣ 3 3 2 8 человѣкъ купечестВа. 

Озерецковскій въ 1805 году представилъ подробную вѣдомость жите-
лямъ Новгорода, изъ которой видно, что въ то время въ немъ было 
муж. пола 7492 , женскаго 4 5 6 4 , всего 1 2 , 0 5 6 человѣкъ. 

Новгородъ поднялся было во время военныхъ поселеній, когда че-
резъ него шло шоссе изъ Петербурга въ Москву. Въ послѣдиее время, 
съ устройствомъ Вишерскаго канала, когда многія барки стади итти 
мимо города, и съ проведеніемъ Николаевской желѣзной дороги, онъ 
упалъ. 

Большая часть товаровъ въ здѣшнихъ лавкахъ изъ Москвы, хотя 
Москва гораздо далѣе Петербурга и доставка изъ нее труднѣе. 

В ь Новгородѣ имѣется одна казенная и двѣ частныхъ типографіи. 
Верстахъ въ трехъ отъ города находится хорошая пищебумажная 

Фабрика. В ь городѣ и возлѣ него имѣются кирпичные, кожевенньіе, 
восковые, салотопенный и салодовенный заводы. 

Вообще надобно сказать, что, при развитіи своемъ, Новгородъ мо-
Жетъ стать вь отношеніи къ Петербургу, какъ Манчестеръ къ Ливер-

П У Л І О . 

Старая Русса. Одноизъ древнѣйшихъ поселеній Варяговъ; лежитъ на 
рѣкахъ Полисти, Поручьѣ и Перерытинѣ. ГІослѣ Новгорода второй го-
родъ в-ь губерніи. Въ неЧъ довольно каменныхъ строеній. Прежде въ 
немъ находилось главное управленіе пахотныхъ солдатъ, преобразо-
ванныхъ изъ бывшихъ военныхъ поселеній. Здѣсь находится солова-
ренвый заводъ и заведеніе старорусскихъ соляно-минеральныхъ подъ, 
посѣщаемыхъ многими во время лѣта. Польза старорусскихъ водъ > 
грязей признана врачами: овѣ особенно полезны отъ золотушных> бо-
лѣзней. Въ Старой Руссѣ находится Спасскій монастырь, основанпый 
въ 1 1 9 2 году. 

Боровичп. Лежатъ ва уступахъ рѣки Мсты. Здѣшше жители нани-
маются въ лоцмана ' для провода барокъ по рѣкѣ Мстѣ. Боровищпе 
купцы скупаютъ съ барокъ зерновой хлѣбъ и перемеливаюгъ на мель-
ницахъ, устроенныхъ подъ городомъ. Въ Боровичахъ находится гли-
няный заводъ, съ котораго возятъ на продажу посуду въ Ііовгородъ 
и другія мѣста новгородской губерніи. 

Въ Воровичахъ иаходится боровидкій Духовъ монастырь. Храшш-
шіяся въ этомъ монастырѣ мощи св. Іакова борошщкаго, переи.-сеиы 
въ Иверскій монастырь, по повелѣнію патріарха Никона. 

Тихвипь. Лежитъ прирѣкѣ Тихвинкѣ и двухъ ручьяхъ въ исе впа-
дающихъ: Вяжицкомъ и Ведевскомъ. Послѣ Новгорода, Старой Руссы 
и Боровичей, его можно считать лучшимъ городомъ въ новгородской 
гѵберніи. Причиною тому, безъ сомнѣнія, тихвинское водяное сообще-
ніе на которомъ онъ стоитъи по которому черезъ вего провозятся то-
вары изъ Петербурга въ низовыя губерніи. Особеннаго шшманія здѣсь 
заслуживаетъ богатый тихвивскій Богородицкій мужск.й монастырь. 
Кромѣ разныхъ угодій, оиъ имѣетъ болѣе 7 0 , 0 0 0 рублей годоваго до-

хода. 
Передъ чудотворною иконою Тихвтшской Богоматери виситъ золотая 

лампада съ' і 2 0 кратами восточныхъ рубинъ, 1 5 5 0 брилліантовъ и 2 2 1 
розъ Оиа припесена въ даръ въ 1807 году граФОМЪ Н. П. ИІере-
метьевымъ. Передъ этою же иконою стоитъ подсвѣчникъ весыізъ се-
ребра, пожертвованный сыномъ его, граФОмъ Д. Н. Шереметьевьшъ. 
Прежде передъ нею находился подсвѣчникъ кпязя Шуйсяаго Стоитъ 
обратить вниманіе и на золотую ризу иконы, украшеш.ую 4 , 8 0 J брлл-
ліавтами, 5 9 3 брилліаитовыми розами, жемчугомъ и другими драгоцѣн-
ньши камнями, великолѣпньшъ изуырудомъ, съ вырѣзашіымъ на иемъ 
Распятіемъ Господнимъ, принесеннымъ въ даръ въ 1 7 3 4 году Импв-

8 



Р А Т Р И Ц Е Ю Анною Іоанновною, сапФиромъ, даромъ И М Е Р А Т Р И Ц Ы Маріи 
Ѳеодоровиы и бразильскимъ топазомъ, даромъ Великой княгини Ека-
терины Павдовны. 

Неупомииая о другихъ Драгоцѣнностяхъ и рѣдкостяхъ, скажемъ, что 
за тихвинскимъ монастыремъ, до учрежденія штатовъ, счи-галось 4 , 1 6 8 
душь крестьянъ. 

Передъ соборомъ, въ треугольаикѣ, осѣненномъ деревьями, на об-
щемъ кладбищѣ, погребенъ Іоаннъ Антоновичъ Ульрихъ. Онъ переве-
8 е н ъ с ю Д а и з ъ Шлиссельбург ской крѣпости, когда со всѣхъ сторонъ 
стекался народъ, чгобы видѣть его и пролигь надъ нимъ слезы сожа-
лѣнія. Нѣтъ никакого памятника надъ его могилою. Недавно наткну-
лись на гробъ его, при погребеніи одной помѣщицы, (кажегся Бров-
цыной), и увидѣли трупъ его въ генеральскомъ мундирѣ екатеринен-
скихъ временъ. 

Упомянемъ объ осадѣ Тихвинскаго монастыря ІІІведами, по вошествіи 
на престолъ Михаила Ѳедоровича Романова. 

Напрасно Шведы устроили сильныя батареи и громили съ нихъ 
обитель: "высоко землею насыпаша и.бранная орудія въ нихъ поста-
виша, и начаша стрѣляти непрестанно, и огненная кознодейства 
пущаша въ острогъ, зажещи его хотяще; сами же свирѣпо присту-
пающе. " Дѣйствительно это былъ острогъ, потому, что теперешнія ка-
.менныя стѣны монастыря, которыя также не выдержали бы выстрѣловъ 
нынѣшнихъ артил.іерійскихъ орудій, сооружены только во второЙ 
половинѣ восемнадцатаго столѣтія. Видно, что тогда не было еще 
игольчатаго оружія, и что, какъ мы знаемъ изъ тридцатилѣтней вой-
ны, ружье зажигалось Фителемъ, клалось на стойки и заряжалось вь 
9 0 пріемовъ, такъ чго въ самыхъ жестокихъ сраженіяхъ, отъ восхож-
денія до захѳжденія солнца, дѣлалось до 9 выстрѣловъ. Любопытно 
взглянуть на подобное ружье или пищаль и ложу или станокъ, храня-
щіяся въ тихвинскомъ монастырѣ. Здѣсь же вы увидите желѣзныя 
кольчуги и желѣзныя колючки или чеснокъ, который подкидывали въ 
узкихъ проходахъ подъ ноги непріятельскихъ лошадей. 

Въ Тихвинѣ находится еще женскій Введенскій монастырь, гдѣ пог-
ребена четвертая супруга Іоанна Грознаго, царица Дарья Алексѣевна, 
изъ рода Колтовскихъ. Ее разлюбилъ Іоаннъ, и она приняла схиму. 
Ею возобновленъ Введенскій монастырь, разоренный въ 1613 году 
Шведами. 

Въ 4 верстахъ отъ Тихвина находится Бесѣдный монастырь, съ цер-
ковію во имя св. Николая Чудотворца; a въ 15 верстахъ Дымскій мо-
настырь, на берегу Дымскаго озера. Здѣсь почіютъ мощи Антонія подъ 
спудомъ и хранится желѣзная ею шляпа. 

выплаввоя, желѣвво» РУДН, " а х о » ° Щ е й С Я ^ " Е Г з Г е пояе В Ъ 
Мѣсто занимаемое Уиюжяою, называлось првжде^Жеяѣзаое под 
1 6 0 9 году осдровд. устюжсяій выдержалъ « в д о » ~ 

Въ 3 0 верстахъ отъ города Устюяшы, иа берегу 1 

даііскаго озера, на воторсшъ, на осдрову постро " п я а і в ъ 

т ы Р ь . Валдай, съ — я , яо-
Иверскому - — f X , : Z I „ о осталось a . » » 
торыхъ въ немъ четырс. nu нельзя найти ни 
J видѣ, какъ было и при - ч а л ѣ , во ВС ,РЬ В Э Д ^ - ^ 
одного порядочнаго столоваго колокольчика, которыи 

будь отличался отъ поддужнаго. v l v p n r t n » „ынѣшній Г О С У Д А Р Ь 

На берегу озера храаится шлюпка, въ 
И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ Н И К О Л А Е В И Ч Ъ , В-Ь 1 8 3 8 году, пер 

Нверскій монастырь. о т ъ КОтораго отдѣляет-

S o t , " r r : : ^ « і - » 
П Ѵ ^ ™ Господня и " — 

Вокругъ врѣпо™ или вала * T L o e » « Т 
J » . гуляоья и съ иего очень хорош.й видъ на Б ѣ л о е о е р о ^ 
лозерскъ одинъ яз* самых* д р е в н М ш и х ^ о р о Д , о в ч * 

" S 1 6 1 2 Р О Д У Литовцы совершенно разорили , 
Въ 4 верстахъ отъ Бѣлозерска показываютъ курганъ Синеуса. Нед 

ü Г — — озера, _ с я К ^ 
J ^ S U . Основателемъ его Ä 1 5 П « * ' Е Р -
добный Кирилъ, котораго мощи здѣсь П О Ч П О Т Ъ ПОДЧ, спудом.. 

Кирилові Расположенъ при озерахъ Сиверскомг До^о - и ^ 
скомъ по обѣимъ сторонамъ рѣки Копани. Изъ ^ J Z T n o ^ 
сандра Виртембергекаго, суда Сиверскимъ озеромъ подходя.ь по .ти 
стѣнамъ Кирило-бѣлозерскаго монастыря, находящагося въ городѣ. 
стънамъ іѵири f Пре подобнымъ Кириломі», из-
Монастырь этотъ основанъ въ ІОУ/ году 



вѣстнымъ самою строгою жизнію. МощИ его хранятся здѣсь подъ спѵ-
домъ. Въ междуцарствіе ойъ подвергался нападенію Поляковъ, но 
они немогли овладѣть имъ. 

Моиастырь обнесенъ крѣшшми стѣнами и башнями. Въ немъ есть 

Г п Г н п й К 0 Т 0 Р Г Х Р а Н И Т С Я М Н 0 Г 0 Д Р е В Н Я Г 0 0 р У Ж І Я - С ю * а Ьанн Ъ 
Грозный ссылалъ Шереметевыхъ, Воротынскихъ и друглхъ бояръ и 
самъ думалъ окончить здѣсь дцИ свои. Въ этомъ же монастырѣ былъ 
заключенъ патртрхъ Никонъ. Передъ учрежденіемъ штатовъ за Ки-
риловскимъ монастыремъ счихалось 2 1 , 5 9 0 душъ кресхьянъ. Въ 6 

ж е С й Ъ г ° Т Ъ ; Г Ш Н а С Й М 0 М Ъ б е р е Г у Р Ѣ К И Ш е к с н ы находится женскій Горицкій Воскресенскій монасхырь. 
Череповець. Городокъ, лежащій при рѣкѣ Шекснѣ и при усхьѣ впа-

дающей въ нее рѣки Ягорбы. Эхохъ городъ оживляехся безпресханно 

Г л ѣ з Г е Ю з Г о л ы С Й Т Д С Т І Ю М Ъ П ° Р Ѣ К Ѣ Ш е к с н ѣ - В ъ н е м ъ имѣются желѣзные заводы. Въ 2D верстахъ охъ Череповца находится Выксин-
ская пустынь, въ кохорой была заключена Ворисомъ Годуновымъ пос-
лѣдняя супруга Іоанна грознаго Мар Ф а , возвращенная изъ захоченія 
мнимымъ ея сыномъ, самозванцемг Лжедмихріемъ 1 

^ т ц ы . Городъ который похожъ на деревню. Здѣсь перекреща-
Д В Ѣ Д 0 ^ 0 Г И в ъ М о с к в У « Боровичи, охчего, какъ полагаютъ го-

РОДЪ и получилъ свое названіе. Въ Кресхецкомъ уѣздѣ, в ъ 4 0 в е р с х а х ъ 
Н о в г ° Р ° Д а , находится отня, то есть охчая, пусхынь или Охенскій 

моласхырь, основанный въ Х У вѣкѣ . 

Демпнскъ извѣстный прежде подъ иленемъ Демьяна, Демяна, Демона. 
Городъ, который похожъ нa деревню и въ которомъ нѣхъ ничего при-

Т Г Г І Д е М Я Н С К Ъ у 4 р е ж д е н ъ Уѣзднымъ городомъ въ 1 8 2 4 году 
Медвіьдь. Маленькое селеніе, лежащее въ глухомъ мѣстѣ. Въ яемъ 

все почхи каменные, хорошіе дома, и Медвѣдь обсхроенъ лучше всѣхъ 
городовъ новгородской губерніи. 

Грузипо. Бывшая мыза г р а Ф а Аракчеева. Селеніе Грузино нахо-
дится ііе въ дальнемъ охъ нсго разстояніи. Грузино лежитъ на пра-
вомъ берегу Волхова. Вервга рѣки здѣсь плоски и кажутся уныльши: 
но видъ на Грузиио красивъ. При въѣздѣ имѣюхся каменныя ворота 
съ высошши схолбами. Далѣе схонхъ трехъ-этажное, каменное зданіе, 
въ кохоромъ предназначалось шшѣстить кадехскій граФа Аракчеева 
корнусъ. Въ Грузинѣ находится соборъ во имя апосхола Андрея съ 
золоченнымъ шпицемъ его колокольгш. 

Въ соборѣ похороиенъ граФъ Аракчеевъ, a возлѣ него подруга его 
жизни Анасхасія. 

Аракчеевъ погребенъ нодъ памятниколъ И М П Е Р А Т О Р А Павла 1 , и на 
каменной нлихѣ надъ гробомъ наднись: «дребудетъ и нрахъ мой y 

подножія изображеніяхвоего." Влагодарносхь гра®а Аракчеева И М П Е Р А -

Т О Р У Павлу выражена еще въ образѣ передъ алтаремъ, на которомъ 
апостолъ ІІавелъ предсхавленъ дсржащимъ книгу съ похретомъ И М П Е -

Р A T O P A Павла. Насупротивъ, внутри собора, находится памятникъ О Ф И -

церамъ граФа Аракчеева полка, убитымъ въ о^чественную войну. 
Въ ризницѣ хранится древняя братина и знамя св. Владшміра. 
На площади стоягъ памятники: апостолу Андрею, подаренный гра-

Фу Аракчееву И М П Е Р А Т О Р О М Ъ А Л Е К С А Н Д Р О М Ъ 1 , и И М П Е Р А Т О Р У А Л Е К С А Н -

ДРУ, въ воспоминаніе оевобожденія Европы отъ владычества Наполеона, 
съ надписыо "Государю благодѣтелю по кончинѣ е г о . " Далѣе, сзади 
собора, находится двухъ-этажный каменный домъ граФа Аракчеева. 
Въ немъ сохраняется Фурашка И М П Е Р А Т О Р А Александра 1 и часы, на 
которыхъ стрѣлка остановлена на той минутѣ, въ которую скончался 
И М П Е Р А Т О Р Ъ . При домѣ имѣется обширный садъ. 

Ö самой колокольнѣ мы замѣтимъ, что коллоны колокольни, на кото-
рыхъ поддерживается кровля и шпиль, пустыя, и ч т о когда ихъ стави-
ли, то граФЪ Аракчеевъ вложилъ въ нихъ подъ стекляиными колпака-
ми важныя историческія бумаги. 

Но на мызѣ Аракчеева, великолѣпно выстроенной, кромѣ сторожей, 
не имѣется другихъ жителей. 

Броппицы болшое селеніе на рѣкѣ Мстѣ, гдѣнаходится крытый мостъ 

черезъ эту рѣку. 
Въ Бронницахъ, на совершенно плоскоіяъ мѣстѣ, находится довольно 

высокая, правильная гора, такъ что ее можно считать насыпною. Она 
представляетъ хорошій видъ, съ построенною на ней церковію. ГІола-
гаютъ, что на мѣстѣ нынѣшнихъ Бронницъ находился древній Холмог-
радъ, упоминаемый въ лѣтописяхъ. Въ 1 6 1 4 году здѣсь была битва 
между Шведами и Русскими. 

Близь Вронницъ находился граФа Аракчеева кадетскій корпусъ, пе-
реведенный теперь въ Нижній-Новгордъ. 

Село Столбово. Въ тихвинскомъ уѣздѣ. Въ немъ заключенъ миръ 
между Россіею и Швеціею въ 1 6 1 7 году. 

Копчапсісое. Имѣніе нашего знаменитаго полководца Фвльдмаршала 
Суворова, гдѣ онъ, по отставкѣ, жилъ подъ надзоромъ исправника. Объ 
образѣ его жизни здЬсь оохранились любопытныя преданія. 

Eàpofio. Селеніе. Находится на шоссе изъ Петербурга въ Москву. 
Оно лежитъ на 1 1 9 , 0 6 са?кень надъ уровнемъ моря. Едрово показано 
на картѣ, составленной въ началѣ X V I I вѣка для царевпча Ѳедора Бо-
рисовича Годунова. 

Въ Новгородской губерніи находится два посада: Іірохинскій на Бѣ-
ломъ озерѣ и Опеченскій на рѣкѣ Мстѣ. 



Исторія. 

1-й Періодъ Сдѣлаемъ очеркъ исторіи Новгорода, болѣе въ статистическомъ от-
тородаИ °В* ношеніи. Придерживаемся исторіи Карамзина, какъ самой полной изъ 

всѣхъ y насъ написанвой, хакже Костомарова: (Сѣвернорусскія Народо-
правства), и Бѣляева: (Исторія Новгорода Великаго). 

Чтобы лучше понять исторію Новгорода, • раздѣлимъ ее на пе-
ріоды: 1 періодъ отъ пришесхвія Славянъ до призваиія къ нимъ 
Рюрика; 2 періодъ охъ Рюрика до сиерхи Ярослава великаго, или 
до того времени, когда была дана льготная грамота Новгородцамъ, 
на которой оіш основывали свою свободу; 3 періодъ отъ смерхи 
Ярослава великаго до нашествія Тахаръ; 4 періодъ отъ нашествія 
Татаръ до паденія великаго Новгорода. Чтобы уясиить эти пе-
ріоды, представпмъ ихъ подраздѣлеыія. Въ первомъ періодѣ, опи-
сываюгся темныя времена исторіи Новгорода. 2 періодъ имѣетъ 
два подраздѣлснія: до введенія христіанской вѣры и послѣ вве-
денія ея. 3 періодъ заключаетъ въ себѣ также два подраздѣленія: 
одио до паденія велпкаго княжесхва кіевскаго или до Андрея Боголюб-
скаго н другое отъ Андрея Боголюбскаго до нашествія Татаръ. Въ 
первос подраздѣленіе, лли во время удѣльныхъ распрей, вполнѣ разви-
вается свобода въ Новгородѣ: всѣ власти назначаются по выбору. 
Второе подраздѣленіе заключаетъ въ себѣ борьбу за свободу. Эта no-
pa ознаменовапа поражеиіемъ многочисленнаго войска Андрея Бого-
любскаго, осаднвшаго Новгородъ, и славною побѣдою Липецкою. Од-
нако въ томъ и другомъ случаѣ ІІоцгородцы не преслѣдовали своихт, 
завоеваній и время для честолюбпвыхъ захватовъ было упущено, по-
хому, что скоро послѣ ( 1 2 1 6 г . ) битвы Липецкой, Татары овладѣли Рос-
сіей. Въ чехвертомъ періодѣ два подраздѣленія; псрвое отъ нашествія 
Татаръ до возвышеиія Москвы или до Іоанна Калиты, и второе до па-
денія Новгорода. Въ первое подраздѣленіе чуствуехся вліяніе Татаръ: 
Новгородцы пла-гятъ имъ дань, хотя впрочемъ, сохраияютъ свою сво-
ооду и могущество, и хоржесхвуюхъ Ледовое побоище и побѣды ыа 
ЬІевѣ и при Раковорѣ. Во второмъ подраздѣленіи видно нв бывалое 
до того времсни процвѣтаніе хорговли y Новгородцевъ; они, кажехся, 
забываютъ прежнія бихвы и охъ своихъ непріяхелей охкупаюхся день-
гами. Здѣеь же оказывается главная, внѣшняя причина ихъ паденія: 
возлѣ І І И Х Ъ возвысило свою годову сильное московское княжесхво. 

Владѣнія Великаго Новгорода, кохорыя сначала равнялись едва по-
ловинѣ нынѣшией новгородской губерніи, потомъ просхирались отъ 
Финскаго залива, рѣки Наровы и Псковскаго озера до рѣки Оби и 
охъ Вѣлаго моря до Великихъ Лукъ, Торжка, Рыбинска, Нижняго-

Новгорода и УФЬІ. Но, впослѣдсхвіи, Ю Ж Н Ы М И обласхями Нопгородцевъ, 

овладѣли Е Н Я З Ь Я суздальскіе. 
Огтавляя въ схоронѣ баснословныя сказанія нѣкоторыхъ писа-

телей кохорые, основываясь на Геродохѣ, говоряхъ, чхо Ыов-
городъ есхь древній городъ Гелоиъ, находившійся на бсрегахъ 
большаго озера, *до кохораго Дарій Исхаспъ преслѣдовалъ ко-
чующихъ С К И Ф О В Ъ , можно ухверждахь, что если Н Е Иовгородъ, хо дру-
гой городъ на его мѣстѣ сущесхвовалъ задолго до пришесхвш князей 
варяжскихъ. Варяги за пяхь сохъ лѣхъ до Колумба, присгававшіе къ 
берегамъ Америки, н е м о г л и н е знахь береговъ Балтійскаго и сѣвсрныхъ 
морей въ Россіи. 

Это можно заключихь изъ скачдинавскихъ сагъ, въ которыхъ назва-
ніями Гардарака, Холмгарда, Осхергарда, Біарміи, обозначаш земли 
л е ж а щ і я н а востокъ отъ Ба.хійскаго « o p . . H a древяосхь Новгорода 
намекаехъ «шъ Несхоръ, кохорый говорихъ, чхо апосхолх,' 
ходилъ до Новгорода: •« пріиде » Словены идеже ныаѣ Новг^одъ. 
Везъ еомнѣнія, далѣе по словамъ его, гдѣ онъ говоритъ объ Рюрикѣ_ и 
пришедъ ко Ильменю и сруби городокъ надъ Волховомъи прозва Нов-
городъ" надобно полагахь, что это былъ не самый Новгородъ, a дру-

Г ° И С к а к Г н е б ы х ь здѣсь поселеніямъ, к о г д а Ильмень досхавлялъ богатую 
„ищу жихелямъ рыбою, и когда мѣсхо, гдѣ посхроенъ Новгородъ, ес-
тественнымъ образомъ въ древнія времена служило пухемъ торговли, 

шедшей изъ Азіи въ Европу. 
Самое слово "Новгородъ" показываехъ, чхо вблизи сущесхвовалъ 

прежде другой городъ. Полагаюхъ, чхо это было Городище. 
Въ древнія времена около береговъ Ильменя озера ооихали Финны. 
Вохъ, по словамъ Тациха, въ какомъ состояяіи они находились. Фин-

ны, говорихъ знаменихый исхорикъ, дшш и живухъ въ чрезвычайной 
б ѣ носхи; упихъ нѣх-ь оружія, иѣхъ лошадей, нѣхъ домовъ, они ѣдяхъ 
траву, спяхъ на землѣ, одѣжда ихъ сосхоить изъ кожъ; опіі имѣюхъ 
схрѣлы, на кохорыхъ вмѣсхо желѣза находяхся заосхренныя косхи 
женщины и мужчины сущесхвуюхъ охохою. Уходбшцемъ для дѣхей охъ 
звѣрей и дождя служахъ переплехенныя вѣхви на 
лище, въ кохоромъ осхаюхся молодые люди и куда возвращаюхся ста-
рики. Такой образъ жпзни для нпхъ пріяхнѣе, нежелп заооха о своей судь-
бѣ и волненіе между надсждою и схрахомъ. He схрашась боговъ не ехра-
шась людей, они дошли до того, чхо не имѣюхъ пужды чего лиоо желахь. 

Въ прохивоположносхь Финнамъ, Славяне былп образовапнѣе ихъ, 
паже въ охдаленной древноехи. Славяне были С К И Ф Ы ; В Ъ Э Х О М Ъ нельзя 
сомнѣвахься; объ эхомъ положихельно говоряхъ исхорики: въ описанш 
С К И Ф І И Геродоха, мы узнаемъ полуденную Россію; Несторъ нѣсколько 



разъ упоминаетъ, что С К И Ф І Я была жилищемъ Славянъ. С К И Ф Ы , И Л И 

подъ ихъ именемъ Славяне, нетолько занимались земледѣліемъ, но y нихъ 
были развиты и нѣкоторыя искусства: царь СІШФСКІЙ въ О Л Ь В І И П О С -

троилъ себѣ домъ и украсилъ его рѣзньши изображеніями СФИНКСОВЪ 

и грііФовъ, Между С К И Ф Э М И были и греческіе поселенцы 

По словамъ же Тацита, Славяне, извѣстные подъ ішенемъ Венедовъ 
имѣли доіча. ' 

Карамзинъ (Томъ 1) говоритъ, что Славяне издревле упраж-
нялись въ хлѣбопашествѣ и, что имъ давно было извѣстно ското-
водство. Они не отличались своей одеждою отъ германскихъ народовъ 
то есть едва закрыпали наготу свого; y нихъ были города: Виішета 
или Юлинъ, Аркона, Деминъ, Волгастъ, они же имѣли нѣкоторое по-
нятіе объ искусствахъ, и въ древнихъ могилахъ вендскихъ находятъ 
много глшшныхъ, покрытыхъ лакомъ урнъ, весьма хорошо сдѣланныхъ 
съ изображеніемъ львовъ, медвѣдей, орловъ, также копья, ножи, ме ш' 
кинжшші, искусно выработашіые, съ серебрянною оправою п насѣчкою' 
Послѣ этого не удивительно, что Славяне-по одному уже образованію 
могли подчинить себѣ Финновъ. 

Если Славяне, какъ говорятъ лѣтописцы, были миролюбивы и гос-
тепршмны, такъ что позволялось даже украсть y сосѣда, чтобы угос-
тить странника, и если предполагать, по смыслу призванія князей ва-
ряжскихъ Славянами и Чудью, что Славяне были болѣе въ союзѣ съ 
Финскими племенами, нежели владѣли ими на правѣ войны, т о легко 
объяснить, почему они такъ скоро слились съ чуждьши племенами, въ 
противоположность нѣмецкимъ рыцаряыъ въ отзейскихъ провинціяхъ 
которые до еихъ поръ не емѣшались съ покоренньшъ шщ народомъ! 
Древніе Славяпе отличались свошіъ ростомъ и тѣлесною силою. He 
мудрено, что они начали преобладать надъ племенамя населявштш 
Россю. Плеаіена эти, по Нестору, были: Чудь, Весь, Меря, Мурома, 
Черемиса, Ямь, Мордва, Печера, Лптва, Зимигола, Корсь, Нерома, 
Ливь. 

2-й періодъ Въ 8 6 2 году три брата: Рюрикъ, Сииеусъ и Труворъ призваны бы-
исторшНов-ли съ своими родами княжить y Славянъ. Слова Чуди, Славянъ, и Кри-

вичей: "поищемъ себѣ князя, иже бы владѣлъ нами, и рядилъ по пра-
в у " , показываютъ, что они кроаіѣ власти искали и закона. 

Нельзя поэтоаіу согласиться со словааіи Карааізина, что начало Рос-
сійской исторіи гіредставляетъ удивительный и едвали не безприаіѣрный 
въ лѣтописяаіъ случай, что Славяне добровомно уішчтожаютъ свое на-
родное древнее правленіе и требуютъ самовласты отъ Варяговъ. -

Варяги и прежде владѣли Славянааш, но были изгнаны послѣдниаш 
въ 8 5 9 году и потомъ опять приняты ими. Такіе примѣры есть и въ 

новѣйшей исторш; да и послѣ Новгородцы ИЗГОІІЯЛИ и потомъ снова 
приглашали князей править ими. 

Самаго Рюрика хотѣли изгнать Новгородцы, если только справедли-
во извѣстіе о возмущеніи Вадима, котораго Рюрикъ убилъ собствен-
ною рукою. Что Славяне добровольно пригласили Варягъ-эго такъ; но> 
надобно полагать, что Новгородъ, занимаясь болѣе торговлею, особен-
но добывая драгоцѣнныя мѣха изъ полуночныхъ земель древней Руси, 
(мѣха или деньги, потому, что слово "скотъ" значило деньги), для со-
держанія порядка и собиранія дани, нанялъ Нормановъ, которые овла-
Дѣли Россіею. 

Норманы имѣли устроенное войско, въ которомъ наблюдадись 
главнѣйшіе законы войны. Славяне подъ предводигельствомъ ихъ 
сражались не въ безпорядочныхъ толпахъ, a въ сомкиутомъ строѣ, 
подъ знаменами, при звукѣ норманскихъ трубъ; имѣли конницу и упот-
ребляли еторожевые отряды, которые охраняли ихъ отъ нечаяннаго на-
паденія; y нихъ были военныя игры или наши маневры; они носили 
тяжелыя латы, обручи, высокіе шлемы; въ битвахъ употребляли мечи, 
копья il стрѣлы. 

Несторъ пишетъ, что Норманы, при заключеніи договоровъ, клялись 
евоимъ оружіемъ и свободой, говоря, что если нарушатъ ихъ, то 
пусть будутъ рабами въ этой и будущей жизни. Плѣнныхъ распинали, 
разстрѣливали, вколачивали имъ въ голову гвозди. 

Они сказали Карлу великому, что елужатъ обѣдню копьями, начиная 
ее до восхожденія солнца; огнемъ и мечемъ истребляютъ села и го-
рода, убиваютъ священниковъ, похищаютъ все имущество y жителей, 
женъ же и дѣвицъ отводя-гъ въ плѣнъ. 

Съ такимъ войскомъ Рюрику и послѣ него другимъ князьямъ и 
Новгородцаагь легко было распространять свои владѣнія, чему содѣй-
етвовало и іюложеніе новгородской земли. 

Здѣсь были верховья главныхъ рѣкъ въ Россіи. Волховъ, впадая въ 
Ладожское озеро, черезъ это озеро и Неву доставлялъ сообщеніе сь 
Валтійскішъ моремъ. Шескна, вытекающая изъ Бѣлаго озера и Молога, 
впадаюіцая въ Волгу, текуіцую ръ Каспійское море, истоки сѣверной 
и западной Двины, находились въ новгородскихъ владѣніяхъ,. 

Варяги стреміинеь въ Царьградъ, который своими богатствами всег-
да манидъ ихъ къ себѣ. Несторъ описалъ водный путь, ио которому 
слѣдовали Варяги въ Константинополь: онъ говорить, что, допіедши 
до верховьевъ Ловати, они, по волоку, отъ этой рѣки до Днѣпра, 
лодки евои перетасшшали сухимъ путемъ. Можетъ быть, они пе-
ревозили ихъ и на колесахъ, какъ поступилъ Олегь ири оеадѣ Кок-



стантинополя. У Нестора объ этомъ сказано: ки повелѣ Олегъ воемъ 
своимъ колеса издѣлати и поставляти на колеса корабли." 

Еще при Рюрикѣ, два боярина Аскольдъ и Диръ, съ дозволенія его, 
отправились по Днѣпру въ Константинополь. По дорогѣ они овладѣли 
Кіевомъ, и, въ 866 , году съ двумя стами кораблей обступили Констан-
тинополь. Народъ цѣлую ночь молился въ храмахъ. 

Патріархъ Фотій увѣщевалъ его. Его рѣчи, кажется, еще существу-
ютъ, и по этому обстоятельству можно видѣть, въ которомъ году Ос-
кольдъ и Диръ сдѣлали нападеніе на Константинополь, и повѣрить въ 
самомъ ли дѣлѣ пришелъ Рюрикъ въ Новгородъ въ 862 году, потому, 
что въ то время не была еще введена въ Новгородѣ христіанская вѣ-
ра, a слѣдственно и не было въ немъ христіанскаго лѣтосчисленія. 

Въ 8 8 2 году, послѣ смерти Рюрика, Олегъ, опекунъ его малолѣтня-
го сына Игоря, покинулъ Новгородъ съ своею дружиною, завоевалъ 
Смоленскъ, Любечъ и овладѣлъ Кіевомъ, гдѣ и основалъ свое княже-
ніе. Несторъ говоритъ: "и сѣде Одегъ, княжа въ Кіевѣ и речеОлегъ: 
Ce буде мати градомъ Русскимъ." 

Съ переселеніемъ Олега въ Кіевъ,, Новгодцы сдѣлались независимѣе 
отъ князей варяжскихъ, хотя Олегъ въ Новгородѣ оставилъ своихъ на-
мѣстниковъ и наложилъ на него дань въ 3 0 0 гривенъ, что составляетъ 
1 5 0 Фунтовъ серебра. 

Въ 1 0 1 4 году Новгородъ платидъ уже Кіеву 2 0 0 0 гривенъ, a ты-
сячу гривенъ, какъ говоритъ Несторъ, "въ Новѣгородѣ раздаваху грид-
немъ", то есть тѣлохранителямъ или гвардіи княжеской. Карамзинъ, 
полагая гривну или полфунта серебра въ десять рублей серебромъ, 
опредѣляетъ цѣну вещей въ X I вѣкѣ, въ отношеніи къ нынѣшней мо-
нетѣ, слѣдующимъ образомъ: 

По прибавленію къ списку Рус-
По законамъ ярославовымъ: ской Правды, полученному Карам-

зинымъ отъ Г . Горюшкина: 

Руб. Коп. Руб. Коп. 
Конь княжескій . . 7 . 50 . . . . 
Простой — 

Кобыла. — . . . 50 
Жеребецъ неѣзжа-
лый . . . . 5 0 . . . . 
Жеребенокъ . . — 75. . . . 
Волъ . . . . 5 0 . . . . 

— . . . 

Трехлѣтвій быкъ 3 . — . . . — 

Годовикъ . . . і -
Теленокъ . . . — 
Свинья . . . — 
Поросснокъ . . — 
Овца . . . — 
Баранъ . . . — 
Рой пчелъ . . . — 

Карамзинъ прибавляегь, что въ половинѣ X вѣка молодая лошадь 
стоила въ Константинополѣ 12 червонцевъ, a мулъ пятнадцать; что въ 
древнихъ саксонскихъ законахъ оцѣненъ конь и быкъ въ два червон-
ца, и что, безъ сомнѣнія, русскій заководатель цѣним самыхь луч-
шихд коней, лучшихь быковъ, и прочее. 

По этой таблицѣ можно судить о богатствѣ Новгорода и объ огром-
ной дани, которую онъ платилъ. 

ІІослѣ Олега извѣстно о сношеніяхъ Новгорода съ великими князь-
ями только TO, что въ 9 4 7 году великая княгиня Ольга пріѣзжала въ 
Новгородъ и, что Новгородцы приходили къ Святославу просить се-
бѣ князя, говоря, что если вы къ намъ не пойдете, то мы найдемъ 
себѣ князя и, что Святославъ отвѣтилъ: «абы пошелъ кто къ вамъ . 
И, что когда законные сыновья Святослава: Ярополкъ и Олегъ отка-
зывались отъ чести быть князьями въ Новгородѣ, то Добрыня ска-
залъ Новгороддамъ: просите Владиміра. (Владиміръ родился отъ 
Малуши, ключницы Олыиной, которая была сестра Добрынѣ). Когда 
Новгородцы попросили себѣ въ князья Владиміра. то Святославъ со-
гласилея, и Владиміръ отправился въ ІІовгородъ вмѣстѣ съ дя-
дею своимъ Добрынею. 

Новгородъ, какъ видно, всегда былъ мѣстомъ откуда князья приво-
дили варяжскія дружины на Россію. Такъ случилось и съ Владиміромъ, 
когда послѣ смерти Святослава, Ярополкъ побѣдилъ и убилъ брата 
своего Олега. Владиміръ, усдышавши объ этомъ, бѣжалъ за море, 
чтобы привести оттуда съ собою войско для защиты своей отъ Яро-
полка. Завоевавъ Кіевъ и убивши брата своего Ярополка, Вдадиміръ 
вазначилъ дядю своего Добрыню посадникомъ въ Новгородѣ. Добрыня 
поставилъ надъ Волховымъ куміръ. Въ лѣтописи сказано: и жряху 
ему дюдіе Новгородстіи, аки Богу.'1 ІІосдѣ, однако, въ 9 8 5 году, Вла-
диміръ ходилъ съ Добрынею противъ камскихъ Волгаръ. Одна черта 
въ этомъ походѣ указываетъ, что тогдашніе народы на сѣверѣ уже 
яшли какъ не дикари, именно, когда Добрыня, осмотрѣвъ плѣішиковъ 
и увидѣвши, что они всѣ были въ сапогахъ, сказалъ Владиміру: этп 
н а м ь дани не будутъ давать, пойдемъ искать лапотниковъ. 

— — 
5 0 — — 
5 0 1 . 2 5 . 

1 2 % - — 

5 0 - 7 5 . 

5 0 % - 5 0 . 

- . . . . 1 . 25 . 



Э Т 0 В Р е м я H o B r °P<Wb былъ средоточіемъ торговли съ сѣверными на-
родами. Скандинавы покупали здѣсь драгоцѣнныя ткани, домовые при-
боры, царскіе одежды, шитыя золотомъ, и мягкую рухлядь. Серебро и 
золото шло изъ Сибири, гдѣ ихъ плавили, и гдѣ для ѳтого, какъ 
утверждаетъ Палласъ, употребляли орудія не изъ желѣза, a изъ 
мѣди. ' 

Всѣ драгодѣнныя произведенія Сибири Новгородцы вымѣнивали на 
желѣзныя орудія и другія дешевыя вещи. 

Гости Владиміра, обѣдая y него ѣли серебряньши ложкаии, послѣ 
жалобы ихъ, что y него подаютъ деревянныя ложки. 

Дрибавимъ къ описанію нравовъ тогдашняго времени, чтоРусскіе, по 
словамъ Эбнъ-Гаукаля, жгли мертвыхъ и не брили бородъ. Жены со-
жигались съ мужьядш. Якутъ, арабскій писатель XIII вѣка, описывая 
это, прибавляетъ ужасныя обстоятельства; между прочимъ, онъ гово-
ритъ, что передъ сожженіемъ женщины, къ ней вошли 6 мужчинъ 
ДЛЯ удовлетворенія своей гнуснон страсти. 

Подраздѣ- Наконецъ въ 988 году настало рѣшительное время для Новгорода и 

р"оТа2'исТПое:Д',Я В С е Й Р 0 С С І И - В Л З Д И М І Р Ъ П Р И Н Я Л Ъ христіанскую вѣру. Съ атимъ 
ріи Новгоро-ИЗМѣнИЛИСЬ отношенія Россіи къ Греціи; набѣги на нее прекращаются, 
да. / Духъ, обычаи народа и общесгвенныя отношенія, даже самыя зако-

ны, такъ какъ духовенство наше въ первыя времена христіанства рѣ-
шало и гражданскія дѣла, также измѣняются къ лучшому. Свирѣпый 
Владиміръ, мститедьный, братоубійда, дѣлается нищелюбивымъ, нѳ 
забываетъ убогихъ. Онъ, какъ говорить • Несторъ, приказывалъ раз-
возить для нихъ въ телегахъ разную пищу, медъ и квасъ. (Овощи 
разноличныи и медъ въ бочкахъ, a въ другихъ квасъ). Въ числѣ уго-
щевій не показано вино, хотя2 по Нестору, Владкміръ отказалъ ма-
гометанамъ въ принятіи ихъ вѣры оттого, что „Руси есть веселіе 
питье, не можемъ безъ того быти." Владиміръ даже щадилъ пре-
ступниковъ. 

Несторъ не описываетъ введенія христіанской вѣры въ Новгородѣ. 
Никоновская лѣтопись, изданная Шлецеромъ и книга Отепенная 

упоминаютъ объ этомъ мелькомъ. Вольше всѣхъ говоритъ о распро-
страненіи вѣры въ Новгородѣ отрывокъ Іоакимовой лѣтописи, кото-
рую Карамзинъ отвергаетъ, но которая, въ этомъ случаѣ, должна 
быть вѣрна въ главныхъ обстоятельствахъ. Въ Кіевѣ, гдѣ христіан-
ство было подготовлено издавна, его легко было ввести, но въ буйномъ 
Новгородѣ надобно было ожидать возмущенія. Такъ и случилось. „Въ 
Новгородѣ, говоритъ Іоакимова лѣтопись, людіе увидаше, еже Добры-
ня идетъ креститися, учиниша вѣче, и заключашася вси, не пустити 
во градъ, и не дати идолы опровергнути, и егда пріидохомъ, они 

разметавше мосгь великій, изыдоша съ оружіемъ, и аще Добрыня 
прельщеніемъ и лагодными словы увѣщевая ихъ, обаче они не слы-
шаше хотяху, и вывести два порока (стѣнобитныя орудія) великіе съ 
множествомъ каменія поставиша на мосту, яко на сущіе враги своя". 

Далѣе говорится, что народъ не хотѣлъ отдать боговъ своихъ на 
поруганіе и, разсвирѣпѣвъ, разорилъ домъ Добрынинъ и убилъ его 
жену и родственниковъ. Но тысяцкій Путята, съ войскомъ, ночью 
переправился черезъ рѣку выше города. Что между жителями и Пу-
тятой произошла большап сѣча, такъ какъ мятежники обратились на 
Пухяту, что къ Путятѣ на разсвѣтѣ подоспѣлъ Добрыня, который ве-
лѣлъ зажечь нѣсколько домовъ на берегу, такъ, что жители испуга-
гались и побѣжали тушить огонь. Добрыыя и Путята принудили глав-
ныхъ возмутителей просить міра. 

Потомъ приводятся слова Добрыни объ идолахъ, когда онъ, насмѣ-
хаясь, сказалъ жителямъ: безумные, что вы жалѣете о тѣхъ, кото-
рые сами себя оборонить не могутъ! Какую пользу отъ нихъ думае-
те вы имѣть. 

Упоминается, что мужчины крестились выше, a женщины нижѳ 
моста. Наконедъ приводигся древняя поговорка: аПутята крести ме-
чемъ, a Добрыня огнемъ". 

Слогъ Іоакимовской лѣтописи не древній. Но ея данныя важнѣе 
тѣхъ, которыя приводитъ Карамзинъ, (Томъ 1-й примѣч. 4 6 3 ) , гдѣ 
онъ говоритъ, что архіепископъ Іоакимъ велѣлъ бросить Перуна въ 
Волховъ и ые принимать его никому, и что одинъ изъ подгородныхъ 
жителей, вышедвзи рано на рѣку, чтобы везти горшки въ городъ, 
увидѣвъ Перуна, приплывшаго къ берегу, оттолкнулъ его шестомъ, 
сказавши: Перунище ты досыта ѣлъ и пилъ и теперь плыви прочь. 

Карамзинъ приводитъ слова Герберштейна, который пишехъ, что 
Перунъ, когда Новгородцы кинули его въ воду, плылъ вверхъ по рѣ-
кѣ и, бросивъ на мостъ палку, закричадъ: храните ее граждане въ 
память мою. 

При Владимірѣ 'явились первыя начахки грамотности на Руси, 
слѣдственно и въ Новгородѣ. 

Приняты божественныя книги, переведенныя на славянскій языкъ 
Кириломъ и Меѳодіемъ. Начали брать дѣтей и отдавать на ученье 
книжному дѣлу. 

Въ дѣтописяхъ говорится, что матери пдакали по нихъ, какъ по 
мертвецамъ 

Для введенія христіанской вѣры въ Новгородѣ, Сладиміръ отпра-
вилъ туда, въ 9 8 9 г . , съ епископомъ Іоакимомъ корсуняниномъ, сы-
на своего Вышеслава. По смерти же Вышеслава, посадникомъ въ 



Новгородѣ былъ другой сынъ Владиміра-Ярославъ 1-ой или великій, про-
бывшій тамъ около 28 лѣтъ. 

Ярославъ не былъ основателемъ свободы въ Новгородѣ: она суще-
ствовала тамъ до пришествія Рюрика и, какъ видно изъ отношеній 
Новгородцевъ къ Олегу, Святославу, Владиміру и Ярославу, - была 
тамъ и послѣ Рюрика. 

Но Ярославъ распространилъ свободу Новгорода и утвердилъ ее 
на законномъ основаніи. Вотъ по какому случаю. 

Ярославъ, какъ намѣстникъ великаго пнязя, обязанъ былъ платить 
своему отду дань. Между тѣмъ, Ярославъ отказался отъ такой повин-
ности. 

Раздраженный Владиміръ хотѣлъ итти на него войною; Ярославъ 
же, въ виду ея, призвалъ изъ-за моря Варяговъ, насиліе которыхъ 
такъ возмутило Новгородцевъ, что они ихъ избили. 

Ярославъ пригласилъ во дворъ свой Новгородцевъ, сказавъ, что мнѣ 
не воскресить Варяговъ, между тѣмъ велѣлъ изрубить Новгород-
цевъ. 

Случилось такъ, что въ туже ночь пришло къ нему извѣстіе о 
смерти ( 1 0 1 5 г . ) отца его Владиміра и о похищеніи престола Свято-
полкомъ, который убилъ братьевъ своихъ Вориса и Глѣба. 

Просвѣщеніе основывается на правдѣ и человѣколюбіи, но въ тог-
дашнее время ничего нельзя было ожидать кромѣ варварства. 

Ярославъ по утру созвалъ вѣче и сказалъ Новгородцамъ: безум-
ный, я вчера избилъ любимую дружину, a теперь она мнѣ надобна и, 
отерши слезы, прибавилъ, что братоубійца Святополкъ властвуетъ въ 
Кіевѣ. Новгородцы отвѣчали: хотя братья ваши изрублены, но мы 
можемъ бороться за тебя. Ярославъ, какъ извѣстно, при Любечѣ, 
побѣдилъ Святополка. 

Замѣчательно, что когда Ярославъ съ войскомъ стоялъ y Днѣпра, 
то воевода святополковъ, ѣздя возлѣ берега, укорялъ Новгородцевъ, 
говоря: что вы пришли съ этимъ хромымъ, вы плотники, мы заста-
вимъ васъ рубить хоромы наши. Дѣйствительно Новгородцы славились 
плотничнымъ искусствомъ. 

Новгородцы въ другой разъ помогали Ярославу, когда Болеславъ 
храбрый, на дочери котораго былъ женатъ Святополкъ, съ своими По-
ляками, разбилъ Ярослава и возвелъ опять на кіевскій престолъ Свя-
тополка. Ярославъ, прибывъ въ Новгородъ, хотѣлъ бѣжать за море, 
но Новгородцы разрубили его лодки, и сказали: мы можемъ еще 
биться еъ Болеславомъ и Святополкомъ. 

Они собрали съ каждаго человѣка по четыре куны, со старостъ по 
пяти, a съ бояръ по восьмидесяти и наняли на эти деньги Варяговъ. 

Ярославъ, въ 1 0 1 9 г . , одержалъ вторую побѣду надъ Святополкомъ 
при Альтѣ. (Рѣка въ полтавской губерніи, впадающая въ Трубежъ). 
Новгородцы сражались съ чрезвычайною храбростью; три раза 
вступали въ бой. Лѣтописецъ говоригь, что такой сѣчи нѳ бывало на 

Руси, бились хватаясъ за руки. 
Новгородцы посадили Ярослава на великое княженіе въ Кіевѣ . 
Въ 1 0 3 6 году Ярославъ отдалъ Новгородъ въ управлеше шестнад-

цатилѣтнему сыну своему Владиміру; для чего самъ пріѣзжалъ въ 

НОЯроРславъ освободилъ Новгородъ отъ платежа 2 0 0 0 гривенъ и рас-
ширилъ его права. Льготныя грамоты, на которыхъ основывались эти 
права, истреблены временемъ. Надобно полагать что одно нзъ 
главныхъ правъ, предоставленныхъ нми Новгороду, было избраніе се-
бѣ князей, потому, что Новгородцы всегда требовали отъ своихъ 
князей, чтобы они „цѣловали крестъ на всей воли Новгородской и 
на всѣхъ грамотѣхъ Ярославлихъ". Но свобода Новгородская, часто 
была произволомъ, a не уничтоженіемъ его. 

Правда Русская, данная Новгороду также Ярославомъ, показываетъ, 
что въ немъ не существовала истинная свобода, по крайней мѣрѣ, по 

понятіямъ нынѣшняго времени. , ' 
Въ статьѣ XIV Русской Правды положительно говорится о рабствѣ. 

Оже будутъ холопы такіе, либо княжи, или боярскіе, или чернечес-
кіе, ихъ же князь продажею не казнитъ, за не же суть не свободни, 
то одвоичи платити истцу за обиду". Въ другихъ мѣстахъ объ этомъ 
также упоминается. 

Равенства въ Новгородѣ не было потому, что за голову боярина и 
тіуна полагалась двойная вира или 80 гривен-ц за голову гридня, 
повара, конюха, купца и всякаго людчна только вира или 4 0 гривенъ, 
a за раба виры не полагалось; и мужчина располагалъ женою и дѣтьми, 
какъ хотѣл-ь, a они отвѣтствовали за него. 

Уничтоженія смертной казни, безъ чего не могутъ быть тверды пра-
ва человѣческія, нельзя было требовать отъ Новгородцевъ; но дол-
жно сказать, что безъ смертной казни много невинныхъ людей, сбро-
шенныхъ съ моста въ Волховъ, было бы спасено. 

Правда Русская, къ славѣ Новгородцевъ, уничтожила тѣлесное на-
казаніе и вводила судъ присяжныхъ; но судъ состоялъ также въ и о е -
динкахъ, a наказаніе въ разграбленіи имущества осужденнаго или, 
какъ говорилось, въ отдачѣ на потокъ. 

Новгородское общество составляли: 



1-е. Смерды или черный народъ. Они были земледѣльцы и люди 
свободные. 

Смердъ не значилъ холопъ, который былъ рабъ. Смерды пользова-
лись общинною землею или землею владѣльцевъ, a своей собственной 
не имѣли. 

2-е . Младшіе граждане или меньшіе люди, занимавшіе середину 
между чернымъ народомъ и купцами. Надобно полагать, что они 
болыіхою чаітію состояли изъ промышленниковъ, мелкихъ торгов-
цевъ и ремесленниковъ разнаго рода. Въ Новгородѣ, нанримѣръ, 
былъ плотницкій конецъ, гдѣ жили плотники; на мѣстѣ, до сихъ 
поръ называемомъ „Молотково" жили кузнецы; въ гончарскомъ кон-
цѣ жили гончары. Были такяге кожевники, необходимое ремесло въ 
Новгородѣ, который торговалъ мѣхами и кожами. 

Въ первой новгородской лѣтописи, (стр. 3 3 ) , сказано; „а меньшее 
они разъидошася"; потомъ, (стр. 34) , „поимавъ старѣйшіе мужи съ 
собою Новгородстіи и молодыхъ, изборомъ", и наконецъ, (стр. 35) , 
говорится объ убитыхъ въ Липецкомъ сраженіи: Антонѣ котельникѣ и 
Иванѣ опонникѣ. Все это указываетъ на бывшихъ молодшихъ людей 
въ Новгородѣ. 

3-е Купцы. 
Огнищане или домовитые люди или владѣльцы. Слово огнищане впо-

слѣдствіи замѣняется словомъ „житые" людн. Они составляли главную 
силу Новгорода. 

5-е. Бояре, которые выходили изъ огнищанъ, отличившіеся ;своими 
заслугами и занимавшіе важные доляшости. 

Изъ нихъ искючительно выбирались посадники и тысяцкіе, такъ, 
что, какъ говоритъ Вѣляевъ, (стр. 168 ) , отъ 1 1 2 6 до 1 4 0 0 года, по 
лѣтописямъ, можно насчитать не болѣе сорока Фамилій, изъ которыхъ 
выбирались посадники и тысяцкіе. 

Изъ ѳтого мы видимъ, что свобода уравнивая все, оставляетъ не~ 
равенство меягду бѣдными и богатыми и, что въ Новгородѣ, какъ и въ 
другихъ демократическихъ государствахъ, богатые имѣли большое влія-
ніе на бѣдныхъ, и брали верхъ надъ ними. 

Въ другомъ отношеніи, новгородское общество состояло изъ Фин-
новъ, Славянъ и Варяговъ, которые потомъ всѣ слились въ одинъ 
народъ посредствомъ новгородской свободы, дѣлавшей всѣхъ людей 
равноправными. 

Изъ всѣхъ названныхъ сословій или лучше еказать слоевъ обще-
ства, составлялось вѣче. 

Важыѣйшіе должностные лица были посадникъ и тьіеяцкій. Они уча-

ствовали въ судѣ народномъ, вели переговоры съ государями и пред-
водительствовали войскомъ. 

Посадникъ, кромѣ того, завѣдовалъ казною. 
Сначала, князья имѣли въ Новгородѣ собственныхъ посадниковъ, и, 

въ этомъ случаѣ, посадники могли бы служить посредниками между 
двумя властями: княжескою и народною, и предохранять ихъ отъ стол-
кновенія: они замѣняли бы, нѣкоторымъ образомъ, отвѣтственныхъ 
министровъ, но Новгородцы не знали такой государствеиной теоріи, 
не понимали, что князь можеть быть неподвижною осью, опираясь на 
которую обращаетгя все правленіе: 

Чаще всего умиротворителемъ въ новгородскихъ смутахъ былъ ар-

хіепископъ. 
Его благословеніе необходимо было во всѣхъ важныхъ предпрія-

тіяхъ. Онъ употреблялся и для переговоровъ во внѣшнихъ распряхъ. 
Въ обществѣ вліяніе его усиливалось правомъ рѣшать семейныя 

ссоры, преступленія по чародѣйству и другія богопротивныя дѣла. 
Владыки имѣли свои полки, свое- знадія; богатство ихъ было велико. 
Сначала они также назначались княземъ. 
Въ ІІовгородѣ всѣ духовныя лица, архіепископы, игумены, священ-

ники, даже самые сторшка назначались по выбору, и духовенство 
тѣсно было связано съ обществомъ. 

Случалось, что священники и дьяконы выходили изъ духовнаго зва-
нія и занимали другія какія нибудь гражданскія должности, какъ это 
бываетъ y лютеранъ, и, наоборотъ, иногда прямо изъ свѣтскихъ лю-
дей избирались священники и дьяконы. 

Есть примѣръ, что духовныя лица не освобождались отъ военной 
службы. Такъ Новгородцы, объявляя великому князю Изяславу, что 
они идутъ съ нимъ войною на суздальскаго князя Юрія Долгорукова, 
сказали: (Кіев. Лѣт.), „аче и діакъ, и гуменцо ему прострижено, a не 
поставленъ будетъ, и тотъ пойдетъ". 

Баконецъ, первоначальникомъ въ новгородской державѣ былъ князь. 
Главная его обязанность была предводительствовать войекомъ. Онъ 

наказывалъ обвииенныхъ и получалъ половину судныхъ пошлинъ. Но 
безъ посадника онъ не имѣлъ права судить; не могъ также назна-
чать въ должности, раздавать земли. Ему самому назначалось опре-
дѣленное количество пашни и сѣнокоса. 

Иа новгородскомъ вѣчѣ, хотя рѣдко, участвовали гіригороды, въ 
которыхъ, вцрочемъ, было свое вѣче, исполнявшее опредѣленіе новго-
родскаго. 

Важнѣйшими пригородами были: Псковъ, Старая-Руса, Ладога, 
Торжокъ, Порховъ, Копорье, Вологда, Демань, Волоколамскъ и дру-
гіе города. ^ 



Впослѣдствіи Псковъ отдѣлился отъ Новгорода и составилъ незави-
симое владѣніе. 

Въ учрежденіи пригородовъ видна была болѣе торговая, a не воен-
ная цѣль. 

Торговыя выгоды не тѣсно связывали Новгородъ съ его пригорода-
ми; такъ, напримѣръ, Торжекъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ его при-
городовъ, иногда выгонялъ отъ себя Новгородцевъ и не всегда являл-
ся для защиты Новгорода. 

Ярославъ учредилъ въ Новгородѣ училище для 3 0 0 юношей, не толь-
ко для духовенства и церковнослужителей, но и для гражданскихъ чи-
новииковъ. 

Въ первой СОФІЙСКОЙ лѣтописи сказано О Ярославѣ: «собра отъ ста-
ростъ и поповыхъ дѣтей 300 учити книгамъ». 

Татищевъ говоритъ, что епископъ Е®ремъ училъ въ Новгородѣ гре-
ческому языку. 

Знаиенитые греческіе писатели были не извѣстны Новгородцамъ; о 
нихъ едва доходили слухи. 

0 Ярославѣ Несторъ говоритъ: "книгамъ прилѣжа, и почитая часто 
въ нощи и во дни, и собра писцы многи, и прелагаше отъ Грекъ на 
Славянское письмя, и списаша книги многи, ими же поучахуся вѣр-
ніи люди". 

Въ Никоновской лѣтописи о немъ сказано: „и бяше храмоногъ, но 
умъ бяше въ немъ добръ." 

Ярославъ назначалъ священникамъ жалованье изъ собственнаго кар-
мана, какъ это видно изъ словъ лѣтописи: „и поставляша попы, и да-
яша имъ отъ имѣнія своего урокъ". 

Упомянемъ о письменныхъ памятникахъ, которые сохранились въ 
Новгородѣ, кромѣ Русской Правды: 1 ) минея міісячная за май, кото-
рая несомнѣнно переписана съ болгарскаго въ X I вѣкѣ, какимъ-то 
Путятою; 2 ) остромирово евангеліе, писанное новгородскииъ дьякономъ 
Григоріемъ, въ 1507 году, для новгородскаго посадника Остромира 
( І О С И Ф Э ) ; 3 ) книги шестнадцати лророковъ, писанныя съ перевода 
Кирилла и Меѳодія попомъ Упыремъ Лихимъ, 1047 года, 4 ) мстисла-
вово еванлеліе, писанное въ началѣ X I I вѣка; 5 ) служба Борису и 
Глѣбу, извѣетная по обиходу церковному 1 1 5 6 — 1 1 6 6 года; 6 ) слу-
жебникъ, приписываемый Антонію Римлянину; 7 ) пять книгъ моісее-
выхъ 1 1 3 6 года; 8 ) евангеліе, писанное священникомъ Предтеченской 
церкви Максимомъ; 9 ) великопостное евангеліе новгородской СОФІЙ-

СКОЙ библіотеки XIII вѣка; 1 0 ) два списка псалтиря X I I — X I I I вѣка; 
1 1 ) служебникъ, приписываемый Варлааму хутынскому; 12 ) два слу-
жебника XII—XIII вѣна; 1 3 ) списокъ стихаря, писанный при новго-
родскомъ епископѣ Аркадіѣ; 1 4 ) два октоиха XIII вѣка; 1 5 ) минеи 

X I I — X I I I вѣка; 1 6 ) цвѣтная тріодь, писанная прежде 1 2 2 6 года; 1 7 ) 
два нотные ирмолога XII—XIII вѣка; 18 ) церковный уставъ XIII вѣка; 
1 9 ) Впрашаніе еже впраша Епископа Новгородьскаго НиФоыта и инѣхъ. 

Сохранилось также: поученіе къ братіи новгородскаго епископа Лу-
ки Жидята, произнесенное имъ, какъ надобно полагать, при самомъ 
вступленіи на паству 1 0 3 5 года. 

Кромѣ того, удѣлѣли новгородскіе лѣтописи, писанныя лицами духов-
наго званія и путешествіе Антонія, бывшаго архіепискоиа новгород-
скаго, который еіце міряниномъ, (Добрыня Ядренковичъ), ходилъ въ 
Константинополь. Къ сожалѣнію, опвсаніе этого путешествія, заключаю-
щее въ себѣ любопытныя свѣдѣнія, до сихъ поръ не издано вполнѣ. 

По этому видно, что грамотность была развита въ Новгородѣ, и не 
удивительно, если въ 1 3 4 1 году, князь Михаилъ Александровичъ Твер-
скій пріѣзжалъ въ Новгородъ къ крестному своему отцу, архіепископу 
Василію, учиться грамотѣ. 

Мы можемъ также судить объ издѣліяхъ промышленности въ тог-
дашнемъ Новгородѣ. 

Карамзинъ говоригъ: (T. 1, стр. 252 , изд. 2) , Русскіе издревле тка-
ли холсты и сукна. И это правда: намъ извѣстно» что Ярославъ, въ 
битвѣ съ Овятополкомъ, велѣлъ Новгородцамъ, для отличія отъ непрія-
телей, перевязать головы полотенцами: „знаменайтеся, повивайте себѣ 
убрусы голову", 

Скажемъ, что по древнимъ антиминсамъ, сохранившимся вънѣкоторыхъ 
новгородскихъ церквахъ, можпо судить о полотнѣ, бывшемъ въ Новгоро-
дѣ. Но,'вообще, надобно сказать, что полотнаи сукна домашняго издѣлія 
были такіе, какіе теперь носятъ крестьяне на армякахъ и сорочкахъ; 
если-же бы они были лучше, то выдѣлка ихъ сохранилась бы. 

Нѣкоторыя вещи, находящіяся въ ризницѣ Софійскаго собора 
удивляютъ насъ своею работою, такъ, между прочимъ, риза святите-
ля Никиты, погребеннаго въ 1108 году, мощи котораго открыты 
въ 1558 году. Риза лежала въ зсмлѣ 4 5 0 лѣтъ, и по сооей прочности 
и отдѣлкѣ ыожетъ равняться съ лучшими издѣліями нынѣшнихъ ®аб-
рикъ, если тодько дѣйствительно это риза св. Никиты: такъ какъ она 
въ годъ обрѣтенія его мощей была отправлена въ Москву и неизвѣст-
но возвращена ли оттуда. Но тамъ же хранится служебная мантія св. 
Іоанна, скончавшагося в ъ И 8 6 г о д у , a въ Хутынскомъ монастырѣ епи-
трахиль преподобнаго Варлаама хутынскаго, умершаго въ 1193 году. 

Ио смерти Ярослава, ( 1 0 5 4 г . ) , Новгородцы безпрекословно признали з-й періодъ 
княземъ сына его Изяслава, который далъ имъ въ князья сына своегои с т о р ш Н о в " 

. . . г о р о д а . 
Мстислава, и послѣ сам-ь приходилъ къ нимъ изъ Кіева и водилъ ихъ 
войною на Чудь. Изяславъ принудилъ чудское племя Сосолъ платить 

* 



Новгороду no двѣ тысячи гривенъ въ годъ. Посдѣ, однако, Сосолы из-
гнали отъ себя новгородскихъ даньщиковъ. 

Когда Изяславъ, ( 1 0 6 8 г.) , бѣжалъ изъ Кіева въ Польшу, Новгородцы 
пригласили къ себѣ въ князья Глѣба, сына князя черниговскаго, княжив-
шаго въ Новгородѣ 12 лѣтъ и воевавшаго съ полотскимъ княземъ Все-
славомъ. Кровопролитная битва была подъ самымъ Новгородомъ, на р. 
Гзени, и Новгородцы только изъ великодушія отпустили князя Всеслава. 
При Глѣбѣ, въ Новгородѣ, оцинъизъ старовѣровъ осуждалъ христіанскую 
вѣру; народъ принималъ уже его сторону, но Глѣбъ разсѣкъ ему голову 
топоромъ. Въ это время Новгородцы вѣрили волшебству Финновъ и 
Чуди, и ходили въ Эстонію узнавать будущее отъ тамошнихъ кудесни-
ковъ, которые водились съ черными крылатыми духами. 

Глѣбъ былъ убитъ, въ 1 0 7 9 г . , въ сраженіи съ заволоцкою Чудью. 
Вотъ какъ Глѣбъ изображенъ въ сборникѣ, отысканномъ въ библіо-

текѣ Воскресенскаго, Новоіерусалимскаго монастыря, писанномъ пове-
лѣніемъ отца его Святослава: на обороті; перваго листа изображено 
красками и золотомъ семейство Святослава: сыновья, супруга его и 
самъ онъ: надъ ними имена Глѣбъ, Ольгъ, Давыдъ, Романъ, Ярославъ, 
княгыни, Святославъ. Меныиій сынъ (Ярославъ) представленъ младен-
денцемъ; другіе взрослыми; отецъ съ усами. На всѣхъ длинные каФта-
ны съ поясомъ; на головахъ высокія шапки; на княгинѣ покрывало; 
на Святославѣ шапка отдичвая, не столь высокая, княжеская мантія 
сверхъ каФтана и сапоги зеленые. (Карамзинъ T. II, прим. 1 3 2 , изд. 2). 

При этомъ случаѣ, скажемъ, что Костомаровъ говоритъ, что, (Сѣвер-
норус. Народопр. ч. 2, стр. 154) , "въ церкви Николы Качанова въ Ноз-
городѣ есть вытертый образъ: на немъ изображено молящееся семей-
ство. Образъ втотъ XV* вѣка. На немъ нѣсколько мужскихъ и одно 
женское лицо. На мужскихъ одежда до колѣнъ, еъ поперечными на-
шивками на груди, по обѣимъ сторонамъ передняго разрѣза; одежды 
вти краснаго и зеленаго цвѣтовъ, штаны черные и зеленые вклады-
ваются въ сапоги. Сапоги y всѣхъ красные, съ высокими голенищами. 
На плечахъ, сверхъ этой одежды, накинутъ плащь съ откидными ру-
кавами; плащи черные, y всѣхъ съ отложными красными воротниками. 
У женщины подобное одѣяніе, только разница та, что одежда доходитъ 
до ступеней, безъ нашивокъ; на головѣ шапочка, повязанная убру-
сомъ, подвязаннымъ подъ подбородокъ,,. 

Послѣ Глѣба Новгородцы взяли въ князья сына Изяславова, малодуш-
наго Святополка, бывшаго потомъ ведикимъ княземъ, врожившаго y 
нихъ 1 0 лѣтъ и, вѣроятно, по неудовольствію на Новгородцевъ, ушед-
шаго въ Туровъ. Потомъ они взяли малолѣтняго княза Мстисдава 
Владиміровича сына Мономахова, названнаго впослѣдствіи великимъ, 
выросшаго въ Новгородѣ, привыкшаго къ обычаямъ Новгородцевъ и 

прокняжившаго y нихъ 28 лѣтъ; a бывшаго y нихъ изъ Смоленска 
князя Давыда Святославича прогнали. 

Своевольство Новгородцевъ выразилось въ 1 1 0 2 году, когда великій 
князь Святополкъ и Владиміръ Мономахъ вмѣсто Мстислава Владиміро-
вича назначали къ нимъ въ князья сына Святополка: они отвѣчали не 
хотимъ ни Святополка, ни сына его. Пусть ѣдетъ въ Новгородъ, если y 
него двѣ головы; a ты князь, (то есть великій князь Святоголкъ II), 
самъ ушелъ отъ насъ и ударилъ пятою въ Новгородъ. 

Въ 1090 г. Новгородцы со Мстиславомъ Владиміровичемъ разбили 
наголову гордаго князя черниговскаго Олега Святославича, напавшаго 
на суздальскую землю и хотѣвшаго овладѣть ею, и успѣшно воевали 
съ ФИНСКИМИ племенами въ прибалтійскомъ краю. 

При Мстиславѣ же Новгородъ распространялъ свою торговлю и со-
бираль дань по берегамъ Финскаго залива, въ Заволочьѣ , въ Печер-
скомъ враю, въ Югрѣ и за уральскими горами, въ Сибири. 

Эти земли находились въ разныхъ отношеніяхъ къ Иовгороду. Заво-
лочье или двинская земля быда завоевана боярами, новгородскими 
полдаиными, и зависѣла отъ Новгорода подобно гому, какъ Индія за-
виситъ отъ Англіи. 

Въ Печерѣ же и Югрѣ , лежавшихъ на востокъ отъ Заволочья, Нов-
городцы собирали дань, для чего посылали туда дружины, по примѣ-
ру Рюрика, пришедшаго въ Новгородъ съ этою цѣлью. 

Когда великій князь кіевскій Владиміръ Мономахъ перевелъ храбраго 
и добраго Мстислава, жеватаго на дочери знатнаго Новгородца, Димит-
рія Завидича, и имѣвшаго многихъ приверженцевъ въ Новгородѣ, въ 
Переяславль, Новгородцы не хотѣли повиноваться вовому князю Все-
володу сыну Мстислава. 

Но, въ 1123 году, сильвый духомъ, Владиміръ Мономахъ призвалъ нов-
городскихъ бояръ въ Кіевъ и велѣлъ имъ присягвуть въ вѣрности; вѣ-
которыхъ изъ нихъ удержалъ при себѣ, другихъ заточилъ и дозволилъ 
только правымъ или менѣе виноватымъ возвратиться домой. 

По смерти Влэдиміра Мономаха, Новгородвы заставили Всеводода, 
который также, какъ и отецъ его Мстиславъ великій, женатъ былъ на 
новгородянкѣ, цѣловать крестъ, что овъ ве оставитъ Новгорода до 
своей ковчины. 

Въ 1 1 2 8 году во всѣхъ сѣвервыхъ областяхъ, особенно же въ нов-
городской землѣ, былъ такой голодъ, о какомъ въ новѣйшее время 
ве слыхали въ вовгородской губерніи, обезпеченной въ своемъ продо-
вольетвіи водяными сообщеніями. Жестокій морозъ побилъ озимь, глу-
бокій снѣгъ дежалъ до 30 Апрѣля, потомъ вода затопила поля, селевія, 
и хлѣбъ не взошелъ. Новгородъ не имѣлъ запасовъ, и цѣва хлѣба такъ 
возвысилась, что осмина ржи въ 1 1 2 8 году стоила, по оцѣнкѣ Карамзина 



въ его время, серебрянными деньгами около рубля сорока копѣекъ. На-
родъ питался мякиною, лошадьми, листьями, корою, мхомъ. Изнурёные 
голодомъ люди скитались какъ привидѣнія: падали мертвые на дорогахъ, 
улицахъ и площадяхъ. Новгородъ казался обширнымъ кладбищемъ: тру-
пы заражали воздухъ смрадомъ тлѣнія, и наемники не успѣвали выво-
зить ихъ. Отцы и матери отдавали дѣтей купцамъ иноземнымъ въ раб-
ство и многія граждане искали пропитанія въ странахъ отдаленныхъ. 

Новгородъ опустѣлъ, гововорятъ лѣтописцы: однако же войско его 
черезъ годъ уже било непріятелей, торговля цвѣла попрежнему, к у -
печескія суда ходили въ Готландію и Данію. (Карамзипъ). 

Въ 1 1 3 2 г. народъ было изгналъ Всеволода Мстиславича изъ Нов-
города, но привержонцы этого князя воротили его съ дороги, и онъ 
опять княжилъ въ Новгородѣ. 

Въ 1 1 3 5 году Новгородцы взяли съ нимъ Дерптъ, который былъ ими 
утраченъ въ прежнее время. 

Они хотѣли воевать также съ Юріемъ Долгорукимъ: разсуждали о 
походѣ; быдо много раздоровъ на вѣчѣ: смѣняли посадниковъ и одно-
го боярина сбросили съ моста. 

Предприняли походъ, который, однако, не удался. Новгородды счита-
ли сиоею честію возобновить его, и, по срединѣ зимы, 31 декабря 1135 г . , 
во время сильныхъ морозовъ и вьюгъ, съ мужествомъ и терпѣиіемъ, 
пошли въ суздальскую землю. 

Новгородцы прославили себя кровопродитною битвою на Ждановой 
горѣ, (во владамірской губерніи), хотя и не одержали побѣды. Много 
людей погибло въ этомъ сраженіи; посадникъ и другіе знаменитые му-
жи были убиты. 

Въ 1136 г . Новгородцы нарядили судъ надъ княземъ Всеволодомъ 
Мстиславичемъ и язгнали его за то, что онъ: 1) не любилъ смердовъ 
и угождалъ только боярамъ и своимъ приверженцамъ; 2) давши клят-
ву не оставлять Новгорода, уѣхалъ; 3 ) ушелъ, прежде всѣхъ съ поля 
битвы на Ждановой горѣ; 4 ) любидъ играть и тѣшиться, собралъ со. 
бакъ и ястребовъ, a не управляль дюдьми; 5 ) былъ не постояненъ въ 
мысляхъ, то заключалъ союзъ со Всеволодомъ Ольговичемъ чернигов-
скимъ, то приставалъ къ врагамъ его. 

Они заключили его въ епископскомъ домѣ съ женою, дѣтьми и те-
щею и держали тамъ 7 недѣль подъ стражею. 

Отпущенный І ІОТОМЪ, Всеволодъ напрасно искалъ управы y дяди сво-
его великаго князя кіевскаго Ярополка; Новгородъ уже не хотѣлъ 
признавать надъ собою власти великихъ князей. 

Призванному вмѣсто его князю Святославу Ольговичу, епископъ нов-
городскій Н И Ф О Н Т Ъ , приверженецъ изгнаннаго Всеволода, не далъ сво-
его благословенія при вступленіи въ бракъ, такъ что онь должёнъ 

былъ вѣнчаться въ имъ построеной церкви и y своихъ священниковъ. 
Святослава хотѣли было застрѣлить, и между ивіъ и Всеволодомъ до-
ходило до войны. 

Святославъ Ольговичъ, въ свою очередь, также долженъ былъ уда-
литься изъ Новгорода и Новгородды, вмѣсто его взяли ігъ себѣ въ 
князья Ростислава, сына Юрія Долгорукова, хотя вѣкоторыми сто-
ронниками умершаго Всеволода и былъ избранъ въ князья братъ его 
Святополкъ Мстиславовичъ. Но Новгородцы не поладили и съ Ростисла-
вомъ, который не уважалъ ихъ правъ. Ростиславъ бѣжалъ отъ нихъ, 
и они опять призвали къ себѣ Святослава Ольговича. 

Когда же этотъ князь долженъ былъ, по приглашеію брата своего, 
великаго князя кіевскаго Всеволода Ольговича, уѣхать къ нему, то 
Новгородды просили его обождать прибытія новаго князя, но Свято-
славъ, боясь, чтобы его не посадили подъ стражу, бѣжалъ тайно. 

Послѣ побѣга Святослава Ольговича, Новгородиы взяли къ себѣ преж-
няго князя Ростислава, сына Юрія Долгорукова. 

Между тѣмъ, многіе Новгородцы просили себѣ въ князья Святополка., 
сына Мстислава великаго, брата Всеволода Метиславича, и, по прибы-
тіи къ нимъ Овятополка Мстиславича, схватили Ростислава и засади-
ли его на епископскомъ дворѣ. 

Новгородды были довольвы Святополкомъ Мстиславичемъ, и въ про-
долягеніи шестидѣтняго его княженія y нихъ было тихо. 

Но потомъ, въ 1 1 4 8 г . , они приняли къ себѣ въ князья Ярослава 
сына Изяслава II великаго князя кіевскаго. Самъ Изяславъ II, кото-
раго кіевляне называли добрымъ отцемъ, господиномъ и царемъ, прі-
ѣзжалъ въ Новгородъ. He видѣвъ y еебя давно великихъ князей, Нов-
городцы встрѣтили его съ радостію. 

Храбрый, дѣятелыіый Изяславъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ 
удѣльныхъ князей, далъ ппръ Новгородцамъ. Бирючи его ходили по 
улицамъ и приглашалд жителей обѣдать съ княземъ. 

На другой день, на вѣчѣ, Изяславъ спросилъ y Новгородцевъ: хотятъ 
ли они воевать съ Юріемъ Долгорукимъ, который сердился на Новго-
родцевъ за изгнаніе сына его Ростислава. Война, война! закричалъ 
народъ, и Изяславъ повелъ Новгородцевъ на заклятаго врага евоего 
Юрія Долгорукова. 

Взявъ нѣсколько городовъ, опустошивъ землю, Изяславъ возвратил-
ся въ Новгородъ, съ множествомъ плѣнныхъ и такою богатою до-
бычею, какой Новгородцы давно не собирали. 

По отъѣздѣ Изяслава II въ Кіевъ, Юрій Долгоруковъ мстилъ Нов-
городцамъ, препятствуя имъ собирать дань съ своихъ областей и вредя 
ихт> торговлѣ. 

Въ 1 1 5 4 году, Новгоро^цы выгнали отъ себя Ярослава и пригласи-



ли къ себѣ въ князья Ростислава Мстиславича, князя смоленскаго. Рости-
славъ былъ y нихъ не долго. Онъ уѣхалъ въ Кіевъ и оставилъ въ Нов-
городѣ сына своего Давида, котораго Новгородды также изгнали, и при-
няли къ себѣ въ князья Мстислава, сына, Юрія Долгорукова. Но, въ 
1 1 5 7 г . , Мстиславъ долженъ былъ ночью бѣжать изъ Новгорода, и 
вмѣсто его прибылъ туда Ростиславъ смоленскій. 

Въ 1 1 5 7 г . , скончался врагъ Новгородцевъ, Юрій Долгоруковъ, 
честолюбивый, вѣроломный, ненавидимый народомъ. Этотъ князь распро-
странилъ въ суздальскихъ земляхъ христіанскую вѣру, проложилъ до-
роги въ лѣсахъ, кромѣ Москвы основалъ другіе города и селенія, од-
нимъ словомъ образовалъ суздальскій край. 

Новгородцы, какъ сосѣди Юрія Владиміровича Долгорукова, по не-
обходимосги, должны были входить съ нимъ въ столкновеніе. 

Ворьба Новгорода съ Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ про-
должалась 19 лѣтъ. Это время, говоритъ Бѣляевъ, (Исторія Новго-
рода великаго отъ древнѣйшихъ времеиъ до паденія. Москва 1 8 6 4 
года, стр. 2 5 5 ) , Новгородъ прожилъ подъ постояннымъ вліяніемъ 
суздальскаго князя, не смотря на. постоянную и сильную борьбу. 
Самъ Юрій яи разу не былъ въ Новгородѣ и съ своими войска-
ми не проходилъ далѣе Торжка,. почти пограничнаго новгородскаго 
пригорода съ суздальскими владѣвіями; онъ только девятнадцать 
лѣтъ не давадъ мира Новгороду, мѣшалъ сбору новгородекихъ да-
ней въ сосѣднемъ Заволочьѣ и постоянно держалъ въ своихъ ру-
кахъ свободу новгородской торговли съ востокомъ, то пропускалъ 
новгородскихъ купцовъ черезъ свои владѣнія, то задерживалъ ихъ. 
A no сему вся Торговая сторона въ Новгородѣ и всѣ богачи Со-
Ф І Й С К О Й стороны, имѣвшіе поземельныя владѣнія въ верховьяхъ сѣвер-
ной Двиыы и Онеги или которые вели торговлю съ камскою Волгарію, 
волей-неволей постоянно держались стороны Юрія и то и дѣло возбу-
ждали мятежи въ Новгородѣ. Юрій все это время усердно ласкалъ и 
поджигалъ своихъ сторонннковъ и произвелъ то, что Новгородъ окон-
чательно раздѣлился на двѣ партіи, ыародную или псковитянскую и 
княжую или суздалыцинскую. 

Суздальцинцы и слышать нехотѣли о другихъ князьяхъ кромѣ суз-
дальскихъ, и, при всѣхъ своихъ неудачахъ, постоянно имѣли прибѣ-
жище, покровительство и поддержку y Юрія; такъ что ихъ партія нѳ 
могла ни уничтожиться, ни примириться, или сойтися съ народною 
партіею. 

Впрочемъ, не смотря на нѣкоторыя препятствія, новгородская тор-
говля съ западною Европою въ это время находилась въ цвѣтущемъ 
состояніи; въ Новгородѣ въ ѳто время былъ уже постоянный торговый 
варяжскій дворъ, a y Новгородцевъ такой же дворъ былъ на островѣ 
Готландѣ, съ своею церковію". 

Въ это время Новгородцы, распространивъ избирателыюе право на 
своихъ князей, стали также по выбору назначать посадниковъ, тыся-
цкихъ и наконецъ епископовъ, по смерти ІІиФОнта, бывшаго инока 

кіево-печерскаго монастыря. 
Въ 1 1 5 8 году былъ опять моръ на людей и на скотъ въ Новгородѣ, 

такъ, что отъ смрада безчисленныхъ труповъ нельзя было ходить пи 
по городу,ни въ окрестностяхъ. 

Вскорѣ по смерти Юрія Долгорукова, Ростиславъ Мстиславичъ 
смоленскій уѣхалъ изъ Новгорода, чтобы отыскивать себѣ престолъ 
кіевскій, нa которой потомъ и вступилъ, оставивъ сына своего Святос-
лава въ Повгородѣ, a Давыда въ Торжкѣ 

Новгородцы принудили Святослава вывести брата его Давыда изъ 
Торжка, a потомъ замыслили изгнать и самого Святослава. Узнавши 
о намѣреніи Новгородцевъ, Святославъ не хотѣлъ вѣрить и говорилъ 
боярамъ: "какое же зло я имъ сдѣлалъ, вчера они меня любили, вче-
ра еще всѣ цѣловали ко мнѣ икону св. Богородицы". Но въ то время, 
когда онъ это говорилъ, народъ вломился во дворец-ь, послалъ Свя-
тослава въ Ладогу, заперъ жену его въ монастырь, разграбилъ казну 
и оковалъ дружину. 

Новгородцы приняли къ себѣ въ князья Мстислава Ростиславича, 
внука Юрія Долгорукова, но сынъ Юрія Долгорукова Андрей при-
нудилъ Новгородцевъ взять опять къ себѣ Святослава. 

Однако Новгородцы, недовольные Святославомъ, который, вѣроят-
но, по желанію Андрея Боголюбскаго, началъ ими управлять самостоя-
тельно, изгнали его въ 1 1 6 7 году, и выпросили себѣ y кіевскаго кпя-
зя Мстислава Изяславича молодаго и храбраго сына его Романа, впос-
лѣдствіи князя галицкаго, извѣстнаго жестокостію и своею отвагою, 
того самаго, который велерѣчивому послу знаменитаго папы Инокен-
тія III, старавшемуся обратить его въ католицызліъ, и предлагавшему 
ему за это, съ помощію меча св. Петра, сдѣлать его цоролемъ, обнаживъ 
свой мечь, отвѣчалъ: такой ли мечь y папы, покуда этотъ ношу при 
бедрѣ своемъ, не нуждаюсь въ другомъ, кровью покупаю города, по 
примѣру моихъ предковъ, возвеличившпхъ землю русскую. 

Андрей Боголюбскій, мужественный, прозванный за умъ его Соломо- Подраздѣ-
номъ, стремился къ единовластію въ Россіи. Овладѣвши Кіевомъ ил е н і е 3 " г 0 п°-

' р . . рюда исто— 
разграбивъ матерь городовъ русскихъ, оиъ хотѣлъ покорить Новгородъ.ріи Н о в г о р о . 

Андрей препятсгвовалъ ыовгородскимъ чкновникамъ собирать пода-да. 
ти за Онегою, но Новгородды съ малымъ числомъ войска разбили 
сидыіый отрядъ Андрея на Вѣломъ озерѣ. Къ ѳтому надобно еще 
сказать, что Аидрей негодовалъ на Новгородцевъ за ссору ихъ съ Свя-
тославомъ и за приглашеніе къ нимъ князя Романа Мстиславича. 
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Желая наказать, унизить Новгородъ, Аидерей собрал ь сильное войско 
и вручилъ начальство надъ нимъ сыну споему Мстиславу. 

Говорятъ, Mio одішхъ киязой было 72 человѣка. 
Тогдашніе лѣтописи бранятъ дерзгкихъ и непистоянныхъ Нопгород-

цевъ: "таковъ бо бѣ обычай окаянныхъ смердовъ измѣнниковъ"; упо-
требляются даже пепристойния ругательства. 

1 1 6 9 г. 29 Февраля, войско Аидрея подступило подъ Новгородъ. 
Суздальцы въ мысляхъ уже дѣлили между собою улицы новгородскія. 
Три дни отбивались Новгородцы, наконецъ, пъ ночь передъ четвер-
тымъ, архіепископт. Іоаішъ, молясь передъ образомъ Спасителя, услы-
шалъ голосъ отъ иконы: "иди на Илышу улицу въ церковь Спаса и 
тамъ возьми икону Гіресвятыя Богородицы и вознеси ее на забрало, 
и она спасетъ Новгородъ'1. Провожаемый всѣмъ клиросомъ, Іоаннъ 
вынесъ икону Божіей матери и поставилъ ее на острогѣ. Игумены, іереи 
пѣли святыя пѣсни. Стрѣлы сыпались градомъ и преданіе говоритъ, 
что "застрѣлиша Суздальцы икону, и обратись икона лицемъ на градъ", 
что слезы сь образа капали на Фелонь архіепиикопа. 

Послѣ кровопролитной битвы, Новгородцы одержали совершенную 
побѣду. Они взяли столько плѣнныхъ, чго за гривну или за 20 погатъ 
продавались десять Суздальцевъ, болѣе въ зпакъ презрѣнія, нежели 
отъ нужды въ деньгахъ. 

Кромѣ умнаго архіепископа Іоанна побідѣ содѣйствовали: храбрый 
князь Романъ Мстиславовичь и посадникъ Якунъ. 

Войско Андрея бѣжало по прежде разореннымъ имъ мѣстамъ, люди 
умирали съ голода и отъ болѣзпей, такъ что дѣтописецъ съ ужасомъ 
говоритъ, что они тогда въ великій постъ ѣли мясо лошадей своихт,. 
Между тѣмъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, Ловгородцы вошли въ дру-
жественныя сношенія съ Андреемъ Боголюбскимъ и, из ь угожденія ему, 
приняли въ Новгородъ княземъ Рюрика Ростиславича и изгнали Po-
Maua или какъ употреблено въ лѣтописяхъ учтивое выдаженіе: "пока-
заша ему путь". Причиною тому было, чго Андрей задерживалъ тор-
говлю и сборъ двинспихъ и заволочскихъ даней, отчего въ Новгородѣ 
сдѣлалась ужасная дороговизна на всѣ припасы, особенно па хлѣбъ. 
Черезъ годъ Рюрикъ, самовластіемъ котораго Новгородцы были недо-
вольны, долженъ былъ уйтти изъ Новгорода, п они приняли къ себѣ 
въ князья еще несовершеннолѣтняго сына Андрея Боголюбскаго 
Юрія, въ родѣ намѣстника. Послѣ него и послѣ кпяжившихъ въ Лов-
городѣ князей: Святослава, Мстислава и Ярополка, когорымъ Новго-
родцы показали путь, и послі; Романа Ростиславича смоленекаго, про-
бывшаго не болѣе полгода въ Новгородѣ, они избрали себѣ въ князья 
Мстислава храбраго, памятнаго своею защитою Вышгорода противъ 
Андрея Боголюбскаго, собравшаго для осады 5 0 , 0 0 0 ратииковъ, са-

мое сильное войско, какое только было въ XI , XII и XIII сто-
лѣтіяхъ 

Когда Андрей Боголюбскій изгонялъ Мстислава изъ южной Руси, 
послѣдній велѣлъ обсгричь голову и бороду поелу Андрееву, и ска-
залъ, что онъ не боится его угрозъ. 

Весь Новгородъ, чиновиики, бояре и духопенство съ иконами и 
крестами вышли па встрѣчу къ Мстисяаву и возвели его иа престолъ 
въ С О Ф І Й С К О Й церкви. Явившись на вѣче онъ сказалъ: "обидігп. васъ 
поганые возримъ на Бога и на помощь Пресвятой Богородицы, и ос-
вободимъ Новгородскую землю отъ поганыхъ". Мстиславъ сдеіикалъ 
свое слово. Онъ собралъ до 2 0 , 0 0 0 Иовгородцевъ и пошелъ войною 
на Эстонію, прошелъ ее всюду до моря, опустошилъ и воротился до-
мой со множествомъ плѣнныхъ и богатою добычею. 

Онъ думалъ предпринять походч> въ Лшзонію, но угмеръ пробывши 
очень мало времени въ Новгородѣ. 

Въ 1187 г. Новгородцы опустошили часть Финляндіи и привели 
оттуда много плѣнниковъ. Въ это время свирѣпствовала какая то бо-
лѣзпь, огь которой, какъ говорягь лѣтописцьт, такъ умирали люди, 
что во многихъ домахъ иекому было принести воды. 

Въ 1 1 8 8 г . , былъ голодъ въ Новгородѣ, но смятеній ни какихъ 
не происходило и какъ сказано въ лѣтописи: "не бысть пакости въ 
людяхъ". Къ этомъ же году Новгородцы ссорились съ Варягами, Гот-
лаидцами и другими скандинавскимн народами. Купцовъ ихъ они засадили 
въ темницы, a своихъ не пустили за море. ГІослоіп. варяжскихъ от-
правили домой и не хотѣли вести съ ними переговоровъ о мпрѣ. 

Шводскіе лѣтоппсцы въ это время говорятъ о набѣгахъ русскихъ 
на древній городъ Сигтуну, и о похищеніяхъ ими тамъ сдѣлаиныхъ. 
Шведы въ Финляндіи старались распространить католическую вѣру и 
nana Александръ III обѣщалъ вѣчное блаженство тѣмъ, воторые бу-
дутъ стараться объ утвержденіи его духовной властп. 

Новгородцы воевали съ Литвою, которая уже пачинала свои вабѣги, и 
съ орденомъ христовыхъ воиновъ, то есть меченосцевъ, или, какъ иначе 
называли y насъ ливонскихъ рыцарей, съ дворянами божіими, распростра-
нившими въ остзейскихъ провинціяхъ католическую вѣру. Говорятъ, 
что Латыши бросили жеребій, какую имъ принять вѣру руескую или 
нѣмецкую и приняли послѣднюю. 

Но меченосцы принуждали ихъ къ тому и силою, такъ что Ливь и 
Чудь говорили мертвецу: иди въ міръ лучшій, гдѣ Нѣмцы не будутъ по-
велѣвать тобою, a станутъ твоими рабами. 

Въ 1 1 9 3 году Новгородцы воевали въ югорской землѣ. Ихъ воевода 
осаждалъ одинъ городъ и жители, обѣщавъ уплатить обыкновенную 
дань серебромъ, соболями и другими узорочьями, заманили воеводу 
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съ нѣсколькими чиновниками въ городъ и избили, a потомъ, сдѣлавши 
вылазку, истребили почти все осаждавшее ихъ войско. 

Въ 1 1 9 4 году въ Новгородѣ были такіе пожары, что люди покину-
ли дома и жили въ полѣ. Въ Новгородѣ подобные пожары часто пов-
торялиоь, причиною тому было, какъ надобно полагать, тѣсная и ху-
дая постройка домовъ и неимѣніе хорошихъ орудій для гашенія по-
жаровъ, a можетъ быть и поджоги. 

He упоминая о перебывавшихъ въ ІІовгородѣ князьяхъ: о Вла-
димірѣ Святославичѣ, Ярославѣ Владиміровичѣ, (княжившемъ таиъ 
три раза), Мстиславѣ Давыдовичѣ, Ярополкѣ Ярославячѣ, пере-
ходимъ къ великому князю Всеволоду III Георгіевичу, назван-
ному въ лѣтописяхъ великимъ, который, какъ сказано, не туне нося 
леѵь, ему Боіомъ данныіі, защищалъ бѣдныхъ и казнилъ сильныхъ, и, 
научась хитрости въ Греціи, гдѣ онъ былъ воспитанъ, льстилъ Нов-
городцамъ въ любви пхъ къ свободѣ и повелѣвалъ ими. Чего немогъ 
достигнуть Андрей Боголюбскій, то сдѣлалъ онъ. Его вліянію поко-
рился Новгородъ. Всеволодъ не посылалъ войска противъ Новгород-
цевъ, мѣиіалъ имъ только торговать и собирать дань. 

Онъ говорили Всеволоду, что Новгородъ есть его вотчииа. 
Казалось, что при немъ Новгородцы дѣйетвовали. попрежнему, на 

всей своей волѣ, но Всеволодъ всегда доотигалъ своей цѣли. Онъ 
далъ имъ малолѣтняго сына своего Святослава, который княжилъ въ 
Новгородѣ подъ надзоромъ суздальскихъ бояръ. Ио согласію съ ію-
садникомъ новгородскимъ, Всевололодъ поставилъ Новгороду архіепис-
копа вмѣсто умершаго Мартирія. Посадникъ Мирошка былъ привер-
женецъ Исеволода. 

Въ 1205 г . , Всеволодъ вмѣсто малолѣтняго Святослава далъ Еов-
городцамъ старшаго своего сына Константина, чѣмъ Новгородцы бы-
ли довольны, освобождаясь отъ опеки суздальскихъ бояръ. 

Всеволодъ такъ поступалъ самовластно, чго въ 1 2 0 8 г . , приказалъ 
при всѣхъ на ярославомъ дворѣ убить знаменитаго новгородскаго бо-
ярина Олексу Сбыславича, не объявивъ народу вины Сбыславича, и, 
не сиотря на это самоуправство, никто не смѣлъ буитовать, ни жало-
ваться. 

Только лѣтопись говоригь: " а заутра плака св Богородица y св. 
Іакова въ Неревскомъ кондѣ. Эти слезы привели къ тому, что на-
родъ собралъ вѣче и осудилъ приверженца Вееволода, посадника Дми-
трія Мирошкинича и его братьевъ, сыновей умершаго посадника Ми-
рошки. Иовгородцы разграбили и сожгли домы обвшіениыхъ, продали 
ихъ села, рабовъ и раздѣлили деньги между собою. Даже хотѣли су-
дить покойнаго Мирошку и трупъ его бросить съ моста въ Волховъ, 
и только убѣгкденія архіепископа остановили лародную месгь. 

Но Новгороду представился, ( 1 2 1 0 г ) , защитникъ въ лицѣ Мстисла-
ва удалаго, сына Мстислава храбраго. Его посолъ явился въ Новгородѣ и 
сказалъ народу: кланяюсь св. С О Ф І И , гробу отца моего и всѣмъ ІІов-
годцамъ. Я слыхалъ, что князья васъ притѣсняютъ и посягаютъ на 
вашу вольность. Новгородъ моя вотчина и я желаю возстановить пра-
ва его. 

Рѣчь Мстислава полюбилась Новгородцамъ, они единогласно избра-
ли его своимъ княземъ, a сына Всеволода, князя Святослава, вновь 
присланнаго Всеволодомъ, съ боярами, заключили въ архіерейскомі» до-
ыѣ. 

Мстиславъ, по прибытіи въ Новгородъ, собралъ тотчасъ войско и 
отправился въ походъ, чтобы предупредить великаго князя, но Всево-
лодъ, боясь, чтобы Новгородцы не убили Святсслава предложилъ міръ, 
и довольный т1;мъ, что Новгородцы освободили его сына, отпустилъ 
всѣхъ купцовъ новгородскихъ, задержаныхъ имъ въ суздальской облас-
ти. 

Въ 1 2 1 1 году, въ Новгородѣ былъ пожаръ, отъ котораго, какъ го-
ворятъ, въ одииъ день егорѣло 4 , 3 0 0 домовъ; поэтому уже можно 
сколько нибудь судить о тогдашнемъ населеніи Новгорода. 

Узнавъ, что войско рыцарей грабило Ливонію и Эстонію, Мстиславъ 
удалыіі собралъ 1 5 , 0 0 0 войска и прошелъ съ нимъ до самаго моря. 

Изъ взятой имъ дани двѣ трети онъ отдѣлилъ Новгородцамъ, осталь-
ную часть своимъ дворянамъ или дружинѣ, a самъ ничего не взялъ. 
Семейныя дѣла призывали Мстислава на югъ для защиты своихъ род-
ственниковъ. 

Мстиславъ собралъ вѣче и просилъ Новгородцевъ о помощи; еиу 
отвѣчали: "камо княже очима позриша ты, тамо мы главами евоими 
вержемъ," и отправились съ нимъ въ походъ. Въ дорогѣ Новгородцы 
охладѣли, собрали вѣче и начали разсуждать, итти ли имъ съ Мстис-
лавомъ или нѣтъ; наконецъ, по убѣжденію посадника Твердислава, 
послѣдовали за Мстиславомъ, выгнали изъ Кіева Всеволода Чермиаго 
и посадили тамъ двоюроднаго брата Метислава удалаго, Мстислава 
Романовича. Послѣ чего, Новгородцы подступили подъ Черниговъ и, 
взявши отъ черниговскаго князя богатыя дары, возвратились съ лю-
бимыиъ княземъ домой. 

Въ 1215 году, Мстиславъ, созвавъ вѣче на ярославовоиъ дворѣ, 
сказалъ: есть до меня дѣла на Руси, A вьі Б О Л Ь Н Ы В Ъ К Н Я З Ь Я Х Ъ , И уѣ-
халъ изъ Новгорода. 

По удаленіи Мстислава, Новгородды, подъ вліяніемъ сторонниковъ 
суздальскихъ князей, пригласили къ себѣ, въ 1 2 1 4 г . , в ъ князья Яро-
слава, отецъ котораго, страшыый для Ііовгорода, Всеволодъ скончался 
въ 1 2 1 2 году. 



Ярославъ отличался умомъ, чсстолюбіемъ и дѣятельностію. Его не 
хвнлятъ за то, что опъ не раздавалъ имѣній монахамъ, но можетъ 
быть, въ свой вѣкъ, Ярославъ уже постигалъ смыслъ истинной вѣры 
и понималъ пустосвятство. Впрочемъ, Ярослава въ молодости обви-
няютъ въ жестокостяхъ, которыя онъ и проявилъ въ Новгородѣ. 

Самоуправство Ярослава не понравидось Новгородцамъ и его наси-
лія произвели возстаніе. Ярославъ уѣхалъ въ Торжекъ, и сталъ пе-
рехьатывать всѣ обозы съ хлѣбомъ, шедшіе въ Новгородъ, такъ что 
по сказаиію лѣтописи, непроцустилъ ни однаго воза. Въ Новгородѣ и 
безъ того былъ уже голодъ: за кадь ржи платили 1 0 гривенъ, a за 
возъ рѣпы 2; во Ярославъ его усилилъ такъ, что люди начали ѣсть 
сосновую кору, липовый листъ п мохъ, отцы стали продавать дѣтей. 
З а голодомъ пояпился моръ: трупы валялись по улицамъ и полямъ. 

Новгородцы молили Ярослава возвратиться въ Новгородъ и пропус 
тить къ нимъ обозы съ хлѣбомъ. Ярославъ оставался глухъ и вывезь 
къ себѣ СВІІЮ жену изъ Новгорода, дочь Мстислава удалаго. Въ Нов-
городѣ былъ плачь. 

Новгородды однако успѣли снестись съ Мстиславомъ удалымъ, и 
втоть князь, недовольный Ярославомъ за обхожденіе его съ сво-
ею женой, 11 Февраля 1 2 1 6 г . , явился къ шшъ, и сказалъ: 
"любо изъищю мужи Новгородьстіи, И волости, пакы ли a го-
ловою повалю за Новгородъ." ОНЪ схватилъ приверженцевъ Яросла-
ва, заковалъ ихъ въ дѣпи и вошелъ въ переговоры о віірѣ съ нимъ. 
Но Ярославъ былъ непреклоненъ; онъ болѣе 2 , 0 0 0 Новгородцевъ вы-
велъ въ полѣ, заковалъ въ цѣпи и разослалъ по своимъ городамъ, a 
товары ихъ и коней роздалъ своей дружинѣ. 

Мстиславъ созвалъ вѣче въ послѣдніе дни Февраля: по тогдашнему 
счету, въ концѣ года. A въ первый день новаго года, то есть пер-
ваго числа Марта мѣсяца, во вторникъ второй недѣли великаго поста, 
съ Новгороддами отправился въ походъ ыа зятя своего Ярослава.. 
Къ Мсгисдваву присоедиаился Константинъ, отыскивавшій великокня-
жескаго престола, которымъ владѣлъ братъ его Юрій. Съ Ярославомъ 
же еоединились другіе его братья великій князь Юрій, Владиміръ и 
Святославъ; ихъ войско было многочисленно, и началась братоубій-
ственная война, иля какъ сказано въ лѣтописи: "страшно чюдо идив-
но, братье! поидоше сынове на отца, братъ на брата, рабъ на госпо-
дина, господинъ на рабъ." Войска y Мстислава было не много, такъ, 
что гордый Яросдавъ, погда Мстиславъ вновь предлагалъ міръ, отвѣ-
чалъ: „не хочемъ міра, мужей не пускаемъ, a вы далеконько зашли 
и вышли какъ рыба на сушу. " 

Въ слѣдстіе втого, произошла знаменитая битва Липецкая. Новго-
дды сняли верхнеѳ платье, разулись и съ крикомъ бросились на нѳ-
пріятеля. 

Битва была жестокая. Мстиславъ удаіый, имѣя въ рукѣ топоръ, 
три раза съ дружиною проѣхалъ сквозь полки непріят^льскіе, рубилъ 
головы и оставлялъ кучи труповъ за собою. Побѣжденные князья по-
теряли 9 , 2 3 2 человѣка, и в г станѣ ихъ наінли грамоту, no которой 
они дѣлили Россію между собою. 

Нопгородцы возвели Константина на престолъ великокняжеекій. Такъ 
Новгородъ началъ устанавливать порядокъ на Руси, но иародъ тор-
говый не имѣетъ въ виду одни завоеваніп. 

Мстиславъ удалый не долго оставался въ Новгородѣ. Въ 1 2 1 8 году, 
онъ снова и уже навсегда распрощался съ нимъ; оиъ сказалъ на вѣ-
чѣ Новгородцамъ: кланяюсь святой С О Ф І И , гробу отда моего и вамъ, 
Хочу поискать Галича и васъ не забуду! Дай Богъ лечь близь отца-
моего Y святыя С О Ф І И . Мстисларъ дѣйствительно потомъ былъ кияземъ 
въ землѣ галицкой, и умеръ тамъ схимникомъ. 

ІІри всей своей храбрости, онъ отличался слабымъ характоромъ и 
легкомысліемъ, и быль причиною перваго пораженія Руескихъ Тата-
рами при рѣчкѣ Калкѣ, начавши съ ними, изъ излишняго славолюбія, 
битву безъ помощи другихъ князей. 

Въ 1 2 1 8 году, по удаленіи Мстислава удалаго, княжившій въ Нов-
городѣ Святославъ Мстиславовичь, призванный Новгородцами изъ Смо-
ленска, хотѣлъ несправедливо отнять посадничество y защитника воль-
ностей новгородскихъ, y Твердислава. Новгородцы спросили y князя за 
какую вину онъ смѣняетъ Твердислава и, когда Святославъ объявилъ 
безь еиньі, то Твердиславъ сказалъ: я радъ этимъ отвѣтомъ, a вы 
братья вольны располагать и посадниками и князьями. 

Новгородцы сказали князю, что онъ цѣловалъ крестъ не смѣнять 
чиновниковъ безъ вины, что Твердиславъ остаыется y нихъ посадни-
комъ, a кпязю они готовы указать путь. 

Святославъ не хотѣлъ спорить и скоро уѣхалъ въ Кіевъ. 
Княжившій послЬ НЙГО въ НозгородЬ Всеволодъ Мстиедавовіічь, изъ 

Кіева, также нснавидѣлъ Твердислава, какъ постояннаго защитника 
свободы, хотѣлъ его уби'ь и "искрутяся въ брънѣ акы на рать" по-
велъ полки свои противь Твердислнва во дворъ ярослава. Твердис-
лавъ бьілъ боленъ, но друзья вывезли его въ саняхъ навѣче, собрав-
шееся y церкви Бориса и Глѣба, и поручили защитѣ народа, 
который и сталъ около него пятью полками. Толпы стекались на битву, 
ыо князь отказался отъ кровопролитія. Архіепископъ примирилъ обѣ 
стороны. 

Твердиславъ, бывшій причииою междоусобій, добровольно отказался 
отъ посадничества и, для успокоенія Новгорода, тайно ушелъ въ Ар-
кадіевскій монастырь и постригся въ монахи, a жена его постриглась 
въ другоаъ монастырѣ. 



Еще въ 1 2 1 2 году Новгородцы выгнали отъ себя хитраго архіепис-
копа МитроФана и вмѣсто его назначили, постригшагося въ монахи, 
бывшаго знаменитаго ихъ граждапина, Добрыню Яндрековича, безъ 
всякаго сношенія съ митрополитомъ кіевскимъ, думая, что оіш также 
могутъ расиолагать духовною властію, какъ и гражданскою. Послѣ 
они раскаялись и, въ 1 2 1 9 г . , послали сказать Ангонію, осматривав-
шему епархію, чтобы онъ ѣхалъ куда хочетъ. Антоніи не согласился, 
почитая себя законнымъ архіепископомъ, такъ, что Новгородцы не зна-
ли, что дѣлать и послали своихъ еппскопомъ въ Кіевъ судиться пе-
редъ митрополитомъ. Митропоилитъ рѣшилъ тяжбу въ пользу Митро-
®ана, a Антонія назначилъ епископомъ въ Перемышль галицкій. 

Изгнавъ Всеволода Мстиславича, послѣ ссоры его съ Твердиславомъ, 
Новгородцы y великаго князя выпросили себѣ въ князья восьмилѣтня-
го сына его Всеволода Юрьевича, но и этотъ князь, пробывъ y нихъ 
не долго, ночью, къ сожалѣнію ихъ, тайно бѣжалъ изъ Новгорода, 
со всѣмъ дворомъ своимъ, такъ какъ ни онъ, ни бояре его не нахо-
дили ни выгодъ, ни удовольстія жить въ Новгородѣ. Новгородцы, од-
нако, съ присланными въ помощь имъ полками отъ великаго князя, 
подъ предводительствомъ брата его Святослава, ходили войною на 
Ливонію. Лѣтописецъ нѣмецкій описываетъ ихъ жестокости, говоря, 
что они жгли католическія церкви, хлѣбъ на поляхъ, брали въ 
плѣнъ женъ и дѣтей и возбудили гнѣвъ рижской богоматери. 

Нѣмцы же съ Латышами подходили подъ самый Новгородъ: выжгли 
нѣсколько деревеыь, ограбили церковь, взяли иконы, колокола и другія 
вещи. 

Послѣ бѣжавшаго изъ Новгорода Всеволода Юрьевича, Новгородцы 
пригласили къ себѣ въ князья брата великаго князя Ярослава Всеволо-
довича, княжившаго y нихъ четыре раза, того самаго, которымъ бы-
ли недивольны Новгородцы и который былъ поводомъ къ славной для 
нихъ битвѣ Липецкой. 

Въ 1 2 2 2 г . , датскій король Вольдемаръ II, желая очиститься отъ 
грѣховъ и показать свое усердіе къ рижской Вогоматери, высадился 
съ сильнымъ войскомъ на берегахь Эстоніи, разбилъ въ кровопролит-
номъ сраженіи непріятелей и заложилъ Ревель. 

Шведы также приходили въ эту землю крестить язычниковъ. Жи-
тели не зпали кого слушаться и кончилось тѣмъ, что они возмутились. 
Перебивъ многихъ священниковъ и рыдарей, отказались отъ христіяи-
ства и, въ знакъ очищенія отъ него, вымыли свои дома. Они просили 
Новгородцевъ помочь имъ, уступая часть богатства, отнятаго y НІ.М-
цевъ. По этому призыву Ярославъ пошелъ въ Ливонію съ 2 0 , 0 0 0 вой-
скомъ. 

Жители встрѣтили его съ радостію. Послѣ многихъ опустошеній, имъ 

произведенныхъ, и неудачной осады Ревеля., который Нѣмцы умѣли 
защитить съ храбростію, Ярославъ отправился въ Новгородъ съ боль-
шимъ полономъ и, какъ сказаповъ лѣтописи: "злата много въ зяша". 
По возвращеніи изъ похода, Ярославь съ своимъ ссмействомъ уѣхалъ 
изъ Новгорода, не смотря на просьбы Ііивгородцевъ оставаться y 
нихъ. 

Намѣсто его, они опятг, выпросили къ себѣ малолѣтняго Всеволо-
да Юрьевича. Но Всеволодъ, въ другой разъ, по приказанію отца, тай-
но, ночыо, ушелъ отъ нихъ въ Торжекъ, куда къ пему пришель съ 
полками отецъ его, великій киязь Георгій II Всеволодовичь, требовав-
шій выдачи нѣкоторыхъ своевольиыхъ Новгородиевъ, его притивни-
ковъ, говоря, " Я поилъ есмь коиѣ Тьхверыо, a еще Волховомъ иа-
пою". 

ЬІовгородцы, сказали, что они братьевъ своихъ не выдадутъ и про-
сили ие проливать крови, a сами начали укрѣплять городъ. Узпавши 
объ этомъ, великій князь прекратилъ свои притязапія и предлоткилъ 
имъ в'і» князья шурина своего Михаила Всеволодовііча черішговскаго, 
котораго они и принялн. 

Въ княженіе Михаила Всеволодовича черниговскаго: "бысть легко 
на волости Новугороду"-. Но Михаилъ любилъ свою южную отчизпу и 
не долго пробылъ въ Новгородѣ. Напрасио Новгородды упрашивали 
его осгаться y нихъ, не упрашішали, a умоляли, какъ говоритъ лѣ-
тописецъ, они нс моглп его удержать: онъ уѣхалъ, и они проводили 
его съ чсстію. 

Послѣ него, они прпгласили къ себѣ прежняго Ярослава Всеволодо-
вича. Ярославъ без-ь помощи Новгородцевъ отразилъ набѣги Литовдевъ, 
которые въ числѣ 7 , 0 0 0 человѣкъ напали на торопецкую, новгород-
скую, смолепскую и полоцкую области. Впослѣдствіи опъ ходилъ съ 
Новгородцами въ самыя отдаленыыя мѣста Финляндіп, гдѣ еще никог-
да не бывали Русскіе. 

Въ этой бѣдной землѣ Ярославъ не пашелъ богатой добычи, но 
Новгородцы набрали множество плѣнныхъ, которыхъ перебили или 
отпустили восвояси. 

Ярославъ отправилъ священниковъ къ Кореламъ, которые были под-
данными Новгородцевъ, крестилъ многихъ изъ нихъ, не употребляя ни 
какихъ насильственныхъ мѣръ, такъ какъ Корелы были уже располо-
ягены къ христіанству. 

Между тѣмъ, Новгородцы въ это время сожгли на вѣчѣ четырехъ 
волшебниковъ, не увѣрившись въ ихъ винѣ. Такимъ образомъ Нов-
городды доходили даже до изувѣргтва, что не соотвѣтвуетъ с:>вер-
шенной свободѣ и христіанству, котораго главныя правила любовь и 
терпѣиіе. 



Ярославъ не могъ пріобрѣсти любви Новгородцевъ. Овъ желалъ вое 
вать съ рыцарями, на что они не согласились и требовали, чтобы онъ 
р а с п у с т и л ъ собранные имъ для этого полки. Недовольный ими, Ярославъ 
уѣхалъ въ 1 2 3 6 году, оставивъ y нихъ своихъ сыновей Ѳедора и зна-

менитаго впослѣдствіи Александра Невскаго. 
Въ 1 2 2 8 году, въ Новгородѣ, съ половины Августа до Декабря мѣ-

сяца день и ночь, шли проливные дожди, такъ что небыло свѣтлаго 
пня хлѣбъ и сѣно гнили наполяхъ. Народъ вообразилъ, что причи-
на невзгоды та, что бывшій владыка Антоній, въ 1 2 2 5 году, изъ Пе-
ремышля галицкаго возвратишійся въ Новгородъ, заключился въ Ху-
тынскомъ монастырѣ, передавъ свое архіепископство Арсенш. Но лѣто-
пись говоритъ: "тъгда же окавьный діяволъ, испьрва ве хотя и добра 
родѵ человѣчью и завидѣвъ ему зане проговяшетъ его нощнымъ сто-
яніемъ пѣніемъ и молитвами, и въздвиже на Арсенія мужа кротка и 
смирѣва крамолу велику". Такъ мыслилъ въ то время лѣтопиеецъ; 
народъ разсуждалъ, безъ сомнѣнія, не лучше, но дѣйствовалъ буйво и 
съ своеволіемъ. Пршшсывая кознямъ Арсенія удаленіе оольнаго Анто-
нія, лишившагося языка, челядь напала на Арсенія, вытолкала его 
изъ дома, била и едва не умертвила. Арсеній долженъ былъ бѣжать 
въ С О Ф І Й С К І Й храмъ и оттуда удалился въ Хутынскій монастырь; Ан-
тонію же возвратили святительство. Дома тысяцскаго, стольниковъ 
архіерейскаго и соФІЙскаго разграбили. Кричали, что эти люди наво-

дятъ Е Н Я З Я на зло. 
Вѣче послало сказать Ярославу, чтобъ овъ возвратіглся княжить y 

нихъ не нарушая, однако, вбльностей Новгорода, какъ говоритъ лѣ-
топись: „на всеи воли нашеи и на всѣхъ грамотахъ Ярославлих* ты 
нашь князь, или ты собѣ, a мы собѣ". Ярославъ не прислалъ еще от-
вѣта, когда юноши, сыновья его Ѳедоръ Александръ, боясь мятежа, 

ѵѣхали къ нему. 
Одни виноватые бѣгутъ сказали Новгородцы, мы не жалѣемъ о нихъ. 

Мы не сдѣлали имъ зла. He боимся никого, Богъ за насъ, найдемъ 
себѣ князя. 

Вмѣсто Ярослава пріѣхалъ, въ 1 2 2 9 году, къ Новгородцамъ опять 
князь Михаилъ черниговскій, котораго они пригласилн. Народъ при-
нялъ его съ восторгомъ. 

Михаилъ клялся не нарушать вольностей новгородскихъ и грамоты 
Ярослава I. Онъ многвхъ бѣдныхъ поселянъ, сбѣжавшихъ на чужія 
земли освободилъ на пять лѣть отъ дани, a другимъ облегчшгь об-
рокъ. Приверженцевъ Ярослава народъ наказплъ тѣмъ, что собралъ съ 
вихъ деньги ва постройку новаго волховскаго моста вмѣсто прежняго, 
который былъ разрушенъ наводненіемъ. Въ особенности приплатились 
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жители Городи ща, гдѣ былъ княжескій дворецъ, и гдѣ многіе обыва-

тели держали сторону Ярослава. 
Михаилъ предложилъ избрать другаго святмтеля вмѣсто больнаго 

Аитонія. 
Избраніе произошло обыкновеннымъ порядкомъ въ Новгородѣ: по-

ложили три жеребья на «лтарь С О Ф І И ; младенецъ, сыиъ Михаиловъ, 
снялъ два, третій остался за Спиридономъ, который былъ только дья-
KOHOM'b и неожидано сдѣлался главнымъ лицемъ въ Новѵородѣ. Слу-
чалось, что вмѣсто младенца поручали слѣпому снимать жереоьи 
съ престола св. С О Ф І И . Михаиль уѣхалъ въ Черниговъ и оставилъ 
въ Новгородѣ малолѣтняго сына своего Ростислава. При отъѣздѣ, 
онъ обѣіцалъ Новгородцамъ раздѣлаться съ Ярославомъ, который не 
давалъ имъ мира и овладѣлъ Нолокомъ-Ламскимъ. 

Въ 1 2 3 0 году, къ изумленію Новгородцсвъ, было въ Новгородѣ зем 
лятресеніе. Въ томъ же году, Михаилъ пріѣзжалъ въ Новгородъ на 
нѣсколько дней. повторилъ обѣщаніе итти съ полками на Ярослава и 
совершилъ обрядъ торжественныхъ постригъ надъ юпымъ Ростиславомъ. 
Постриги были обычай, когда юиошамъ въ первый разъ обрѣзывали 
волоса. Ихъ постригали въ присутствіи епискоаа, бояръ и гражданъ 
и сажалн на коней. Послѣ этого, князь обыкновенио угощалъ гостей 

и раздавалъ имъ подарки. 
Въ то время посадникомъ новгородскимъ былъ В О Д О В И Е Ъ , человѣкь 

свирѣпый Онъ былъ во враждѣ съ сыномъ зиаменитаго посадника 
Твердислава, Степаномъ Твсрдиславиченъ. За Водовика стояли сторои-
ники Михаила, a за Степана Твердиславича прш.ержечцы Ярослава. 
Въ этой распрѣ Новгородцы волновались, жгли дома, грабили; лѣто-
писецъ говоритъ, что «ангелы, оскорбленные такими беззаконіями, съ 
печалію закрывали лица своп крылами«. Между тѣмъ, былъ моръ, 
такъ какъ морозъ, U Сентября, побилъ озимь. Одиыь человѣкблюои-
вый Новгородецъ Сташ.лъ, въ короткое время, схоронил-ь ÖOÖU 
труповъ. Голодъ былъ такъ великъ, что за кадь ржи платили по 20, 
пшеницы 4 0 , пшена 5 0 гривенъ. Тогдашняя кадь или бочька или 
оковъ заключала себѣ четыре четверти или 8 осьминъ 

Война готова была вспыхнуть между Михаиломъ и Ярославомъ, но, 
при посредствѣ митрополита и великаго князя, они примирились. Уз-
навъ объ этомъ, Новгородцы сказали сыну Михаила, что отецъ его 
измѣнилъ имъ, что онъ не можетъ быть ихъ княземъ и, чтооы онъ 
самъ Ростиславъ удалился, a они найдутъ себѣ князя. 

Новгородцы призвали Ярослава, который на вѣчѣ торжествешю 
далъ имъ клятву сохранять ихъ вольности и обычаи. Въ лѣтописи 
сказано: "цѣлова святую Богородицу на грамотахъ на всѣхъ Ярос-
лавлихъа. Черезъ двѣ недѣли юнъ уѣхалъ изъ Новгорода и оставилъ 



имъ опять сыновей своихъ Ѳелора и Александра. Голодъ и моръ про-
должались весною. Бѣдные ѣли мохъ, желуди, сосну, ильмовый листъ, 
кору липовую, собакъ, кошекъ и даже трупы человѣческіе; братъ не 
жалѣлъ брата, отецъ сына, мать дочери, сосѣдъ сосѣду не давалъ 
куска хлѣба. Родители отдавали въ рабство дѣтей своихъ чужезем-
цнмъ. Были грабежи, труповъ не успѣвали погребать и собаки ѣли 
ихъ по улицамъ. Умерло до 4 2 , 0 0 0 . 

И не одинъ Новгородъ страдалъ, бѣдствіе въ Россіи, кромѣ Кіева, 
быдо всеобщее. 

Въ Смоленскѣ весьма многолюдномъ въ то время умерло болѣе 3 0 , 0 0 0 
человѣкъ. 

Въ Новгородѣ къ этому несчастію присоединился еще пожаръ: весь 
богатый Славянскій конецъ сгорѣлъ. Многіе жители, спасаясь, утонули 
въ Волховѣ, такъ какъ огонь перебрасывало чорезъ рѣку, и онъ, ка-
залось, ходилъ ио водѣ. 

Тогда Ганза подиезла жито и муку изъ-за границы, и Новгородъ, 
находившійся уже при кондѣ своемъ, ожилъ. 

Въ 1 2 3 3 году, въ Новгородѣ умеръ старшій сынъ Ярослава, Ѳе-
доръ, какъ сказано: "еще младъ и кто не пожалуетъ сего,,? похоро-
ненный въ Юрьевѣ монаетырѣ и потомъ перенесенный въ С О Ф І Й С К І Й 

соборъ, гдѣ моіци его и теперь почіютъ. 
Въ 1 2 3 4 году, Ярославъ съ своими переяславскими полками и Нов-

городцами ходилъ войною на ливонскихъ рыцарей, разорилъ окрест-
носіи городовъ Оденпе и Дерпта, и опять разбилъ Литовцевъ, кото-
рые едва не взяли Русу. Народъ на возвратяомъ пути встрѣчалъ его, 
пакъ своего защитника. 

Въ 1 2 3 6 году, Ярославъ отправился въ Кіевъ, для занятія тамош-
няго пресгола, a въ Новгородѣ оставилъ княземъ сына своего Алек-
сандра Певскаго, правнука Юрія Доягорукаго. 

Такимъ образомъ, говоритъ Вѣляевъ, (Исторія Новгорода Великаго, 
Москва 1 8 6 4 г. стр. 343 ) , "Новгородъ послѣ упорной и продолжитель-
ной борьбы съ князьяаш суздяльскими, ослабленный внутреныими раз-
дорами, голодомъ, моромъ и другйми бѣдствіями, палъ окончательно 
и почти обратился въ простый удѣлъ Ярославова сеаіейства; Ярославъ 
его отдалъ сыну, a сынъ могъ отдать своему сыну, и, аюжетъ быть, 
уже не віного ізедостаиало къ тому, чтобы уничтожить и вѣче и вы-
борныхъ. Но грозная, не жданная и не гаданная буря монгольскаго 
нашествія на русскую землю, спасла погибающую независимость Нов-
города. обративши вниманіе суздальскихъ князей на другія болѣе важ-
ныя для нихъ дѣла„. 

Мы прибавимъ, что, можетъ быть, суздальскіе КЕІЯЗЬЯ овладѣли бы 
и другпми княжествами и Русь составила бы одно государство. Она 

объединялась языкомъ и вѣрою, такъ какъ мы видимъ, что въ это вре-
мя Апрамій Робтовскій и Кукша уже во многихъ мѣстахъ сокрушили 
идоловъ и размножались церкви и монастыри. Эта огромная площадь, 
на которой Россія построена, не перерѣзаниая ни морями, ни горами, 
назначена для одного государства. Но что могло случиться естествен-
нымъ путеагь, то произошло насильственнымъ образомъ: Татары за-
воевали Россію. 

Съ нашествіемъ Татаръ на Россію кончился нормннскій періодъ на- 4-ft пер̂ од-ь 
шей исторіи и начался татарскій или азіатскій, продолжавшійся °В" 
европейскаго періода или до Петра Великаго. 

Во время владычества Татаръ, Новгородъ все болѣе и болѣе продвѣ-
талъ отъ ганзейской торговли. 

Торговля Новгорода съ Нѣмцами началась на островѣ Готландѣ, или 
лучше сказать въ главномъ городѣ этого острова Висби. 

Готландъ, лежа почти въ одинаковомъ разстояніи огь Швеціи, Рос-
сіи и Германіи, сдѣлался посредыикоаіъ и средоточіеаіъ торговли віежду 
этиаіи зеаілями. 

Городъ Висби, впослѣдствіи, уступилъ аіѣсто свое Любеку, который 
началъ возвыіватьея въ XII вѣкѣ и уже въ XIII вѣкѣ былъ первен-
ствующиаіъ городоаіъ въ Гераіаніи. 

Въ 1 2 4 1 г . , между Гааібургомъ и Любекоаіъ былъ заключенъ договоръ, 
къ которому приступили Брауншвейгъ, Бремет>, Рига, Готландія. 

Любекъ получилъ позволеніе построить особенный дворъ виутри 
стѣнъ города Риги и въ 1249 г. еаіу дано было право вести торговлю 
даже въ воеішое вреаія съ врагааш остзейскихъ нѣаіецкихъ рицарей. 

Право это было выгодно для Новгорода потоаіу, что въ это время 
Шведы стреашлись овладѣть устъеаіъ Невы. 

Гости или иностранныэ купцы въ Новгородѣ назывались зішниаш и 
лѣтними. 

Вотъ по какиаіъ дорогааіъ шла торговля: 
Первый путь лежалъ черезъ рѣку Неву въ Ладожское озеро, въ 

Старую-Ладогу, въ которой была католическая церковь св. Николая, 
и оттуда къ волховскимъ порогаагь, за провозъ черезъ которые соби-
ралась извѣстная плата, потоаіъ въ Гостинополь, гдѣ въ тааіожнѣ со-
биралась пошлина съ кораблей. За каждое изъ купеческихъ судовъ 
платилась гривна кунъ; съ нагруженнаго ашсоаіъ (соленыаіъ), аіукою и 
пшеницею ' / , гривиы, съ друіихъ съѣстныхъ припасовъ шічего не 
брали. Изъ Гостииополя купды отправлялись въ ІІовгородъ. 

В-горая дпрога пролегала по западной Двинѣ и отъ нея сухопутьемъ 
въ Смоленскъ. 

Третій путь, которыіі особенно сдѣдался важенъ по завоеваніи Шве-



дами Финляндіи, шелъ черезъ Нарву въ озеро Пейпусъ и Псковъ, a 
огтуда въ Новгородъ. 

Съ занятіемъ Нѣмдами Ливоніи и Эстляндіи, проложено было много 
другихъ дорогъ. 

Указываютъ на одну дорогу, самую древнѣйшую, по рѣкѣ Воксѣ, 
впадающей въ Ладожское озеро, но это былъ путь для торговли съ 
Ііорелами и Финиами. 

Сами Новгородцы плавали въ Любекъ, Готландъ и къ Стокгольму. 
Предметами вывоза изъ Новгорода были естествениыя богатства, 

какъ-то: лѣсъ, мѣха, кожи, волосъ, іцетина, жиръ, воскъ, сало, во-
лы, лоиіади. 

Готландды и Скандинавы покупали въ Россіи перлы, шелкъ, драго-
цѣиныя одежды и великолѣпное оружіе. 

Въ Новгородъ ввозили: жито, муку, соль, сельди, сукно, полотно, 
рукавицы, разныя металическія произведенія, жемчуг ь, сердоликъ. ви-
на, солодъ, копченыя мяса, пряжу, мѣдь, олово, свинецъ, пиво, сѣру, 
иголки, четки, стекло, иергаминъ. 

Ганза запрещала ввозить въ Россію серебро и золото, но купцы, въ 
ѳтомъ случаѣ, по своимъ личнымъ выгодамъ, не слушали Ганзы. 

Краснымь виномъ, для церковнаго употреблеиія, Новгородъ снаб-
жалъ всю Россію Кромѣ того, онъ доставлялъ ей разныя произведенія 
нѣмецкихъ Фабрикъ; однимъ словомъ, Новгородъ, въ торговомъ отно-
шеніи, замѣнялъ тогда для Россіи Петербургъ. 

Черезъ Новгородъ мы познакомились съ открытіемъ писчей бумаги 
и пороха. 

Нѣмцы доставляли Новгородцамъ и огнсстрѣльное оружіе. 
Извѣстно также, что архіепископъ Е В Ф И М І Й , па башнѣ, которая и 

до сихъ поръ существуетъ въ Новгородѣ, постапилъ часы съ боемъ. 
Самую башню строили иноземные мастера. 
Во время татарскаго ига, торговля Новгорода для Россіи тѣмъ бо-

лѣе была важна, что торговыя сношенія съ Гредіею почти прекратились. 
Около 1230 года, Новгородцами былъ заключенъ торговый договоръ 

съ Готланддами и Нѣмцами. Полагаютъ, по нѣкоторымъ обстоятельст-
вамъ, a главное потому, что на этомъ договорѣ нѣтъ подписи ни 
князя, ни посадника, ни тысядкаго, не означено года и не имѣется 
печати, что онъ не былъ утвержденъ Новгородомъ. 

He менѣе того, договоръ этотъ въ соображеніи съ договоромъ, за-
ключеннымъ Смоленскомъ съ Нѣмцами в ъ 1 2 2 8 году, можетъ доставить 
любопытныя свѣдѣнія. 

Въ немъ говорилось, что Нѣмцы входя въ Неву могли пользоваться 
лѣсомъ, и что, въ случаѣ кораблекрушенія, жители должпы не грабить 
ихъ, a имъ номогать. 

Правительство отвѣтствовало за обиды, нанесенныя купцамъ. 
Если гости зимніе или тѣ, которые желаютъ зішовать въ Новгородѣ, 

будутъ на Ижорѣ, то тіунъ (слово тіунъ скавдинавское, означающее 
чиновника, судыо) долженъ выслать къ нимъ лодочниковъ, которые не-
медленно должны отправиться съ гостями. 

Гости даютъ каждому лодочнику 8 кунъ или мордокъ (въ то время 
семь кунъ составляли гривну или полФунта серебра. Карамзшіъ. T. III. 
примѣч. 335) и двѣ салФетки, или вмѣсто ихъ 3 мордки, a гости лѣт-
ніе, сверхъ того, четыре хлѣба и сосудъ масла или 2 куісы за хлѣбы, 
a за масло 3 мордки. 

Купцы, взявшіе лодку съ Невы, въ Новгородѣ платили лодочнику, 
установленную цѣну и окорокъ ветчины или 5 гривенъ кунъ. Если 
же лодка попадалась имъ на Волховѣ или на Ладожскомъ озерѣ, то 
платпли только половинную цѣну. 

Купцы, входя въ Неву, могли торговать съ Корелами и Ижорцами. 
Въ Новгородѣ за перевозъ товаровъ на гостиниый дворъ Нѣмцы 

платили съ лодки 15 кунъ, a Готландцы 1 0 . 
Гостинные дворы въНовгѳродѣ пользовались неограпиченною свободою. 
Им ь предоставленъ былъ судъ надъ скрывавшимся въ нихъ преступ-

никомъ, и всякій Русскій, обиженный гостемъ, жаловался Ольдерману 
или старѣйшинѣ двора. 

Кто силою вламывался въ гостинный дворъ и ианосилъ обиду Нѣм-
цамъ, тотъ подвергался ихъ произвольной мести; если же оиъ ломалъ 
ворота или заборъ, или пускалъ во дворъ стрѣлу, или бросалі. камень, 
то платилъ 1 0 гривеігь серебра; когда же онъ быдъ бѣдепъ, то за него 
платили Новгородды. 

Запрещалось вколо двора играть въ палки. (Вѣроятно нынѣшніе рюхи). 
Нѣмцы могли учить своихъ юношей русскому языку. 
Во всякой тяікбѣ гостя съ Русскимъ, требовалнсь свидѣтелями два 

гостя и два Руссихъ. Если Русскій и гос/ги не согласны были въ сви-
дѣтельствѣ, то искъ рѣшался жребіемъ. 

Вѣсы гостинаго двора могли быть два раза въ годъ повѣряемы. 
Гость платилъ вѣсовщику 9 векшей съ капи или съ двѣпаддати пудъ. 
Вѣсъ называемый капь содержалъ въ себѣ 8 ливонскихъ талаптовъ, 
(въ талаытѣ было 6 0 Фунтовъ). Какими правидами и выгодами иоль-
зовались гоети въ землѣ новгородской, такими же пользовались и Нов-
городцы въ Готландіи. 

Вотъ нѣкотрыя мѣста изъ договора, заключеннаго съ Рнгою, Готлан-
діею и нѣмецкими городами, смоленскимъ княземъ Мстиславомъ Да-
видовичемъ въ 1 2 2 8 году. 

Если сдѣлается въ ссорѣ убійетво, то за жизнь вольнаго человѣка 
платить 1 0 гривеііъ серебра, за поврежденіе глаза, отсѣченіе руки, 



ноги h всякое увѣчье 5 гривенъ серебра, за вышибенный зубъ 3 
гривны серебра, за окровавленіе человѣка посредствомъ дерева l'/a 
гривны, за рану безъ увѣчья тоже. Кто ударитъ палицею, батогомъ 
или схватитъ чѣловѣка за волосы, aji гривны. Если Нѣмедъ застанетъ 
Русскаго илм Русскій Нѣмда y своей жены, также, если кто нибудь 
изъ ішхъ обесчестигъ дѣвиду или вдову хорошаго поведенія, то взыс-
кать съ виповнаго 10 гривенъ серебра. Въѣхавь въ городъ, нѣмецкій 
гость даритъ княгинѣ кусокъ полотна, a тіуну волокскому перчатки. 

Костомаровъ говоритъ о монетѣ въ Новгородѣ (Сѣвер. рус. наро-
доправ. Часть 2 Стр. 246 и слѣдующія) Нѣтъ возможности въ нас-
тоящее время признавать старую гипотезу о томъ, что y насъ въ 
старину звонкой монеты ие было, a замѣняли ее коженные лоскуткп. 
Въ Новгородѣ приготовленіе звонкой монеты было тѣмъ возможнѣе, 
что Новгородцы издавна получили слитки закамскаго серебра отъ 
Перми и Югри. Но несомнѣнно то, что до X V вѣка въ обще-
ственномъ понятіи представленіе цѣииости соединялось неразрывно 
не съ выраженіемъ ея посредствомъ мѣстныхъ зиаковъ, a съ 
предметами, составляишими дѣйствителыю драгоцѣнную потребность 
жизни Такими предметами преимущественно были мѣха. По это-
му единица, выражавшая цѣнность, была куна, куница, т. е . 
понятіе о цѣнности извѣстной вещи слагалось такъ, что за эту вещь 
можно пріобрѣсть столько то куиьихъ мѣховъ. Почему именно куница, 
a не другой мѣхъ получилъ это значеніе, указываетъ то, что куній 
мѣхъ былъ изъ всѣхъ мѣховъ средняго достоинства, не слишкомъ низ-
кій не слишкомъ высокій. Для означешя болѣе низкихъ дѣнностей, 
служили бѣлки или векши, то есть, примѣняя это названіе, выражали 
цѣнность вещи тѣмъ, что за нее можио пріобрѣсть бѣличій мѣхъ. Но 
мѣха дѣнились разно, по сорту, и оттого возникли цѣнности болѣе 
частныя, какъ ногата и мордка, то есть такія едишіцы, на которыя 
ыожио пріобрѣсть мѣхъ изъ ногъ или аіордъ животнаго. Мѣха несос-
тавляли исключительнаго представленія цѣнности; оно соединялось так-
же со скотомъ; скотъ означалъ вообіце казну, сокровищішду, потому, 
что въ древыѣйшія времена скотъ ооставлялъ домашнее богатство хо-
зяина. Въ скрахъ нѣмецкаго двора есгь выраженіе цѣнноети говедо, 
вѣроятно шгука скота или кусокъ мяса. Еще выраженіемъ цѣнпости 
служили хлѣбъ и медъ. Поетановляли, что по такому то поводу на-
добно заплатить сголько-то хлѣбомъ и медомъ. ГІотребносіи были 
такъ немногослоясны, что при покупкахъ сей часъ ясе приходило въ 
голову количество, потребное для обычнаго домашняго обихода, пред-
метов-ь, усвоениыхъ въ жизни, такъ, что количество монетъ преждѳ 
всего въ воображеніи претставляло количество общеупотребительныхъ 
матеріаловъ. Тедерь количество рублей ыеможетъ яшво напомнить 

намъ всего, что на эти рубли можно пріобрѣсть, ибо наши потребности 
разнообразны, a въ юноиіескія времена общества это было возможно и 
удобно. Впрочемъ, всѣ эти предметы цѣнности уступали мѣхамъ, такъ 
что послѣдніе принимались для названій дѣпности. Но названіе мѣ-
ховъ для названія денегъ удерживалось даже и въ вѣка большаго раз-
нообразія яштейскихъ потребностей, хотя уже утрачивало свое бук-
вальдое значеніе, такъ какъ и y насъ до сихъ поръ существуютъ 
рубли, хотя это уже не рубленные куски, каковы были тѣ, съ кото-
рыми первоначально соединялось значеніе этого слова. 

Въ Новгородѣ не видно ни вогатъ, ни рѣзаней, единицъ употре-
бительныхъ въ другихъ земляхъ. Наибольшая монетвая единида была 
гривна, слово, первоиачально означавшее опредѣленпое металнческоѳ 
шейное украшеніе, кольцо, потомъ вѣсъ и, наконецъ, моиету по отно-
шенію къ вѣсу. Гривной, въ моиетномъ смыслѣ, назывался отрубокъ 
металла въ гривву вѣсомъ. Но гривна была двоякая: большая и ма-
лая Фунтъ и полфунта, потому и отрубки были двоякаго рода: гривиа 
въ Фунтъ (обращикъ вайдеиъ въ Нопгородѣ въ прусской улицѣ) и 
гривна въ полФунта. Но Фунтъ былъ двоякій: византійскій въ 72 зо-
лотника и западный въ 96 зологниковъ; поэтому встрѣчаются отруб-
ки, соразмѣрные цѣльному и половинпому вѣеу илв немного болыиѳ 
и меньше цѣлаго Фунта и половины его по византійскому и по за-
падному пріему: одии около 7 3 - 9 6 золотниковъ, другіе около 3 6 - 3 8 
золотниковъ. Эти половинные куски разрубались еіце на половины и 
потому находили куски въ 22 И 21 золотиикъ, И болѣе. Э Т І І гривны, 
выражая вѣсъ и повѣрялись вѣсомъ; для этого существовали при цер-
кви св. Іоанна на опокахъ городскіе денежные вѣсы: гривент рубле-
вап, для ьзвѣса отрубковъ, называемыхъ по причинѣ ихъ разсѣченія 
на части, "рублями^. Какъ отрубки были разные, то за отрубками 
большей величины удержалось названіе рублей, a половины ихъ на-
называли полтинами. Но такъ какъ для удобства обращенія нужны 
бьыи мелкія кусочки, то эти послѣдніе, находясь въ обращеніи, под-
водились, по своей цѣнности, подъ цѣнность гривенъ и оттого то 
гривна значила не только вѣсъ, но и количество мелкихъ мопетъ, 
удерживая, однако, и прежнее свое значеніе вѣса. Это образовалось 
тѣмъ удобнѣе, что и въ отноіленіи вѣса слово гривна употроблялось 
въ различныхь значеніяхъ. Такъ составилось понятіе о гривнѣ кунъ, 
то есть цѣнности извѣстнаго количества монетъ. Сколько имеано кунъ 
заключала въ себѣ гривна, трудно прослѣдить. Изъ многихъ погіытокъ 
прослѣдить это, блшке къ истинѣ предположеніе Ііарамзина, полагав-
шаго, что въ XII вѣкѣ въ гривнѣ было около двадцати пяти куиъ. 

Есть мелкія монеты иовгородскія XIV и X V вѣка. Онѣ величпною 
въ гривенникъ, на одной сторонѣ изображеніе князя, сидяіцаго съ ме-



чемт» въ рукѣ, a передъ нииъ стоящій человѣкъ подаегь ему свитокъ; на 
иныхъ меяхду ними крестъ; на нѣкоторыхъ встрѣчаются еще прибав-
ленія, ыапримѣръ буква С или три точки надъ головою князя, или 
дпа обручика за подающимъ свитокъ. На другой сторонѣ надпись: 
Великаю Номорода. 

Что касается до коягашіыхъ денегъ, то существованіе ихъ въ Нов-
городѣ, ве сиотря на болыпое сомнѣніе, возбуждаемое представленіемъ 
о трудности обраіценія такихъ знаковъ, подгверждается современ-
нымн свидѣтельствами: извѣстіемъ Рубриквиса пзъ XIII вѣка о всей 
Россіи вообще, извѣстіями Льануа въ X V вѣкѣ и Герберштейна X V I 
вѣка спеціалыю о Новгородѣ". 

Въ 1495 году, Іоаинъ III приказалъ запечатать въ Новгородѣ гос-
тиниые дворы, лавки и церкви гапзейскіе, О Т І І Я Л Ъ товары на милліонъ 
гульдеповъ и купцовъ засадилъ въ темницьт. 

Карамзинъ говоритъ: (Томъ 6-й Сгр. 265) "Іоаннъ безъ сомнѣнія 
сдѣлалъ ошибку, хотѣлъ исправить ее и немогт.: нѣмецкіе купцы уже 
страшились ввѣрять судьбу свою такой землѣ, гдѣ единое мановеніе 
грознаго самовластителя лишало ихъ вольности, имѣнія и жизни, не 
отличая вшювныхъ огъ певииныхъ. Любекъ, Гамбургъ и другіе союз-
ные города, пострадавшіе за Ревсль, оскорбившій Іоаіша, имѣли при-
чину жаловаться на Іоаина, который думалъ только явигь гнѣвь и 
милость, въ надпждѣ, что нѣмцы смирешіые наказаніемъ, съ благодар-
ностію возпратятся па свое древпее торжище: чего однакожъ не слу-
чилось. 

Люди охотнѣе подвергаются морекимъ волиамъ и бурямъ, нежели 
беззакопному насилію правительствъ. Дворы, божница, лавки нѣмец-
кія опустѣли въ Новгородѣ; торговля оттуда перешла въ Ригу, Дерптъ 
п Ревель, a послѣ въ Нарву, гдѣ Россіяне мѣнялись съ чужестранны-
ми лупцами". 

Въ кпяженіе сына Іоаіша III, въ 1 5 1 4 году, съ Гапзою было заклю-
чено условіе на 1 0 лѣтъ. Великій князь велѣлъ отдать Нѣмцамъ дворы, 
мѣста п церковь ихъ въ Новгородѣ и позволил-ь имъ торговагь солью, 

.серебромъ, оловомь, мѣдыо, свиицомъ, сѣрою, медомъ, сельдями и 
всякими ремеслепными произведеніямп. 

Но торговля ганзейсяая пе подпялась. 
Хогя при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ грозномъ и подтверждался до-

говоръ съ Гаизою, ио съ открыгіемъ при этомъ государѣ торговлн 
черезъ Архаигельскъ, Англичане сдѣлались наслѣдниками ганзейской 
торговли. 

Около 1570 годн, въ Новгородѣ видѣли тольк^ развалины пѣмецкой 
церкви и Міілинькій домикъ съ подваломъ, куда складывались ганзей-
скіе товары. 

Царь Ѳедоръ Іоапновичъ позволилъ, въ 1 5 9 6 году, гороіу Любеку 
завести гостипный дворъ въ Новгородѣ, но воскресить прошедшаго 
было нельзя, тѣмъ болѣе. что устье Невы было для насъ закрыто, a 
Шведы, владѣя Нарвой, мѣшали торговлѣ. 

Иопытки Ганзы открыть торговлю въ Новгородѣ при Борисѣ Ѳедо-
ровичѣ Годуновѣ былп также безуспѣшны. 

Во второе нашествіе Татаръ, 5 марта 1237 года, Багый овладѣлъ 
Торжкомъ. 

Двѣ иедѣли жители отбивали нападенія Татаръ, надѣясь, что Нов-
городцы подадутъ имъ помогць. 

Но Новгородцы сами не знали, что дѣлать. Татары взяли Торжекъ, 
сожгли городъ и перерѣзали всѣх-ь яштелей. 

Батый двинулся къ Новгороду и былъ отъ него въ 1 0 0 верстахъ, 
или въ 2 0 0 верстахъ нынѣшнихъ, такъ какъ преягнія версты былп 
вдвое болѣе нынѣшнихъ. 

Надобоо полагать, что большіе разливгл рѣкъ въ весешіее время и 
лѣса иовгородскіе его испугали и оиъ поворотилъ въ калуясскую гу-
бернію, не воспользовавшись богатою добычею въ Новгородѣ. 

Въ то врсмя, когда Россія была въ развалинахъ послѣ нашеотвія 
Батыя, на великокняжэскомъ престолѣ во Владимірѣ находнлся быв-
шій новгородскій князь Ярославъ II Всеволодовичъ, a въ Новгородѣ 
быль сыиъ его Александръ ІІевскій. 

Александръ одаренпый умомъ, сплою и красотохо привлекалъ къ со-
бѣ всѣхъ. Лѣтописи говорятъ, что когда магистръ ливоискій Андрей 
Вельвень, имѣвшій свидаиіе съ Александромъ, моягетъ быть для пре-
кращенія недоразумѣаій съ Новгородомъ, возвратился къ своиыъ, то 
онъ сказалъ: прошелъ страны п языки, но ие видѣлъ такого ни въ 
царяхъ даря, ни въ князьяхъ киязя. 

ІІапа возбуясдалъ Шведовъ распространять оруягіемъ хрнстіанство въ 
Финляндіи. 

Съ этою дѣ.іію и досадуя на частыя опустошенія Финляндіп Рус-
скими, Шведскій король Эрикъ Эриксоігь послалъ съ зятемъ своимъ 
Биргеромъ въ Ыеву, иа лодкахъ, ьшогочислеииое войско, чтобы овла-
дѣть Ладогою, Новгородомъ и взить руками Александра. 

Александрь гоговился выступить сь войскомъ, и ие изъпвляя пи 
гордости, ии страха, пололился y святой С О Ф І И , прииялъ благословеніѳ 
отъ архіедископа Спиридона, и вышедши изъ храма, какъ сказано въ 
лѣтописи: "иача крепити воя своя и рече не в силѣ Богъ но в правдѣ.„ 

15 іюля, Александръ приблизіілся къ берегамь ІІевы, гдѣ стояли 
Шведы. 

Здѣсь раеказывается легенда. 
Въ то время жители усхья Невы большею частію исповѣдывалм язы-



ческую вѣру, но одинъ изъ нихъ, Пелгуй, былъ христіаниномъ. На ба-
регу Финскаго залива онъ ждалъ Александра и цѣлую ночь провелъ 
въ молитвѣ. Наконецъ мракъ исчезъ, взошло солнце, на поверхности 
моря раздался шумъ, и ГІелгуй увидѣлъ въ лучезарномъ сіяніи двухъ 
витязей, плывувущихъ вт> лоднѣ. Они были въ ризахъ и точь-въ-точь 
походили иа святыхъ мучениковъ Бориса я Глѣба, какъ они изобра-
жаются на иконахъ. Пелгуй слышалъ, какъ старшій изъ нихъ сказалъ: 
"поможемъ родствениику нашему Александру.,, 

Mo прибытіи Александра, ГІелгуй объявилъ ему о своемъ видѣніи, 
но Александрі. велѣлъ ему никому не говорить объ этомъ. 

Онъ какъ молнія бросился наШведовъ; Русскіе били ихъ и истреб-
лялн ихъ суда. Александръ самъ копьемъ возложилъ печатъ па лице 
Биргера. 

Подъ покровомъ ночи Шізеды убѣжали, нагрузили двѣ шнеки тѣла-
ми своихъ чиновниковъ, ирочихъ зарыли въ яму. 

Главный предподигель ихъСпиридонъ и епископъ были убиты. 
За эту побѣду Александръ получил7> прозваніе ЬІевскаго. 
Такъ еще въ несчаетное время для Россіи, Новгородцы озаряли ее 

славою. 
Однако, Александръ имѣлъ ссору съ Новгородцами или, какъ сказа-

но: "роснрѣвъся съ Новгородцы", н недовольный, съ семействомъ и всѣмъ 
дворомъ, уѣхалъ кт> отду, въ Иереяславль-Залѣсскій. 

Новгородцы обратились съ просьбою о присылкѣ кт> нимъ князя къ 
Ярославу Всеволодовичу, который къ нимъ и отправилъ несовершен-
нолѣтняго сына своего Андрея. 

Между тѣмъ, Нѣмцы напали на земли ноигородскія, овладѣли Избор-
скомъ и заняли Исковъ и только 3 0 верстъ не дошли до Новгорода. ІІо 
Лугѣ они захватили весь скотъ, такъ что не на чѣ»п- было пахать." 

Въ эгихь обстоягельствах-ь, Новгородды послали архіепискоаа со мно-
гими боярами m. Александру и склонили его возврагиться в ь Новгородъ. 

Алексамдръ, въ 1241 году, прибылъ еъ своею дружиною въ Новго-
родъ, тотчасъ собралъ войско и отправился въ ііоходъ, взялч. Конорье, 
перевѣшалъ Чудь, Вожань и нѣкоторыхъ новгородскихъ изиѣшшковъ, 
бывшихъ въ сношеніяхъ съ Нѣмцами, и въ слѣдующій годъ встрѣтился 
съ Нѣмцами на Чудскомъ озерѣ. Произошло извѣстное вь исторіи Ле-
доьое побоище, которое долго, даже въ X V I вѣкѣ, восиоминалось на 
эктенінхъ цо всѣмъ новгородскимъ церквамъ, вмѣстѣ съ нонскою по-
бѣдою надъ ПІведами. 

Ледъ былъ еще тверді» на Чудскойіъ озерѣ, и нойско могло на немъ 
дѣйствовагь. Нѣмды свиньею или клиномъ врѣзались въ полки Новго-
родцевъ. Ііроизошла ужасная сѣча. Александръ сь боку ударилъ 
на ІІѢмцевъ, сломилъ ихъ и гналъ до самаго вечора, трупы Чуди ле-

жали на семи верстахъ, 4 0 0 рыцареіі было убито и 5 0 взято въ 
плѣнъ. 

Магистръ ордена съ трепетомъ ожидалъ Александра подъ стѣнами 
Риги и молилъ, датскаго короля, черезъ посольство, спасти рижскую 
Богоматерь. 

Александръ отправился въ Новгородъ черезъ Псковъ. Иѣмедкіе ры-
дари, потупивъ глаза въ землю, шли за Новгородцами. 

ІІсковичи встрѣтили Александра съ иконзми и крестами. Народъ тол-
пился около него. 

Въ Новгородѣ Александръ заключилъ міръ съ послами нѣмецкими. 
По втому міру къ Новгороду отошла значительная часть Летгалліи. 

Александру послѣ побѣды надъ Шведами и ливоискими рыцарями 
предстояло разбитв третьяго врага Новгорода—Литовцевъ, остановить 
ихъ набѣги и грабежи. Литовцы засѣли въ Торопцѣ. 

Александръ взялъ Торопецъ, истребилъ всѣхъ Литовцевъ, въ томъ 
числѣ и ихъ 8 князьковъ 

Новгородцы возвращались въ Новюродъ и Александр-ь оставался съ 
одною евоею дружиною, какъ вдругъ на него напали новыя толпы Ли-
товцевъ: онъ бросился на нихъ и положилъ ихъ всѣхъ на мѣстѣ. 

Въ нѣсколько дней онъ семь разъ побѣдилъ Литовцевъ и его воины, 
ругаясь надъ ними, привязывали плѣннпковъ къ хвостамъ лошадей. 

Въ 1 2 4 6 году. скончался отецъ его великій князь Ярославъ II, такъ 
памятный Новгороду! 

Ііо этому случаю, Александръ ѣздилъ во Владиміръ и оттуда въ орду 
къ Татарамъ, оставивъ въ Новгородѣ сына своего Василіи. 

Въ 1 2 5 5 году, Новгородцы, думая о выборѣ князя на своей волѣ, 
съ бечестіемъ изгнали отъ себя Василія, и ооъявнли своимъ княземъ 
Ярослава, брата Александра Невскаго. 

Въ слѣдствіе этого, Александрь подвелъ свон полки къ Новгороду; 
Ярославъ скрылся. Александръ принудилъ Новгородневъ смѣнить враас-
дебнаго ему посадника, который держалъ сторону бѣднііго народа и 
обѣщая княжить на всей их7> волѣ, вошелъ въ Новгородъ. 

Послѣ сторошшки Александра избрали другаго посадникн, его при-
верженца, и Новгородь повиновадся Александру. 

Въ 1256 году, онъ опять отправнлся во Владиміръ. 
Между тѣмъ, Шведы, присоедининшіе уже къ себѣ Финляндію, чтобы 

удержать ее за собою, всгуиили въ союзъ съ рижскимі. архіспиекопом'ь, 
который, по блаі ословенію папы Александра IV, хотѣлъ учредить епи-
скопію въ новгородскихъ зсмляхъ. 

Эти союзиики поставили крѣпость на Нарвѣ и ИІведы, япишись ту-
да въ 1256 году, начали сгроить городъ. Новгородцы дали знать объ 
это.мъ Александру и онъ зимою пріѣхалъ въ Новгородг. 



Онъ ходилъ войвою въ отдяленныя иѣста Финляндіи, черезъ горы, 
во время вьюгъ, мятелей и продолжительныхъ ночей. Многіе Ноггород-
цы отказались отъ этого похода, но Александръ достигь цѣли: опу-
стошилъ землю. Съ ними и со множествомъ плѣнниковъ оиъ возвратился 
въ Новгородъ. 

Въ 1257 году, Татары требовали, чтобы Новгородцы также какъ и 
другіе Русскіе илатили поголовную дань. 

Александръ самі. прибылъ въ Новгородъ, съ татарскими послами, 
для переписи народа Напрасно посадпикъ совѣтовалъ покориться за-
кону иеобходимости; народь убилъ его. Князь Василій, по внушенію 
нѣкоторыхъ бояръ, объявилъ, что не хочетъ повиноваться отцу, ко-
торый порабощаетъ свободный народъ Татарамъ, и уѣхалъ изъ Нов-
города во ІІсковъ. 

Александръ никакъ не могъ уговорить народъ, который рѣшительно 
отказался отъ дани или десятины и тамги и огпустилъ Татаръ только 
съ дарами. 

Александръ жестопо наказалъ совѣтчиковъ своего сына, которые под-
бивали его на зло: кому выкололъ глаза, кому отрѣзалъ носъ, a са-
мого Василія выгналъ изъ Пскова вь низовую землю—то есть суз-
дальскую. 

Татары не удовольствовались дарами и въ 1259 г. пріѣхали опять 
для сбора дани. 

Народъ, особенно простой, волновался, собирался вокругъ С О Ф І Й С К О Й 

церкви и кричалъ: умремъ честно за святую С О Ф І Ю И за домы ангельскіе. 
Татары боялись, что ихъ всѣхъ перебьютъ, и Александръ должснъ 

былъ ихъ охраыять. 
Наконецъ, согласились платить дань, которую особенно тяжело бы-

до нести черному народу, таігь какъ она была разложеыа поровну 
на всѣхъ. 

Такимъ образомъ, Татары были причшюю уішженія и покориости 
Новгородцевъ. 

Затѣмъ Александрь уѣхалъ изъ Новгорода, оставивши въ иемъ 
сына своего Дішитрія. 

Иѣтъ сомпѣнія, что Алексапдръ, вводя татарсиую перепись въ Нов-
городѣ, дѣйствовалъ иъ пользу сго жителей. Этотъ киязь, ие унле-
каясь, какъ мпогіе изь завоеватолсй, одною отвагою, имѣлъ и благо-
разуміе: онъ видѣлъ, что Новгородцы не могли еще сопротивляться 
многочисленнымъ полкамъ татарскимъ. 

ІІо смертн Александра, который, какъ сказано въ новгородской лѣ-
тописи, потрудился за Новгородъ и за всю русскую землю, Новгород-
цы немедлеішо изпіали, за малолѣтство, сына его Диыитрія и, въ 1265 
году, пригласили кь себѣ оііять па кыяжеиіе брата Александра Бевска-

го, Ярослава Ярославича князя тверскаго, бывшаго - ^ время ве-
ликимъ княземъ Они послали г ь Ярославу условш или грамоту, 
которыхъ желали его имѣть своимъ княземъ. 

Эта грамота, весьма любопьпная, к а к . самая древнѣйш я из-ь нов 
городскихъ подлинныхъ грамотъ, заплючалась въ с л ѣ д у ю щ ^ і ) Нов 
город-ь яержатъ тебѣ по старинѣ и по пошлинѣ; всѣ вол< 
ск!я держаРгь не своими людьми, a новгородскимя и брать' 
отъ тѣхъ волостей; 2 ) без-ь посадника князю яя судить, 
волосгей и не давать грамоп, a кому роздал* волости князь^шитрій 
съ Новгородцами или брагь твой Александръ, тѣхъ волостей безь ви 
ны тебѣ не лишить; 3 ) въ вплостяхъ вовгородских-ь я . к н я з ю ' 
гинѣ, ни княжимъ боярамъ и дворянамъ селъ ае держать, ни no y 
пать, ни въ даръ не принимать, людей оггуда не выводить въ свою 
землю, ни грамотъ не давать, ни закладииков-ь не П|Шнимагь не сТа 
вить ии слободъ, нимытныхъ заставъ; 4 ) согласио съ « а р ы » по^Д 
комъ, » Торжкѣ и на Волокѣ быть тіунам-ь пополамъ «ъ к н я с й 
части княжему тіуву, a въ новгородской новгородскому; » Р у « Т * » 
охогы за звѣрями князю ѣздить только осенью, a лѣтомт, не ѣздпть 
въ Ладогу князю поеылать осетришшка и медовара по грамотѣ о да 
своего Ярослава; 5 ) к-ь Бѣжичам. и Об„нежанамЪ судей ие посыла ь 
ибо Дмитрій съ Новгороддами отдали имъ судъ на три года, 6 ) князю 
безъ вины ие лишать волости мужа, не пересуживать грамотъ / ) квя 
ЗЮ п его мужам-ь довольствоваться только ті.ми пожнями, которыя 
ѵступлены Новгородцами изстари, и огсгупаться отъ тѣхъ поженъ ко-
торыя захватилъ васильно князь Акександръ, > вообще о ш ш ь с я -
всякаго насилья, какое дѣлал-ь Александръ въ Новгородѣ, 8 ) гостю 
Гвгородскому гостить по всей суздальской землѣ безъ запрету согла-
с н о Т ж а л о і ш о ю грамотою татарскаго хана; a в-ъ суздальской землѣ 
и вовсей княжей волости не брать съ новгородскихъ купцовъ на мыт-
ныхъ заставахъ болѣе двухъ нек.пей съ воза или съ ладьи, или ото 
льнѵ или отъ хмѣльна короба, какъ пошло изстари. 

Пот «ъ Новгородцы прислали въ Тверь новую договорную грамоту 
съ небольшими добавленіями противъ первой, сосгоявшима въ томъ. 
1 чтобы изъ суздальской земли князю не управлять Новгородомъ, не 
судить и не раздавать волостей; 2, чтобь. охочиться князю за кабана-
ми недалѣе 6 0 верстъ огь Новгорода, въ Русу ѣздать на третыо зя-
му, a въ Ладогу на третье лѣто; 3, посылать судей князю куда пош-

ло только въ межень послѣ Петрова дня 
Вь соблюденіи грамоты и добавленныхъ къ ней статей, Ярославъ 

цѣловалъ крестъ и отправился въ Новгородъ, • уда и вриоылъ 2Ь Лн- ѵ 
варя 1266 года. Уѣхнвши изъ Новгорода, онъ оставвлъ въ немъ своего 
племянника Юрія Андреевича. 
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На, семъ же „ L a 

Цѣловали диди, и огци и отецъ твой Ярославв 

- д о і о т 

T Z T власть ввяая, ваврещавтв квявк, „ ™ а т ь L È H i e безъ уяа 
и управлять Новгородомъ тъ суздальской зшли " 

Во время владычества Тахаръ удѣлы иачали исчезать и, не гововя 

= о — Т а т а р ъ ~ - « Ä ä t e z s 
Іитва, остановивъ в Ъ побѣдахъ Ливонцевъ, пользуясь натвствіемъ 

Татаръ, овладѣла нѣкоторыаш русскими областями. 

П е р В 0 Й П 0 Л . 0 В И Н Ѣ Х І У «ѣка Гедеминъ прлсоединилъ къ Литвѣ 
волынскую и кіевскую области и, впослѣдствіи, сынт, его Ольгерд! 
увеличиъ владѣнш Литвы черниговскою и сѣверіою землею Bo Z 

Z 2 1 T  В Ъ Ѣ ' В Ъ 1 2 6 6 б Ѣ Ж а Л Ъ ° Т Т у д а в о Псковъ ОДИНЪ ШЪ 
потомкомъ ливонскихъ князей, Довмонтъ. Онт, крестился во Исковѣ и 

с ч Т а Г Г Ъ И Р а Н Ъ В е Л И К И М Ъ К Н Я З е М Ъ - К н Я З Ь ^РОсяавЪЯровла ич" 
П Р К П Д ° В М 0 Н Т А П 0 Х И Т И Т Е Л Е М Ъ И и хотѣлт, его выгнать изъ 
Пскова для чего и привелт, в Ъ НовгородЪ полки изЪ суздальской зем-

, ' ° Р 0 Д Ц Ь І Н е С 0 Г Д а С Н Л И С Ь ™ В 0 Й " У со Псковомъ, н Ярославъ 
долженъ былъ отправить войско назадт, и самт, уѣхалъ из і Новгорода 
оставивъ въ немъ, попрежнему, плешшника своего Юрія ' 

Напротивъ, въ . 2 6 8 г . , Новгородцы съ Довмонтомь ходили войною 
А а т ч а н ъ > которые лостроили Раковоръ, (Везенбергъ). Они не взя 

ли города и возвратились домой. 

Опасаясь мщенія Датчанъ, Новгородцы рѣшились повторить походъ 
И в Ъ помощь себѣ пригласили князя переяславскаго Дмитрія Алексан-
дровича. Звали также самаго Ярослава Ярославича, но онъ не пріѣ-
халъ и вмѣсто себя прислалъ съ дружинами сыновей своихъ: Михаила 

1 — а - , 0 В Г ° Р 0 Д Ц Ь І П Р ° Ш Л И У Ж 6 Р а К О В О р ъ и п°Дх°Ди ли къ Ко-
лывани, (Ревель), какъ вдругъ, неожиданно, встрѣтили Нѣмпевъ дав-
тпхъ имъ клятву передъ тѣмъ въ своей дружбѣ, въ чемъ самъ епис-
копъ въ Ригѣ цѣловадъ крестъ посланнику новгородскому. Глав-

ный полпъ пѣмецкихъ рыцарсй, закованныхъ съ ногъ до головві въ 
желѣзныя латы, построившись желѣзиою свииьею, началъ бой: сѣча 
бы.іа страшиая, какой, по словамъ лѣтописца, не видали ни дѣды, пн 
Отцы наши. 

Новгородцы стояли крііпко, хотя потсрялп посадника Михаила и 
другихъ знамеіштыхъ воиновъ. Рыцари, наконецъ, обратились въ бѣг-
ство: семь верстъ покрытыбыли ихъ трупами, такъ, что лошади спо-
тыкаясь, не могли итти. Новгородцы сще три дпи простолли накос-
тяхъ, -но непріятель не являлся, Оии возг.рагились домой и посадника 
Михаила за его мужество съ честііо похоронили ві» церкви св. С О Ф І И . 

Въ этой битвѣ отличился также князь Дмитрій Ллексаидровичъ. 
Раковорская битва, также какъ Невскос и Ледовое побошце, по-

миинлась на вктеніяхъ во всѣхъ ыовгородскихъ церквахъ. 
Желая отмстить Повгородцамъ, магистръ вѣмецкаго ордепа Отто, 

въ слѣдуюіцемъ году, (1269) , осадилъ ІІсковъ. Но таап. былъ храбрый 
Довмонгъ; онъ привелъ свою дружшіу въ церковь св. Троицы, молнл-
ся, положилъ свой мечь предъ алтаремъ и просилъ Bora, чтобы уда-
ры его были смертоиосны для враговъ. 

Игумеиъ Иссидоръ подвязалъ ему мсчь. 
Довмонтъ удивлялъ своею храбростію, защпщдя Псковъ. Между тѣмъ, 

Ногородцы подоспѣли на помощь и заставили отступить Нѣмцевъ. 
Ярославъ Ярославичъ недовольствовался ограниченпою властію въ 

Новгородѣ, стремился къ самовластію и нарушалъ грамоту, въ кохо-
рой присягнулъ Вовгороду. Пріѣхавши вт> Новгородъ, оігь отнялъ 
нѣсколько вотчинъ y церкви св. СОФІИ, дворы y нѣкоторыхъ граж. 
данъ; бралъ деньги съ жителей и мѣшался въ нѣмецкую торговлю. 

Новгородцы изъявляли неудовольствіе, но Ярославъ, вѣроятно, на-
дѣясь ва Татаръ, не обращалъ на это внимапія. 

Вдругъ, въ 1270 г , ударили въ вѣчевой колоколъ; народъ толпами 
бѣжалъ ва вѣче, и начался судъ надъ княземъ. Изъ привержеицевъ 
Ярослава одного, Иванка, убили; другіе бііжали спрятаться вь церковь 
или ЕЪ великому киязю на Городшце; дома ихъ были разграблепы до 
послѣдняго бревна. 

Послалп къ Ярославу обвииительную грамоту, въ которой ппсали, 
что онъ взялъ дворъ y Морткинича, серебро y боя))ъ: НикиФора, Ро-
мана и Варфоломѣя, что сго птицеловы отнимаютъ рѣку Волховъ, a 
звѣроловы поля, что они не хогятъ терпѣть отъ иего насилій и, что 
поэтому пусть онъ уѣзжаетъ изь Новгорода. Ярославъ посіалъ на 
вѣче сына своего Святослава, съ своимъ тысяцкимъ Апдреемъ Воротп-
славичемъ, съ извиненіемъ. Но Новгородцы ис хотѣли шічего слушать 
и сказали черезъ нихъ Ярославу: княже поѣдп прочь, но хотіімъ те-
бя, a ue то всѣмъ Ноегородомъ идемъ прогиать тебя. 

і \ 



Великій князь уѣхалъ. Новгородцы послали за княземъ Дмитріемъ 
Александровичемъ, княжившимъ y нихъ прежде, но тотъ отказался, 
объявивъ, что онъ не хочетъ престола, съ котораго согнали его дядю. 

Возвратившись во Владиміръ, Ярославъ стадъ готовиться къ войнѣ, 
прося помоіди y Татаръ. 

Ыовгородцы же укрѣпили свой городъ; всѣ товары свезли въ крѣ-
пость, и когда войско Ярослава появилосГь не дадеко отъ Новгорода, 
вооружили всѣхъ отъ мала-до-велика. 

Но посланіе, которое они получили отъ митрополита Кирила, зак-
линавшаго ихъ ие продивать крови, пріостановило войну, къ прекращэ-
нію которой, безъ сомнѣнія содѣйствовали иослы татарскіе, прибыв-
шіе въ Новгородъ, и возведшіе Ярослава на престолъ. 

Новгородцы заключили съ Яроелавомъ новую грамоту, въ которой 
сказано: чтобы Ярославъ не мстилъ Новгородцнмъ, не принималъ до-
поеовъ, не вредилъ ихъ торговлѣ, не раздавалъ государственныхъ да-
ней, не судилъ Новгородцевъ въ суздальской землѣ, и дозволялъ бы 
въ ней Новгородцамт» торгопать свободно, по грамотѣ ханской. Иа 
оборотѣ грамоты, заключенной Новгородцами съ Яроелавомъ, написано: 
сажали Ярослава татарскіе послы Чевгу и Бапши еъ граиотою Мен-
гу Темира царя. 

Уѣхавъ изъ Новгорода, Ярославъ оставилъ въ немъ намѣстникомъ 
княжескаго тысяцкаго Андрея Иоротиславича. 

Въ 1 2 7 2 г. Ярославъ скоачалея, возвращаясь изъ орды, куда онъ, 
также какъ и другіе князья, ѣздилъ унижаться аередъ ханомъ. 

Вотъ какъ Карамзинъ описываетъ его характеръ: "Ярославъ не 
умѣлъ іш довольствоваться ограниченпою властію, ни утвердить ca-
lao властія СМѢЛОЕО рѣшительностію; обижалъ народъ и винился какъ 
преступиикъ, ие огличался ратныиъ духомъ, ибо не хотѣлъ самъ пред-
водительствовать войспомъ, когда оно сражалось еъ Нѣмцами; ые могъ 
вазваться и другомъ отечества, ибо вооружалъ Монголовъ противъ 
ІІовгорода". 

Ярославъ Ярославичъ былъ родопачалышкомъ князей тверскихъ, 
боровшихся потомъ съ Новгородомъ и Москвою. 

Княженіе Ярослава Ярославича ознаменовалосъ въ Новгородѣ уста-
вомъ о мостовыхъ, который, впрочемъ, нѣкоторые приписываютъ 
Яроелаву Великому или другому Ярославу, отцу Александра Невскаго. 

Устройство мостовыхъ чъ Новгородѣ поручалось особыагь выборнымъ 
пачалыіикамъ, назыиавшимся осмснниками, которымъ для того вноси-
лась опредѣлсшиая закономъ плата. 

Городъ въ то время состоялъ изь пяти частей или концовъ: Словен-
скій, Неревскій, Гориичьскій, Плотинскій, Людинъ. Кажды консцъ, 
имѣлъ собсгвеиное управленіе. Такъ, напрмѣръ, договоры и дру 

гаго рода сдѣлки могли заключиться только въ своемъ концѣ. 

Во время войны концы имѣли свои знамеиа. 
Въ улицѣ было общинное управленіе и своя печать. 
Иностранцы, торговавшіе въ Новгородѣ, жили въ особыхъ улицахъ. 
По уставу о мостовыхъ, сообразуяст. съ нынѣшнимъ названіемъ 

улицъ и церквей, можно видѣть расположеніо древмяго Новгорода, и 
составить ему планъ, хотя приблизительно. 

Къ этому вособіемъ могутъ служить многія указанія лѣтописей и 
древнія планы Новгорода, которые иаходятся въ его цсрквахъ, и пла-
ны ІІовгорода, хранящіеся въ архивѣ главиаго штаба, спягые по пра-
правиламъ геодезіи въ концѣ 17 или въ началѣ 18 столѣтія, вѣроятно 
инострангшми Офицерами, въ то время, когда Петръ великій думалъ 
защищать Новгородъ огъ нападеиій Карла XII . Наружиый видъ Нов-
города сонершенно измѣнился толі.ко въ X I X вѣкѣ. 

По смерти Ярослава Ярослапича, два князя искали княженія въ бо-
гатоиъ Новгородѣ. Одинъ Дмитрій Алексанровичъ имѣлъ право по 
уваженію къ памяти отца своего Александра Невскато и по участио 
въ Раковорской битвѣ. Другій, великій киязь Василій Ярославичъ, 
братъ Нсвекаго, въ то время. когда онъ еще былъ только костром-
скимъ княземъ и когда Новгородцы ссорились съ Ярославомъ Яросла-
вичемъ, просившимъ Татаръ подать ему помощь противъ Новгорода, 
ѣздилъ въ орду, оправдалъ Новгородцевъ и тѣмъ отвратилъ нашествіе 
на нихъ Татаръ. 

Послы обоихъ князей стояли на вѣчѣ. 
Новгородды предпочли Дмитрія Александровича. 
Но великій князь отстаивалъ свои права, занялъ Торясек-ь и посадилъ 

тамъ своего намѣстника; a союзникъ его князь тверской Святославъ 
Ярославичъ опустошалъ области новгородскія и не пропускалъ хлѣба 
въ Новгородъ. 

Зимою Новгородцы пошли войиою на великаго князя, но остано-
вились въ Торжкѣ: войско не хотѣло далѣе слѣдовать. Въ лѣтописи 
сказано: ^и взмятошася люди и въ схотѣша Василіа". 

Начали говорить, что надобно имѣть въ виду пользу отечества, что 
купцевъ новгородскихъ грабятъ въ землѣ суздальской, иужно будетъ 
терпѣть голодъ и что дружба великаго князя необходииа для Новго-
рода. 

Рѣшились пригласить на княясеніе Василія Ярославича. 
Дмитрій не противился общеіі волѣ и друягелюбно разстался съ 

Новгородцами. 
Василій княягалъ три года и во все это время жилъ съ Новгородца,-

ми въ согласіи. По смерти его, Новгородцы призвали къ себѣ прежня-
го своего избранника Дмитрія Александровича, вступившаю на прес-



толъ великовняжескій. Въ продолженіе 15 лѣтняго княжепія своего въ 
Новгородѣ, Дмитрій ссорился съ яштелями. Новгородцы были особенно 
недоволыіы тѣмъ, что Дмитрій заложилъ для себя въ Копорьѣ камен-
ную крѣпоеть и занялъ ее своею дружиною, чего со временъ Рюрика 
не бывало. 

Когда Новгородцы отняли посадничество y приверженца Ди-
митрія Михаила Мишшшча, то это такъ раздражило Димнтрія, что 
онъ уѣхалъ из-ь ІІовгорода, объяпилъ Новгородцамъ войну и опусто-
шалъ ихъ земли. Какътолько же на Димитрія возсталъ младшій братъ его 
Андрей, вопрепи всѣх-ь правъ, отыскивавшій великаго кияженія, то 
Новгородцы отказались повиноваться своему князю, срыли Копорье до 
основаиія и приняли къ. себѣ иа княженіе Андрея Александровича. Но 
Димитрій, получивъ помощь отъ татарскаго хана, принудилъ Андрея 
отказаться отъ Новгорода, и опустошалъ иовгородскія владѣнія, такъ, 
что ІІовгородцы принуждены былн заключить съ нимъ міръ и признать 
его опять своимъ кияземъ-

Дмитрій Алсксандровичъ, попрежаему, иачалъ нарушать права Новго-
родцевъ. О І І Ъ смѣнилъ посадника Семена Михайловича. Сторонники его, 
не доволыіые еще этою смѣною, подпяли въ слѣдующемъ году на Се-
мена Михайловпча едва пе весь Новгородъ, только архіепископъ спасъ 
его, проводивъ въ С О Ф І Й С К І Й храмъ, куда мятежники не смѣли вломить-
ся. ІІо посадппкъ иа другой день умеръ съ горести. Тысяцкій былъ 
также сдіѣненъ. 

Новгородцы не доволыіы были, что Димитрій водилъ ихъ полки 
опустошать творскую область, и посадникъ Андрей Климовичъ, угож-
давшій въ этомъ случаѣ кпязю, былъ ими смѣнеаъ. 

Были убійства, грабежи, выжгли прусскую улицу. 
Но Апдрей Алсксапдровичъ съ Татарами снова изгналъ Димитрія и 

ІІовгородцы признали своимъ княземъ Андрея Александровича, проли-
вавшаго кровь Татарами. 

Въ 1 2 9 4 г \ снопчался Димнтрій Александровичъ. 
Виѣшнія войиы Новгородцевъ при Дпмигріи Александровичѣ былп 

безплодны и часто неудачпы. При немъ Шведы выстроили и укрѣпи-
ли Выборгъ и тѣмъ стѣснили новгородскую торговлю. 

Киязь Аидрей Алексаыдровичъ, когорый, какъ говорить Карамзипъ, 
заслуягалъ иепависть совремеішиковъ и презрѣніе потомства, былъ 
любимъ Новгородцами и въ десятилѣтнее свое нняженіе строго соблю-
далъ ихъ исконные порядки. При немъ Шведы заложили Кексгольмъ, 
но Иовгородцы вооруяшлись, взяля приступомъ городъ и разрыли его 
до основаніи, a чтобы имѣть городъ по близости къ Финскому заливу, 
возобновили и укрѣпили Копорье. 

Шведы, однако, непремѣнно хотѣли имѣть городъ при ФИНСКОМЪ за-

ливѣ и въ 1 3 0 0 году, въ семи верстахъ отъ нынѣшняго Петербурга, 
при устьѣ Охты, ностроили городъ и назвали его Ландскроною или 
Вѣнцомъ земли. 

Везъ сомнѣнія, что Ландскрона подрывала торговлю Новгородцевъ, a 
потому Новгородцы на другой годъ пошли войною на Шведовъ, взяли 
городъ, сожгли и срыли его до основанія, даже сравняли гору или 
берегъ, на которомъ онъ стоядъ. 

Новгородцы, желая прекратить частыя войны съ Датчанами, отправи-
ли пословъ за море и, въ 1302 году, заключили съ датскимъ королемъ 
миръ. 

Въ 1 3 0 4 году, умеръ князь Андрей Александровичъ. Въ послѣдніе 
годы его княженія въ Новгородѣ былъ сильный пожаръ, истребившій 
половину города. Огонь начался передъ Свѣтлымъ Христовымъ Воскре-
сеніемъ, въ часъ ночи, въ субботу, и при сильной бурѣ охватывалъ 
дома такъ, что люди едва успѣвали выбѣгать 

Нѣмецкій гостиный дворъ обратился въ пепелъ; злодѣи убивали 
сторожей въ немъ и грабили его. 

Бури въ Новгородѣ были такъ сильны, что сносвли дома до осно-
ванія, вѣроятно, отъ дурной ихъ постройки. 

Въ 1 3 0 3 году, по случаю теплой и безснѣжной зимы, Новгородъ 
подвергался сильному голоду. 

До сихъ поръ мы видѣли, что въ Новгородѣ княжили или сыновья 
или братья Александра Невскаго: по смерти же Андрея Александрови-
ча, предъявилъ свои права на Новгородъ сынъ Ярослава Ярославича, 
брата Невскаго, гордый и властолюбивый князь Михаилъ Ярославовичь 
тверскій. He спрашивая согласія y Новгородцевъ, онъ прислалъ къ 
нимъ своихъ намѣстниковъ и тѣмъ оскорбилъ ихъ. 

Въ это время княжество тверское было сильно, пріобрѣло свою не 
зависимость и вступало въ боръбу съ Москвою и Новгородомъ. 

Борьба съ Новгородцами продолжалась болѣе 7 0 лѣтъ. 
Отстаивая свои права, Новгородцы прогнали намѣстниковъ Михаила 

и двинули свои полки къ Торжку, для охраненія границъ; Михаилъ так-
же выступилъ противъ нихъ съ войскомъ. 

Къ счастію, до войны не дошло и обѣ стороны заключили условія: 
Михаилъ долженъ былъ помогать Новгородцамъ въ ихъ войнахъ, но 
безъ ихъ согласія войыы не начинать; не нарушать ихъ грамотъ съ 
Нѣмцами и блюсти душу новгородскую; рѣшать всѣ тяжбы по зако-
намъ, не дозволяя себѣ самосуда; отказаться отъ волостей въ новго-
родскихъ владѣніяхъ; возстановить древнія границы между новгород-
скими и суздальскими землями, съ тѣмъ, что Нивгородцы его приз-
наютъ своимъ княземъ, когда онъ будетъ утвержденъ на великомъ 
княженіи владимірскомъ ярлыкомъ хана. 
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Михаилъ управлялъ Новгородомъ изъ Твери, пріѣзжая иногда самъ 
К'Ь святой С О Ф І И . 

Въ Новгородѣ, въ 1 3 1 1 г . , были сильныя пожары и, какъ надобно 
полагать, въ слѣдствіе поджоговъ: всѣ они случились ночью. 

Первый пожаръ былъ 19 мая, другой 2 8 іюня, третій 16 іюля. 
Во второй пожаръ, бывшій на С О Ф І Й С К О Й сторонѣ, въ Неревскомъ 

концѣ, сгорѣло болѣе 4 0 церквей, a въ третій, вспыхнувшій на Тор-
говой сторонѣ, 7 церквей каменныхъ, 6 деревянныхъ и 1 варяжская. 
Народъ, по обыкновенію, грабилъ на пожарахъ. 

Мы не будемъ боіѣе говорить о безпрестанныхъ и сидьныхъ пожа-
рахъ, которымъ подвергался Новгородъ, о томъ, что бури часто вы-
рывали нѣеколько городней изъ волховскаго мосга, чего теперь никогда 
не бываетъ, и что показываетъ только, что строительное искусство 
было на низкой сгепени y Новгородцевъ; не станемъ также упоминать 
о знаменіяхъ на солнцѣ и лунѣ и о хвостатыхъ звѣздахъ, являвшихся 
на небѣ, о поставленіи новгородскихъ владыкъ, построенін и освященіи 
церкпей, чѣмъ наполнены нэвгородскія лѣтописи; будемъ извлекать 
черты болѣе важныя, относящінся до жизни и быта древняго Новго-
рода и на которыя лѣтописцьі очень скупы. 

Въ 1 3 J 2 г . , Михаилъ, недовольный Новгородцами, вѣроятно за смѣ-
ну преданнаго ему гюсадника Михаила Павишнича, велѣлъ намѣстни-
камъ своимъ выѣхать изъ Новгорода, и объявилъ ЬІовгородцамъ войну-
Оыъ занялъ Торжокъ и не приказалъ пусиать къ нимъ хлѣба. 

Тогда народъ, всгревоженный, отправилъ къ нему посольство и миръ 
былъ заключенъ. 

Михаилъ взялъ съ Новгородцевъ 1 , 5 0 0 гривенъ серебра и опять от-
лравилъ къ пимъ своихъ намѣетниковъ, a потомъ самъ поѣхалъ въ 
орду, для полученія отх х.іна грамоты на великое кыяжество. 

Въ 1 3 1 3 г . , Швгды сожгли Ладогу, а, въ 1 3 1 4 г . , Корелы, впустив-
ши ихъ въ Ііексгольмъ, умертвили тамъ многихъ Русскихъ. 

Хотя Новгородцы и отметили Шведамъ подъ нач&льстномъ намѣст-
ника Михяилова, но не менѣе того обвинили князя, что онъ пресмы-
кается въ ордѣ и забываетъ свое отечество. 

У Александра Ыевскаго было четыресына: Василій, Димитрій, Андрей, 
и Д ініилъ московскій Сынъ Даніила Юрій или Георгій, искавшій 
также княженія новгородскаго и великаго княженія владимірскаго, 
хотя, по тогдашнимъ псжятіямъ онъ не имѣлъ на то никакого тірава, 
такъ кнкъ Михнилъ Ярославичъ былъ ему дядя и считался старше его, 
воспользовался нсрасположеніемъ Новгородцевъ къ Михаилу, мритѣоняв-
шему ихъ, послалъ въ Ноигородь князя Вжевскнго съ дружиною, ве-
лѣлъ взять намѣстниковъ Михаила въ Новгоро ѣ подъ стражу, и Нов-
городцы послѣ того признали Юрія своимъ княземъ. 

- I l l -

Кагда же Юрій Даниловичъ въ свою очередь уѣхалъ въ орду, то 

огтавилъ въ Новгородѣ брата своего АФанася. 
Между тѣмъ, Михаилъ Ярославичъ, возвратившись изъ орды, пошелъ 

войною на Новгородцевъ, которые съ своей сторовы выступили къ 

ТПроиУзошла битва п, ne смотря на то, что Новгородцы . « « ц а „е 
дрались св такою храбростію, Михаилъ Ярославичъ лхъ 
заперлись въ Торжкѣ. Михаилъ требовалъ выдачл князей АФанасія и 
Ѳедора Ржевскаго, но Новгородцы, не смотря на малое 
шнгося войска и на свое отчаявное положеніе, отвѣчали: «не выдаемъ 
Аѳанасія, но измремъ вси честно за святую С О Ф І Ю » . 

Михаилъ требовалъ выдачл одного Ржевскаго. Доведевные до край 
ности Ыовгородцы, наконецъ, выдали Ржевскаго. 

Мичаилъ заключилъ съ ними мпрныя услов.я, обязалъ ихъ запла 
тить 5 0 , 0 0 0 гривенъ серебра, оставилъ y себя заложниковъ и взялъ 
большой окупъ въ Торжкѣ съ Новгородиевъ и Новоторвдевъ, отняв-
: y нихъ все оружіе. Потом* отправил* своих. -
Новгородъ. Несчастная новогоржская блтва была 1 0 Февраля І З І о года. 

Когда Михаилъ позвратился в-ь Тверь, то туда явллось посольство 
новгородское л заключило съ нпмъ новый договор-ь, который хотя 
Г л Ъ И легче мирныхт, новоторжскихъ условій, но Т Ѣ Й Г Ь не меиѣо 

оскорблялъ вольный Ііовгородъ. 
Вмѣсто 5 0 , 0 0 0 гривенъ серебра, Новгородцы обязались выплатить 

1 9 0 0 0 гривенъ; великій князь освобождалъ заложниковъ и плѣиниковъ 
и "не долженъ былъ задерживать купцовъ новгородскихъ ни въ суздаль-
ской землѣ и нигдѣ. 

Новгородцы за этотъ договоръ выгнали отъ сеоя намѣстниковъ Ми-

хаила и послали жалобу къ татаркому хану. 
Узнавши об'ь этомъ, Михаилъ пошелъ сь войскомъ къ Новгороду. 
Новгородцы приготовились къ битвѣ: укрѣпили городъ, призвали жи-

телей изъ Пскова, Ладоги, Руссы, Кореловъ, Ижорцевъ, Вожа.гь. 
Народъ волиовался на вѣчѣ; одного боярина сбросилъ съ мос а, буд-

то-бы за измѣну, a другаго совершеино невиннаго умсргвилъ, по до-
носу раба, что онъ находился въ перепискѣ съ Михаиломъ. 

Видя отвагу ІІовгородцевъ и рѣшимос.ь ихъ бнться но на животъ, a 
на смерть, великій ішязь оегановился за 50 верстъ до Новгорода п 

потомъ отступилъ. 
Онъ ношелъ ближайшею дорогою черезъ лѣса, болота, между озе-

рами. Люди были изнурены, умирали отъ голода, сдирали ко.ьу со 
щитовъ своихъ, чтобы питаться ею и голеншцами; вся конница пала и 
Михаилъ возвратился домой съ остатками пѣхоты. Въ дѣтописи сказа-



но: «И придоша пѣши яко же дрепле Іерусалимяпе, внегда предасть я 
Богъ в-ь руцѣ Царю Римскому Титу». 

Послѣ этого несчастнаго похода, Новгородцы отправляли два посоль-
ства къ Михаилу съ предлоягеніями о мирѣ, но онъ не принялъ этихъ 
предложеній и продолжалъ задерживать обозы съ хлѣбомъ, шедшіе въ 
Новгородъ. 

Къ ѳто время Новгородцы воевали со Шведами, опустошилн Фин-
ляндію и взяли тамъ нынѣшній Або. 

Между тѣмъ, презрѣнный князь московскій Юрій Даниловичъ, оты-
скивая y хана татарскаго великокняжескаго престола, женился на его 
сестрѣ и воевалъ съ великимъ княземъ Михаиломъ. Михаилъ разбилъ 
его и взялъ въ плѣнъ жену Юрія, которая и умерла въ плѣну. 

Юрій Даниловичъ послѣ того обвинялъ Михаила въ отравленіи его 
жены. Послѣдній былъ потребованъ въ орду и тамъ, послѣ содержа-
нія его ntKOTopoe время подъ стражею въ оковахъ и въ колодкѣ на 
шеѣ, былъ убитъ, къ устранепію опасеній для свободы Новгорода и къ 
удовольствію Юрія Даниловича. 

Новгородцы, бывшіе уже въ союзѣ съ княземъ московскимъ и въ 
пользу котораго, какъ родствепника ханскаго, Михаилъ уже преждѳ 
отказался отъ Новгорода, взяли теперь къ себѣ въ князья Юрія Да-
ниловича,. 

Князь московскій прислалъ намѣстникомъ вт. Новгородд брата своего 
Афанасія. 

Однако, Юрій Даниловичъ, по желанію Новгородцевъ, самъ пріѣзжалъ 
въ Новгородъ и ходилъ войною на Шведовъ, къ Выборгу; походь 
былъ не удаченъ. 

Въ 1 3 2 3 году, Новгородцы съ Юріемъ ходили къ берсгамъ Невы, 
и тамъ, гдѣ она вытекаетъ иеъ Ладожскаго озера, залояшли крѣпость 
Орѣховъ или нынѣшній Шлиссельбургъ, загородивъ, такимъ образомъ, 
входъ Шведамъ въ Ладожское озеро. 

Услышавъ о томъ, Шведы отправили ііосольство въ Орѣховъ и за-
ключи.ш міръ, какъ сказано: ttno старой пошлинѣ„. 

Новгородцы уступили ИІиедамъ часть западиой Кореліи такъ, что 
граница шла отъ устья Сестры черезъ югозападную часть кексгольм-
ской области къ каянбургской. 

Юрій съ ЬІовгородцами разбилъ также Литовпевъ, грабившихъ бе-
рега Ловати, и ходилъ на князей устюжскихъ, перехватыпашихъ Нов-
городцсвъ, ѣздившихъ въ Югру. Онъ взялъ Устюгъ и заключилъ міръ 
съ Устюяганами. 

Отсюда Юрій Даниловичъ отправился въ орду пермскою областію. 
Заиѣчательно, чго онъ, сѣвъ тамъ на лодку, плылъ рѣкою Камою до 
нынѣшней казаиской губерніи. 

В ь ордѣ Юрій Даішловіічъ встрѣтплъ каязя Дишітрія грозныя очи, 

сына оклеветаннаго и чрезъ него убитаго великаго князя Михаила 
Ярославича. Пламѣняя местію, молодой князь вонзилъ свой мечъ въ 
Юрія, который и испустилъ духъ. 

Но Димитрій за ѳто былъ самъ убитъ въ ордѣ. 
По смерти Юрія, Нопгородцы признали своимъ княземъ Александра 

Михайловича, брата квязя Димитрія грозныя очи, получившаго ужѳ 
отъ хана грамоту на великое кряженіе владимірское. 

Новгородцы съ этимъ княземъ заключили грамоту, которою под-
тверждались всѣ ихъ права и вольности. 

Александръ Михайловичъ недолго княжилъ въ Новгородѣ. 
Избивъ татарскихъ пословъ въ Твери, онъ долженъ былъ бѣжать 

изъ этого города, просилъ убѣжища въ Новгородѣ, но вѣче отказало 
ему въ этой просьбѣ, и онъ только нашелъ пріютъ y великодушныхъ 
Исковитянъ. 

Тогда, внукъ Александра Невскаго, московскій князь Іоаннъ Дани- Подраздѣ-
ловичъ Калита, (мѣшокь съ деньгами), прислалъ своихъ намѣстниковъл®^І°4"г®св®" 
въ Новгородъ. р і и Новгоро-

Въ тотъ же годъ явились Татары мстить за убнтыхъ товарищей въда. 
Твери. 

Опустошивъ нѣкоторые города, Татары двинулись въ новгородскую 
землю и требовали дани отъ Новгорода. Новгородцы отдѣлались отъ 
нихъ, пославъ 2 , 0 0 0 рублей и множество подарковъ. 

Co вступленіемъ на великокняжескій престолъ Іоанва Даниловича 
Калиты, Москва сдѣлалась ігервенствующимъ и главнымь городомъ въ 
Россіи и судьба Новгорода зависѣла отънея. 

Въ 1 3 3 2 году, Іоаннъ Даниловичъ потребовалъ отъ Новгорода закам-
скаго серебра, a въ обезпеченіе уплаты занялъ Торжекъ и Бѣжецкій 
Верхь. 

Въ Новгородѣ народъ зашумѣлъ отъ такаго несправедливаго тре-
бованія. 

Отправляли посольства къ Іоанну Даналовичу, молили его о мірѣ, 
поднеели ему 500 рублей, но князь отиустилъ пословъ, не давшн имъ 
мира. 

Новгородцы, желая имѣть опору противъ великихъ князей, вош-
ли въ сношенія съ Гедеминомъ. Гедеминъ называлъ себя княземъ 
литовскимъ и русскимъ. Онъ покровительствовал ь въ своихъ вла-
дѣніяхъ грекороссійскому исповѣданію и дозволялъ подданнымъ имѣть 
сношеніе съ митрополитомъ московскимъ. Властолюбивый, умер-
твившій злодѣйски своего государя и изъ конюховъ сдѣлавшійся 
властителемъ Литвы, хитрый, но любившій хвалиться своею чест-
носгію, Гедеминъ жилъ въ дружбѣ съ Татарами и не платилъ 

имъ данн. Возвеличивая Литву своими завоеваніями и браками доче-
1» 



рей своихъ съ русскими князьями, не иадѣляя ихъ никакимъ приза-
нымъ, кромѣ благословленія, и требуя богатаго вѣна отъ своихъ сва-
товъ, Гедеминъ старался также образовать свой край, дозволяя Гаи-
зейцамъ торговать въ немъ безпошлинно и приглашая къ себѣ ре-
месленниковъ и поселенцевъ. 

Вопреки общей пользѣ Россіи, Новгородцы согласились взять отъ 
него удѣльнымъ княземъ сына его (Нариманта и, когда Наримаитъ 
(названный Глѣбомъ) прислалъ имъ сказать, что онъ принялъ правос-
лавіе и готовъ поклониться св. С О Ф І И , T O вѣче отправило за нимъ 
пословъ. 

Прибывъ въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1 3 3 3 г. въ Новгородъ, онъ былъ 
принятъ съ честію, посаженъ на столъ Ярославовъ и цѣловалъ крестъ 
Новгороду. Ему отдали въ отчину и дѣдину, съ наслѣдствеинымъ 
правомъ или съ правомъ суда и воинской власти, Ладогу, Ореховъ, 
всю землю корельскую и половину Копорья. 

Іоаннъ Даішловичъ видя, что Новгородцы находятъ защиту y Геди-
мина, сдѣлался ласковымъ и уступчивымъ, самъ пріѣхалъ въ Новго-
родъ, a возвратясь въ Москву за привѣтливость и почести, оказан-
ныя ему Новгородпами, пригласилъ къ себѣ въ гости ногородскаго 
архіепископа. посадника, тысядкаго, знатнѣйшихъ бояръ и угощалъ 
ихъ пирами. 

Несмотря на милость великаго князя, Новгородцы не довѣряли ему. 
Жители волновались, раздѣлились на двѣ стороны, вооружились и го-
товы были па битву; буря разломала волховскій мостъ, и они поми-
рились; хотя черезъ иѣсколько времени архимандрита Есипа заперли 
въ церкви св. Николая и стерегли его тамъ, какъ вътемницѣ. 

Іоавнъ Даниловичъ, добиваясь, однако, закамскаго серебра, не объ-
являя войны, послалъ рать въ двинскую область. 

Богатые новгородскіе бояре, жившіе въ томъ краю и содержавшіо 
вольныя дружины, сами разбили и прогнали войско Іоанна. 

Въ Новгородѣ царствовала полная личная свобода. Еще въ 1 2 9 4 
г , , одинъ новгородскій бояриаъ построилъ крѣпость на границахъ 9с-
топіи и хотѣлъ быть въ ней независимымъ владѣтелсмъ; но новгород-
ское правительство приказало срыть и сжечь его село. 

Въ 1 3 2 0 г . , новгородскіе повольники предпринимали отдаленные 
походы. Одна ватага подъ предводительствомъ какого то Луки ходила 
Двиною и Бѣлымъ моремъ на Норвеящевъ или, какъ ихъ иазывали, на 
Мурмановъ, a другая на ушкуяхъ (лодкахъ) грабила бсрега Швеція. 
Примѣры такихъ личныхъ походовъ мы видимъ и въ вынѣшней сѣ-
верной Америкѣ. 

Такимъ же образомъ и въ 1 3 3 8 г . , когда Корелы и ІІІведы воева-
, ли съ Новгородцами, новгородская удалая молодежъ ходила къВыбор-

гу, произвела тамъ страганыя опустошенія и обремененная добычѳю 

возвратилась домой. 
Въ 1339 г . , новгородская лѣтопись упоминаетъ о знаменіи пресвя-

той Бородицы, въ церкви св. Лазаря. 15 Августа, на вечерни, y ней 
текли слезы изъ глазъ, и на другой день, поутру, погда весь городъ 
узналъ объ этомъ, духовенство въ ризахъ съ крестами ходило смо-
трѣть чудо. 

Новгородцы желали, что бы въ войнѣ ихъ прртивъ Шведовъ, войс-
помъ ихъ предводительствовалъ Наримантъ. Но Нариманть находился 
въ то время въ Литвѣ и ие хотѣлъ къ нимъ ѣхать. 

Для прекращенія войны съ Шведами и Кореламя, новгородское по-
сольство ѣздило въ Швецію и въ городѣ Лундѣ заключило миръ со 
шведскимъ королемъ на основаніи старыхъ грамогь. Въдоговорѣ ска-
зано: если къ вамъ побѣгутъ наши, то сѣките И Л І І вѣшайте их-ь, a 
ежели къ памъ ваши, то мы сдѣлаемъ тоже, чтобы не мутили между 
нами; тѣхъ же, которые приняли яашу вѣру не выдавать. 

Московскій князь Іоаннъ Даниловичь Калита, присвошгь себѣ право 
собирать дань съ удѣльныхъ князей и отправлять ее въ орду, взявши 
дань. присланную новгородцами для хана, требовалъ еще дани отъ 
Новгорода, говоря, что ханъ того хочетъ. Новгородцы отказывались, 
отвѣчали, что того y нихъ небывало оть начала мира. И въ самомъ 
дѣлѣ они до князя Іоанпа Данпловича не считали себя данниками Та-
таръ или платили дань очень рѣдко. Они ссылались награмоты Ярос-
лавовы. 

Іоаннъ Дашіловичъ, пренебрегая ярославовьши грамотамн, прика-
залъ своимъ наиѣстникамъ выѣхать изъ Новгорода и объявилъ Новг-
ородцамъ войну, которая не состоялась потому, что въ 1 3 4 0 г . , 
Іоаннъ Даниловичъ умеръ, принявши схиму. Онъ усмли.гь свою власть 
и присвоилъ себѣ тверскоѳ кнпжество, оклеветавъ передъ ханомъ У з -
бекомъ тверскаго князя Александра Михайловича, котораго Узбекъ, 
вмѣстѣ съ сыномъ его Ѳедоромъ, приказалъ убить въ ордѣ. 

Кромѣ того, имѣя деньги онъ y бѣдныхъ князей покупалъ деревни, 
города и области и, вопреки всѣмъ условіямъ съ Новгородцами, на-
чалъ покупать села въ ихъ землѣ. 

При Іоаннѣ Даничовичѣ Калитѣ, процвѣтала ярмарка иа рѣкѣ Мо-
логѣ, на устьѣ которой находился Холопій городокъ. Нѣмецкіе, гре-
ческіе, италіянскіе и персидскіе купцы съѣзжались туда, и народъ ве-
селился въ 7 0 кабакахъ. 

Ехце Новгородцы ііе знали кого избрать себѣ въ князья по смерти 
Іоаина Данловича Калиты, когда сыиъ его Симеонъ, считая себя за-
коннымъ государемъ Новгорода, вступивъ, въ 1 3 4 0 г . , на великокня-



жескій престолъ, отправилъ намѣстниковъ въ Торжекъ для собиранія 
дани. 

Недовольные самовластіемъ Симеона, Новгородпы послали ему ска-
зать, что y нихъ князья избираются. Симеонъ готовилъ войско. Нов-
городцы вооружились. Но чернь, разоренная поясаромъ, истребившимъ 
большую часть города, не хотѣла итти на войну, a въ Торжкѣ на-
родъ, прогнавъ новгородскихъ чиновниковъ и своихъ бояръ, съ вос-
торгомъ принималъ великаго квязя, вступившаго съ своими полками 
въ городъ. Кончилось тѣмъ, что Новгородцы согласились, чтобы ве-
ликій князь собралъ 1 0 0 0 рублей съ новоторжской области и приня-
ли его намѣстниковъ. Великій же князь обязался соблюдать ихъ ус-
тановленія. 

Въ 1 3 1 2 г . , въ Новгородѣ былъ мятежъ. Сынъ умершаго посад-
ника Варфоломея Лука, набравши толпу повольниковъ, пошелъ въ 
Заволочье, вопреки нововіу посаднику и владыкѣ, которые уго-
варивали его не предпринимать похода. Лука, разоривши много 
деревень по Двинѣ и Волгѣ, основалъ для своей безопаснос-
ти городокъ Орлецъ, но былъ умерщвленъ жителями, какъ раз-
бойникъ. Друзья его въ Новгородѣ распутили слухъ, что по-
еадникъ подослалъ людей убить Луку. Новгородцы раздѣлились на 
двѣ стороны. Одни собрались на вѣчѣ Y св. С О Ф І И , другіе на яро-
славовомъ дворѣ. Архіепископъ и намѣстникъ кпязя едва успѣли 
примирить Новгородцевъ. Новгородцы хотѣли помогать Пскову, воевав-
шему съ Ливоніею, которая по сказанію ея лѣтописца въ это время 
была: "небомъ дворянъ, раемъ духовенства, золотымъ рудникокъ 
инострандевъ и адомъ утѣсненныхъ земледѣльцевъ1'. Но орденъ заклю-
чилъ миръ съ Псковитянами, такъ какъ въ собственной его землѣ 
вспыхнули возмущенія. 

Великій князь Симеонъ Ивановичь, по просьбѣ ІІовгороддевъ, пріѣз-
жалъ въ Новгородъ; пробылъ въ немъ три недѣли и уѣхалъ въ ни-
зовую землю, по ханскимъ дѣламъ. 

Въ 1 3 4 6 г . , явился на Шелони, литовскій князь Ольгердъ, самый 
умный изъ семи сыновей, оставшихся послѣ Гедимина и присвоившій 
себѣ власть надъ ними. 

Ольгердъ, нелюбившій бражничества и думавшій только объ увели-
ченій своихъ владѣній, лослалъ сказать Новгородцамъ: "хочу съ вами 
биться: вашъ посадникъ ОстаФей Дворянинецъ назвалъ меня псомъ; 
между тѣмъ Ольгердъ взялъ на щитъ Шелонь и Лугу, a съ 
Порхова и съ Олоки окупъ. Новгородцы вооружились и пошли про-
тивъ Ольгерда, но дотомъ, возвратившись въ Новгородъ, собрали вѣ-
че и призвавъ на него Евстафія Дворянинцева, сказали ему, что за He-

ro опустошають ихъ области и убили его на вѣчѣ. Это было самое 

постыдное дѣло Новгородцевъ, они не такъ поступили, какъ въ то 
время, когда князю тверскому Михаилу, требовавшему выдачи чи-
новниковъ новгородскихъ, отвѣчали, честь всего дорояге. 

Въ 1 3 4 7 г . , шведскій король Магнусъ, развратный, сластолюбивый, 
желая загладить свои грѣхи и услужить папѣ, собралъ въ Стокголь-
иѣ государственный совѣтъ и предложилъ въ немъ обратить русскихъ 
въ католическую вѣру. Совѣтъ одобрилъ намѣреніе короля и Маг-
нусъ, собравъ войско изъ Шведовъ, нанялъ и Нѣмцевъ. Налрасно тог-
дашняя прорицательница въ Стокгольмѣ, вдохновенная, извѣстная 
своею святостію Бригитта, говорила королю оставить развратныхъ 
иностранцевъ и итти въ Россію только съ набожными ІИведами; что 
въ противномъ случаѣ, король не успѣетъ въ своемъ намѣреніи; Маг-
нусъ смѣялся надъ нею. Приплывъ кч> Еерезовому острову или Біор-
ку, король послалі. объявить Новгородцамъ, чтобы они выбрали ФИ-
СОФОВЪ для пренія о вѣрѣ. 

Архіепископъ Василій, посадникъ и другіе граяідане отвѣчали, что 
для этого король моясетъ отправить ученыхъ людей къ цареград-
скому патріарху, a они не хотятъ входить въ пустые споры. Когда 
послы новгородскіс съ этимъ отвѣтомъ прибыли къ Магнусу и ягелали 
знать, чѣмъ Новгородцы обидѣли его, то онъ отвѣчалъ, что обиды ему 
нѣтъ никакой,- что онъ хочетъ обратить ихъ на путь сиасенія, a 
иначе принудитъ ихъ къ тому силою. 

Война началась. Шведы подступили къ Орѣхову и предлагали смерть 
или папу. Между тѣмъ, къ Новгородцамъ стекался народъ на помощь. 

Псковичи послали къ нимъ свою друяшну и Новгородцы, въ благо-
дарность за это, торжественно объявили Псковъ младшимъ братомъ 
Новгорода\ обязались не давать имъ посадниковъ, не требовать ихъ на 
судъ къ св. С О Ф І И и назначать изъ самихъ Псковичей намѣстника для 
суда церковнаго, по избранію архіепископа. 

Между тѣмъ, Магиусъ, хотя и взялъ ОрІ.ховъ, но отступилъ восвояси. 
Новгородцы, простоявъ долго подъ Орѣховымъ, послѣ упорнаго боя, 

возвратили его себѣ. Война продолжалась еще два года. Новгородцы 
разбили Шведовъ подт. Кексгольмомъ и изъ днинской области ходили 
въ Норвегію. 

Наконецъ, въ 1 3 5 0 году, разбили ІІІведовъ подъ Выборгомъ. опу-
етошилн сосѣднія земли и съ богатою добычею и множествомт. плѣн-
никовъ возвратились домой. 

Этотъ послѣдній походъ принудилъ Щведовъ къ миру, который по-
ложилъ рубеясъ новгородской и шведской землѣ. Новгородды, отнятое 
y Шведовъ ееребро, употребили на украшеніе церкви Бориса и Глѣба. 

Въ это время во всемъ мірѣ свирѣпствовала черная смерть. 



Въ псповской лѣтописп сказано, "что моръ пошелъ изъ Индѣйскыя 

страны отъ Солнца града„. 
Этотъ моръ, какъ пишутъ, истребилъ въ Китаѣ около 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

людей; въ Лондонѣ на одномъ кладбищѣ было схоронено 5 0 , 0 0 0 чело-
вѣкъ; в'ь Парижѣ жители требовали казни жидовъ, думая, что они 
отравдяютъ колодези. Зараза изъ нѣмецкой земли перешла во Псковъ 
и Новгородъ, и въ первомъ изъ этихъ городовъ свирѣпствовала до зи-
мы, едва оставивши вънемъ треть жителей. Въ Новгородѣ умеръ отъ 
нея архіепиекопъ Василій, любимый ыародомъ; онъ строилт, храмы, 
терема, мосты, покрылъ свинцомъ церковь С О Ф І И , украсилъ ее гречес-
кою живописью и мѣдішми вызодочениыми воротами и построилъ го-
родскую стѣыу. 

Духовенство новгородское было богато: архіепископу принадлежали 
города: въ первой новгородспой лѣтоішси сказано: "тои же веспы горѣ 
владычьнь городокъ Молвотици", но духовенство новгородское жергво-
вало своею казною иа общественныя нужды, тогда какъ другіе духов-
ныя ліша въ Россіи, тольпо сами обогащались, занимаясь торговлею, 
будучи освобождены Татарами отъ всѣхъ пошлинъ. Въ ярлыкѣ Узбека 
сказано: „никто же взимаетъ (пошлинъ), и отъ всихъ людей (духов-
ныхъ), и отъ всего его причта; тѣ бо за нась B o r a молягь, и насъ 
блюдугь, и ваше воинство укрѣішпотъ". 

Василій получилъ отъ патріарха константинопольскаго бѣлый кло-
букъ, который до сихъ поръ сохраияется въ ризпицѣ СоФІйскаго собора. 

Василій считался умнымъ человѣкомъ. Послѣ него осталось письмо 
къ тверскому епископу Ѳедору, въ которомъ онъ доказывалъ, что рай 
существуетъ на землѣ потому, что рѣки: Тигрь, Нилъ и Ефратъ, какъ 
сказано въ священныхъ книгахъ, текутъ изъ рая, что св. Енохъ и Илія 
были переселены въ рай, св. ЕвФросинъ сорвалъ въ немъ яблоко, a 
ангелъ принесъ оттуда вѣгвь, видѣнную апостолами и миогими жида-
ми. Василій утверждалъ, что мпогіе изъ дѣтей его Новгородцевъ вп-
дѣли рай на Вѣломъ морѣ. Будто Моиславъ Новгородецъ, сынъ его 
Яковъ и другіе на трсхъ лодкахъ, блуждая долго по морю, пристали 
къ высокимъ горамъ и увидѣли чудно и лазурно написаннаго Деисуса 
и самосіяющій свѣтъ. Хотя солнца не было, но свѣтъ былъ лучше 
солнечнаго; за горами же слышались пѣнія и ликованія. Одинъ изъ 
Новгородцевъ велѣлъ другу своему ио ыачтѣ взлѣсть на гору, и тотъ 
поднявівись, всплѣснулъ руками, засмѣялся и побѣжалъ за гору; по-
сдади другаго, который, обрадовавшись чему-то, сдѣлалъ тоже самое; 
послали третьяго, но, чтобы овъ ие убѣжалъ, привязали его веревкою 
за ногу, однако и третій хотѣлъ уйтти; когда же его дернулн за ве-
ревку, то онъ упалъ мертвой. Иослѣ эгого всѣ убѣжали, думая, что 
имъ не суждено было видѣть свѣтъ и сдышать ликованія в-ь раю. 

Насилій говорилъ, что дѣти я внуки этихъ видоковъ были живы и 

здоровы. 
Онь также утверждалъ, что и адъ существуетъ на землѣ, на запа-

Дѣ, что изъ него' слышенъ скрежетъ зубовъ, и что тамъ находится 
смоляная рѣка Могръ. . 

Ппи этомъ, мы скажемъ, что долго y насъ сѣверъРоссш былъ пред-
метомъ баснословія и геограФИческія свѣдѣнія о немъ были самыя 

С Т Е щ Г н е с т о р ъ (Лѣт. Нес. по Кеиигсб. сп. стр. 1 4 6 ) говорилъ, 
что тамъ находятся горы, возвышающіяся до небесъ, въ которыя Але-
ксандръ Македонскій, гослѣ преслѣдованія, заклепалъ нечистое племя 
аФетово, откуда оно выйдстъ вт. послѣдніе дни міра вашего. 

Бѵдто въ этохъ горахъ слышенъ кличь и говоръ, что люди тамъ 
стараются ихъ просѣчь, чтобы вытти на свѣтъ. Кхо же даегь имъ 
желѣзо, ножъ или топорь, то ови платятъ за это шкурами. Е ъ го-
рамъ же ведетъ путь, занесенный снѣгоиъ и лѣсомъ, » что всегда 

пройти къ нимъ нельзя. 
И позднѣе, (Карамзииъ Т . 7 ) , въ X V I I столѣтіи, увѣряли, что на 

берегахъ океана есть чистилище, и y лукоморья (лука морская) жи-
в у г ь люди, которые умнраютъ перед-ь зимой и воскресаютъ весной; 
что псредъ своею смертыо опи сносягь товары въ одно мѣсто, куда 
являются сосѣди, и за каждую вещь, чего она стоигь осгавляютъ пла-
ту. Если ж° купцы обманываютъ, то мертвецы, оживая, наказываютъ 
ихъ за это. Также, что тамъ живуті. люди, обросшіе шерстыо, сь собачь-
ими головами, сълидемъ на груди, съ длиш.ыми р у к а м и , но безъ ногъ. 

Отъ черной смерти скончался въ Москвѣ и великій князь Симьонъ 

Іоанновичъ. 

Надобно замѣтигь, что этотъ князь ие помогалъ Иовгороду въ вой-
нѣ со Шведами, въ 1 3 4 8 г . , съ намѣревіемт ослабить этотъ городъ. 

Симеонъ Іоанновичъ гордый, хотя ему и было даыо это названіе за 
то, что онъ держалъ строго князей, отличался хитростпо, какъ и ко-
варные его предшественішки. 

ІІо смерти Симеона Іоавновича гордаго, на великокняжескій пре-
столъ вступилъ брать его Іоашіъ II Іоанновичъ, кроткій, миролюбивый. 

Новгородцы пригдасили къ себѣ въ князья суздальскаго киязя Кон-
стантина, и до самой кончшіы этого князя не признавали Іоанна Іоан-
новича, который, впрочемъ, и не мѣшался въ ихъ дѣла. 

Новгородцы хотѣли также отдѣлить свою церковь отъ московской 
митрополіи, для чего и отправили пословъ въ Коистаігашополь к-ь пат-
ріарху и къ греческому императору, ио ихъ просьба не была уважена. 
Прислали только мидостивую грамоту за золотою печатью и пожало-
вали іювгородскому архіепископу кресчатыя ризы. 



Въ Новгородѣ, между тѣмъ, было большое смятеніе. Многолюдный и 
богатый Славенскій конедъ поднялся на посадника Андреяна Захарьи-
нича, и лишилъ его мѣста. 

Жители Славянскаго конца пришли на вѣче съ оружіемъ подъ плать-
емъ и, во время преній, вскочили съ своихъ мѣстъ, начали бить обы-
вателей СОФІЙСКОЙ стороны, грабить и убили одного боярина. 

СоФІйская сторона желала отмстить и жители ея вооружились 
Готова была вспыхнуть сильная битва. Въ ѳто время, старецъ архі-

епископъ Моисей, схимникъ, второй разъ возведенный въ свой санъ и, 
по болѣзни, отказывавшійся отъ него, новый архіепископъ Алевсѣй, 
избранный изъ ключниковъ С О Ф І Й С К И Х Ъ , нрхимандритъ юрьевскій и игу-
мены, явились между враждующими сторонами и начали благословлять 
народъ, говоря: „дѣти, не творити брани на радость поганымъ, a свя-
тымь церквамъ и мѣсту сему въ залустеніе, не начинайте бигвьі". 
Мятежт. утихъ и народъ разошелся мирно. 

Но, въ наказаніе, села Сильвестра Лентѣевича, выбраннаго въ посад-
ники Славянскимъ концемъ и другихъ вельможъ Славянскаго конца, 
были оаяты на щитъ, по опредѣленію вѣча. 

По смерти Іоанна II Іоанновича, татарскій ханъ вмѣсто Димнтрія 
Іоанновича, заслужившаго впослѣдствіи прозваніе Донскаго и быв-
шаго малотѣтнымъ, призналъ великимъ княземъ Димитрія Константи-
новича, сына того князя суздальскаго Константина, который княжилъ 
въ Новгородѣ передъ Іоанномъ II Іоанновичемъ. 

Новгородды не люб.или московсвихъ князей и боялись ихъ самовла-
стія и потому очень были довольны ханскииъ утвержденіемъ Димитрія 
Константиновича на владимірскомъ княженіи; a Димитрій Константи-
новичт>, желая только пользоваться кшшескими доходами въ Новгоро-
дѣ, согласился на всѣ условія ему тамъ лредложенныя. Но едва лро-
шло два года, какъ бояре московскіе выхлопотали y хана достоинство 
великокняжеское Димитрію Іоанновичу Донскому, и изгнали изъ Вла-
диміра и Іісреяславля Димитрія Константиновича. Новгородцы должны 
были признать свомъ княземъ Димитрія Іоанновича Донскаго. 

Въ 1 2 6 4 году, новгородскіе повольники, подъ цредводительствомъ мо-
лодаго боярина Александра Аввакумовича и какого-то удальца Степа-
на Ляпы, ходили на добычу за уральскій хребетъ до рѣки Оби, вое-
вали землю отъ верховьевъ этой рѣки до впаденія въ море и на об-
ратиомъ пути разбили Двинянъ, которые хотѣли загородить имъ доро-
гу. Вт> Новгородѣ, на пріобрѣтенныя имъ богатства, они выстроили ка-
менную церковь ст. Троицы. 

На другой годъ, вѣроятно вти же повольники, въ соединеніи съ дру-
гими, на 150 ушкуяхъ, отправились по Волгѣ, взяли богатый болгар-
скій городъ Жукотинъ и на обратномъ пути, въ Нижнемъ-Ногородѣ, 

избили множество купцовъ татарскихъ, армянскихт, и бесерменскихъ, 
разграбили ихъ товары, a лодки и другія суда потопили или сожгли. 

Такіе поступки возбудили негодованіе московскаго ккязя, но Новго-
родцы отправили къ нему посольство, объяснили ему, что молодые лю-
ди ходили на Волгу по своей волѣ, a не по раслоряженію вѣча и вѳ-
ликій князь отлояшлъ свой гнѣвъ. 

Хотя послѣ того, въ 1 3 6 9 и 1 3 7 0 годахъ. три раза повгорялись по-
добные походы, но великій князь не обращалъ на нихъ вниманія, 

Въ 1 3 7 0 г . . Новгородцы согласились признать своимъ кыяземъ вла-
столюбиваго князя тверскаго Михаила Александровича, еслп только 
ханъ признаегъ его на великогшяя»ескомъ престолѣ, условіе, которое 
показывало вліяніе Татаръ на Новгородъ. Но, въ 1371 году, ло утвер-
жденіи ханомъ на этомъ престолѣ Димитрія Іоанновича Донскаго, Нов-
городъ сь Димитріемъ заключилъ договоръ помогать другъ другу въ 
случаѣ войны съ тверскимъ княземъ, Литовцами, также Нѣмцами, въ 
случаѣ ихъ войны съ Новгородцами, и великому кпязю дерягать Новго-
родъ по старинѣ, безъ обиды. И дѣйствительно, въ зтомъ же году Нов-
городцы начали улсрную войну съ твсрскимъ княземъ, хотѣшимъ воз-
становить независимость своего княжестьа, когорому помогалъ литов-
скій Е Н Я З Ь Ольгердъ,женатый на сестрѣ Махаила Александровича. 

Эта война продолятлась пять лѣтъ. Во время ея, князь тверскій вы-
жегъ Торжекъ совершенно; его воины обдирали всѣхъ донага, такъ 
что иныя яіелщины отъ стыда бросались въ воду. Въ лѣтописи сказа-
но: „отъ срамоты и бѣды истопишася въ водѣ, черньци и черяицы 
все до наготы излуплено". 'Гверичи похптили золотые и серебрянные 
оклады, однимъ словомъ, въ этомъ случаѣ, превзошли Татаръ. 

Война кончилась тѣмъ, что Михаилъ Александровичъ отказался отъ 
всѣхъ притязаній па Новгород7>, далъ слово возвратить паграбленные 
колокола, книги церковныя и сосуды и дозволиль торговцамъ новго-
родскимъ свободный пропусвъ черезъ тверскія владѣнія. 

По окончаніи войны съ тверскимъ княземъ, Новгородцы десять лѣтъ 
жили въ мирѣ со всѣми сосѣдями. 

Только повольники ихъ, лодъ начальствомъ Новгоролда Прокопа и 
какого то Смольянина, въ 1 3 / 5 г . , на 70ушкуяхъ, въ числѣ 2 , 0 0 0 , 
спустились по Волгѣ, овладѣли Костромой, ограбили ее, взяли что 
мог.іи, остальное все сожгли, набрали плѣнныхъ, особсино женщинъ 
и поплыли къ Нижнему Новгороду, который тавже ограбили и 
сожгли. Огсюда они пошли къ Болгарамъ, распродали Бесерменамъ 
женщинъ и дѣвицъ, если же на пути встрѣчали бесерменскихъ вуп-
цовъ, то грабили и избивали ихъ, a если христіанскихъ вупцовъ, то 
только грабили. Они дошли до Астрахани, и начали торговать и про-
давать оставшихся плѣнниковъ. Бывшій тамъ коварный астраханскій 
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князь Салгей, притворился, что онъ радуется гостямъ, сталъ ихъ чес-
тить и угощать, пригласилъ на пиръ и, когда они замертво напились 
пьяными, избилъ ихъ, a добычу взялъ себѣ. 

Вторый подобный походъ былъ предпринятъ, въ 1377 г . , боярскими 
сыновьями: Ивапомъ Ѳедоровичемъ, Василіемъ Борисовичемъ и Мак-
скимомъ Апаньичемъ. Они ходили къ нѣ.мецкому городку на рѣкѣ 
Овлѣ, вѣроятно Нейшлоту или ОлоФебургу, сожгли послдъ, опустоши-
ли область и возвратились домой съ богатою добычею и множествомъ 
плѣнныхъ. 

Эти походы, которые Новгородцы называли молодечествомъ, были 
потомъ однимъ изъ поводовъ войпы съ Дмитріемъ Иваиовичемъ Дон-
СІШМЪ. 

Въ то время въ Новгородѣ развилась ересь Стригольниковъ, пере-
шедшая туда изъ ІІскова. Стригольншш угверждали, что не слѣдуетъ 
Слушать священства, которому надобио было за все платить и кото-
рое брало п съ живыхъ и мсртвыхъ-, ненадобно творить ни помино-
веній, ни припоіпеній по умершимъ, что нѣгъ нужды въ исповѣди 
потому, что можно лаяться припадая къ землѣ, ни въ причащепіи, 
ни въ танпствахъ, нп въ обрядахъ церковныхъ, что слѣдуетъ только 
читать духовныя кииги п, что впдлмой церквіі христовой уже несу-
ществуетъ. Стриголышчьихъ ересіарховъ или Ф И Л О С О Ф О В Ъ по тогдаш-
пему назвапію, въ 1 3 1 4 , сброснли съ моста. Но и послѣ казни глав-
І І Ы Х Ъ проповѣдниковъ, ересь продолжала существовать. 

Духовенотво своіши убѣжденіями содѣйствовало, что народъ добро-
волыю высказался въ пользу церквн. 

Къ этому времени относится распространеніе христіанской вѣры 
мсжду Зырянами, въ пынѣшнихъ вологодской, вятской и пермской 
губеніяхъ, зависѣвшихъ когда то отъ Новгорода, 

СтеФанъ Храпъ, уроженеці. устюжскій, посвятилъ себя этому дѣлу; 
онъ нарочно для Зыряігь составилъ азбуку щ ъ языка н перевелъ па 
нее главныя богослужебныяя киигн. 

lie смотря па заіциту жрецовъ, каменные и деревянпые боги Зы-
рянъ, которымъ оіш іірнносили въ жертву дорогія соболыі шкуры и 
своихъ оленей, обмазывая ихъ кровью ротъ и глаза истукановъ, были 
разрушены 

Кроткая проповѣдь СтеФаиа застапила яштелей отказаться отъ по-
клоненія священпыігь лѣсамъ, огню и водѣ. 

СтеФанъ даже завелъ училиіца для приготовленія вь нихъ священ-
никовъ Зыряиамъ. Вмѣстѣ съ вѣрою y Зырянъ распространялся болѣѳ 
и болѣе языкъ русской и народность. Ходатойствуя о Зырянахъ въ 
Москвѣ, СтеФант., въ 138G г . , пріѣзжалъ также и въ Новгородъ. 

Христіанская вѣра y Лопарей была введеыа почти двѣсти лѣтъ поз-

жѳ архимандритомъ Ѳеодоритомъ, бывшямь монахоиъ Соловецкаго мо-
настыря. 

Между тѣмъ, произошла знаменитая битва Куликовская. Новгород-
цы не принимали въ ней участія, хотя, можетъ быть, y нихъ и шди 
объ этомъ переговоры съ великимъ княземъ. 

Въ 1 3 8 3 г . , пришелъ на службу въ Новгородъ литовскій пнязь Пат-
рикій Наримавтовичь. Новгородцы дали ему бывшій удѣлъ его отца: 
Орѣховъ, Кексгольмъ и половину Копорья. Когда же жители этихъ 
пригородовъ пришли въ Новгородъ съ жалобою па управлевіе Патри-
кія, то въ Иовгородѣ сдѣлались емятенія. Патрикій подкупилъ Сла-
венскій конедъ, который стоялъ за него п собрался на вѣчѣ наТор-
говой сторонѣ; другое вѣче собралось на С О Ф І І І С К О Й стороііѣ. 

Новгородцы вооружились II готовы былп вступить В7> драку; но 
дѣло Е О Н Ч И Д О С Ь тѣм-ь, что разбросали только мостъ. 

Великій князь Димитрій Іоанович-ь Донской былъ недоволенъ, что 
Новгородцы приняли къ себѣ литовскаго князя, но совершенный раз-
рывъ его С7> ними пропзошель, когда Иовгородцы огказали ему въ 
черномъ борѣ или въ дани съ чернаго народа, и когда на вѣчѣ всѣ 
иять копцевъ прпсягнули, ни въ какмхі. церковвыхъ тяжбахъ не от-
носиться къ митрополиту, a рѣшать ихъ новгородскому архіепископу 
съ посадникомъ, тысяцкимъ п съ четырмя избрашіыми къ нимъ посред-
никами. Черезъ такое постановлеиіе митрополитъ московскій лишался 
своихъ доходовь оп, судебпыхъ пошлшіъ. Война сдѣлалась ііснзбѣжиою 
и Димитрій Іоанновичі) Донской, соедиішвъ 2G областей, пошслъ съ 
войскомъ иа Новгородъ, въ 1 3 8 6 г. Онь осгановился на Ямаѣ, въ 3 0 
верстахъ отъ ІІовгорода. Новгородцы отпрнвили кт, нему вословъ про-
сить о мирѣ, предлагая ему 8,000рублей. Великій пиязь не согласался. 

Иовгородцы начали готовиться кь огчаянному сопротивленію подъ 
начальствомт) ІІатрикія и другихъ князей. Оіги велѣли сжечь 24 мо-
настыря, 0 церквей и всѣ домы за рвомъ вплоть до валу, чтобы нег-
дѣ было укрѣпиться непріятелю. 

Между тЬмъ, второе поеольство, отправлеиное къ великому К І І Я З Ю , 

заключило съ нимъ миръ. Видя рѣшимость Новгородцевъ защищаться 
и пе имѣя В7) зимнее время пріюта для нойска, Дммитр.й Іоаииовичъ 
Донской дал7) миръ Новгороду, сь тѣмъ, чтобы 01П. всегда повшювался 
ему, какъ верховному государю и уплатилъ 8 , 0 0 0 рублей. ІІовгородт. 
сохрлшілъ всѣ прочія свои права. 

Напрасио потомъ пріѣзжалъ въ Иовгородъ митрополитъ Іѵипріанъ 
хлопотать о подчиненіи своему суду ІІовгородцеіп,, ему рѣшителілю 
въ томъ отказали, хі»тя припяли его съ большою честію. 

Въ 1383 г . , въ Новгородѣ былі. силыіый митежъ, яоторый продол-
жадся двѣ недѣли; иародъ весь вооружился, разлѣтали домъ пссадіш 



Есипа Захаріинича, предавались грабежу, и выбрали другаго посад-
ника. Все ѳто произошло, какъ говоритъ лѣтописецъ, навожденіеиъ 
дьявола. 

Въ 1389 г . , Мая 19 , умеръ великій князь Димитрій Іоанновичъ Дон-
ской, первый побѣдитель Татпръ, не гордившійся славою, и въ смире-
ніи носившій власяницу на голомъ тѣлѣ. 

Описаніе юродивыхъ относится къ нравамъ Новгорода и мы скажемъ, 
что во время Димитрія Тоапновича Донскаго въ Новгородѣ были двоѳ 
юродипыхъ: Николай Кочановъ и Ѳедоръ блаженный. Одного изъ 
нихъ, Николая Кочаыова, мощи до сихъ поръ почіютъ на С О Ф І Й С К О Й 

сторонѣ, въ церкви Николая Качанова или св. великомученика и 
цѣлителя Пантелеймона, на бывшей добрынской улицѣ, a ыощи дру-
гаго лежатъ на Торговой сторонѣ, въ часовнѣ, при церкви св. вели-
комученика Георгія. 

Оба они отличались суровою жизнію, воздержаніеыъ, постомъ, и въ 
зной и въ морозъ, въ дождь и снѣгъ ходили босые и почти нагіе, тер-
пѣли побои и насмѣшки, и молились за тѣхъ, которые ихъ обижали. 
Никоалай Кочановъ, накъ говорятъ, старался казаться смѣшныиъ, 
даже безумнымъ. Живши на С О Ф І Й С К О Й сторонѣ, онъ на нее не пускадъ 
Ѳедора блаженнаго, a этотъ не позволяль переходить Николаю Коча-
нову на Торговую сторону, отчего y нихъ происходили часто драки. 
Ихъ ссоры были изображеніемъ распрей Новгорода, клонившагося въ 
то время къ паденію. 

Новгородцы, узнавши, что татарскій ханъ утвердилъ великимъ кня-
земъ Василія Дмитріевича, сына Донскаго, прислали въ Москву по-
сольство и утвердиіи миръ съ великимъ княземъ, который, принявъ 
предложенныя условія, прислалъ своего намѣстника въ Новгородъ. 

Въ 1 3 9 2 г . , Василій Дмитріевичъ потребовалъ, чтобы Новгородцы 
платили ему черную или народную дань и вризнали подсудность ихъ 
церковныхъ дѣлъ за митрополитомъ московскимъ. Новгородцы отвѣ-
чали, что дань составляетъ общественную казну и великіе кнзья всег-
да пользовались только дарами и пошлинами, a признать митрополита 
ихъ судьею запрещаетъ имъ совѣсть, такъ какъ они всѣ клядись соб-
людать грамоту о независимости ихъ архіепископа. 

Отвѣтъ этотъ быль принятъ за объявленіе войны. 
Полки великаго князя овладѣли Торжкомъ, Волокомь- Ламскимъ, 

Вологдой и взяли на новгородской землѣ множество плѣнниковъ. 
Удовлетворивъ мщенію, Москвитяне отступили, но когда Торжекъ, 

оставленный войсками, взбунтовался, то великій князь велѣлъ опять 
имъ итти въ Торжекъ и доставить въ Москву мятежниковъ. ІІривели 
на площадь 7 0 преступниковъ и народъ сиотрѣдъ какъ медленно отру-

бали имъ руки, ноги и твердили, что такъ гибвутъ враги государя 
московскаго. 

Новгородцы, съ своей стороны, взяли Кличень, Устюжну, сожгли 
Устюгъ, ne щадили церквей, обдирали иконы, книги церковныя, пы-
тали богатыхъ людей, чтобы узнать, гдѣ хранятся ихъ сокровища и, 
наполнивши мнояхество своихъ лодокъ добычею и плѣшшками. огпра-
вили все внизі. по Двинѣ. 

Главный предиетъ y Новгородцевъ была торговля и какъ неликій 
князь, владѣя Устюгомъ и Бѣлымъ озеромъ, могъ ей мѣшать въ 
двинскихъ земляхъ, то они рѣшились; (въ 1 3 9 3 году), заключить съ нимъ 
мирь, прислали знатнѣйшихъ людей въ Москву и молили о немъ 
великаго князя. 

Они уступили ему черную дань съ небольшою приплатою депьгами 
и прислали митрополиту грамоту, въ которой присягали и, которую"" 
принявши, онъ сказалъ: ане будетъ вамъ грѣха, что вы цѣловали 
крестъ на этой грамотѣ; владыку же вашего и весь Новгородь лро-
щаю и благосдовляю>'. Сверхъ того, они дали митрополиту 3 5 0 рублей. 

Завидуя торговлѣ Пскова, Новгородцы, В7> 1394 г . , воепали съ 
втииъ городомъ, no, послѣ восьиидневной осады, должны были снять съ 
него осаду. Потерявъ много людей, они съ безчестіемъ бѣягали ночью, 
оставивъ въ добычу ІІсковитянамъ свои стѣнобитныя орудія и пушки. 
Окончательный миръ меягду ІІсковомъ и Новгородомъ былъ яаклю 
чевъ въ 1397 г. 

Новгородъ видимо слабѣлъ и только кое-какъ отбивале.я отть ІІІве-
довъ, производившихъ свои набѣги съ 1392 по 1 3 9 6 годъ. 

Въ это время распространилась мысль о преставленіи свѣта и нов-
городскій архіепископъ Іоанпъ, побуждая Новгородцевъ къ заключенію 
мира съ Псковитянами, сказалъ: отдайте нелюбье потому дѣти, что 
видите уже послѣднее время. 

Бывши 7 лѣтъ въ раздорѣ съ Нѣмцами, Новгородцы, вгі> 1 3 9 1 г. , 
примирились сь ними на съѣздѣ въ Изборскѣ. На этомъ съѣздѣ были 
послы изъ Любека, Готланда, Риги, Ревеля, Дерпта и другиѵь горо-
довъ. 

Нѣмцамъ возвратили задержанныя y нихъ товары и дозволили въ 
Новгородѣ возстановить свой дворъ и церковь. 

Василій Диитріевичъ вмѣстѣ съ литовскимъ княземъ Внтовтом-ъ, на 
дочери котораго он ь былъ женатъ, требовалъ, чтобы Новгородціі прер-
вали свою связь съ Нѣмцами. 

Иитовтъ, захватившій смоленское княжество и основавшій независи-
мую отъ московской іерархш митрополію въ Кіевѣ, всю жизнт. стре-
мился къ распространенію своихъ владѣній. 

Онъ былъ врагоиъ Тевтонскаго ордена, который, впослѣдствіи, подт» 



Таннепбергомъ, въ 1 4 1 0 году, имъ, вмѣстѣ съ польскимъ королемъ, былъ 
совершенно уппчтожеиъ. 

Неизвѣстпо имѣль ля великій князь неудовольствіе на Нѣмпввъ илн 
дѣйствовалъ противъ нихъ изъ угожденія Витовту, только ІІовгородцы, 
вопреки договору, опять не хотѣли зависить отъ московскаго митро-
полита. 

Новгородцы на предложеніе о разрывѣ мира съ Нѣмцами, отвѣчаля 
всликому князю: y насъ съ тобою мнръ, съ Витовтомъ миръ и съ 
Нѣмцами миръ. 

Великій князь предвидѣлъ такой отвѣтъ й объявилъ гнѣвъ, то есть 
войну Новгородцамъ. Великій князь имѣлъ намѣреніе овладѣть Заво-
лочьемъ или двинскою областію. 

Въ Заволочьѣ большею частію жители были новгородскіе боярс, вла-
дѣвшіе тамъ обширными землями и городами; къ нимъ и обратился 
великій кпязь Васи іій Дмитріевичъ, обѣщая имъ свое покровительство. 

Великій пнязь отправилъ туда свою уставную грамоту, которою обѣ-
шалъ свободную торговдю по всѣмъ своимъ владѣніямь. 

Наконецъ, въ 1397 году, онъ отправилъ туда боярина своего Андрея 
Альбердова съ товарищами, и они двинскаго боярина Ивана Никитина, 
съ пріятелями и Двинянъ привели КФ присягѣ великому князю 

Между тѣмъ, войска Василія Дмитріевича занялн Волокъ-Ламскій, 
Торжекъ, Вологду и Бѣжецкій-Верхъ съ волостями. 

Узнавши объ этомъ, Новгородцы объявили войиу великому княвю, 
но въ то жо время, какъ ихъ архіеписвопъ отправлялея въ Москву, 
по требованію митрополита, они поручили ему хлопотать о мирѣ. 

Великій князь отвергъ миръ. 
Тогда Новгородцы, въ 1 3 9 8 году, объявивъ своему вдадывѣ, что 

они не могутъ терпѣть насилія великаго князя, сказали: „благословя, 
господине огче владыко, поискати святѣи С О Ф І И пригородовъ и воло-
стей; яли пакы изшшдемъ свою отчяну къ святѣи С О Ф Ш Я къ Веляво-
му Новугороду, пакы ля свои головы положямъ за святую С О Ф Ѣ Ю И 

за своего господина за Великіи Новгородт>а. 
Нолѵчяг.ъ благословеніе, Новгородды отправили свое войско въ За-

волочье, съ посадниками: ТимоФѣемъ, Юріемъ и боярпноиъ Василіемъ. 
Войско направилось къ городву Орлецу (вь 2 0 верстахъ от» нинѣш-

Т е д о Г д Г Г р і ц а , р — ь овладЪхь в е л и к о к — и землям. 
Напали на Бѣло-озеро, сожглп старый Бѣлозерскъ, св иоваго взяли 

ъ овладѣля тамошиими волосгями, также яакъ и кубенсяимя, 
2 2 подЪ Вологду, сожгли Устюгъ и иавоиецъ, о с ^ О ^ 
чаля бить его стішобятньши орудіяия (порокамя), и - его ра 
скопаля и сравняли его съ зсмлею; двухъ воеводъ казішля, a измѣн 

никовъ Иваиа Нипитииа, брата его АнФала, Герасима и Род.она за-
вовали въ цѣпи и отправили въ Новгородъ, взыскавъ съ Двинянъ 
2 , 0 0 0 рублей пени и 3 , 0 0 0 лошадей, такъ какь всего войска новго-
родскаго было 3 , 0 0 0 чедовѣнъ. Съ кияжескихъ гостей взялн окупа 

3 0 0 рублей. 
Новгородское правительство огправяло посольство къ веляпому ішя-

зю просить о мирѣ. 
Василій Дмитріевичъ, потерпѣвъ неудачу, согласился на uero и все 

осталось въ прежнемъ положеніи. 
Надобно думать, что великій князь потомутакже согласился на миръ, 

что зналъ, что Новгородды ямѣля спошеніе съВитовтоиъ я предлага-
ли ему быть ихъ главою и покровителемъ. 

Измѣннпка Ивана Никитина сбросили съ моста. Гсрасима же я t о-
діона пострягля въ моиахи, а товарищъ ихъ Апоадъ убѣжалт, во пла-

дѣпія великаго князя. 
Въ этомъ походѣ, какъ разсказываегь архангельскій лѣтописецъ, оы-

ло слѣдующее происшествіе. Новгородцы въ Устюгѣ разграбиля и со-
жгли церковь. Бывшую тамъ чудотворную икону Богоматеря взяля въ 
полонъ: когда же внесли ее въ лодку, то лодка пе отчаливала оть бе-
рсга. Одннъ старый Ляпунъ вскочилъ въ лодку и связавшя икону поло-
тенцемъ, сказалъ: развѣ вы ио знаете, что дикакой плѣнвыи, пе свя-
заниый, не пойдетъ въ чужую землю. 

На дорогЬ на Новгороддевъ иапалъ гиѣвъ Божій: нмъ вачало кор-
чить руки д ноги, ломать спипу и изъ тшхь мало здоровыхъ пряшло 
въ Иовгород-ь, а нѣкогорые и ослѣпли. 

Владыка Іоашіъ сказалъ воеводамъ, что причина тому та, что они 
обезчестяги въ Усгюгѣ соборі.ую церковь, и велѣлъ имъ в-і, Устюги 
выстроить церковь я возвратить туда чудотворныя иконы съ окладовъ. 

Въ 1401 году, великій шіязь московскій опять напалъ па Заволочье. 
Ратыо московскою начальствовали, перешедшій къ Василію Дмятріеви-
чу А Н Ф Я Л Ъ и его братъ, разстрига Герасимъ, убѣжавшій изъ моаа-
стыря. Но оня проіізводили только разбои и были прогпаиы таыошнн-
ми двинскими боярами. 

Кромѣ того, московскій шіязь отправилъ 3 0 0 человѣк ь въ Юржеісь, 
захватнпши тамъ двухъ знамеиитыхъ новгородскихъ бояръ, вѣроят-
но казавшихся опаснымя Василію Дмитрісвич \ . Новгородскаго же 
владыку Іоанна великій кпязь приказаль митрополяту вызвать въ 
Москву и засадплъ сго въ келью въ моиастырѣ y Николы стараго, 
гдѣ его держалъ болѣе трехъ лѣтъ. 

Во псе ішяжепіе Басилія Дмятріевича, Иовгородды пе им-і ли важ-
ныхъ внѣшнихъ войнъ. Были грабежи Шведовъ, за что Новгородды 
выжгли предмѣстіе Выборга. 



Они ходили еще къ Норвегіи, a Муриане или Норвежцы, на мѣстѣ, 
гдѣ находится нынѣшній Архангельскъ, сожгли три церкви и избили 
монаховъ въ двухъ тамошнихъ монастыряхъ: Николаевскомъ и Михай-
ЯОВСКОМ'Ь 

Съ Ливонцами же, въ 1 4 2 0 году, y Новгородцевъ былъ утвержденъ 
вѣчный миръ, на условіяхъ, которыя были заключены еще Александ-
ромъ Невскимъ. 

Новгородцы, какъ теперь Англичане, часто давали y себя убѣжище 
анаменитымъ изгнанникамъ, не смотря на то, были-ли эти изгнанники 
приверженцы московскіе или литовскіе, говоря, что святая С О Ф І Я Н И -

когда не отвергала несчастныхъ изгнанниковъ, хотя Новгородцы че-
резъ 9то ставили себя въ непріязненное отношеніе къ московскимъ 
или длтовскимъ князьямъ. 

Такъ, вь 1 4 0 4 году, смоленскій князь Юрііі Святославичъ, по взя-
тіи измѣною Смоденска Витовтомъ, явился въ Новгородъ и смиренно 
просилъ въ немъ убѣжища. 

Новгородцы, гордясь быть покровителемъ одного пзъ знаменитѣйшихъ 
князей русскихъ, приняли Юрія Святославича съ ласкою и дали ему 
13 городовъ: Руссу, Ладогу и другіе, съ условіемъ, чтобы онъ ихъ 
защиіцалъ. 

A въ 1407 году, надѣлили они пригородами Симеона Одьгердовича. 
Т О Ч І І О также находились Y нихъ воеводами и другіе литовскіе князья. 
Въ 1 4 0 9 г . , новгородская лѣтопись говоритъ о чудѣ. Вотъ ея сло-

ва: „чудо бысть страшно въ церкви святаго Михаила на Сковороткѣ: 
звукъ бысть въ маковицѣ; сей же звукъ слыша попы и черньци свн-
таго Михаила, по два дни и по двѣ нощиа. 

Впрочемъ, ни въ одномъ городѣ въ Россіи не было столько чудесъ, 
какъ въ Новгородѣ; о самыхъ важныхъ чудесахъ мы не упоминали 
ни слова. 

Въ 1412 году, польскій король Ягелло и литовскій князь Витовтъ 
вывели изъ Новгорода киязя Симеона Ольгердовича и всѣ трое воз-
вратили мирныя грамоты Новгороду. 

Симеонъ Ольгердовичъ писалъ, что онъ разрываетъ связь свою съ 
Новгородомъ, непріятную его братьямъ. 

A послы Ягелло и Витовта обьявили войну Новгородцамъ за то, 
что они называли Ягелло и Витовта погапыми и не хотѣли съ ними 
воевать иротивъ Нѣмцевъ, и з а т о , что приняли къ себѣ Ѳедора, сына 
изгііанника князя смоленспаго Юрія Святославича. 

Но князь Ѳедоръ, не желая быть поводомъ къ войнѣ, самъ удалилса 
въ нѣмецкую землю. 

Угрозы Витовта кончились миромъ на старыхъ условіяхъ потому, 
что цѣль его быда только привлечь Новгородцевъ на свою сторону, 

имѣть въ нихъ друзей, и чтобы они давали ему войско или деньги 
въ случаѣ войны съ Нѣмцами. 

Между тѣмъ, великій кмязь Василій Дмитріевичъ давалъ y себя 
убѣжище всѣмъ изгнаншдаімъ и бѣглсцамъ новгородскимъ. 

Два бѣгледа новгородскихъ: бояринъ Семенъ Жадовскій и Михайло 
Разсохинъ предлояшли великому киязю воевать опять Заволочье. Хо-
тя велипій князь согласился, но походы ЛСадовскаго и Разсохииа бы-
ли приняты itъ Новгородѣ за иабѣги, и жители Заволочья сами ихъ 
разбили. 

Вч» 1420 году, великіЙ князь московскій поссоридся съ братомъ 
Константиномъ. Великій князь огнялъ y него удѣлъ и Копстантинъ, 
злобствуя на него, уѣхалъ въ Новгородъ, гдѣ Новгородцы, иискольпо 
не боясь велпкаго князя, приняли его и дали ему вч. удѣлъ города, 
бывшіе за Симеономъ Ольгердовичемъ Лугвеоіемъ, даже назиачили для 
нсго со всей новгородской волости особенный сборъ подъ именемъ 
коробейщины. 

Великій князь скрылъ свой гнѣвъ. Чернь, не довольнап боярами вол-
новалась въ Иовгородѣ, ипогда, по самому маловажному случаю, а, 
моясетъ быть и «на укореиіе -богатымъ обидящимъ убогіа». 

Такъ, въ 1418 году, одинъ бояринъ Данило Ивановичъ Божинъ, съ 
С О Ф І Й С К О Й стороны, обидѣлъ чѣмъ-то жителя съ Торговой стороны 
Сгепанко. 

Встрѣтивъ разъ втого боярина на Торговой стороиѣ, Степанко схва-
тилъ его п началъ кричагь: „друзья пособите мнѣ". Народъ собрался, 
потащилъ боярина на вѣче, билъ его и даже одна женщина, какъ 
сказано въ лѣтописи, отвергая женскую немощь и вооружившись крѣ-
постыо мужчины, вторглась въ середину толпы и нанесла жестокія 
побо№ боярину, говоря, что онъ во также обидѣлъ. ІІотомъ боярина Да-
ыила Ивановича повлекли на мостъ и сбросили въ Волховъ. Одинъ рыбо-
ловъ, Личковъ, сжалился надъ нимъ, взялъ его къ себѣ въ лодку и 
помогъ еыу спастися. Народъ разграбилъ домъ Личкова. Впослѣдствіи, 
бояринъ Божинъ схватилъ Степанко и заключилъ его въ своемъ домѣ, 
желая отомстить еыу. 

Народъ закипѣлъ гнѣвомъ, зазвонили вѣче на ярославовомъ дворѣ, 
которое продолжалось нѣсколько дней. 

Жители Торговой стороны вооружились какъ на войну, взяли знамя 
и пошли выручать Степанко. 

Домъ Вожина и многихъ другихъ бояръ, которыхъ народъ иазывалъ 
супостатами, были разграблены; Степанко былъ освобожденъ. 

Ио тѣмъ дѣло не кончилось. Мятежники ограбили монастырь св. 
Николая, гдѣ сохранялось много боярскаго имущества, такъ какъ мо-



настыри и церкви въ то время были родъ банковъ и кладовыхъ; оскор-
билн игумена и монаховъ, 

Воротившись на свою Торговую сторону, позмутители начали кри-
чать, что жители С О Ф І Й С К О Й стороиы идутъ къ нимъ на грабежъ. На-
чали бѣгать, шумѣть, народъ собирался, казалось, что иепріятелі. овла-
дѣлъ городомъ. 

Старались занять мостъ, гдѣ уже началась битва. Въ это время, 
когда страсти такъ разгорались, молнія освѣщала небо, ударилъ громъ 
и полилъ дождь, перемѣшанный съ градомъ. 

Архіепископъ Симеонъ, любимый народомъ, услыхавъ о народной 
брани, зарыдалъ, велѣлъ созвать свящешшй соборъ и пошелъ служить 
молебенъ Y св. С О Ф І Н О прекращеніи междоусобія между жителями. 

Въ полномъ святителчскомъ облаченіи, провожаемый всѣмъ клиро-
сомъ, онъ вышелъ на мостъ и началъ благословлять обѣ стороны жи-
вотворящимъ крестомъ. 

Бой мгыовешю умолкъ. 
Идите въ домы свои съ Богомъ и миромъ, сказалъ добрый архіепи-

скопъ H народъ, крестясь и говоря: „Господи помилуй", разошелся. 
Въ 1 4 2 1 году, было еще подобное во?станіе. Народъ всуішлся за 

одвого жителя, y котораго посадникъ Андрей Ивановичъ завладѣлъ зем-
лею. Домъ посадника и другихъ бояръ были разграблены и 20 человѣкъ 
было убито. Степенішй посадникъ Андрей Ивановичъ былъ смѣненч». 

Черная смерть, нѣсколько разъ посѣщавшая Россію, по кон-
чинѣ Симеона Іоанновича гордаго, была четыре раза въ ІІовгородѣ. 
Въ немъ въ шесть мѣсяцевъ умерло 8 0 , 0 0 0 человѣкъ. Людн въ одну 
минуту падали па улицахъ и умирали. Были крестные ходы вокругъ 
города. Новгородцы, чтобы показать свое усердіе къ Б о г у ' в ъ одинъ 
день построили церковь св. Анастасіи, которую архіеписколъ въ тотъ 
же день освящалъ и служилъ въ ней лнтургію. 

Въ Торжкѣ, также въ одинъ день выстроили церковь св. Афанасія и 
въ тоть же день соборомъ служнли въ ней литургію. 

Между тѣмъ, торговля процвѣтала. Новгородъ былъ главною кон-
торою Ганзы. 

Новгородцы ссорились иногда съ нѣмецкими купцами, но торговымъ 
людямъ долго есориться нельзя, и Ганза всегда примирялась съ Нов-
городомъ. 

Въ 1 4 1 0 году, Новгородцы отмѣниди куны, которыя ходили еще въ 
двинской землѣ и ввели y себя мѣдные гроши литовскіе и нѣмецкіе 
артуги. 

Въ 1 4 2 0 году, Новгородцы мѣдную монету продали Нѣмцамъ и начали 
торговать на серебряныя деньги собственной чеканки. 

Замѣтимъ, что для устраненія совмѣстничества и чтобы не понизить 

цѣны на новгородскіе товары, Новгородъ постановлялъ непремѣннымъ 
условіемъ своимъ—князьямъ торговать съ Нѣмцами только черезъ по-
посредство новгородскихъ купдовъ. 

Въ 1 4 1 0 году, новгородскій архіепископъ Іоаннъ, получилъ посла-
ніе митрополита Фотія, которое обрисовываетъ понятія и нравы тог-
дашняго времени. 

Митрополип. приказывалъ налагать на три года эшітимію на тѣхъ, 
которые вступали въ бракъ безъ церковнаго блнгословенія, въ третій 
бракъ дозволять вступать только молодымъ людямъ, не имѣющимъ дѣ-
тей, съ тѣмъ, чтобы они пять лѣтъ не ходпли въ церковід не позко-
лять дѣвицамъ замужество прежде 12-ти лѣть; гѣхъ, которые пыотъ 
ііино до обѣда, лишать причастія; учить своихъ дѣтей духовиыхъ, что-
бы они не браиились именемъ отца илм матери; запрегить торговлю 
и лихоимство монахамъ и монахинямъ и ие дозволять имъ жить въ од-
номъ моиастырѣ, a вдовымъ священникамъ быть въ женскихъ обите-
лях-ь; также учить, чтобы не слушали басней, ие принимали лихихъ 
бабъ, ни узловъ, ни прішолвленія, ни зелія, ни во|>ожбы. 

Въ Новгородѣ, къ мору, голоду il пожарамъ присоединялись ішогда 
наводненія. Такъ, въ 1421 году, весиою, разливъ Волхова былъ такъ 
силенъ, что вода снесла церковь св. Тронцьд во многихъ церквахъ 
служба прекратилась, въ другія ѣздилп на лодкахъ, и такъ какъ вь 
церквахч» всегда устроивались хоры или полати, то моленіе произво-
дилось на нихъ. Нѣкоторые жители переселились на всрхъ своихъ 
домовъ. 

1425 г. Февраля 27 скончался великій кпязь Василій Дмитріевичъ. 

ГІослѣ него наслѣдникомъ пресгола остался 10-лѣтній сьшъ его Ва-

С И Д І Й . 

Кшшеніе его ознаменоваио междоусобіемъ, въ которое ему выкололи 
глаза, отчего онъ получилъ названіе „Темный". 

Дядя его Юрій, по древнему обычаю, не хотѣлъ уступи-гь ему пре-
стола, хотя Василій Васильевичъ и былъ утвержденъ на престолѣ ха-
номъ татарскимъ. 

Во все это время Новгородцы оставались безъ князя. 
Въ 1425 г . , по кончинѣ Василія Дмитріевича, Новгородцы, въ на-

казаніе Устюжанамъ за ихъ набѣги на Заволочье, ходили войіюю къ 
Устюгу и взяли съ Устюжанъ окупъ: 5 0 , 0 0 0 бѣлокъ и шесть соро-
ковъ соболей. 

Въ 1 4 2 8 году, Витовтъ пошелъ войною на земли Новгородцевъ, ко-
торые спорили съ нимъ о границахъ и назвали его измѣнникомъ и 
и бражникомъ. 

Это былъ одинъ предлогъ. Богатый Новгородъ манилъ къ себѣ вла-
столюбиваго Витовта. 



Иностранцы въ ѳто время Новгородъ, по развитію его торговли, 
сравнивали съ Венеціею. 

Но лѣтописецъ литовскій уже описываетъ Новгородцевъ, какъ лю-
дей изнѣженныхъ, сластолюбивыхъ, преданныхъ роскоши и заботив-
шихся только о мирѣ. 

Новгородцы, надѣясь на свои болота, смѣялись надъ Виговтомъ и ве-
лѣли ему сказать, что они для угощенія его варятъ медъ. 

Но Витовтъ, съ своимъ многочисленнымъ войскомъ, успѣлъ открыть 
себѣ путь черезъ топи, такъ называемаго чернаго лѣса. Десять ты-
сячъ работниковъ шли впереди, рубили лѣсъ, дѣлалн изъ него мосты, 
везли огнестрѣльныя орудія, пищали, ТЮФЯКИ И пушки, и Порховъ, 
пригородъ Ыовгорода, былъ осажденъ. 

Говорятъ, что одна огромная пушка Витовта, Галка, была приве-
зена на 4 0 лошадяхъ. 

Однимъ выстрѣломъ она разбила каменную башню и стѣну въ цер-
кви св. Николая, но сама разорвалась на части, убила много народу 
и самого мастера. 

Въ Порховѣ былъ знаменитый бояринъ Исаакъ Борецкій и посад-
никъ Григорій. 

Новгородцы вступили въ переговорьі и хотѣли купить миръ. 
Витовтъ разсудилъ лучше взять деньги и не осаждать Новгородъ. 
Ему дали до 5 0 пудовъ серебра^ но для этого Новгородцы собрали 

серебро со всѣхъ новгородскихъ волостей, даже съ Заволочья, по руб-
лю съ десяти человѣкъ. 

Такъ, что по этому оказывается, что въ новгородской землѣ нахо-
дилось не болѣе 1 1 0 , 0 0 0 людей, платившихъ нодати. 

Витовтъ отступилъ въ Литву, сказавши Новгородцамъ: не смѣйте 
впередъ называть меня ни измѣнникомъ, ни бражникомъ. 

Но умный, отважный Витовтъ, для своего честолюбія пренебрегав-
шій нравствениостію и человѣчествомъ, собиравіііій золото и серебро 
и раздавшій его съ щедростію, но всегда съ какою ішбудь для себя 
цѣдію, отличавшійся трезвостію въ пирахъ, но" любившій женщинъ, 
Витовтъ, который былъ для Россіи страшнѣе Гедимина и Ольгерда, 
скончался въ 1 4 3 0 году съ горести, что не получилъ отъ Императора 
Сигизмунда королевской короны, которая, хотя и была уже къ нему 
отправлена, ыо была задержана коварнымъ двоюродньшъ братомъ его 
полькимъ королемъ Ягелло. 

Послѣ Витовта, литовскимъ княземъ сдѣлался не опасный для Рос-
сіи Свидригайло, 

Къ нему, всегда гіьяному, в-ь 1431 году, Новгородцы отправили свое 
посольство и закдючили миръ на .условіяхъ свободной торговли и не 
прикосновенности границъ литовскихъ и новгородскихъ, по старому ру-

бежу, со взаимною выдачею разбойнкковъ и бѣглыхъ рабовъ. Новго-
родцы, кажется, уступили Свидригайло нѣкоторыя дани и пошлины въ 
Моревѣ, Ржевѣ (не московскій и не тверскій Ржевъ, a нынѣтній псков-
скій Новоржевъ, прежде называвшійся Ржевою пустою), и новгород-
скихъ волостяхъ, ближайшихъ къ литовской границѣ. 

Во время междоусобія, великій князь, изгианный изъ Москвы сво-
имъ дядею Юріемъ, искалъ,. въ 1 4 3 4 году, убѣжиіца въ Новгородѣ и 
пробылъ съ своею небольшею дружиною три недѣли на Городищѣ. 

Когда же, по смерти Юрія, сынъ его Косой, объявилъ себя госуда-
ремъ московскимъ и былъ выгнанъ изъ Москвы, Новгородцы дали y 
себя убѣжище Косому, который, впрочемъ, пробывъ также не долго 
въ Новгородѣ, ушелъ, ограбивъ берега Мсты, Бѣжецкую и Двинскую 
область. 

Въ 1 4 3 5 году, Новгородцы ходили на Великіе Луки и Ржеву, за 
то, что эти ихъ пригороды не платили имъ дани. Новгородцы пожгли 
тамъ села и воротились домой съ полономъ. 

Утвердившись на московско.чъ великокішкескомъ престолѣ, Василій 
Васильевичъ цѣловалъ крестъ, что отдастъ Новгородцамъ земли, за-
хваченныя его отцомъ, въ уѣздахъ Вѣжецкаго Верха, Волоколамска и 
Водогды, съ тѣмъ, чтобы Новгородцы возвратили ему ішяжескую 
собственность и.іи Е Н Я Ж Щ И Н Ы . Но великій князь не исполнилъ своего 
обѣщанія и не выслал7> бояръ для размеяіеванія земель. 

Въ 1 4 3 7 г . , великій князь потребовалъ черной дани, собираемой 
въ Торягкѣ. ГІо этому случаю была составлена грамота, изъ которой 
видно, что великому князю назначалось по новой гривнѣ ci. четырехъ 
земледѣльцевъ или съ сохи, заключавшей въ себѣ 45 десятинъ, что 
плугъ и лодка считалась за двѣ сохи; неводъ, лавка, кузпица и ко-
жанный чанъ за- одну; что земледѣльцы, работающіе изъ полошшы, 
платили только за полсохи; наемники мѣсячные, лавочники и старос-
ты новгородскіе были свободиы отъ всякой дани; что если кто остав-
лялъ свой диоръ и уходнлъ въ господскій или утаивалъ coxy, то 
платилъ за вину вдвое. 

Въ Литвіі братъ Витовтовъ Сигизмундъ изгнадъ Свидригайло, кото-
рый потомъ нѣсколько лѣтъ быдъ пастухомъ въ Молдавіи.-Но самъ 
тиранъ Сигизмундъ, ие вѣрившій лодямъ и для своей стражи дерлгав-
шій дикихъ звѣрей, былъ убитъ и премникомъ сго былъ Казиміръ 
сынъ Ягайловъ. 

Съ этимъ Казиміромъ, въ 1 4 4 0 г . , Новгородды заключили грамоту. 
Условія ея были выгодны для Казиміра: по ней литовскій князь 
имѣлъ право не только собирать черный боръ съ нѣкоторыхъ владѣ-
ній вблизи Ііовгорода, но и дерягать своихъ тіуновъ, вмѣстѣ съ нов-
городскими, въ Великихъ Лукахъ и Ржевѣ. 



Великій князь, какъ надобно полагать, былъ недоволенъ этимъ до-
говоромъ, но Новгородцы смѣялиль надъ тѣми, которые совѣтывали 
имъ нс раздражать его. 

Въ 1 4 4 0 г . , онъ пошелъ войною на ЬІовгородъ; но она окончилась 
тѣмъ, что послѣ обоюдныхъ опустошеній земель, къ которыхъ осо-
бенно потерпѣли Новгородцы, ими, черезъ посредство своего архіе-
пископа Е В Ф И М І Я , въ Демонѣ (нынѣшній Демянскъ) былъ заключенъ 
миръ, и Василій Васильевичъ удовольствовался поборомъ 8 , 0 0 0 рублей. 

Въ 1 4 4 0 жс г . , '22 Января, родился знаменитый въ нашей исторіи 
ТимоФей Іоаннъ, который долженъ былъ впослѣдствіи сокрушить сво-
боду Новгорода. Ему дали два имяни потому, что младенцу, по тог-
дашнему обыкповенію, давали одио имя святаго, котораго праздновали 
въ день рожденія, a другое при креіценіи. Прежнія имена: Изяславъ, 
Ярополкъ, Мстислав-ь и другія имъ подобныя, были только кияжес-
кія. По крайней ыѣрѣ, въ первой Новгородской лѣтописи, стр. 2 0 , 
сказано: ^Въ лѣто 6 0 9 8 . Родися Новгородѣ y Ярослава сынъ Михаилъ, 
a княжс имя Изяславъ". 

0 явленіи Іоанна были предсказанія, которые, безъ сомнѣнія, выду-
маны послѣ. 

Димитрій Шемяка, сынъ Юрія, который свергнулъ въ престола Ва-
силія Васильевича, боясь его, сказалч> Новгородцамъ, что онъ же-
лаетъ къ нимъ переселиться. Новгородцы гордо ему отвѣчали: если 
хочешь князь, то поѣзжай къ намъ, a не хочешь, то. какъ тебѣ лю-
бо. Шемяка не пошелъ къ нимъ. 

Хотя Новгородцы ужо болѣе десяти лі.тъ не держали y себя намѣо-
тниковъ московскаго великаго князя, тѣмъ не менѣе Шемяка могъ 
имъ быть большимъ пособіемъ противъ Василія Васильевича. 

Лѣтописецъ говоритъ, что въ это время въ Новгородѣ не было прав-
ды въ судахъ, явились ябедники, цѣловали крестъ на пеправду, гра-
били по селамъ и волостямъ, начальники были безъ чести, Новгородцы 
отдавали себя на поруганіе сосѣдямъ, во владѣніяхъ новгородскихъ 
были частые поборы, рыданія и вопль. 

Князь литовскій Казиміръ отправилъ пословъ своихъ въ Новгородъ, 
которые его именевгь сказали на вѣчѣ: "возьмите моихъ намѣстниковъ 
на Городище, я буду васъ оборонять, я для ѳтого не заключидъ міра 
съ московскимъ княземъ". Но Новгородцы только посмѣялись надъ 
властолюбіемъ Казиміра. 

Новгородцы ссорились съ Псковичами, считая ихъ уже не братьями 
ми своими, a слугами московскаго князя: такъ какъ русскіе или ли-
товскіе князья, начальствовавшіе въ ІІсковѣ, присягали въ вѣрности 
прешде великому князю, a потому народу. 

Въ 1 4 4 5 г . , съ одной стороны ливонскіе нѣмцы, a съ другойкнязь 
тверскій опустошали новгородскія владѣиія. 

Въ этоже время, народъ югорскій объявилъ себя независимымъ; но 
Заволочане усмирили его. Заволочане, въ 1 4 4 6 г . , съ успѣхомъ так-
же отразили набѣгъ Шведовъ и Норвежцовъ, припдывшихъ къ нимъ 
по Вѣлому морю. 

Тогда же начался голодъ въ Новгородѣ. Дороговизна хлѣба про-
должалось 1 0 лѣтъ. Бѣдные умирали; нѣкоторые бѣжали въ Литву или 
въ нѣмецкую землю; другіе шли въ рабстпо къ магомета.нскимъ или 
жидовскимъ купдамъ. 

Если бы были справедливы сказанія лѣтописца, что, въ 1446 г . , 3-го 
Января, при сильномъ дождѣ, изъ облаковъ на землю и лѣсъ сыпа-
лись рожь, ишеница и ячмень, такъ, что все пространство между рѣ-
кою Волховцемъ и Мстою, верст-ь иа пягнаддать, покрыл ось хлѣбомъ, 
собраннымъ людьми, принесшими его въ Новгород-ь, то при такихъ 
чудесахъ Новгородъ, безъ соынѣнія, не страдалъ бы голодомъ. 

Въ 1 4 4 6 же г . , начали въ Новгородѣ передивать серебрянныя день-
ги, за что какъ сказано: "бысть голка и мятежъ и нелюбье", пото-
му что народъ получалъ менѣе дснегъ за прежнія старыя, неполно-
вѣсныя. 

Народъ думалъ так?ке, что правительство было подкуплено монет-
чиками и старалось доставить имъ выгоду потому, ч-го за псреливку 
давалось имъ по деньгѣ съ двухъ гривенъ. 

Нѣкоторые при этомъ были оговореиы въ дѣланіи подложной ыо-
неты и были утоплены въ Волховѣ; другіе разграблены, даже вытас-
кали имѣніе изъ церквей, въ которыхъ оно хранилось. 

Посадникъ Сокира отъ горести разболѣлся и умеръ. 
Въ 1 4 4 6 г . , Димитрій Юрьевичъ ПІемяка, овдадѣвъ Москвою и 

объявивъ ссбя великимъ князеиъ, отправилъ къ Новгородцамъ по-
сольство съ просьбою, чтобы они признали его своимъ княземъ; вѣче 
на это согласилось. 

Въ 1448 г . , Новгородцы, подъ предводительствомъ князя Ллексан-
дра Васильевича Черторыйскаго, пріѣхавшаго къ нимъ на службу, 
удачно воевали съ магистромъ ливонскимъ, прусскимч. и королемъ 
шведскимъ. Между тѣмъ, великій князь Василій Васильевичъ Темный 
опять завладѣлъ Москвою и началъ съ Шемякой войну. 

Шемяка, разбитый два раза, искалъ убѣжища въ Новгородѣ и Нов-
городцы ему въ томъ не отказали. 

Но великій ннязь Василій Васильевичъ также вошелъ въ сношенія 
съ Новгородцами и они его дризнали великимъ княземъ, по старинѣ. 
Великій князь московскій въ дох^ворной грамотѣ съ великимъ княземъ 



Казиміромъ уже прямо называетъ себя великимъ княземъ московскимъ 
и новгородскимъ. 

Однако, великій князь Васвлій Ваеильевичь поступалъ съ Новгород-
цами осторожно до тѣхъ поръ, покуда y нихъ жилъ Шемяка, но, въ 
1453 г . , онъ послалъ въ Новгородъ слугу своего Степана Вородатаго, 
который, при помощи служителей, отравилъ Шемяку ядомъ. Тогда ве-
ликій князь Василій Васильевичъ началъ дѣйствовать свободнѣе. 

Въ 1 4 5 6 г . , всликій князь недовольный, что Новгородцы уклонялись 
отъ уплаты пошлипы, не признавали его суда, считая вІ;че верхов-
нывгь судилищемъ, и не слушались его намѣстникомъ, послалъ къ нимъ 
разметныя грамоты, то есть объявилъ войну. 

Главное войско его осгановилось, на дорогѣ къ Новгороду, въ Яжел-
бицахъ, a славный въ то время воевода Ѳедоръ Басенокъ и князь 
Оболенскій Стрига были посланы въ сторону, къ Руссѣ. Они взяли 
ее безъ кровопролитія и нашли въ ней столько богатства, что сами 
тому удивлялись. 

Между тѣмъ, Новгородцы отправили посольство къ великому князю, 
которое своими моленіями склонило его на миръ, и заключило съ 
нимъ яжелбицкій договорт.. Этотъ договоръ показываетъ, что Новго-
родъ упадалъ, если и слабый великій князь Василій Васильевичъ Темный 
принудил'ь Новгороддевъ къ условіямъ, стѣснявшп&гь ихъ свободу. Нѣ-
которые писатели говорятъ, что причиною упадка Новгорода было 
богатство, породившее въ невіъ роскошь. 1>езъ сомнѣнія богатство со-
дѣйствовало къ паденію Новгорода, но слабость его была болѣе от-
носителыіая, потому, что въ то время Россія исе болѣе и болѣе 
усиливадась, стремясь къ своему величію по какому то естественному 
закопу, даже при такихт. личностяхі., какъ Василій Темный. 

Договоромъ съ великимъ княземъ отыѣнялись вѣчевыя грамоты, ко-
торыя ограішчивали власть великаго князя; въ судахъ новгородскихъ 
полагалось участвовать боярамъ или самимъ князьямъ віосковскішъ; 
Новгородцы лишились права давать y себя убѣжшце изгнанникамъ 
или лиходѣямъ великаго князя; отмѣнялась печать Новгорода и ее за-
мѣнила печать великаго князя и Новгородцы безпрекословно должны 
были платить черный боръ великому князю. 

Договоръ яжелбицій былъ подписанъ великимъ княземъ и сыномъ 
его Іоанномъ III, почему вводилось уже наслѣдственное право въ Нов-
городѣ и, такъ сказать, утверждалось закономъ. 

По яжелбецкому миру Новгородцы заплатили Василію Васильевичу 
Темному 8 , 5 0 0 рублей. 

Въ 1460 году, великій князь пріѣзжалъ въ Новгородъ и оставался 
въ немъ шесть недѣль. 

Говорятъ, что на вѣчѣ Y св. С О Ф І И нѣкоторые требовали нечаянно 

напасть на пего и убить его съ сьшовьями, бывшпми при немъ и со 
всѣмь дворомъ. но что тогдашній новгородскій владыка Іона, благо-
разумно остановилъ это безчестное предпріягіе, онъсказалъ: «безумные, 
убивши великаго князя и его сыновей, вы только большое зло на-
влечоте на ІІовгородъ-, ибо старшій сынъ великаго князя, каходящійся 
въ Москвѣ, поднимеіъ на васъ свои и татарсчія рати». (Бѣляевъ). 

Въ княженіе Василія Васильевича Темнаго, въ дикой гіустынѣ, на 
острову Бѣлаго моря, былъ основан ь знаменитый Соловедкій мопастырь. 

Ов. Зосима въ Новгородѣ псходатайствовалъ мопастырю жалован-
ную грамоту на весь островъ. 

Костомаровъ весьма справедливо говоритъ: «едва-ли въ какомъ ни-
будь углу Россіи возникало такое множестпо вюнастырей, какъ въ Нов-
городѣ и во всей псвгородской землѣ. Они разрастались до самыхъ 
отдаленныхъ предѣловъ Ледовитаго моря». И теперь еще, ѣздя по нов-
городсной губернін, вы удивляетесь, встрѣчая вгь самыхъ глухихъ 
мѣстахъ монастыри. Они, въ древности, съ поселеніямк и торговыми 
связями Новгородцевъ съ чужеземцами, содѣйствовали распрострзненію 
русскаго племеии и языка на сѣверѣ, въ самыхъ пустьшныхъ земляхъ. 
Да и кто первый, кромѣ инока, готоваго на всякія лишенія, аюгъ по-
селяться въ такихъ мѣстахъ! 

Въ 1 4 0 2 году вступплъ на московскій престолі, великій князь 
Іоаннъ III Васильевичъ, основагель самодержавія въ Россіи. Его 
можно пазвать сьшомъ обстоятельствъ, которыми онъ чрезвычайно 
искусно воспользовался, 

Въ это время продолжалась черная смерть, такъ, что въ два года въ 
новгородскихъ и псковскихъ земляхъ умерло 2 5 2 , 6 5 2 человѣка. 

Истекала также седьмая тысяча лѣтъ отъ сотворснія міра ті гопори-
лн о преставленіи свѣта. ІІо Новгородцы долгкны былп думать не о раз-
рушеніи свѣта, a о неизбѣжномъ паденіи ихъ отечества. 

При Іоаннѣ III, на новгородскоагь вѣчѣ начали имѣть вліяніе жен-
щины. Изъ І І И Х Ъ болѣе всѣхъ выдавалась вдова бывшаго посадвика 
Исаака Ворецкаго, знаменитая Марѳа, магь двухъ взрослыхъ сыновей 
Дивіитрія и Ѳедора, умная, честолюбивая, богатая, угоіцавшая пира-
ми своихъ сторонниковъ, ноторые сходились въ ея чудномъ, no тог-
дашнему врсмени, домѣ. Изъ приверженцевъ ея извѣсгны: Настасія 
Григоровича, семейстза Селезиевыхъ, Арбузеевыхъ, Афанасьевыхъ, 
Немиръ и другіе. 

Къ ней спѣшили, искавшіе милости и покровительсгва и даже самъ 
преподобный Зосима, игумеиъ Соловецкаго монастыря, обиженный въ 
своихъ правахъ, ходившій иапрасно по нимъ къ разнымъ властямъ, 
явился наконецъ къ Марѳѣ посадницѣ. Сначала она не хотѣла его 
принять, такъ какъ онъ былъ оклеветанъ передъ ней другими, но no-

ie 



томъ, узнавши ложь, пригласила его къ себѣ на обѣдъ и подарила въ 
двинской землѣ богатыя еела Соловецкому монастырю. 

Самъ великій князь былъ милостивъ пъ пей и далъ въ 1 4 7 1 году, 
сыну ея Димитрію чинъ бояріша. 

Новгородское правительство оказывало мадо уваженія къ разнымъ 
справедливымъ требованіямъ московскаго государя. 

Новгородцы не платили пошлинъ Іоанну III, какъ слѣдовало по 
яжелбецкому договору, завладѣли нѣкоторымп землями, уступленны-
ми великому князю, нападали иа его собственныя владѣнія изъ Заво-
лочья, и захватили тамъ нѣсколько волостей. Они не хотѣли слушать 
ведиваго князя и его бояръ и даже ограбили московскаго посла и взя-
ли подч. стражу великокняжескихъ людей. 

Новгородскій же посолъ ВасиліЙ Ананьинъ, пріѣхавшіЙ въ Москву 
съ обыкновенными земскими дѣлами, велъ себя гордо такъ, что когда 
его спросили, почему Новгородцы не удовлетворяютъ требованіямъ 
великаго князя, отвѣчалъ: "Новгородъ мнѣ объ этомъ ничего не 
приказывалъ". Великііі князь, отпуская Апаныша, говорилъ ему, что 
если Новгородцы возвратятъ ему его воды и земли и будутъ держать 
его имя честно и грозно, то онъ станетъ -жаловать Новгородъ, что 
терпѣнію бываетъ конецъ. Между тѣмъ, великій князь послалъ прика-
заніе Пекову готовиться къ войиѣ съ Новгородцамп. 

Въ 1 4 7 0 году, умеръ въ Новгородѣ архіепископъ Іона. Новгородцы 
для цоставленія ыоваго своего владыки Феофила вь Москвѣ, черезъ 
боярииа своего Никиту, просили Іоанна III о свободномъ проѣздѣ 
архіепископа. Іоашіъ согласился и отпуская посла сказалъ: я не на-
рушу ни въ чемъ вашихъ обыкповеній, но не забыпайте, что мои 
предки имеповались велшшми князьями владимірскими, Яовгорода и всея 
Русп. Архіепископъ будсгъ принятъ съ честію, и я готовъ жаловать 
Новгородъ мою отчину. Мириыя и ласковыя слова Іоанна сдѣлали на 
миогихъ благопріятное впечатлѣніе, и новый архіеппскопъ ФеоФилъ 
хотѣлъ прекратнть ссору Новгородцевъ съ Іоаішомъ. Но Марѳа по-
садница была недоволыіа отвѣтомъ велішаго князя, она и молодежъ 
досадовали также, что жрсбій въ архіепископскоё званіе не выпаля. 
казначею С О Ф І Й С К О Й казны, который раздавалъ деньги народу и давалъ 
пхъ Марѳѣ. On a опасалась также, ч-го противники ея примирятъ Новго-
родъ съ великимъ княземъ и подвергпутъ ео опаспости. Говорятъ еще, 
что она хотѣла выйтіі замужъ за какого-то польскаго вельможу, что-
бы съ нимъ подъ именемъ польскаго короля Казиміра управлять Нов-
городомъ. Приверженцы ея старались разлить ненависть противъ Моск-
вы, распространяли плеветы, употребляли подкупы, говорили, что стыд-
но волыіымъ людямъ ііазываться вотчиною великаго князя, который 

обижаеть Нопгородъ, что союзъ съ Москвою гибеленъ для ІІовгород-
цевъ и накоиецъ приведетъ къ рабству. 

Въ это время пріѣхалъ посолъ изъ Пскова съ извѣстіемъ, что вели-
кій внязь поднимаетъ Псковъ на Новгородъ и съ предложеніемъ посред-
ничества въ ссорѣ Великаго Новгорода съ московскимъ княземъ. 

Новгородцы отвѣчали: не хотимъ вашего ходатайства и не будемъ 
бить челомъ Іоаипу, a садитесь лучше сами на коней и идите про-
тивъ московскаго самовластія. Сторовники Марѳы пачали говорить: 
вотъ великій князь съ Новгородомъ говоритъ ласково, a самъ воору-
жаетъ на нею Псковъ. 

Между тѣмъ, пакъ говорятъ лѣтописцы, въ Нові ородѣ были страшныя 
знаменія: икона св. Вогородицы въ женскомъ монастырѣ св. Е В Ф И М І И 

пролила слезы: буря сломала крестъ на церкви св. С О Ф І И ; В Ъ Хутын-
скомъ мопастырѣ колокола самп печально звонили и прочее. 

Въ это же время, Новгородъ отъ польскаго вороля Казиміра прцнялъ 
воеводу Михаила Олельковича, и съ шшъ пріѣхало множество пановъ 
и воиновъ литовскихъ. 
. Когда прибывшій посолъ Іоанна Васильевича явился на вѣчѣ, то 
•гамъ оказіілось двѣ стороны: одни кричали: ие хотимъ Іоанна, мы 
люди вольные, онъ насъ обижаетъ, хотимг короля Казиміра, пусть по-
гибнетъ Москва. Своего владыку мы посвятимъ въ Кіевѣ. 

Другіе, умѣренные, отвѣчали, что нельзя итти къ воридю и ставить 
архіепископа y латинскаго митроиолита: мы съ самаго пачала были 
вотчиною великихъ князей. Но стороиа Борецкихъ одержала верхъ; 
ныпустили буяновъ, оборванцевъ, людей которыхъ напоили пьяными 
и подкупили. Оыи вопнли: хотимъ за короля, и въ другихъ, которые 
кричали хотимъ за Москву православную, бросили кучу камней, разо-
гналй противниковъ и зазвонили въ колокола. Мятежъ продолжался 
нѣсколько дней: Борецкіе восторжествопали. 

Они собрали новое вѣче и рѣиіили, чѣмъ только шюгда Новгородцы 
стращалп великихъ князей, поддаться Польшѣ; В І І О В Ь избраинаго вла-
дыку ФеоФііла поелать на поставленіе въ Кіевъ; къ королю же 
Казиміру съ богатыми дарами отправить посольство для заключенія 
договора. 

Въ главѣ посольства были посадникъ Дмитрій Исаковичъ Ворецкій, 
бывшій посадникъ Афанасій АстаФі.ешічъ и по одному житому чело-
вѣку изъ всѣхъ пяти концевъ города. 

Заключеішая т ш грамота содержала слѣдующія условія: кородю 
Казиміру держать на Городищѣ намѣстнпка ие латннянина, a изъ 
правосланыхъ, вмѣстѣ съ дворецкимъ и тіуиомъ и пріі ішхъ имѣть 
не болѣе 50 человѣкъ; иамѣстнику безъ посадтшка пе судить-, еели 
государь московскій пойдетъ войною на Великій Новгородъ, то король 



долженъ помогать; Ржева, Великія Луки и Холмовскій погостъ будутъ 
платить дань королю; въ Русѣ дастся королю 1 0 соляныхъ варницъ; 
королю не выводить изъ новгородскичъ владѣній людей; не покупать 
ни селъ, ни рабовъ и не принимать ихъ въ подарокъ, ни королю, 
ни панамъ литовскимь; волости новгородскія доляшы быть управля-
емы собственными чшювниками; купцы литовскіе могутъ торговать 
съ Нѣмцами толі.ко черезъ новгородскихъ, дворъ нѣмецкій затворить 
король не можетъ; король недолженъ касаться православной вѣры и 
гдѣ Новгородцы захогятъ таиъ и могутъ посвящать своего владыку 
(въ Москвѣ или въ Кіевѣ); римскихъ церквей въ новгородской землѣ 
не строить. 

Если король примиритъ Новгородцевъ сь велшшмъ князеиъ, то изъ 
благодарности уступятъ ему всю дань за годъ, но въ другіе годы уже 
ее болѣе не требовать. 

Король долженъ цѣловать крестъ въ правду безо гізвѣта, a послы 
новгородскіе цѣловали крестъ новіородспою дуиіею. 

Костомаровъ говоритъ: (Сѣверно Русскія Народоправства. Часть 1 
стр. 161) . "Надобно было что нибудь избрать: или пожертвовать ста-
рыми предубѣжденіями, неловкостію быть подъ верховыою властію ка-
толическаго короля. заглушить иедовѣріе и боязнь за непрекосно-
венностъ греческой вѣры и, за то сохранить древнюю свободу; иди 
же, ради необщенія съ католиками, потерягь свободу и свое народное 
существованіе". 

Мы не думаемъ, чтобы всѣ Новгородцы подъ властію Польши могли 
сохранить свободу и свое народиое существованіе. Скорѣе можно сог-
ласиться со словами Косктомарова, что подъ Литвою богатын новго-
родскіе бояре, землевладѣгели, могли сдѣлаться полными и спокойными 
обладателями и господами поселямъ, яшвущихъ въ ихъ владѣніяхъ, 
то есть, что бояре едѣлались бы только свободными. 

Узнавъ о сношеніяхъ Новгородцевъ съ Казиміромъ, къ счастію Рос-
сіи съ королемъ безпечнымъ, царствовавшимъ въ Полыиѣ въ это вре-
мя и во все княженіе Василія Темнаго, великій князь Іоапнъ III от-
правилъ къ І І И М Ъ посла съ убѣжденіемъ не. отлагаться отъ Россіи. 
Мктрополитъ съ своей стороны также ув^щевалъ ихъ въ этомъ и мо-
лилъ не отставать отъ православія, говоря: "братіе бога бойтеся, a 
князя чтите'1. 

Приверженцы Мар®ы Ворецкой, всѣмъ управлявшіе, не дали ника-
кого отвѣта ни великому князю, ни митрополиту. 

Псковитяне, недовольиые Новгородцами за то, что они не дозволяли 
y нихъ иезависимую отъ Новгорода епархію, приняли сторону Іоанна 
и сказали ему, что когда он-ь войдетъ съ войскомъ въ новгородскую 
землю, то въ то время и они выступятъ. 

Іоаннъ Васильевичъ собралъ совѣтъ изъ братьевъ, епископовъ, кня-
зей, бояръ и воеводъ, на которомъ и было рѣшено объявить войну 
Новгородцамъ. He знали, когда лучше начать ее: представляли, что 
прежде не ходили въ новгородскія земли лѣтомъ потому, что стра-
шились непроходимыхъ болотъ, озеръ и рѣкъ, a если нѣкоторые 
князья и ходили, то теряли ммого людей 

Съ другой стороны, поспѣшность доставляла большія выгоды: во 
первыхъ польскій король не могъ соединиться съ Новгородомъ, и во 
вторыхъ, что Новгородцы не приготовились еще къ войвѣ. ІІоложено 
было нсмедленно итти. 

Отправили складную грамоту къ Новгородцамъ, a ІІсконитянамъ 
сказали, чтобы они выступали. 

Походъ начался 31 Мая 1471 г. Къ счастію Іоанна III, была за-
суха. Отъ Мая до Сентября не выпало ни капли дождя; болота отвер-
дѣли, обозы вездѣ проходили, гнали скотъ по лѣсамъ, которые преж-
де были непроходимы. 

Войску велѣно было итти и производить опустошенія. Убивали im— 
родъ. говорили, что Новгородцы измѣнники, хотятъ отдожиться отъ 
православія, и они каізались хуясе Татаръ. Князь Холмскій выжегь 
Руссу. 

Новгородпы не ожидали такого быстраго пападенія, и послали ска 
зать великому князю, что оии желаюгь вступить вт. переговоры. 

Но Мар®а посаднида и ея сторонники увѣряли народъ, что одна 
удачная битва моѵкетъ спасти ихъ свободу. 

Вооружили всѣхъ: плотниковъ, гончаровъ и другихъ ремесленниковъ. 
Первое сраженіе было между озеромъ Ильменемъ и Руссою, на 

Коростыпѣ. Новгородцы были разбиты. 
Московитяне плѣннымъ приказали отрѣзать носы, губы и изуро-

дованиыхъ отправили въ Новгородъ. 
Отбитые y Новгородцевъ латы, іциты, Московитяне бросади вь во-

ду, говоря, что они имѣютъ свое оружіе и не нуждаются въ пзмѣини-
ческомъ. 
Причиною пораженія Новгородцевъ быда неопытность ихъ въ воен-
номъ дѣлѣ и то еще, что полкь архіепископа не пошель въ бой на 
выручку своихъ, сказавъ, что владыка велѣлъ ему воевать только со 
Псковитяиами, которьіе не хотѣли признавать его власти. 

По одерясаніи побѣды подъ Коростынемъ, князь Ходмскій двинулся 
за Шелонь, на встрѣчу Псковнтянамъ, чтобы потомъ вмѣстѣ съ ними 
итти къ Новгороду. 

Здѣсь произошла другая битва. Москвитянъ, какъ говорятч» нѣко-
торыя лѣтописи, было 5 , 0 0 0 , a Новгородцевъ отъ 3 0 , 0 0 0 до 4 0 , 0 0 0 . 

Новгородцы были опять разбиты. Лошади, въ которыя иопадали 



стрѣлы, сбрасывали ѣздоковъ. Войско бѣжало, псѣ смѣіпались, топ-
тали другъ друга,, вязли въ тинѣ, бросались въ воду, тонули, уми 
рали отъ ранъ. Нѣкоторые въ страхѣ проскакали мимо Новгорода 
полагая, что онъ взятъ непрілтелемъ; прнчали Москва, Москва! У 
Новгородцевъ было 1 2 , 0 0 0 убитыхъ и пзято въ плѣнъ 1 , 7 0 0 человѣкъ, 
въ томъ числѣ н два посадника: Димнтрій Исаковичт, Ворецкій и Васи-
лій Казиміръ. Іоаннъ Васильевичъ, узнавши о поражепіи Новгород-
цевъ, согласился вступить съ шіми въ переговоры. 

Въ Руссѣ онъ велѣлъ отрубить головы: сыну МарФы посадницы 
Дмитрію Исаковичу, Василыо Селезневу Губѣ, Кугіріяну Арбузееву и 
Іеремію Сухощоку, главнымъ приверженцамъ Литвы. Другихъ зако-
валъ въ цѣпи и отправилъ въ Коломііу; пѣкоторыхъ въ темшіцы въ 
Москву. 

Войско Іоанново одержало также побѣду вь Заволочьѣ и -гамошіо 
жители были приведеиы въ подданство хѴІосквы. 

Новгородцы, желая обороняться, выжгли около города посады, не жа-
лѣя ни церквей ни монастырей. 

Казиміръ не приходилъ къ нимъ на помощь. Отправленііаго къ ііѳ-
му посла магистеръ ордена, вѣроятно, пе желая опасиаго для Ливоніи 
соединенія Новгорода съ Литвою, не пропустилъ къ королю. 

Въ Новгородѣ начался голодъ. Бѣдные были недовольны войною и 
требовали хлѣба и мира. Самые усердные изъ друзей МарФЫ посад-
ницы замолчали. 

Но Мар®а, горюя о смерти своего сына, возбуждала еще народъ 
противъ великаго князя. 

Новгородцы рѣшились отнравить архіепископа ѲеоФила къ Іоанну и 
иросить также о мирѣ. 

Послѣ усерднаго моленія иисольства, сиаряженнаго съ ѲеоФііломъ, 
великій князь Іоаннъ Василевичъ согласился па миръ, который и былъ 
завлюченъ въ Коростыаѣ. 

Новгородды обѣщали ввести ведикому князю въ развыо сроки 1 5 , 5 0 0 
рублей или около 8 0 пудовъ серебра; обязались платить черную или 
народную дапь и митрополиту судную пошлину; ставить своего архі-
еиископа въ Москвѣ; отвазаты.я отъ сіюшеиій съ польскимъ воролемъ 
и Литвою; не принимать къ себѣ враговъ Іоапна; возвратили ему зомли, 
уступлсішыя Новгородцами Василію Темвому и иослѣ ими же отиятыя. 

Ha Марфу посадішцу Іоаннъ III ne обраіцалъ вниманія. 
Вѣляевъ говоритъ, чго война была начата самями Новгородцами, 

которые первые папали на великокияжсскіа владѣнія по Двинѣ; Иваиъ 
же Васильевичъ подиялъ оружіе только въ отвѣтъ на вовгородскія на-
паденія, и что большая часть спорныхъ Д В И І І С К І І Х Ъ земель была захва-
чеиа бсзъ ВОЛІІ иовгородскаго правительства, самовольствомъ богатыхъ 

повгородскихъ бояръ, владѣвшихъ болыдими поземельными имѣніями 
по Двииѣ; такъ что въ нарушеніи договоровъ новгородское правитель-
ство преимущественно было виновато въ томъ, что оно было очень 
слабо и ые могло остановить боярекихъ захватовъ. Если ѳто справед-
ливо, то въ Новгородѣ личная свобода не была соглашена съ государ-
ственною; однимъ словомъ, гармонія, воторая во всемъ требуется, 
тамъ не суіцествовала. 

Коросгынскій или ІІІелонскій миръ былъ почти иовтореніемъ яжел-
бицкаго, завлюченнаго Новгородомъ съ отцемъ Іоанна III Василіем-ь 
Васильевичсмъ Темныиъ. Особеаность его состояла въ томъ, чтобы 
поставлять архіепископа въ Москвѣ, a главное въ устраненіи Новго-
рода отъ Лнтвы. 

Наконсцъ между Россіею и Литвою слѣдовало рѣшить, кому должснт» 
былъ принадлежать Новгородъ. 

Іоанпъ III поступалъ весьма умѣренно при заключеніи мира. 
Зимою 1 4 7 1 года, онъ освободилъ плѣыныхъ имъ Новгороддевъ, 

всего до 30 человѣкъ; главныхъ сторонниковъ Литвы. 
Подведя І ІОДЪ руку свою Новгородъ, Іоаіінъ, въ 1472 г . , аавоевалъ 

и Пермь, хотя, по мирному договору въ Коросгынѣ, она оставалась за 
Новгородомъ. 

Въ Перми было обижеио нѣсколько Москвитянъ. Іоаннъ воспользо-
вался этимъ случаемъ и отправилъ туда войско подъ предводительст-
вомъ князя Ѳедора Иестраго. Этотъ воевода разби.іъ неиріятельское 
войско, овладѣлъ ІІермыо до горь Уральскихъ и прислалъ огтуда Гоан-
ну плѣнныхъ, 16 сороковъ черныхъ соболей, 29 потавово нѣмецкаго 
сувна, 3 пандыря, шлемъ н двѣ будатныхъ саблн. 

Изъ грамотъ, завлюченпыхъ, ( 1 4 7 1 г . ) , Іоанномъ III сь Новгоро-
домъ, осталась судная грамота, которая въ соединеніи сь другими дам-
І І Ы М И можетъ дать намъ нѣкоторое донятіе о бывшемъ судопроизнод-
ствѣ въ Новгородѣ. 

Верховный суд-ь, вакъ видно, принадлежалъ веливому князю.. такъ, 
что если намістшікъ его и новгородскіе судьи были не согласиы іп. 
своевіъ приговорѣ, то дѣло окончательно рѣшалось неликимъ княземъ. 

Эгимъ правомъ, вдослѣдствіи, воспользовался Іоамнъ III, и многіе 
изъ Новгорода ѣздили въ Москву искать его управы. 

Грамоты вѣча, какь высшаго судилшца въ Новгородѣ, которыя мог-
ли бы перевершать рѣшеніс велнкаго князя уничтожалиеь или иодвер-
гались его разсмотрѣшю. 

Архіспископу прсдосгавлялся свой судъ по иомокапому. Ему подло-
жали, какъ извѣстно, и многія свѣтскія дѣла, какъ иапримѣръ, иадзоръ 
еа мѣрамн и нѣсами. 



Онъ, как ь сказано, долженъ былъ судить всѣхъ равно, какъ бояри-
на, такъ и житьяго, такъ и молодчего человѣка. 

Посндникъ былъ главою гражданскаго суда, но не могъ судить безъ 
намѣстника княжескаго. 

Его судъ составлялся изъ бояръ и житыхъ людей, по выбору ихъ по 
одному изъ каждаго конца города, слѣдственно изъ десяти человѣкъ. 

Эти люди назывались докладчиками и составляли окончателышй при-
говоръ по дѣлу. Къ нимъ придавались пристава. 

Были разсказчики, которые объясняли дѣло, 
Записку объ немъ составлялъ дьякъ. 
Мы нѳ полагаемъ, чтобы тогда были присяжные въ нынѣшнемъ смы-

слѣ этого слова. 0 такого рода присяжныхъ нѣтъ свидѣтельства въ 
русской исторіи. Да и зачѣаіъ было имѣть присяжныхъ, если всѣ судьи 
были по выбору и если, какъ въ Новгородѣ, можно было искать на судьѣ. 

Присяжные были и судьи и не нужно было имѣть особыхъ судей, ко-
торые бы изучали законы, такъ какъ письменные законы въ то вре-
мя были очень не многосложны. 

Присяжные въ то время носили назвапіе цѣловальниковъ. 
Всѣ присутствовавшіе въ судѣ, въ удостовѣреніе, что они будутъ 

творить судъ по правдѣ должны были цѣловать крестъ или присягать. 
За нарушеніе суда или за насиліе, такт> какъ вь своевольномъ Нов-

городѣ бывали иногда нападеыія на судъ или, какъ тогда говорилось, 
наводки, должно было платить пеню. Вь грамотѣ судноЙ сказано: а А 
кто наведетъ наводку на Посадника или иа Тысяцкаго или ыа Владыч-
ня намѣстиика,. или на иныхъ судей, или на докладщиковъ, или истецъ 
на нстца y суда, или y доклада, или y поля, ино взять Великимъ Кня-
земъ и Великому Новугороду на виноватомъ: на бояринѣ 5 0 рублевъ, 
a на житьевгь двадцать рублевъ, a на молодшемъ 10 руб. за наводку". 

Если кто изъ бояръ или житыхъ людей не присутствовалъ въ судѣ, 
то платилъ: бояринъ два рубли, a житый человѣкъ рубль. 

Засѣданіе бывало по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ. 
Сохранялся важный законъ, чтобы не лишать подсудимаго свободы, 

не доказавъ его вину по суду. 
На все налагался срокъ. Напримѣръ, о поземельныхъ владѣніяхъ 

сказано:-"А земное орудье (то есть дѣло) судить два мѣсяда, a боль-
ше дву мѣсяцъ не волочити". Дѣла о земляхъ чаще всего подверга-
лись проволочкѣ. 

Тысядкій имѣлъ свой особый судъ. Вотъ что говоритъ объ этомъ 
Бѣляевъ: (Ист. HOB. В. стр, 1 8 4 ) «Тысяцкій имѣлъ свой отдѣльный 
судъ, независимый отъ князя и посадника, судъ чисто земскій, на-
родный, на которомъ не участвовали княжьи судьи и съ котораго не 
шло судебныхъ пошлинъ въ казну князя". 

Кромѣ посадника и тысяцкаго, въ Новгородѣ были Сотскіе (десять на 
весь городъ) и Старосты; но они болѣе разбирали хозяйственныя и 
торговыя дѣла. Впрочемъ въ грамотѣ, заключенной Новгородомъ съ 
Михаиломъ Ярославичемъ тверскимъ, сказано: " а Старостѣ ни холопа, 
ни робы безъ осподаря твоимъ судіямъ ни судити". 

Судьи для рѣшенія дѣлъ разъѣзжалп по городамъ. 
Когда доказательства были недостаточны, то дозволялся судебный 

поединокъ или такъ называемое поле. До убійства не допускалось. 
Но во всякомъ случаѣ, это ратоборство кажется страннымъ и про-

тиворѣчитъ суду и правдѣ, хотя оно и было распространено во всей 
Европѣ. 

Даже женщины подвергались такочу суду: ві> псковской грамотѣ 
сказано: "жонки съ жонкою присужати поле". 

Послѣ паденія Новгорода судъ въ немъ измѣнился. Въ 1533 го-
ду, онъ, отчасти, бьиъ возстановлені> всликимъ княземъ Василіемъ 
Ивановичемъ. Вотъ что объ этолъ говоритъ Карамзшгь (Т. 7, стр. 
187) . "Важное и любопытное судное постановленіе сдѣлано было Василі-
емъ въ Новгородѣ: узнавъ, что намѣстиики д тіуны кривятъ душею 
въ рѣшенш тяжбъ, онъ велѣлъ избрагь тамъ 4 8 цѣловальниковъ или 
присяжныхъ, съ тѣмъ, чтобы сіи люди, достойные общаго уваженія; 
по очереди, судили всѣ дѣла съ тіунами. Для чего не распространилъ 
онъ столь мудраго и благодѣтельнаго учрежденія на все Государство? 
Можеть быть другіе Россіяне еще ие имѣли довольно гражданскаго 
ума и навыка: они молчали, a Новгородцы воспоминая старину, жа-
ловались и требовали. Самодержавіе не мѣшало Государю дать луч-
шимъ гражданамъ участіе въ судномъ правѣ. 

Лѣтописцы хвалятъ еще Василія за утвержденіе тишины и безопас-
ностil въ Новгородѣ: онъ учредилъ тамъ пожарную стражу; велѣлъ 
какъ въ Москвѣ, замыкать ввечеру улицы рогатками, и совершенно 
прекратилъ воровство". 

Ненавидѣишій Москву, степенный посадникъ Василій Ананьинъ 
с ь другими боярами и съ толпою своихъ сторонниковъ напалъ на ули-
цу Славкову и Никитину, перёбилъ тамъ нѣсколько народа и взялъ 
тысячу рублей. 

Староста Ѳедоровской улицы Панфилъ съ своиыи товарищами на-
палъ на домъ Аполинарьиныхъ, перебилъ ихъ людей и ограбилъ тамъ 
имущества на 5 0 0 рублей. 

Были грабежи въ исковскихъ волосгяхъ по сосѣдству и набѣги на 
шведскія владѣнія. 

Жалобы доходили въ Москву до великаго князя. Доволыіый тѣмъ и 
искусно поддерживая бѣдныхъ противу богатыхъ, умножая преданныхъ 
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рму людей въ Новгородѣ и обвиняя новгородское судопроизводство, 
Іоаннъ III, въ 1 4 7 5 году, по призыву житыхъ людей и младшихъ граж-
данъ, самъ отправилея въ Новгородъ. Съ нимъ была его дружина. 

За 9 0 верстъ до Новгорода, встрѣтнлъ его архіепископъ съ перво-
степенными новгородскими гражданами и поднесь ему дары, сосгояв-
шіе въ бочкахъ бѣлаго и краснаго випа. 

Великій К І І Я З Ь пригласилъ ихъ къ себѣ обѣдать. 
Къ нему безпрестанно приѣзжали. то съ жалобами, то съ оправда-

ніями. 
Въ Новгородѣ его встрѣтилъ опять архіепископъ ФеоФіілъ и ввелъ 

въ храмъ св. С О Ф І И . 

Велпкій князь y него обѣдалъ и взялъ отъ него 3 постава сукоиъ, 
каждый поставъ дѣною въ 3 0 рублей или въ 6 фунтовъ серебра, сто 
корабелышковъ или Д В О Й І І Ы Х Ъ червонцевъ, рыбій зубъ пли моржевый 
клыкъ и двѣ бочки вшіа. 

Начался судъ, который согласно съ грамотою, производился княжескою 
и иовгородскою стороною.-Взяты были: сыпъ МарФы посадницы Ѳедоръ 
Исаковичъ Борецкій, Василій Ананьинъ, Вогданъ Есиповъ, Тучинъ и 
ихъ товариіци. 

Іоаннъ ихъ обвшшлъ Потомъ, взглянувъ гіа Ивана Афанасьева и 
сына его Елевѳерія, прогналъ ихъ, обіявивъ имъ, что они хотѣли пре-
даться Литвѣ. Ихъ заключили въ оковы, также каігь и сына МарФЫ 
посадницы, посадника Ананьина, Ивана Лошинскаго и Вогдана. 

Сынъ Марфы посадницы умеръ въ томь же году, пострижениый въ 
монахи. 

Прочихъ преступниковъ Іоаипъ отдалъ на поруки въ 1 5 0 0 рублей, 
сумыу, которую требовали отъ нихъ истды. 

Этотъ судъ иадъ главиымн приверженцами Литвы поразилъ Новго-
родцевч.. 

На третій день явился на Городшдс владыка ѲеоФилъ п просилъ 
великаго князя помиловать осужденныхъ. 

Великій князь не согласился и въ тотъ же день велѣлъ шестерыхъ 
бояръ отправить въ Москву. 

Другимь, по вторичной просьбѣ ѲсоФііла, было ослаблено наказапіс: 
вѣлено взыскать только деисжную пѣпю. 

Начались опягь пиры ц продолжались около 6 недѣль. Всѣ зпатные 
людн угощали великаго князя роскошныаш обѣдами и дарили депьгами, 
шелковыдш тканями, сукнами, ловчиии птидами, бочками вина, со-
болями и прочее. Бояриня Настасья Иванова Григорьева, подиесла 30 
карабельниковъ, 10 поставовъ сукна, два сорока соболей и два зуба. 

Вь лѣтописяхъ говорится, что ие осталось ни одпого зажиточнаго 
человѣка, который бы ве подвесъ чего ішбуді. Іоашіу, и самъ ве былъ 

отдярепъ мплостиво, или одеждою драгоцѣнною, или камкою, или сс-
ребряным-ь кубкомъ, соболями, конемъ и прочее. 

ГІробывъ десягь недѣль вт> Новгородѣ, Іоаинъ уѣхалъ вч. Москву съ 
множествомъ золота, сгребра и другими сокровищами. 

Дружина его, которап стояла пъ окрестностяхъ города. плавала въ 
изобиліи, брала что хотѣла и никто не смѣлъ жаловаться. 

Въ лѣтописи сказано: «много христіаиъ пограблено по дорогѣ и по 
селомъ и по монагтыремъ и числа края пѣтъ, колико золота и сереб-
ра вывозе отъ нихъ>-

Въ Москву, нъ пеликому князю, черезъ пѣсколько времени, явился 
архіепискот> ѲеоФилъ съ посадииками, боярами н житыми людьми бить 
челомъ объ освобожденіи 6 новгородскихъ бояръ. 

Іоанпъ принялъ ихъ ласково, угощалъ y себя обѣдомъ, но находив-
ишхся въ заключеніи бояръ не освободіілъ. 

Рѣшительный судъ Іоанна, былъ причиною, что миогіе Новгородцы 
начали искать управы y него и пріѣзжали для этого съ жалобами въ 
Москву, вопреви всѣмъ договораагь, что Новгородца можно было су-
дить только въ Новгородѣ. 

Являлись даже бывшіе посідники и другіе знатные люди. 
Народъ видѣлъ нарушеніе важнаго права, и толысо приверженцы 

4итвы говорили, что такого иасилія еще никогда не было въ Нов-
городѣ. 

Сторонники Москвы пошлп еще далѣе. Одинъ изъ нихъ подвойскій, 
(обч.являвшій волю вѣча и звавшій къ суду), ІІазарій и дьякъ вѣча 
(секретарь) Захарій, въ вндѣ пословъ отъ архіепископа и всѣхъ Нов-
городцевъ, явились къ Іоанну, и торжественно імзвалн его государемь, 
a не господиномъ, какъ называлъ Новгородъ прсжде всѣхъ великихъ 
князей. 

Іоаннъ отправилъ пословъ в ь Новгородъ и велѣлъ спросить, на ка-
кихъ правахъ, Новгородпы признаютъ его государемъ, намѣрены ли 
они отдать ему судъ надъ ними, очистить для иего дворъ ярославовъ и 
присягнуть ему. 

Когда послы его явились на вѣчѣ, то сдѣлалось волненіе, даже са-
мьш мирные граждане были удивлены предложеніемъ Іоаниа; пріятели 
же Ыарфы посадницы говорили, что это можно было предвидѣть, что 
услужниіш великаго князя готовятъ гибель отечеству. 

Произошло сильное возмущеніе, которое продолгкалось нѣсколько дней. 
Схватилп стараго посадннка Василія НикиФорова, обвиняли его въ 
томъ, что онъ быдъ y великаго киязя и далъ клятву служить противъ 
отечества и изрубили его топорамн въ куски. Убили еще быпшаго 
посадника Захарія Овина и брата ei о Кузьму на архіерейскомъ дворѣ. 
Многихъ ограбили, заключили въ темницу; другіс разбѣжались. 



Наконецъ, Новгородцы посламъ Іоанна, которыхъ держали въ чести, 
дали отвѣтъ, что опи хотятъ жить согласно съ коростынскимъ или 
шелонскимъ договоромъ, что великаго князя они государемъ никогда 
не называли, что просятъ измѣиниковъ, которые его въ томъ обма-
нули, казнить, такъ какъ оіш нѣкотрыхъ казнили уже въ Новгородѣ. 
Послѣ этого, Іоаннъ рѣшился знвоевать Новгород» и танъ какть лѣто 
было дождливое, то ожидалъ осени, и 9 Октября ВОЙСІІО его выступило 
въ походъ. 

Новгородцы желали вступить въ переговоры съ Іоанномъ. Въ Егли-
нѣ онъ прииялъ ихъ пословъ, которые именовали его гпсударемъ. 

Многіе знатные Новгородцы вступили къ нему въ службу или по-
тому, что считали дѣло Новгорода проиграннымъ или по ненависти 
къ нимъ тамошнихъ гражданъ, которые подозрѣвали ихъ въ тайныхъ 
связяхъ съ Москвою. 

ІІсковитяне, no приклзанію великаго ішязя, взявъ пушки, ішіцали, 
самострѣлы, шли къ нему на помощь. 

Въ 3 0 верстахъ отъ Новгорода, въ Сытинѣ, представился Іоанну 
архіепископъ Ѳеофилъ съ боярами, житыми людьми и купцами. Они 
молили его утолить гнѣвъ свой, называди его государемъ, но предло-
жили условія: 1, освободить заточенныхъ бояръ; 2, приѣзжать въ 
Новгородъ только на четвертый годъ; 3, чтобы намѣстникъ великаго 
князя судилъ Новгородцевъ вмѣстѣ съ посадникомъ; 4 , не вызывать 
Новгородцевъ на судъ въ Мосвку; 5, чтобы даже не вызывать ихъ на 
Городище, a судить въ Новгородѣ. 

Іоанмъ, съ 24 на 25 Ноября, прпказалъ войскамъ окружить Новго-
родъ и не далъ такимъ образомъ Новгородцамъ сжечь монастыри и 
другіе жилища въ окрестностяхъ, гдѣ онъ нашелъ своимъ войскамъ 
пристаннще, a потомъ 25 Иоября далъ слѣдующій отвѣтъ посламъ. 
Вы посылали ко мнѣ Назарія и Захарія, называли меия государемъ, 
потомъ сами отказались отъ того и укоряли меня во лжи, и теперь 
просите, чтобы я отложилъ нелюбье на захваченныхъ мною бояръ, че-
го вамъ не слѣдовало дѣлать и могу ли я васъ жаловать? Новгородъ 
знаегъ, какимъ образомъ слѣдуетъ намъ бить челомъ. И съ этими 
словами было отпущено посольство. 

Ираво боролось сі> силою, и^ какъ часто случается, сила должва 
была побѣдить. 

Войска еще болѣе стѣсішли Новгородъ и наконецъ 27 Ноября самъ 
Іоаниъ пришелъ подъ него черезъ Ильмень озеро по льду. 

4 Декабря ѲеоФилъ явился съ посольствомъ и билъ челомъ Іоанну, 
чтобы пожаловалъ свою отчину, какъ Вогъ положитъ ему на сердце. 
Отвѣть былъ прежній, что Новгородцы злаютъ какъ бить челомъ го-
сударю. 

Новгородъ былъ въ стѣстненномъ полоясеніи: чувствопался сильный 
недостатокъ въ хлѣбѣ, явились заразительныя болѣзни. 

Между тѣмъ, Псковитяне, которымъ велѣно было поспѣшить своимъ 
приходомъ, пригнали цѣлые обозы съ хлѣбомъ и другими принасами 
и торговали съ войсками повольвоіо цѣною. 

5 Декабря, приходилъ къ Іоанну Ѳ О О Ф И Л Ъ С Ъ посольствомъ В Ъ тре-
тій разъ; (всего онъ былъ десяті. разъ y великаго князя), и призна-
вая справедливымъ посольство Назарія и Захарія, спрашивалъ y него 
какого государства жслаегь онъ.въ Новгородѣ. Отвѣть былъ, что 
он'ь хочетъ быть, такимъ же государемъ въ Новгородѣ, какъ въ Мос-
квѣ, и далъ срокъ на размышленіе два дня. 7 Декабря явилися иос.іы 
съ ѲеоФііломъ и просили переговорить съ боярами. Условія посоль-
ства были почти преяшія. Новгородцамъ было въ нихъ отказано и 
объявили волю государя: не быть вѣчевому колоколу въ Бовгоро-
дѣ, не быть посаднику, отішсать нѣкоторыя волости великому князю. 
Іоаннъ обѣщалъ оставить судъ по старинѣ, не выводить Новгородцевъ 
изъ ихъ земли и, что всего ваяснѣе было для бояръ, въ отчины и въ 
яемли ихъ не вступаться. 

Когда зто р.ѣшеніе стало извѣстно вь Новгородѣ, произошелъ мя-
тежъ. Крикамъ и рыданіямъ не было конца. Ѵіежду -гѣмъ, войско Іоан-
все тіснѣе и тѣснѣе облегало Новгородъ, оио не щадидо окрестныхъ 
жителей-, въ первую войиу 1 4 7 1 г . , оші могли скрывахъся въ лѣсахъ 
и болотахъ; но теперь умирали отъ морозовъ и голода. 

1 4 Декабря, Ѳ С О Ф И Л Ъ явился къ великому князю съ чиновникамп и 
объявилъ, что Новгородцы соглаены не имѣть ни вѣча, ыи посадии-
ка, съ условіемъ не выводить Ііовгородцевъ въ низовскую зомлю, не 
судить ихъ въ Моеквѣ, не звать ихъ туда на службу и не касаться 
собственности боярской. Іоаннъ далъ слово.. Ѳеофилъ и чиновники 
требовали нрисяги. Великій князь отвѣчалъ: "того ne будетъ, чтобы 
я цѣловалъ кресгь'1. Требовали клятвы огъ великошшжескихъ бояръ 
и будущаго намѣстника Новгорода, и въ томъ имъ было отказано. 

Просили пропуска въ Новгородъ, но имгь не дали опаспой грамоты 
и объявили, что переговоры коичились 

Послы двѣ недѣли пробыли въ ве.іикокыяжескомъ станѣ. Любовь 
къ свободѣ еще взволновала Новгородцевъ: они полагали, что вели-
кій князь хочетъ ихъ обмануть-, въ особенности бояре были возмуще-
ны, они не стояли ни за вѣчевой колоколъ, ни за поеадника, опаса-
лись толысо за свои имѣнія. 

Нѣсколько дней продолжались пренія, требовали срансенія, говорили, 
что умрутъ за вольность и святую С О Ф І Ю ; но І І О Т О М Ъ одумались. 

Въ ѳто время, начальвикъ войска въ Новгородѣ, квязь Василій Ва-



сильевичт. Шуйскій Гребенко, торжественно сложилъ свое званіо и 
перешелъ на службу кь Іоанну, который прииялъ его милостиво. 

29 Декабря, послы вѣча и архіепископъ снова явились къ Іоанну 
выслушать его слово. Іоаннъ объявилъ. что то, что обѣщалъ прежде, 
обѣіцаеП) и теперь. 

8 Января, ѲеоФИЛъ, посадники и житые люди молили о снптіи оса-
ды. Условились о дани. Кромѣ того, Іоаинъ согласился на просьбу Нов-
городцевт. не присылать къ нимъ писцовъ изъ Москвы, которыя всег-
да притѣсняютъ народъ, иолагаясь на Новгородцевъ, что они сами 
будутъ платить деньги безъ утайки. 

15 Якваря было уничтожено вѣче. Новгородцы присягнули Іоашіу, 
и выдали ему ту грамоту, которою онп условшшсь стоять противъ 
него едииодушно, скрѣплениою 5 8 печатями 

Многіс Новгородцы просилисі. въ службу Іоанна. Имъ об-ьяпили, 
что эта служба обязываетъ доносить о всѣхъ злыхъ умыслахъ про-
тивъ великаго князя, ле щадя ии друга, ни брата. Они согласились. 
Нопгородцы не хотѣли погибать какъ они думали, даромъ: идеализмъ 
историческій въ Новгородѣ не существовалъ. Іоаннъ открылъ свобод-
ное сообіценіе города съ окрестностями и 2 0 Января послалъ увѣдом-
леніе къ матери, которая безъ него постриглась въ монахшш, къ сы-
ну и къ митрополиту, что онъ привслъ Великій Ыовгородъ во всю 
свою волю. 

29 Января, онъ пригласшгь къ себѣ архіепископа, который ему под-
несъ панагію, обложенную золотомъ и жемчугомъ, струфово перо, око-
ваняое ееребромъ пъ видѣ.кубка, чарку сердоликовую, хрустадькую 
бочку, серебряную миску въ 6 Фунтовъ и 2 0 0 корабелышковъ. 

Іоаннъ III велѣдъ взять ііодъ стражу нѣкоторыхъ ІІовгородцевъ и 
славную Марфу Борецкую съ внукомъ ея Василіемъ Федоровичсмъ и 
отправилъ ихь въ Москву, a имѣнье ихъ взялъ себѣ. 

Въ тверской губерніи, въ вышневолоцкомъ уѣздѣ, ігь селѣ Млевѣ, 
есть надгробный камень съ надписью: ttліьта 3... положепасл, преета-
вися раба Божія МарФа на пами . . . . Нѣкоторые думаютъ, что здѣсь 
погребена МарФа посадішца. 

8 Февраля, Іоаннъ пригласилъ къ себѣ на обѣдъ архіепископа съ 
знатнѣйішіми Новгородцами. 

12 Февраля, передъ обѣднею, ѲеоФилъ поднесь ему дары: цѣпь, двѣ 
золотые чарки и ковшъ, вѣсомъ около 9 Фунтовъ; вызолоченную 
ісружку, два кубка, миеку и поясъ серебряшше, вѣсомъ въ 3 1 фуитъ 
и 200 корабельниковъ. 

17 Февраля, Іоаыиъ отиравился въ Москву, и тудаже отвезли вѣче-
вый колоколъ. 

20 Октября 1 4 7 9 г. Іоашгь пріѣзжалі» въ ІІовгородъ и оетался 

таиъ до Февраля мѣсица, 1480 г. Он-ь разбиралъ дѣло архіепископа Ѳе-
ОФила, котораго подозрѣвали въ сношеніяхъ съ Литвою, нашелъ его 
впновнымъ, отправилъ его въ Москву и заключилъ въ Чудонѣ монас-
тырѣ, унйчтоживъ единсгвенную выборную влнсть, оставшуюся въ 
Новгородѣ. 

Всю богатую казну Ѳ С О Ф І Ш Ц издревле накопленпуіо, взялъ себѣ. 
Изъ нея производились прежде расходы на общественныя нужды. 

Длугошъ говоритъ, что Іоаннъ "нагрузилч. 3 0 0 возовъ золотомъ, 
серебромъ, драгоцѣшіыми каменьями и безчисленнымъ множествоиъ 
шелкопыхъ тканей, суконъ и мѣхов-Ь. 

Въ 1 4 8 4 г . , по доносу изъ Новгорода, не со всѣмъ справедливому, 
было схпачеио 3 0 человѣігь бояръ и житыхъ людей. въ томъ числѣ 
знамеиитая новгородская бояриня ІІастасья Ііузьмина. 

Въ 1487 г . , по приказанію Іоанна III, было выведено изъ Новго-
родѣ 5 0 лучшихъ богатѣйшихъ семейств-ь, которыя былк поселены во 
Владимірѣ. 

Въ 1488 г. , онъ выселилъ 7 , 0 0 0 житыхъ людей изъ Новгорода и 
далъ имъ земли въ московскихъ владѣніяхъ и вл> самой Москвѣ. 

Въ 1489 г . , опягь 1 , 0 0 0 семействъ бояръ и житыхъ людей были 
высланы въ Москву. Великій князь далъ пмъ земли въ другихъ горо-
дахъ, a na пхъ мѣсто прислалъ боярскихъ дѣгей и лучшихъ гостей 
изъ Москвы и изъ другихъ городовъ, и кончилъ тѣмъ всѣ смуты въ 
Новгородѣ. Замѣчательно, что Іоапнъ 111 въ покореніи Новгорода 
принялъ сторону народа. 

Послѣ польскіе короли требовали Нокгорода, но было поздно. 
Вь 1 4 8 9 г . , Іоаниъ III завосвалъ Вятку. Хотя Вятка всегда была 

пезависима огь Новгорода и даже часто враждовала съ шімъ, но гакъ 
какъ она была основама попгородскимп выходцами и вь нее вдилась 
жизнь иовгородская, то мы скажемъ о ней нѣсколько словъ. 

Вятка была основапа въ 1 1 7 4 г . , между вотскими, чудски.ми и че-
ремискими племenaми. 

Ыовгородцы, плышг рѣкою Вяткою, на правомъ берегу ея, па горѣ, 
уііидѣлп красивый гсродокъ. Оіш рѣшились оиладѣть имъ, хотя это и 
трудио было нсполпать. Лѣсколько дней постились, молѵілксь Богу, 
особенно en. угодникамъ Борису и Глѣбу, пошли на битву, взяли го-
родъ и заложили въ немъ церковь Бориса и Глѣба. Городку этому, 

% ксторый назывался Болвапскимъ, вѣроятно, отъ идола, когорый тамъ 
стоялъ, дали назваіііе Нпкулицына. 

Другіе Ыоізгородцы овладѣли на рѣкѣ жс Вяткѣ черемискиаъ горо-
домъ Кокшнровымъ (геперь Котельпичь). 

ГІотомь основали новый городъ Холыновъ, близъ усгья рѣки Хлы-
повцы. Этотъ Хлыповъ ссть пыаѣшияя Вятка. 



Такимъ образомъ, населяя вятскій край, Новгородцы составили тамъ 
новую республику, которая свободою своею превзошла самый 
Новгородъ. По крайней мѣрѣ, въ Вяткѣ не было князей и было пол-
иое народное правленіе; даже духовныя лица въ Вяткѣ не подчиня-
лись никоиу Митрополитъ московскій укорялъ ихъ въ томъ, что они 
не признаютъ его власти и выговаривалъ имъ, что оми совокупляютъ 
бракомъ родгіыхъ, дозволяютъ пятый, шестый и седьмый бракь. 

Ушкуйничество йли рыцарство новгородскоо было въ Вяткѣ развито 
сильнѣе нежели въ Новгородѣ, чему способсгвовали большія, судоход-
ныя рѣки. 

Великій князь йасилій Васильевичъ Темный, въ 1459 г . , посылалъ 
войско противъ Вятки и иринудилъ ее заплатить дннь, но тѣмъ не мѳ-
нѣе ішродное правленіе въ Вяткѣ оставалось до Іоанна III. 

Недовольиый тѣмъ, что Вятчане грабили его владѣвія и, возмутившись, 
прогнали отъ себя его намѣстниковъ, Іоаннъ отправилъ къ Хлынову 
60. ,000 войска, и требовалъ выдачи зачинщиковъ возмуіценія. 

He смотря на огромную силу Іоанна, Вятчане хотѣли сопротивлять-
ся, но воеводы Іоанна облояшли городъ плетнемъ, берестомъ, смолою 
и грозили зажечь его. Нечего было дѣлать; выдали бунтовщиковъ и 
Вятка покорилась. 

Іоапнъ нѣкоторыхъ Вятчанъ переселилъ въ свои владѣнія, a глав-
ных'ь зачинщиковъ бунта велѣлъ бить кнутомъ и повѣсить. 

Исторія Новгорода составляетъ самый любопыйный отдѣлъ исторіи 
Россіи и нѣкоторыя ея указанія полезны въ статистическомъ отношеніи. 

Напримѣръ, мы видимъ, что жизнешіьигь вопросомъ для Новгорода 
была его торговля хлѣбомъ. ІІрекращая подвозъ хлѣба, князья пока-

ряли себѣ Ноізгородъ. Оггого Новгородъ окончательно и погибъ. Хлѣбъ 
въ Новгородъ. иакъ и теперь, доставлялся съ Волги. 

И въ иастоящее время новгородская губериія, которая не можетъ 
прокормиться своимъ хлѣбомъ, получает7> его черезъ иодяныя сообщенія. 

Однако, Новгородъ, не смотря на бѣдность своей почвы черезъ тор-
говлю былъ въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. He ыѣшало бы этимъ 
урокомъ и теперь воспользоваться новгородской губерніи, обративъ 
особенное вниманіе на торговлю и промышленность. 

Такясе исторія показываетъ, что Новгородомъ была оказана Россіи 
большая услуга относительио народности. Народность трудно стирает-
ся: мы видимъ это по Ф И Н С К И М Ъ , латышскимъ, тагарскимъ и другимъ 
племенамъ во многихъ губерніяхъ Россіи и по нѣкоторымъ славян-
екииъ племенамъ, до сихъ поръ существующимъ въ Германіи. 

Между тѣмъ, въ новгородскихъ областяхъ все обрусѣло; остались 
только слабые слѣды Финновъ. A православіе глубоко вкореішлось въ 
новгородской губерніи. 

Въ Новгородѣ основалась Россія и Новгородъ же сохранплъ чисгую 
русскую народность во время владычесгва Татара.. 

Въ этомъ случаѣ, Москва и Кіевъ, находившіеся подъ властію Та-
таръ и ІІоляковъ, ему уступаюгь. 

Надобно полагать, что языкъ, которымъ говоряіъ тепері Новгород-
цы, былъ такой же и иѣсколько столѣгій назадъ. Доказательство тому 
моясно найтти въ письменныхъ свидѣтельствах-ь, въ которыхъ не упо-
требляетея церковно-славянскій языкъ. 

Просвѣіцеиіе в7. Новгородѣ находилось на иизкой степеаи. ГІамятіш-
ковъ поэзіи не осталось; ФИЛОСОФСКИХЪ преній или схоластики, этой ум-
ственной гимиастики, которая была распространеиа въ Европѣ, въ 
Новгородіі не существовало. Мы видѣли, въ какомъ смыслѣ Новгород-
цы принимали слово ФИЛОСОФЪ: еретиковъ Стриголышковъ они назы-
вали ФилосоФами. 

Ііауки, также, не были развиты въ Новгородѣ: учили только чи-
тать, ішсать и церковному пѣнію. Географическія поаятія, какъ мы ви-
дѣли были странныя; предразсудковъ было много: Новгородцы вѣрили, 
что вмѣсю дождя могли съ неба падать рожь, пшеница и ячмепь: что 
будеіт> конецъ міра; и всему этому вѣрили люди, которые въ -го вре-
мя считались самыми просвѣщенпыми. 

Важныя открытія, которыя гірославили вторую половину X V вѣка, 
напримѣръ: изобрѣтеніе книгопечатанія, открытіе Америки, были сдѣ-
ланы или послѣ паденія ІІовгорода или почти во время паденія его, и 
не успѣли распространиться. 

Счоіиенія сь иностранцами осганавливала ревность къ православію, 
не допускавшая вѣротерпішости, a слѣдственно и свободы въ этоаіъ 
смыслѣ. 

Вѣра оказывала свое благотворное дѣйствіе на Новгородъ. Умилп-
тельно было віідѣть, какъ она ииогда смиряла гордыя души Новгород-. 
цевъ. Твердиславъ*, для успокоеііія своего отечества, идеть въ ыонастырь. 
Мсгиславъ храбрый при своей смерти сознаетъ тщету всѣхъ призра-
ковъ жизни. Сколько разъ архіепископы содѣйствовали къ умиренію 
Новгорода! 

Любопытная сторона въ жизни Новгорода, руководящая мысль въ 
его исторіи, ееть, безъ сомнѣнія, его свобода. 

Самое вѣрное обезпеченіе ея состоитъ въ распространенін правиль-
ныхъ поиятій о государствѣ, человѣчествѣ и другихъ подобныхъ, 
важныхъ предметахъ, и, поэтому, мы видиыъ, что она не могла раз-
виться въ Новгородѣ. 

Но какъ бы мы не судиди о свободѣ Новгорода, она не меыѣе того, 
какъ иачало иашихъ нравствешшхъ дѣйствій, возвышала Новгородцевъ. 
Они отличались великодушівічт», усердно помогая любимымъ ими князьямъ, 
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давая убѣжище изгнанникамъ и охраняя неприкосновенность своихъ 
правъ; отличались дѣлами военными, ознаменовавъ себя побѣдами: 
Липецкою, Невскою, Раковорскою и другими, пускаясь зимой въ отда-
ленные походы во время въюгъ и мятелей. 

Въ гордости своей они говорили: кто устоитъ противъ Bora и ве-
ликаго Новгорода. 

Ихъ честность означалась словами: „новгородская душа", 
Въ это время татарщииа унизила Русскихъ. Вотъ что Карамзинъ 

говоритъ о томъ (T. Y , стр. 57 и слѣдующія): "Послы Ординскіе и 
Баскаки, представляя въ Россіи лице Хана, дѣлали, что хотѣли; самые 
купцы, самые бродяги Могольскіе обходились съ нами какъ съ слуга-
презрительными. Что долженствовало быть слѣдствіемъ? нравственное 
униженіе людей. Забывъ гордость народную, мы выучились низкимъ 
хитростямъ рабства, замѣняющимъ силу въ слабыхъ; обманывая Та-
таръ болѣе обманывали и другъ друга; откупаясь деньгами отъ насн-
лія варваровъ, стали корыстолюбивѣе и безчувственнѣе къ обидамъ, 
къ стыду, подверженные наглостямъ иноплеменныхъ тираповъ. Иго та-
тарское ввело тѣлесныя наказанія, за первую кражу клеймили, за ви-
ны государствешіыя сѣкли кнутомъ. Чувство угнетенія, страха, нена-
висть, господствуя въ душахъ, обыішовенно производятъ мрачную су-
ровость въ нравахъ. Въ насъ ослабѣла тогда и храбрость, питаемая 
народнымъ честолюбіемъ". 

Можно сказать, что Новгородъ во время татарскаго иевѣжества, какъ 
мѣсяцъ между звѣздами, сіялъ между удѣльными княжествами. 

Разсматривая Новгородъ съ государственной точки зрѣпія, мы видимъ, 
что онъ составлялъ только большую, сильную общину. Все въ немъ 
было основано на союзахъ: пригороды слабо соедииялись съ нимъ: оня 
имѣли свой судъ и управленіе, входили въ особыя сдѣлки съпосторон-
иими князьями и иногда не прязнавали власти Новгорода. Примѣры 
тому видимъ во Псковѣ и Торжкѣ. 

Другія области управлялись туземными владѣтелями н Новгородъ 
ограничивался въ нйхъ однимъ сборомъ дани или ясака. 

Такія рыхлыя связи не могли противостоять князьямъ, напримѣръ, 
Димитрію Іоанновичу Донсному, подступившему съ сильнымъ войскомъ 
подъ Новгородъ, a еще менѣе Іоанну III, при которомъ Россія соста-
вила одно сильное государство. 

Если Новгородъ вездѣ распространялъ самоуправленіе, если въ немъ 
не было твердой точки родоваго начала, основаннаго на природѣ че-
ловѣка, начала, съ которымъ связываются всѣ звенья общественной 
жизни, если не было наслѣдственнаго права для верховной власти и, 
въ противоположность ему, Новгородъ все основывалъ на вьіборахъ, 

на общей подачѣ голосовъ, то онъ долженъ былъ подумать лучше 
устроить свою государственную систему. 

Чтобы сиобода не обращалась въ своеволіе, надобно было учредить 
твердый, безпристрастный судъ, какъ главнѣйшую основу общества, 
предохраияющую его отъ произвола. Судъ должснъ былъ служить по-
средникомъ между народомъ и правительствомъ. Этого въ Новгородѣ 
не было. Даже правителства, какъ теперь мы его поннмаемъ въ родѣ 
конгресса или иарламента, ае говоря уже о министерствахъ, въ Нов-
городѣ не существовало, или оно было слабо. Правилъ весь наролъ и 
былъ въ своемъ дѣлѣ судьею. 

Въ Америкѣ бывалн примѣры, что обиженный граждаішнъ требовалъ 
отдачи ііравительства подъ судъ, но кто могъ отдать подъ судъ народъ, 
всесилыіый народъ въ Новгородѣ? 

II какъ часто ошибался этотъ народъ на своихъ вѣчахъ! 
Собиралось иногда нѣсколько вѣчей: бывало вѣче въ кремлѣ, на 

ярослаіювомъ дворѣ, y церкви Бориса и Глѣба. 
He даромъ сушуствовала пословица, которая, указывая на свободу 

Новгородцевъ, говорила: "Новгородцы такалн, такали, да и протакали". 
На вѣче приходилп люди вооруженные и начинали сраженіе. На вѣ-

чѣ, къ стыду Новгородцевъ, быдъ убитъ ни за что посадникъ 
Дворянинцевъ. 

Богатые подкупали бѣдныхъ. Въ лѣтописи сказано: „наймоваху злыхъ 
смердовъ и тіи приходяще на вѣче, біяху въ колоколы и крнчаху". 

Во внѣшннхъ сношеніяхъ политнка Новгорода была ложная. Увле-
каясь торговлею, онъ не думалъ о пріобрѣтеніяхъ и завоева-
ніяхъ, между тѣмъ когда Новгородъ могъ купить и завоевать Россію. 

ІІослѣ смерти Аидрея Боголюбскаго, начались смуты въ его княже-
ствѣ: Новгородъ ими не воспользовался. Москва поглотнла Новгородъ, 
a онъ же, прн Димитріѣ Іоанновичѣ Донскомъ, вмѣстѣ съ Москвою, 
воевалъ противъ Твери, когда онъ долженъ былъ поддерживать рав-
новѣсіе между ѳтимн княжествамп. 

Новгородъ не стремился къ власти, и если онт> возвысился во время 
удѣловъ, то болѣе потому, что Россія была раздроблена на удѣлыіыя 
княжества. 

Если бы Новгородъ подумалъ объ устройствѣ y себя хорошаго вой-
ска, то его не обижали бы князья и Іоаннъ не завоевалъ бы такъ 
легко. Но это трудно было исполыить: народы свободныя и торговыя 
не любятъ войска, требующаго расходовъ, и нзъ войска являются з а -
воеватели, притѣсняющіе народъ. 

Какое могло быть войско въ Новгородѣ, когда на походѣ собнралось 
вѣче и рѣшало итти лн далѣе или нѣтъ, какъ это случилось со Мсти-
славом/ь удалымъ и съ сыномъ Александра Невскаго Димитріемъ. 



Въ Новгородѣ всѣ граждане были воииы и оттого войско было пло-
хое. Мы это видимъ въ войнѣ съ Іоанномъ III. Толпы новгородскихъ 
ремесленниковъ и купцовъ не умѣли владѣть оружіемъ, броня ихъ 
тяготила, и войско, состоявшее изъ 3 0 , 0 0 0 до 4 0 , 0 0 0 человѣкъ, было 
разбито 5 , 0 0 0 Москвитянъ. 

При Василіѣ Васильевичѣ Темномъ, (въ 1 4 5 6 г . ) , двѣгги Москвитянъ 
разбили І І Я Т Ь тысячъ конныхъ Новгородцевъ. Вотъ какъ Карамзинъ 
говоритъ объ ѳтоиъ (T. V, стр. 346) : „видя, что Новгородцы съ го-
ловы до иогъ покрыты желѣзными доспѣхами, Воеводы Московскіе ве-
лѣли стрѣлягь tie no людямъ, a no лошадямъ, которыя начали бѣ -
ситься отъ ранъ и своргать всадниковъ. Новгородцы падали на землю, 
вооруженные длинными копьями, не умѣли владѣть ими; передніе смѣ-
шались: задиіе обратили тылъ". 

Съ владычествомъ Татаръ, удѣлы изчезли и варяжскіе князья, Мсти-
славы храбрыс и удалые, не приходили болѣе въ Новгородъ для за-
щиты его. 

По всѣмъ описаніямъ надобно полагать, что они имѣли постоянное 
войско или что-то близко подходящее къ нему. Ипаче не могло быгь. 
Съ своими дружинами они всегда готовы былн переходить съ мѣста 
на мѣсто, запимали ихъ военными играми или ученьями. Постоянныя 
дружипы тѣмъ болѣе были необходимы, что главная свла тогдашняго 
войска состояла изъ конницы, служба въ которой требуетъ большаго 
навыка. 

Правда, что дружины не могли быть многочисленны, но они сохра-
няли въ себѣ боевой духъ и могли служить кадрами для набираемыхъ 
полковъ. 

Изъ всѣхъ извѣстныхъ республикъ пъ новгородской болѣе всѣхъ 
подходила, современная ей, швейдарская, не только по своимъ народ-
нымъ собраніямъ или сходкамъ, и ландаманамъ, но и по естественнычъ 
препятствіямъ, которыя она противопоставляла непріятелямъ: тамъ 
горы, въ Новгородѣ лѣса п болота. 

Если въ нынѣшнее время лѣса и болота занимаютъ половину пов-
городской губерніи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ непроходимы въ лучшее 
лѣтнее время, то въ древности, когда лѣса еще не были вырублены, 
новгородская земля была опасна для движенія войскъ: мы это видимъ 
по походу Витовта на ІІорховъ. пригородъ Новгорода. Ватый не по-
шелъ на Новгородъ, a войско Михаила Ярославича тверскаго погибло 
въ дебряхъ и трущобахъ новгородскихъ. 

Нашь знаменитый историкъ Карамзинъ, написавшій свое сочиненіе 
добросовѣстно и съ любовію къ отечеству, смотря на все съ государ-
ственной точки зрѣнія и часто безпощадно принося въ жертву госу-
дарству общинную свободу и личность, оправдываетъ завоеваніе Нов-

города Іоапномъ III. Онъ говоритъ: И М П Е Р А Т О Р Ъ Гальба сказалъ: " Я 
былъ бы достоинъ возстановить свободу Рима, если бы Римъ могъ 
пользоваться ею". Историкъ Русскій, любя и человѣческія и государ-
ственныя добродѣгели, можетъ сказать: Іоаннъ былъ достоинъ сокру-
шить утлую вольность Новгородскую, ибо хотѣлъ твердаго блага всей 
Россіи". 

Обсудивъ безпристрастно исторію Россіи, нельзя не согласиться съ 
Карамзинымъ, хотя Іояннъ III и дѣйствовалъ по-татарски. 

Въ самомъ дѣлѣ, что была Россія при Ярославѣ 1-мъ? Опа была 
одна и свободиа, равнялась своимъ могуществомъ и просвѣщеніемъ съ 
другими государствами въ Европѣ. Отчего же въ двѣсги лѣтъ удѣль-
иой системы она отстала отъ нихъ? Везъ сомнѣнія потому, что была 
раздроблена на удѣлы, сградала отъ междоусобій и кровопролитія. 
Другой причины нѣтъ никакой. 

Исторія показываетъ. что народы стремятся образовать сильные го-
сударства; человѣчество влечется къ тому какимъ то естествевнымъ 
побуждеиіемъ. У насъ выпала слава Іоанну III сосредоточить Россію. 
Но Іоаныъ дѣйствовалъ не такъ какъ слѣдовало; виною тому 
было состояніе тогдашняго просвѣщснія. 

Время нашествія Татаръ на. Россію было соприкосновеніемъ двухъ 
крайностей, двухъ самыхъ противуположныхъ системъ: Фсдеративной 
или удѣльной и централизаціонной или единовластной. Нужно было 
пройтти между ними; Іоаннъ не умѣлъ этого сдѣлать, но и послѣ него 
другой, геніяльный государь, Петръ Великій, дѣйствуя по подражанію, 
a не изъ началъ государственныхъ, нсраціонально, не. выполнилъ 
этой цѣли. 

Исторіею Новгорода во многомъ можно воспользоваться и теперь; 
напримѣръ, огносительно строя духовенства въ древнемъ Повгородѣ. 

Отъ Іоанна III, жизнь Новгорода сливается съ жизнію Россіи. и о 
происшествіяхъ послѣ него мы скажемъ вкратцѣ. 

Въ 1 4 9 0 г . , въ Новгородѣ распространилась жидовская ересь, вне-
сенная туда жидомъ Схаріею. Она перешла въ Москву гакъ, что самъ 
великій Е Н Я З Ь и митрополитъ заразились ею. Еретики не прпзнавали 
безсмертія души, Спасителя, иконъ, бросая ихъ въ мѣста нечистыя, 
говорили, что они получили книгу отъ Адама, что знаютъ всѣ тайны 
и могутъ повелѣвать духами. 

Новгородскій архіепископъ Геннадій преслѣдовалъ ересь сь изувѣр-
ствомъ. Обвинениыхъ онъ велѣлъ посадить на лоіпадей, лицемъ къ 
хвосту; надѣлъ на нихъ берестяные шлемы съ мочальными кистями, 
съ соломеннымъ вѣнцемъ, на которомъ была надпись: „вотъ войеко 
сатаны", велѣлъ возить ихъ по городу, наконецъ сжегъ шлемы на 
ихъ головѣ. 



Впослѣдствіи одинъ изъ этихъ еретиковъ, архимандритъ новгород -
скаго Юрьева монастыря, съ другими отстунниками оть вѣрьі, былъ 
сожженъ въ Москвѣ въ желѣзной клѣткѣ. 

Въ 1 4 9 1 г. , Іоншгь, по присоединеніи къ Роспіи Перми, Вятки и 
Печоры, выписалъ Нѣмцевъ дія отысканія въ бывшихъ новгородскихъ 
владѣиіяхт) драгодѣнныхъ металловъ. И дѣйствителыю, два Нѣмда, Иванъ 
и Викторъ, открыли серебряную и мѣдную руду въ 3 0 0 верстахъ отъ 
Печоры на рѣкѣ Цыльмѣ. 

Въ 1499 г . , Іоаннъ III завоевалъ Югру, плагпвніую дань Новгоро-
ду и откуда шли соболи и закамское серебро. такъ силыю соблазняв-
шее Іоанна Даниловича Калиту. Онъ отправилъ туда 5 , 0 0 0 войска, 
подъ предводительствомъ князя Симеона Курбскаго, Ушатова и Забо-
лоцкаго-Вражника. 

Заложивъ крѣпость ва рѣкѣ Печорі, ови на лыжахъ отпрапились 
къ Каменному Поясу и дошли до высокихъ, пустынныхъ горг. 

Убивъ 50 Самоѣдовъ и взявъ въ добычу двѣсти оленей, оші на оле-
няхъ, a войско на собакахъ, доѣхали до Ляпина, вогульскаго городка, 
въ березовскомъ уѣздѣ, 

Тутъ на саняхъ явились къ нимъ князьки югорской и обдорской зем-
ли и предложили миръ и подданство московскому государю. 

Взявъ 4 0 городовъ или мѣстъ, укрѣплеивыхъ острогомъ, болѣе ты-
сячи плѣнныхъ и пятьдесятъ князей, воеводы Іоаниа благополучно воз-
вратились въ Москву, разсказывая много любопытнаго о видѣнныхъ 
ими земляхъ. 

Въ 1505 г . , 27 Октября, скончался Іоаннъ III. При немъ Россія 
явилась сильньшъ и независишымъ государствомъ. 

Онъ своободилъ ее отъ ига Татаръ, чему, впрочемъ, содѣйствовало 
самое ослабленіе кипчакской орды, отъ которой при отцѣ его отдѣли-
лись Крымъ и Казаиь. 

Важное присоединеиіе къ московскому княжеству было сдѣлано, ког-
да Іоаннъ покорилъ Новгородъ и зависѣвшія отъ Новгорода сѣввро-
восточныя области. 

Съ паденіемъ Новгорода, не могли сохранить свою самостоятельность 
другія княжества, напримѣръ, Тверь, находившаяся между Новгоро-
домъ и Москвою. 

Осталась тѣнь независимости только y Пскова и части рязанскаго 
княжества. 

Замѣчательно, что пріобрѣтеніе всѣхъ прежнихъ удѣловъ сѣверово-
сточной Россіи, даіке самое сверженіе татарскэго ига были сдѣланы 
безъ кровопролитія. 

Іоаннъ утвердилъ единодержавіе въ Россіи, чему помогло и долго-

лѣтнее его княженіе, такъ какъ онт> находился на престолѣ слишкомъ 
4 3 года. 

Сколько бы князей смѣнилось въ это врсмя въ Новгородѣ, когда 
тамъ въ одно столѣтіе перебывало и.ѵь около 30 ! 

Іоаниъ, однако, пе имѣлъ твердыхъ началъ относительно наслѣдія 
престоломъ, что доказываетъ назначеиіе наслѣдникомъ своимъ сперва 
внука Димитрія, оставшагося отъ сына его отъ первой жены, a по-
томъ сына Василія отъ втораго брака съ греческою царевною СоФІею, 
хитрою, имѣвшею большое вліяніе на Іоанна. 

По нынѣшнимъ понятіямъ на престолъ имѣлъ право Димитрій. 
Съ паденіемъ нетвердаго правленія въ Новгородѣ, Россія не только 

лишилась многихъ торговыхъ выгодт., но и прервала сношенія своп 
съ Европою. 

Іоаннъ, жешівшись, по разсчету, на С О Ф І И , ввелъ Россію въ кругъ 
европейскихъ дерясавъ. 

Словомъ, Іоаннъ являегся однимъ изъ величайшихъ монарховъ. 
Казалось, что онъ и любилъ и ненавидѣлъ по указаніямъ ума или 

еоображаясь съ пользою государствешюю. 
Оиъ былъ одаренъ болѣе осторожностію, нежели отвагою, что онъ 

особенно доказалъ при освобождеиін отъ Татаръ, не вступая съ ними 
въ битву. 

Іоаннъ пе имѣлъ понятія о правѣ, сажая въ темницу чуземныхъ 
послоьъ. 

Нельзя отнять отъ него также жестокостп: его внукъ Димитрій 
былъ заключенъ въ темницу, также какъ и братъ Андрей, который 
въ ней умеръ. 

Знатнѣйшимъ чиновникамъ рубнли голову, иногда гіо одному ло-
дозрѣнію. Кнутъ былъ обыкновенньшъ наказаніемъ. 

Онъ приказывалъ казнигь врачей, которые брались изцѣлить больна-
го и не сдсряшвали своего елова. Колдуньи, по его приказанію, были 
утапливаемы въ рѣкѣ. 

Карамзинъ говоритъ (T. VI. Стр. 150"), что Іоаннъ не думалъ пе-
ремѣнять нравственнаго характера подданныхъ, между тѣмъ, когда въ 
ѳтомъ была настоятельная потребность. 

Какъ Карамзинъ ни хвалитъ его, но Іоаннъ по своему нраву былъ 
похожъ на одного какого нибудь изъ нынѣшнихъ, славныхъ власти-
телей Азіи. 

Нельзя также противопоставлять Іоанну Александра Македонскаго, 
какъ дѣлаетъ Карамзинъ. 

Сынъ его, вбликій князь Васплій Іоанновичъ покорилъ Псковъ, ко» 
тораго судьба такъ долго была связана съ Новгородомъ. 

Торговыя и военныя отношенія ѳтихъ городовъ, сходство ихъ въ 



учрежденіяхъ и законахъ, объясняютъ во многомъ исторію Новгорода 
Псковъ прежде назывался Плесковъ. Онъ былъ родиной знамемитой 

княгини Ольги, супруги Игоря, которая, если только правда, что 
разсказываетъ про ея хитрости Несторъ, была одною изъ умнѣйшихъ 
и славнѣйшихъ женщинъ. 

Псковитяне вмѣстѣ съ Новгородцами ходили съ Владиміромъ равио 
апостольнымъ подъ Херсонъ. 

Потомъ, какъ надобно полагать, во Псковѣ княжилъ младшій сынъ 
Владиміра Судиславъ. 

Псковитяне, вѣроятно, также участвовали въ походахъ Ярослава I, 
когда онъ отыскпвалъ великокняжескаго престола. Однимъ словомъ 
Псковъ составлялъ часть владѣній Новгорода и былъ его пригородомъ. 

По случаю изгнанія изъ Новгорода сына Мстислава великаго князя 
Всеволода, (въ 1136 г . ) , мощи котораго до сихъ поръ почіютъ въ со-
борной церкви во Псковѣ, Псковъ сдѣлался особымъ ішяженіеігь. 
Псковитяне приняли къ себѣ Всеволода, и когда Новгородцы съ дру-
гими своими союзниками двинулись противъ Пскова, то Псковитяие 
рѣшились обороняться и, заваливъ въ дремучихъ лѣсахъ своихъ доро-
ги, принудили отступить Новгородцевъ. 

Но это было времениое отдѣленіе Пскова отъ Новгорода, потому, 
что хотя Псковитяне и имѣли особаго князя въ лицѣ Всеволода, но и 
многіе Новгородцы держали сторон)' Всеволода. По смерти жо его, 
Псковитяне заключили мпръ съ Новгородцами. 

Причина этого отложенія Пскова отъ Новгорода с'ыла таже, кото-
рая производила y Новгородцевъ раздоры и иногда пойны, именно ив-
гнаніе князя. 

Псковъ иотомъ продолжалъ составлять одно цѣлое съ Новгородоігь, 
участвовалъ въ его войнахъ, хотя, въ 1228 г. , когда ожидалъ на се-
бя нападенія иовгородскаго князя Ярослава Всеволодовича, заключидъ 
съ Ригою отдѣльный миръ и союзъ, и оба города, Рига и Псковъ, 
каждый, выдаіп» заложниковъ, обязались помогать другъ другу. 

Псковъ, находясь на границахъ Ливоніи, былъ подверженъ нападе-
ніямъ нѣмецкихъ рыцарей. Они даже овладѣли имъ въ 1 2 4 0 г . , но 
побѣда или Ледовое побоище Александра Невскаго освободило его 
отъ непріятелей, и онъ опягь соединился съ Новгородомъ. 

Посдѣ Алексаыдра Невскаго, Псковъ нашелъ защигника въ Довлон-
тѣ , Литвинѣ, пришедшемъ во Псковъ съ другими Литвинами и при-
нявшемъ съ ними христіанскую вѣру. 

Раковорскя побѣда была одержаиа Новгородцами вмѣстѣ со ІІеко-
вичами 

Потомъ y Пскова съ Новгородомъ бывалн еіце распри. 

Самая замѣчательная изъ нихъ цроизошла за Александра Михайло-

вича князя тперскаго. 
По избіеніи ивъ Татаръ въ Твери, онъ былъ прияужденъ бѣжать и 

иекать убѣжии;а въ Новгородѣ, и когда Новгородцы ему въ томъ 
отказали, то Псковичи приняли его къ себѣ. 

Ханъ требовалъ выдачи Александра и, въ слѣдствіе эгого, послы 
новгородскіе и великаго кыязя Іоанна Диниловича Калиты, прибывъ 
во Псковъ, убѣждали Александра Михайловича явиться къ хану. 

Псковитяне принудили пословъ удалиться, дали кллтву Александру 
охрапять его и вооружились для защиты его. 

Тогда Іоаннт. Даниловичъ Калита СЯАІЪ иріѣхалъ въ Новгородъ, 
взявъ съ собою и митрополита, и огтуда пошелъ противъ Пскова. 
Псковитяне не усгупаліі Me желая сражаться съ ними, хигрый Калита 
рѣшился прибѣгнуть къ способу, небывалому въ Россіи. О І І Ъ убѣ-
дилъ митрополига Ѳеогноста наложить проклятіе на Псковичей и 
Александра и оглучить ихъ отъ церкви Но смотря иа это, ІІсковичи 
не хо-гЬли оставить Алексавдра Михайловяча, но онъ самъ, желая 
избавнть ихь оть проклятія, ушель вьЛитву. Іоаииъ, довольный, от-
етупилъ отъ Пскова,, a митрополитъ далъ свое благословеніе Пскови-
тянамъ. Новгородцы не охотно участовали въ ЭТОАГЬ походѣ. 

Принятый дружелюбно Гедеминомъ и обпадеженый имъ въ защитѣ, 
князь Александръ Михайловичь черезъ полтора года возвратился во 
Псковъ и былъ тамъ встрѣченъ съ радостію. Псковъ, такимъ обра-
зовіъ, имѣя своего князя, опять отложился отъ Новгореда. Псковичи 
желнли даже имѣть своего епископа, избрали Арсенія и послали его 
ставиться на Волынь, гдѣ находился тогда митрополигъ Ѳегносгъ, кого -
рый, однако, сь твердостію отказалъ Псковитянамъ въ поспященіи имъ 
епископа,, гакъ, что псковская область продолжала, попрежнему, сос-
тавлять часть епархіи нові-ородской. 

Если бы y Новгорода съ другими владѣніями его было одно и тожѳ 
вѣче, такихъ отложеній отъ него пригородовъ не случалось бы. Прав-
да, ИНОГДУ пригороды участвовали въ новгородскомъ вѣчѣ, но это не-
было постояннымъ правиломъ. Здѣсь еще разъ можно замѣтить, что 
государственная теорія управленія не была развита, въ Новгородѣ и, 
что правленіе въ немъ было патріархальное, какъ y всѣхъ первобыт-
ныхъ народовъ. 

Находяеь между Литвою, Нѣмцами и Новгородцами, Псковъ готовъ 
былъ искать покровитедьства Литвы. 

Такъ, въ 1342 г. , Псковитяне, будучи въ войнѣ съ Нѣмдами, про-
сили о пособіи y Ольгерда, и этогь князь явился къ нимъ еъ своею 
дружиною, не оказавъ, віірочемъ, большой имъ помощи. He менѣе 
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того, Псковитяне умоляли его привять христіанскую вѣру, надѣясь въ 
этомъ случаѣ найтти въ немъ покровителя. 

Но Ольгердъ вмѣсто себя далъ имъ сына своего Андрея и позво. 
лилъ ему креститься, что онъ и сдѣлалъ въ церкви св. Троицы. 

Когда же Андрей уѣхалъ въ Литву, то Псковичи старались поми-
риться съ Новгородомъ, съ которымъ были въ ссорѣ, и признали 
надъ собою его верховную власть. 

Псковъ пріобрѣлъ совершенную независимость во время войны 
Новгородцевъ со Шведами, когда король Магнусъ думалъ обратить 
ихъ съ католическую вѣру. 

Великій князь Симеонъ Іоанновичъ гордый, въ то время, не пода-
валъ никакой помощи Новгородцамъ, но псковская дружина явиласъ 
въ ихъ станѣ. 

Въ благодарность за это, Новгородцы отказалиль отъ своихъ правъ 
на ГІсковъ: дозволили Псковитянамъ самимъ избирать иосадника, имѣтъ 
свой судъ, и назвали торжесгвенно ГІсковъ младшимъ братомъ Новго-
рода. 

Для суда же церковнаго, архіенископъ новгородскій избиралъ себѣ 
во Псковѣ намѣстника изъ Исковитянъ. 

Послѣ, вь 1 3 9 3 — 1 3 9 4 г . , Новгородцы воевали съ ІІсковитянами. 
Въ пятнадцагомь столѣтіи Псковъ признавалъ надъ собою власть 

великихъ квязей, которые утверждали y него намѣстниковъ, хотя, 
право выбора и смѣны князей оставалось за Псковомъ. 

Затѣмъ, ни Ііовгородцы Псковичамъ въ войнѣ ихъ съ Витовтомъ и 
Нѣмцами, ви Псковичи Бовгородцамъ въ войнѣ съ Витовтомъ, когда 
онъ осаждалъ Борховъ не помогалн другъ другу. 

Въ войнѣ же Василія Васильевича Темнаго сь Новгородомъ, Пско-
витяне помогали московскому князю противъ Бовгорода, и тѣмъ под-
держали Москву, которая впосдѣдствіи ихъ погубила. 

Бо 1 4 5 6 г . , Псковичи готовились помогать Бовгороду въ войнѣ его 
съ московскимъ княземъ, хотя дѣло уладилось платежемъ денегъ. 

Въ 1 4 7 1 г . , Псковъ долженъ быдъ послать войско въ помощь Іоан-
ну Б І противъ Вовгорода, точно также какъ и въ 1477 г . , при по-
кореніи Вовгорода, хотя Пековичи желали уклониться отъ послѣдняго 
похода, нредвидя въ завоеваніи Бовгорода и свое паденіе, 

Прося Іоанна уволить нхъ отъ похода подъ предлогомъ пожара, 
опустошившаго ихъ городъ, Псковитяне называли его царемъ рус-
скимъ. 

Безъ сомнѣнія, Іоаннъ настоялъ на своемъ повелѣніи, и за завоева-
ніе Бовгорода, Псковъ получилъ отъ него въ подарокъ позолоченный 
кубокъ. 

Бародъ во Бсковѣ жаловался великому князю на притѣсненія отъ 
его чиновниковъ, которые въ самомъ дѣлѣ его обижали. Случались 
и волпенія, такъ одивъ посадникъ Гаврила былъ убитъ на вѣчѣ. 

Въ 1 4 9 9 г Іоаннъ БІ назвалъ сына своего Василія Государемъ. 
Великимъ княземъ Бовгорода и Пскова. Узнавъ объ ѳтомъ ГІсковъ 
отправилъ посольство къ Іоанну съ жалобою. Бо велик.й кяязь от-
вѣчалъ съ гнѣвомъ: кому хочу тому и дамъ княжесгво. Босольство 
же было посажено въ башню, но послѣ освобождено. 

Черезъ четыре года по смерти отца своего. Василій отправился въ 
Вовгородъ. Цѣль поѣздки сго не была извѣстна народу. 

Псиовитяне отправили къ нему въ Бовгородъ посолвство изъ знат-
нѣйшихъ гражданъ и бояръ, въ главѣ котораго находился посадникъ, 
съ подаркомъ великому князю 1 5 0 рублей. 

Великій князь принялъ посольство благосклонпо, выслушалъ рѣчь 
Бсковитянъ, въ которой они называли себя добровольнымя людьми и 
Бсковъ его отчиной. также и жалобу на ихъ намѣстника князя Ива-
на Михайловича Рѣпнина-Оболенскаго. Василій обѣщалъ изслѣдовать 

дѣло. 
Послы возвратились во Псковъ. A великій князь отправилъ туда 

окольничаго князя Бетра Шуйскаго-Великаго. съ дьякомъ Далматовымъ, 
которые донесли Василію, что трудно разобрать дѣло, что обѣ сто-
роны вішоваты и что ему государю должно рѣшишь тяжбу-

Бовое посольсгво отъ Псковитянъ молило его Василія смѣнить на-
мѣсгника, но онъ отвѣчалъ, что безъ суда не можетъ исполнигь ихъ 
просьбы, и велѣлъ намѣстнику. вмѣстѣ съ обиженньши имт, Псковитя-
нами, явиться къ нему вт, Бовгородъ. 

Большое число Бсковитянъ прибыло въ Бовгородъ. Изъ нихъ было 
много знатныхъ людей, девять посадшшовъ и купеческія старосты. 
Пріѣхалъ и происходившій изь суздал.скихъ князей, князь Иванъ 
Михайловичъ Рення Оболенскій, о которомъ лѣтопись говоритъ: a 
тотъ Рѣпня не пошлиною (не законно) пріѣхалъ во Псковъ, да сѣлъ 
на княженіе, не по крестыому дѣлованію учалъ во Бсковѣ жити, a 
не учалъ добра хотѣти Живоначальной Троицѣ". 

6 Яннваря 1 5 1 0 г . , Псковигянъ потребовали къ государю. на архіе-
рейской дворъ. Бояръ, чиновниковъ и купцовъ ввели въ палату, a 
младшихъ гражданъ оставили дожидаться во дворѣ Спросили всѣ ли 
собрались, и когда отвѣчали, что всѣ, то вышли великокняжескіе 
бояре и объявили: «пойманы есте Богомъ и великимъ кияземь Васи-
ліемъ- Ивановичемъ всея Русси^. Заперли дворъ, переписали всѣхъ; 
знатныхъ Псковитянъ заключили въ архіерскомъ домѣ, a младшихъ 
граждапъ отдали подъ стражу новгородскимъ боярскимъ дѣтямъ. 

Псковитянъ обвиняли въ непослушанш намѣстнику, какъ лѣтопись 



говоритъ". Посадниковъ непослушаніе было великое, и въ суды и въ 
пошлины y него вступалися, также отъ нихъ и своей братьѣ многи 
обиды были; надъ всѣмъ же симъ его Государское имя презираху". 

Когда Псковъ узналъ о заключеніи въ темницу своихъ гражданъ, то 
ужасъ овладѣлъ его жителями, собрали вѣче, не знали, что дѣлать. 
Хотѣли было ставить щитъ противъ государя и затвориться въ горо-
дѣ, но одумались и рѣшились отправить гонца къ великому князю 
бить челомъ, что бы онъ ихъ помиловаль, что они всегда были отъ 
него неотступны, a что Вогъ и овъ воленъ въ своей отчинѣ Псковѣ. 

Видя, что Псковъ нисколько не думаегь возмущаться, великій князь 
потребовалъ къ себѣ задержанныхъ Псковитянъ въ архіерскую палату. 
Вышедшіе къ нимъ бояре объявили, что хотя они прежде и держали 
имя великаго князя честно и грозно, но теперь провинились, не слушаясь 
его намѣстииковъ и обижая иародъ, a потому заслужили великую 
опалу; однако онъ готовъ ихъ простить, если они уничтожать вѣче 
и примутъ во Псковъ и его пригороды великокняжескихъ намѣстни-
ковъ. Если они согласятся, то великій князь пріѣдетъ во Псковъ по-
молиться св. Троицѣ; въ противномъ случаѣ, мятежники будутъ отвѣ-
чать за пролитую кровь. 

Задержанные Псковитьне благодарили великаго князя и присягнули е.му. 
Пригласивъ ихъ къ своему обѣду, великій кішзь .объявилъ, что 

вмѣсто войска онъ посылаетъ во Псковъ дьяка своего Далматова и, 
что они сами могутъ писать къ своимъ согражданамъ. 

Бывшіе въ заключеніи Псковитяне просили согражданъ покориться 
великому князю и не сдѣлать ихъ клятвопреступниками, иначе же 
Псковъ будетъ завоеванъ. 

Между тѣмъ, Далматовъ явился во Псковъ. Объявивъ гражданамъ 
на вѣчѣ о исполненіи воли великаго князя, въ ожиданіи рѣшенія, 
онъ сѣлъ на ступеняхъ вѣча. 

Псковитяне плакали, рыдали и просили отсрочки. Далматовь далъ 
ее до слѣдующаго утра. 
Лѣтопись говоритъ, что въ это время : "токмо тые не испустили слезъ. 
иже младенцы ссущіе млеко"; такая была сердечная туга! 

На другой день, чуть свѣтъ, зазвонили въ вѣчевой колоколъ, соб-
рались на вѣче и, какъ слѣдовало ожидать, согласились на все. 

Дьякъ Далматовъ велѣлъ спустить вѣчевый колоколъ, висѣвшій на 
башнѣ, близъ церкви Живоначальной Троицы. Народъ, смотря на He-

ro, плакалъ. Какъ зенницы не упали тогда со слезами, говоригь лѣ-
тописецъ. 

Колоколъ былъ отправленъ въ Новгородъ, a за нимъ поѣхаль и 

Далматовъ. 
Такъ кончилась судьба Искова младшаго брата Новгорода. 

Получивъ обо всемъ донесеніе Далматова великій князь съ своимъ 
дворомъ и съ епископомъ коломенскиыъ отправился во ІІсковъ. 

Псковитяне вышли къ нему на встрѣчу. Увидѣвши государя. они па-
ли ницъ; великій князь спросилъ y ыихъ о здоровьѣ:, старѣйшины 
отвѣчали: лишь бы ты государь здраствовалъ! 

Когда же, въ церкви еиископъ коломенскій возгласилъ: Вогъ бла-
гословляетъ тебя государь, что ты взялъ Всковъ безъ брани; то на-
ходившіеся въ церкви ІІсковичи заплакали горько. 27 Января ІІско-
витянч. пригласили во дворъ великаго князя и объявили имъ, что ве-
ликій князь, не касаясь собственности, считаетъ нужнымъ знатнѣйшихъ 
Псковитянъ, обижавшихъ народъ, переселить на московскія земли, и 
въ туже ночь триста семействъ были отнравлены въ Москву. 

Прочимъ дали обѣщаніе не трогать ихъ. Но многіе, не вѣря обѣ-
щанію и желая умереть на своей родинѣ, постриглись въ монахи. 

Оставивъ во ІІсковѣ своихъ намѣстниковъ, установивъ торговую 
пошлину, которая до того времени не была во Псковѣ, и новый че-
канъ ДЛІІ монеты, раздавши земли соеланныхъ Псковитяпь москов-
скимъ боярамь, и вь еамомъ ІІсковѣ, переееливъ гражданъ сь одного 
мѣста на другое, также учредивъ въ немъ военную стражу, великій 
князь съ торжествомъ уѣхалъ вь Москву, куда на саняхъ повезли за 
нимъ и вѣчевый колоколъ. Вмѣсто выселенныхъ трехч. сотъ семействъ 
изъ Пскова, туда было послано триста купеческихъ семействъ изъ 
низовыхъ городовъ. 

Участь ГІскова была неотвратима. И лѣтопись спрашиваетъ: отчего 
ты плачешь славный Псковъ? и ІІековъ отвѣчаетъ: какъ мнѣ не пла-
кать, не скорбѣть: прилѣтѣлъ орелъ многокрилый со львиными ког-
тями и взялъ отъ меня мою красоту и богатство и дѣтей похитилъ. 

Псковъ съ Новгородомъ отстаивалъ православіе противъ крестонос-
цевъ, прибывшихъ въ ирибадтійскій край въ XIII вѣкѣ, слѣдственно 
въ самое несчастное время для 1'оссін, когда явились Татары и нача-
ла возвышаться Литва, н когда къ тому присоединилиеь врнждебныя 
дійствія Шведовъ и Датчанъ. 

Въ Иовгородѣ оставались еще воспоминанія о свободѣ. Въ 1509 
г . , одинъ бродяга написалъ ложгіую грамоту, которою будто бы Нов-
городъ хотѣлъ передаться Литвѣ, и донесъ объ этомъ царю Іоанну 
Васильевичу грозному. Грамота была спрятана за образь Богоматери 
в'ь С О Ф І Й С К О Й церкви. 

Іоаннъ, который бьтдъ уже нсдоволенъ Иовгородомъ и неревелъ 
оттуда 150 семействъ вь Москву, послаль вѣрнаго человѣка, и гра-
могу отыекали. 

2 Января 1570 г . , его дружина вступила въ Новгородъ. Взяли мно-



гихъ людей па правежъ, пзыскивали денежныя пени, били, сѣкли, 
нѣкоторых7> монахот» казнили. 

8 Января самъ царь прибылъ въ Новгородъ. Он-ь не принялъ бла-
гословенія отъ архіспископа и укорялъ его въ измѣнѣ. Иошелъ въ 
церковь св. С О Ф І И , гдѣ велѣлъ, ему служить литургію. 

За обѣдойп. онъ велѣлъ схватить архіепископа. 
Г І 0 Т 0 М 7 ) былъ судъ всѣмт. и грабежъ. Каждый дент, ему и сыну его 

Іоанну представляли отъ 5 0 0 до 1 0 0 0 Новгородцевъ. Ихъ жгли и то-
пили въ рѣкѣ. Волховъ былъ завалеиъ мертвыми тѣлами. И прежде 
Новгородъ иногда произвольно бросалъ людей въ Волховъ, но потоп-
ленія подобнаго Іоаннову не бывало. 

Вездѣ призводилоі-ь опустошеніе, даже исгребляли скотъ, и не толь-
ко въ Новгородѣ, ію и въ питинахъ новгородскихъ, на которыя были 
раздѣлены новгородскія земли со временъ Іоанна III. 

Лѣтогшсецъ говоритъ: неисповѣдимое колебаніе, паденіе, разрушеніе 
великаго Новгорода продолжалось около шести недѣль. 

Архіепископа посадили на кобылу, съ волынкою, съ бубномъ въ 
рукахъ, лицемт, къ хвосту, возили по городу, a потомъ отправили въ 
Москву. ( 

Іоаннъ собралъ много добычи, которая была нагружена на 4 5 0 во-
захъ и охранялась 500-ми стрѣльцевъ. 

Послѣ нашествія Іоанна, Новгородъ опустѣлъ, большая часть до-
мовъ нa Торговой сторонѣ была сломана и на ней заложили дворецъ 
Іоанпу грозному. 

Такимъ образомъ Новгородъ испыталъ власть Іоанновъ, особенно 
Іоанна IV, пылкаго, необузданнаго ѵъ страстяхъ. 

Оба слѣдовали правилу или погоіюркѣ Романа князя галиц-
каго: чтобы с.юкойно ѣсть мсдовый сотъ надобио задавить пчелъ. 

Но эти пчелы, которые кормили медомъ всю Россію, убитыя, болѣе 
•сго не производили. 

Изъ Новгорода Іоаинъ отправился во Псковъ. Но, остановясь въ 
моиастырѣ на Любатэвѣ, былъ умиленъ благовѣстомъ къ заутре-
нѣ во Псковѣ, и воображая съ какимъ чувствомъ граждане іили мо-
литься Вогу, приготовляясь къ смерги, въѣхалъ туда въ другомъ 
духѣ. . 

Два другія обстоятельства содѣйствовали еще къ спасенш ІІокова. 
Одно что тамогаыій иамѣстникъ Токмаковъ посовѣтовалъ Исковитянамъ 
встрѣтить Іоанна не только съ покорностію, но и съ хлѣбомъ и солью 
Граждане выставили на улицы столы съ яствами и становились на 
колени при проѣздѣ Іоанна, увѣряя его въ вѣрноподданствѣ и преда-
ваясь волѣ его. 

Другое обстоятельство, было сиѣлое обращеніе юродииаго Салоса 

« . царемъ. Іоаннъ посѣтилъ его въ кельѣ. Сллосъ подиесъ ему ку 
сокъ сыраго мяеа, дарь скзалъ, что теперь посхъ и мяса ѣсть нельзя. 
тогда Салосъ отвѣчалъ: ты дѣлаешь еще хуже и питаешься человЬ-
ческимъ мясомъ и кровыо, и на тебѣ разразигся гнѣвь неба. Испу-

ганный Іоаннъ бѣжалъ изъ Пскова. 
При царѣ Ѳедорѣ Іоанновичѣ сь новгородской области въ государ 

ственный доходъ поступало 3 5 , 0 0 0 рублей. 
При немъ, въ Новгородѣ была учреждена митрополш. 
Въ смутное время, въ 1611 г . , Шведы подъ. предводительствомъ 

Делагарди овладѣли Новгородомъ. Вь одномъ домѣ на Торговой сто-
ронѣ засѣлъ протоіерей Аммосъ и защищалъ его доиельзя, 

Шведы, не могши взяіь дома, сожгли его вмѣстѣ съ протоіереемъ, 
этимъ послѣднимъ, какъ говоритъ Карамзинъ, славнымъ въ истор.и 
Новгородцемъ. 

Въ это иремя, полное смутъ, Новгородцы рѣшились признатв 
русскимъ царемъ шведскаго королевича Филиппа съ тѣмъ, что бы об-
ласть новгородская не была присоединена къ Швецш. 

27 Февраля 1617 г . , царь Михаилъ Ѳсдоровичъ заключилъ мирт, со 
Шведами. Новгородъ остался за Россіию; къ Швеціи отошли Ингер-
манландія и Корелія. Рѣка Лава, впадающая въ Ладожское озеро, бы-
ла назначена граішдею. 

Въ 1 6 5 0 г . no случаю возвышеііія цѣнъ, былъ бунгь въ Новго-
родѣ. Народъ хотѣлъ убить царскаго намѣстыика ішязя Хилкова. 

Митрополитъ Никонъ вышелъ увѣщева-гь тодпу; но его не хотѣли 
слушать, сбили съ ногъ, топтали, волочили по землѣ и служители от-
несли его полумертвымъ домой. 

ІІришедши въ себя и причастившись Свягыхъ Таинъ, Никонъ опять 
выіпелъ къ народу, сказалъ, чго онь прлготовился къ смерги, но чго счи-
таетъ своею обязанностію проповѣдоиать истину; приглашалъ народъ 
повииоваться власгямъ и предоставить аачальсгву разобрать жалобы. 

Мятежники разошлись в-ь тишинѣ. Впослѣдствіи, Никонъ самъ хода-
тайствовалъ y государя о помилованіи ихъ. Царь простилъ и только 
зачипщикъ мятежа, по прозванію Волкъ, былъ наказанъ. 

Съ основаніемъ Петербурга Новгородъ оживился. 
Въ 1716 г . , новгородская митрополія была уничтожена. 
Петръ Великій, на счегъ доходовъ архіерскаго дома, учредилъ въ 

Новгородѣ семинарію, арифметическую школу и сиротскій домъ. ^ 
Въ 1757 г . , новгородская митроподія возобновлена, a въ 1 7 7 5 г . т 

она соединена съ иетербургскою. 
По описи 1 7 6 2 г . , въ новгородской епархіи было 94 мужескихъ 

монастыря съ 5 1 4 монахами и 25 женскихъ, съ 178 монахинями. За ыо-
настырями считалось 5 1 , 5 1 4 душь крестьянъ. 



Въ 1781 г . , утверждены гербы для городовъ новгородской губерніи. 
Въ царствованіе Императора Александра 1-го, въ новгородской гу-

берніи были учреждены военныя поседенія. 
Цѣль ихъ была, не уменьшая войска, напротивъ увеличивъ его, 

вмѣстѣ съ тѣмъ сократить издержки на него. 
Крестьяне новгородскаго и старорусскаго уѣздовъ, отошедшіе въ 

военныя поселенія и способные еще къ военной службѣ, занимаясь 
хозяйствомъ, должны были въ то же время обучаться военной служ-
бѣ, для чего они три раза въ недѣлю, a во время лѣтнихъ работъ 
два раза обязаны были являтьоя на ученье. 

Обременеиные двойными занятіями, они, безъ сомнѣнія, были недо-
вольны своимъ состояніемг, особенно при такомъ строгомъ начальни-
кѣ, какимъ былъ гра®ъ Аракчеевъ, управлявшій всѣми военными по-
селеніями въ Россіи, который и свадьбы и всѣ хозяйственныя дѣла 
взялъ въ свое распоряженіе, и за малѣйшій проступокі» наказывалъ 
тѣлесно. 

Цѣль, въ военномъ отношеніи, также не достигалась: военные посе-
ляне не были отличными солдатами, да и во время войны не могли 
выступить въ походъ, оставивъ свое хозяйство и жилища. 

За то, чего, можетъ быть, и не ожидали, изъ сыновей ихъ вышло 
самое лучшее войско. 

Причиною тому быдо, что дѣти поселянъ или кантонисты съ мало-
лѣтства обучались военной службѣ, и чго для нихъ для этого в ь воен-
ныхъ поселеніяхъ были заведены особенныя школы. 

Когда кантонисты достигали 18 и 20 лѣтъ, то изъ нихъ уже сос-
тавлялись баталіоны. 

Ни одинъ гвардейской полкъ не могъ сравниться съ баталіонами 
военньіхъ кантонисговъ, людей молодыхъ, здоровыхъ, знавшихъ очень 
хорошо военную службу, не женатыхъ и грамотныхъ. 

Кромѣ багаліоновъ изъ крестьянъ и кангонистовъ ихъ дѣтей, въ 
военныя поселенія былъ еще приведенъ третій родъ войска, такъ на-
зываемые дѣйствующіе баталіоны, отдѣленные отъ арміи. 

Сначала эти баталіовы построили для военныхъ поселянъ дома или 
связи, огромные каменные штабы для полковъ, провели дороги, выру-
били лѣса для пашенъ и сѣнокосовъ и выкопали канавы для осуше-
нія болотъ, потомъ солдаты эгихъ баталіоновъ обратились въ посто-
яльцевъ y военыыхъ поселянъ, и должны были помогать имъ въ сельскихъ 
и хозяйственныхъ работахъ; они жили въ однихъ и тѣхъ же домахъ 
съ военными поселянами и кантонистами, и не помогали въ хозяйствѣ, 
a только производили въ немъ замѣшательство. 

ІІослѣ 1 8 3 1 г . , когда военные поселяне, во время свирѣпствовавшей 
y нихъ холеры, взбунтовались, полагая. что ихъ нарочно отравляютъ, 

они были обращеіш въ пахо-гные еолдаты, которые уже ие несли 
военной обязанности, состоя. однако, въ военномъ вѣдомствѣ, a иако-

нецъ были уиичтожены. 
Въ 1862 г . , въ Новгородѣ праздновалось тысячелѣтіе Россш. 
Въ Новгородѣ въ продолжительное время его существованін жизнь 

измѣнилась: онъ лучше устроенъ, въ немъ есть много зданій, съ ко-
торыми, безъ сомнѣнія, не можетъ сравниться прежній чудный домъ 
Марфы посадішцы, 

Но въ деревняхъ, особенно въ сѣверныхъ уѣзда.ѵь новгородской 

губерніи, мало что перемѣнилосв. 
Хозяйственный бытъ мужика едвали много улучшился. Надобно 

всего ожидать отъ нынѣшнихъ преобразованій, когда сказаио крестьн-
нину: "возьми свой одръ и иди". 

Оканчивая статистику, спажемъ, что завѣдываніе ею, no нашему 
мпѣніто, должио перейтти въ земскіе управы. 

Статистика для нихъ нужна столько же, какъ н геограФическая кар-
та. Иначе, какимъ образомъ земскія управы могутъ дѣлать раскладку 
повинностей, страховаті. дома, скотъ, устроивать дороги и прочее? 

ІКелательно только, что бы, взявъ въ свое вѣдѣніе статистику, 
земскія управы не забывали ее какъ науку, напримѣръ: обращали бы 
вниманіе на исторію, древности; науки же, каіп, ботаника, минерало-
гія и другія имъ Ііодобвыя, не будутъ упущены изъ виду земствомъ 
иотому, что онѣ для него явво полезны. 

Л. Рудпевз. 

/ 
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