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ПО СВЯЩЕНИЯ ПРЕСТОЛОВ СЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ 
КОНЦА XV – НАЧАЛА XVII ВЕКА 
В НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ:
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ*

Сравнение посвящений церквей на различных территориях позволяет очертить 
локальные особенности распространения и функционирования повседневного церков-
ного культа и приходской жизни. Компаративные исследования последних лет дают 
возможность показать соотношение роли власти («государства») и местной идентич-
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* Предлагаемая статья — переработанный и дополненный с учетом развития историогра-
фии доклад, представленный на конференции в декабре 2022 г. и опубликованный в 2003 г. 
(Селин А. А. Посвящения сельских церквей XVI–XVIII вв. Северо-Восточной и Северо-
Западной Руси: Опыт исследования и сравнительный анализ // Уваровские чтения–V: Мате-
риалы научной конференции, посвященной 1140-летию г. Мурома. Муром, 2003. С. 153–160).
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ности, причем это касается земель как Западного, так и Восточного христианства1. 
Весьма сложным вопросом является датировка начала распространения тех или иных 
посвящений. Некоторые ученые оптимистичны и относят появление культов отдельных 
святых и/или богородичных праздников к ранним эпохам — XI–XIII вв.2 Однако отме-
тим что, только массовый материал позволяет делать серьезные выводы, а он относится 
ко времени появления писцовых описаний — к концу XV в. С одной стороны, на тер-
ритории Московской Руси именно в этот период ведется интенсивное строительство 
сельских церквей и монастырей. С другой — и это особенно важно — именно этот 
период наиболее хорошо обеспечен источниками3. 

Данные о посвящениях храмов позволяют увидеть за складывающейся в «москов-
ский» период более или менее ровной картиной местные особенности, которые могут 
указывать на то, как проходило становление и организация церковных приходов. 
Считается, что именно в XVI в. на землях Московского царства возникает развитый 
культ отдельных святых4. Исследователями давно отмечена связь между посвящением 
церквей, приделов, часовен с именословом, она наблюдается при изучении как запад-
ной, так и восточной христианской повседневной культуры5. Однако, полагаю, что 
система посвящений церквей святым и распространение культов святых (или икон) 
не тождественны. 

Одной из важнейших работ, в значительной мере определившей глобальную историо-
графию изучения культов святых и икон, может считаться опубликованная магистерская 
диссертация О. А. Добиаш-Рождественской (1917) о культе св. Михаила на Латинском 
Западе в докаролингскую эпоху6. Необходимо сказать, что подход, который предложила 
исследовательница — искать в распространенных в средневековье культах следы дохри-
стианских (по мысли ученой — сильных) верований, латентно присутствовал в течение 
ХХ века в советской исторической науке. Он получил особенное распространение 
с 1980-х гг. после публикации книги Б. А. Успенского, сделавшего особенный упор 

1 Филюшкин А. И. «За святую Софию!» Культ святых и модели региональной лояльности: 
Северо-Запад средневековой Руси, Великое княжество Литовское, Ливония // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом. 2023. № 41 (1). С. 55–73.
2 См., например: Салмин С. А. Престольные посвящения погостских церквей и динамика 
распространения клерикально-административной системы в Псковской земле в конце 
X–XV вв. // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2019. № 2. С. 10–35.
3 Для западнохристианской традиции массовый материал о посвящениях церквей относится 
(для ряда районов Европы) к более раннему времени. Классическими являются наблюдения 
над статистикой ранненорманнской Англии (Ср.: Silvester D. The Rural landscape of the Welsh 
borderland. L., 1969. P. 178–179; Rowley T. Villages in the landscape. 2nd ed. Guernsey, 1987. 
P. 169).
4 См., например: Водов В. Первые новгородские святыни и святые (до начала XV века) // 
Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 382–390. 
5 Харитонов Г. В. К вопросу о возникновении и эволюции погоста на территории Молого-
Мстинского междуречья // Из прошлого Калининской области. Калинин, 1974. С. 37–57; 
Klapish-Zuber Ch. Children’s First Names in Italy during the Late Middle Ages // The Medieval 
History Journal. Vol. 2. Nr. 1. 1999. P. 37–54.
6 Добиаш-Рождественская О. А. Культ Михаила в латинском средневековье V–VIII вв. Пг., 
1917 (французское издание: Rojdestvensky O. Le culte de Saint Michel et le Moyen Âge latin. 
Paris, 1922). Переиздание: Добиаш-Рождественская О. А. Культ Михаила в латинском 
средневековье. V–VIII вв. СПб., 2022.



92 Петербургские славянские и балканские исследования

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana

на поиске дохристианского в народном культе Николы (св. Николая Мирликийского)7. 
Для начала 1980-х гг. этот подход был новаторским (как и многое в науке того периода 
это новаторство обладало и чертами историографического ресентимента). В 1980-е гг. 
и, в особенности после празднования в 1989 г. тысячелетия крещения Руси, он обрел 
весьма многих последователей. 

Даже в работах начала XXI в. можно увидеть, как в распространении культов тех 
или иных святых и икон в разных районах бывшей Московской Руси ученые пытаются 
проследить следы дохристианских, «языческих» верований8. Такие попытки подчас 
весьма курьезны. Так, Н. М. Теребихин, не зная, как объяснить то, что в деревне (селе?) 
Никольская на Каргополье была церковь, посвященная архангелу Михаилу, предложил 
считать это отражением будто бы существовавшего культа св. Николая вообще (откуда 
бы и возникло название деревни), опираясь на то, что в исследовании Б. А. Успенского, 
говорилось о частом совпадении в «народном сознании» «образов Николы и Михаила, 
которое заключалось в их отождествлении»9. Попытки искать «следы язычества» 
в христианских культах простительны для историографии начала ХХ в., но не могут 
считаться соответствующими современному развитию науки сегодня10. 

Между тем, прежде всего после критических работ А. Б. Страхова11 данный тезис 
теряет своих сторонников. Его критика на примере сравнительного изучения агиото-
понимов и престолов Ливонии продемонстрирована в работе А. Селарта12. В истори-
ографии также делаются весьма интересные попытки проследить связь между культами 
святых, распространением посвящений церквей и средневековых и раннемодерных 
этнических и политических границ13. Болеслав Кумор весьма ярко показал на мате-
риалах по распространению культа «общеславянских» просветителей свв. Кирилла 
и Мефодия, как в католических общинах эмигрантов из Польши и Словакии в США, 
славянская идентичность для представителей этих общин оказывается сильнее, чем 
конфессиональная14. 

7 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
8 Нефедьева А. К. Распространение медной пластики и народное мировоззрение по иконо-
графии коллекции иркутских музеев // Русское медное литье. Вып. 2. М., 1993. С. 85–87; 
Теребихин Н. М. Сакральная топонимика Русского Севера: (К постановке проблемы) // 
Вопросы топонимики Подвинья и Поморья. Архангельск, 1991. С. 24–34. 
9 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982
10 Ср. попытки найти следы культа Купалы в Полесских землях, например, в сборнике Zamek 
i Dwór w Średniowieczu. Od XI do XV wieku (Poznań, 2001): Zajkowski E. Święta i Święci na 
ziemiach Białoruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, и др.
11 См., например: Страхов А. Б. На святого Николу // Palaeoslavica. V. 2. 1994. P. 49–83. — 
Ср. p. 50: «Его книга оказалась вполне традиционным произведением, новаторство которого 
сводится, в основном, к терминологии и большой свободе воображения». То же: Oinas F. 
Remarks on St. Nicolas (рец: Страхов А. Б. На святого Николу // Palaeoslavica. Vol. 2. 1994. 
P. 49–83) // Palaeoslavica. Vol. 3. 1995. P. 303–305.
12 Селарт А. Агиотопонимы и народная религия в Ливонии // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2023. № 41(1). С. 100–120.
13 Brooke D. The Northumbrian settlements in Galloway and Carrick:An historical assesment // 
Proceeding of the Society of Antiquaries of Scotland. 1991. Vol. 121. P. 295–327.
14 Кумор Б. Култът към Кирил и Методий сред Полската емиграция в САЩ // Palaeobulgarica / 
Старобългаристика. Т. 10. 1986. № 4. С. 68–74. — В статье содержится также интересный 
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Изучаются и культы других святых (св. Олаф Шведский15, архангел Михаил16, св. Дми-
трий Солунский17) и икон18. Примечательно большое коллективное издание о святых 
Балтийского региона в раннее средневековье19, в котором особое место занимает статья 
Дж. Х. Линда о варяжских святых на Руси20. Особенно большое количество исследо-
ваний посвящено почитанию св. Климента папы римского21 в связи с деятельностью 
Солунских братьев в IX в. и новгородского епископа Нифонта в XII веке. 

В то же время далеко не в каждом случае народные культы напрямую отражаются 
в посвящении сельских храмов. Здесь следует принимать во внимание заказчика 

статистический обзор распространения в польской католической общине в США культов 
собственно католических святых, где бесспорный приоритет принадлежит св. Станиславу.
15 См., например: Мельникова Е. А. Культ св. Олава в Новгороде и Константинополе // Визан-
тийский временник. Т. 56 (81). 1995. С. 92–106.
16 См., например: Чешмеджиев Д. Към въпроса за култа на архангел Михаил в средновековна 
България // Palaeobulgarica/Старобългаристика. Т. 20. 1996. № 1. С. 52–61.
17 См., например: Бегунов Ю. К. Греко-славянская традиция почитания Димитрия Солунского 
и русский духовный стих о нем // Byzantino-Slavica. T. 36. Prague, 1975. S. 149–172.
18 См., например: Георгиевски М. Култните места во Македониjа посветени на св. Богородице 
како значаjни средновековни книжневни центри // Balcano-Slavica. Vol. 16–18. 1989–1991. 
C. 17–25; Бахарева Н. Н. О почитании икон «Богоматери Казанской» в Нижегородской 
епархии // Гражданская культура и ее современные аспекты: Проблемы исследования и воз-
рождения историко-культурной среды. Нижний Новгород, 1996. С. 33–34; Воробьев В. М. 
Почитание редких богородичных икон в Тверской епархии // Великое прошлое: Труды научн. 
конф., посв. 750-летию Тверского княжества и 725-летию Тверской епархии. Тверь, 1998.
19 Saints and Sainthood around the Baltic Sea: Identity, literacy, and communication in the Middle 
Ages / C. S. Jensen et al. (ed.). Western Michigan University: Medieval Institute Publications, 
2018. (Series: Studies in Medieval and Early Modern Culture). 336 p.
20 Lind J. H. Varangian Saints and Christlike Varangians in Early Rus’ Christianity // Saints and 
Sainthood around the Baltic Sea. P. 79–100.
21 См., например: Пуцко В. Г. Новгородская ставротека // Byzantino-Slavica. T. 30. Prague, 
1969. S. 241–245; Cелин А. А. О посвящении сельских храмов в Новгородской земле XVI в.: 
Св. Климент (папа римский) // Философия религии и религиозная философия: Россия. 
Запад. Восток: Теоретическая конференция: Тезисы докладов. СПб., 1995. С. 80–82; 
Милютенко Н. И. Культ св. Климента на Руси и в Ладоге XII в. // Ладога и религиозное 
сознание: Третьи чтения памяти Анны Мачинской. Старая Ладога, 20–22 декабря 1997 г. 
Материалы к чтениям. СПб., 1997. С. 38–41; Сарабьянов В. Д. Культ св. Климента папы 
римского и его отображение в новгородском искусстве XII в. // Ладога и религиозное 
сознание... С. 34–38; Седова Р. А. Иконы Климента Папы Римского в вотчинах именитых 
людей Строгановых // Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский 
Кремль»: Материалы и исследования. Т. 12. Искусство средневековой Руси. М., 1999. С. 139–149; 
Водов В. Первые новгородские святыни и святые (до начала XV века) // Великий Новгород 
в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 382–390; Уханова Е. В. Обретение мощей 
св. Климента, папы Римского, в контексте внешней и внутренней политики Византии 
середины IX в. // Византийский временник. Т. 59 (84). 2000. С. 116–128; Кибирева В. В. 
1) О некоторых посвящениях новгородских и мезенских храмов // Сакральная география 
и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера. Архангельск, 
2006. (Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2). С. 179–182; 2) О некоторых 
мотивах распространения храмов в честь Климента, папы Римского в Северной Руси 
(X–XVII вв.) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гума-
нитарные и социальные науки, 2009. № 5. С. 121–125. 
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строительства каждой церкви. В Новгородской земле в 1573 г. в маленьком Никольском 
Клинском монастыре Водской пятины была выстроена церковь, посвященная свв. Про-
хору, Никанору, Тимону и Пармену22. Нет никаких сомнений в том, что, инициатором 
ее строительства был кто-то из вкладчиков монастыря, скорее всего — местный поме-
щик. Среди известных по источникам землевладельцев округи Клинского монастыря 
1560–1570-х гг. нет никого с именами этих святых. Однако возможно предположить 
строительство храма, например, в память ангела умершего в младенчестве сына. 
Аналогии подобному посвящению на территории Московской Руси мной не найдено. 
Видимо, следует присоединиться к тому мнению, что в некоторых русских культах 
XVI–XVII вв. прослеживается, скорее, обратная зависимость, а именно воздействие 
христианских символов, актуальных для книжной культуры XVI–XVII вв. на народ-
ную культуру23.

При изучении городских храмов средневековой и Московской Руси, исследователи 
обращают внимание на внутреннюю логику их посвящений, сходную с той, что известна 
по материалам византийских городов24. В историографии достаточно подробно и точно 
разработана карта церквей средневекового Новгорода25, отчасти — новгородских и псков-
ских пригородов26. Подчеркнем, что выбор посвящений для храмов в городских центрах и 
в сельском пространстве происходил разными путями. В свое время Д. А. Петров показал 
видимое различие в статистике посвящений новгородских церквей и церквей в пяти-

22 Отписная и межевая книга подьячего И. Петрова да рассыльщика Семенова на с. Тесово 
с деревнями. 3.11.1573. Опубл.: Селин А. А. Источники по истории сельского расселения 
XVI в.: Тесовская волость // Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность: Редактор 
и текст. Вып. 3. СПб., 2000. С. 207–232. — Почитаются 28 июля (по юлианскому календарю).
23 Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 235–236.
24 Федоров А. Н. Образно-символическая система композиции древнерусского города: Дис. … 
канд. архитектуры. Л., 1989.
25 См., например: Водов В. Первые новгородские святыни и святые (до начала XV века) // 
Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 382–390; Сорокатый В. М. 
Великокняжеские патрональные и памятные посвящения храмов Новгорода в начале 
Московского периода его истории // Памятники старины. Концепции, открытия, версии 
(П.С.К.О.В.): Сборник статей памяти В. Д. Белецкого. СПб., 1998. Т. 2. С. 281–286; Соро-
катый В. М. Новгородские иконостасы при архиеп. Макарии (1528–1542): Статистический 
аспект проблемы // Художественно-исторические памятники Можайска и русская куль-
тура XV–XVI вв.: (Материалы 1-х Макарьевских чтений). Можайск, 1993. С. 78–104; 
Петров А. В. Посвящения новгородских храмов и социально-политическая жизнь Нов-
города в 989–1136 гг. // Феодальная Россия. Новые исследования. Вып. 2. СПб., 1998. 
С. 10–17; Петров Д. А. Материалы для исследования проблемы выбора посвящения 
церковного престола в Новгороде и Пскове в XII–XVI вв. // Петров Д. А. Проблемы 
исторической топографии Новгорода. М., 1999. С. 135–160; Малков Ю. Г. Фрески Гости-
нополья // Древнерусское искусство: Балканы, Русь. СПб., 1995. С. 351–378.
26 См., например: Кирпичников А. Н., Овсянников О. В. Древнерусский храм в Копорье // 
Культура средневековой Руси. Л., 1974; Кирпичников А. Н. Крепость древнего Велья // Древ-
ности Пскова. Археология, история, архитектура: К юбилею И. К. Лабутиной. Псков, 1999. 
С. 127–142. — А. Н. Кирпичников высказал предположение о том, что посвящения Спасу 
и Михаилу в крепостях Новгородской и Псковской земель являются некоторой закономер-
ностью; с этим предположением сложно согласиться.



952024. № 1 (35). Январь—Июнь

А. А. Селин. Посвящения престолов сельских церквей ...

D
isputatio / Д

искуссия

нах XV–XVI вв.27 Другие наблюдения над имянаречением городских и пригородных 
церквей Северо-Запада Московской Руси (к примеру, Ивангорода) кажутся мне пока 
недостаточно проработанными28.

На дискретность (а значит — и возможность для быстрого анализа) данных о посвя-
щениях престолов обращали внимание ученые еще в XIX веке. Характерна работа 
Н. Ф. Яницкого, выполненная на основе материалов переписных книг, о часовнях Хол-
могорской и Устюжской епархии29. Автор формулирует некоторые наблюдения над рас-
пространением «часовенных культов», делая попытку выделить новгородское влияние. 

Интересно, что изучение статистики посвящений может давать результаты абсурд-
ные. Так, искавший в культах святых следы языческих ритуалов Н. М. Теребихин, 
в заметном присутствии в Подвинье часовен пр. Ильи видел некий «Ильинский жерт-
воприносительный ритуал», распространенный в Холмогорской и Устюжской епархии 
в XVII в.30 Это, разумеется, неверно. Т. А. Бернштам вернулась к анализу обобщен-
ных Н. Ф. Яницким данных о часовенных посвящениях. Важным обстоятельством, 
повлиявшим, по мнению Т. А. Бернштам, на специфику имянаречения было отсутствие 
в XVII–XIX вв. на территории Холмогорской и Устюжской епархии поместного и свет-
ского вотчинного землевладения, то есть внешнего по отношению к традиционному 
крестьянскому обществу Севера фактора, влиявшего на посвящения часовен31. 

В. А. Ткаченко было предложено исследовать динамику посвящений церковных 
престолов в длительной перспективе XIV – начала ХХ в. Район выбранных для иссле-
дования средневековых станов Подмосковья (Шуромский, Рождественский, Верходу-
бенский, Кинела, Радонеж, Корзенев, Воря, Беля, Инобаж, Мишутин, Серебож) и объем 
статистических данных (290 посвящений престолов и от 33 до 152 действующих храмов 
за рассматриваемый период) позволил ученому сделать несколько весьма убедительных 
наблюдений. Прежде всего — выход из Смуты в начале XVII в. и сопутствующая ему 
коренная смена землевладельцев привели к возникновению новых усадеб и новых хра-
мов. Важным фактором В. А. Ткаченко считает и общий контекст: «Посвящения главных 
престолов храмов тому или иному лицу или празднику на исследуемой территории 
зависели как от выбора верующих, так и от общего числа посвящений определенному 
лицу или празднику». Пик посвящений св. Николаю Мирликийскому в выбранном 
ученым районе Подмосковья пришелся на XV–XVI вв. Одновременно там происходил 
постоянный рост Богородичных посвящений32. 

27 Петров Д. А. Материалы для исследования…
28 См., например: Тарасов А. Е. Храмы крепости Ивангород: К истории никольского и успен-
ского культов на Руси // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 4: Четвертые 
чтения памяти академика РАН Л. В. Милова: Материалы к международной научной конфе-
ренции. Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 г. М., 2015. С. 128–133.
29 Яницкий Н. Ф. Северорусская часовня в конце XVII в. // Юбилейный сборник статей членов 
студенческого историко-этнографического кружка при имп. университете св. Владимира. 
Киев, 1914. С. 123–143 (Отд. оттиск со своей пагинацией). 
30 Теребихин Н. М. Сакральная география Русского Севера. Архангельск, 1993. С. 83.
31 Бернштам Т. А. Локальные группы Двинско-Важского ареала: Духовные факторы в этно- 
и социокультурных процессах // Русский Север: К проблеме локальных групп. СПб., 1995. 
С. 208–317.
32 Подробнее см.: Ткаченко В. А. Посвящения главных престолов храмов на Северо-Востоке 
Подмосковья в XIV – начале ХХ в. // Этнографическое обозрение. 2000. № 4. С. 32–45.
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Внимание к статистике посвящений храмов в тех или иных областях Европы (как 
православной, так и католической) фиксируется в историографии с начала ХХ в.33, 
практически с того же времени, к которому относится программная диссертация 
О. А. Добиаш-Рождественской. Исследовательский поиск идет в направлении изучения 
локальных особенностей культов и посвящений в разных областях, динамики изменений 
в картине посвящений в целом, делаются попытки связать эти изменения с социальной и 
политической историей. Такая оптика видится мне весьма перспективной при исследо-
вании распространения посвящений в разных областях Московской Руси XVI–XVIII вв. 

В предлагаемой статье приводятся результаты исследования 207 сельских престолов 
XVI–XVIII вв. одного из районов Северо-Запада Московской Руси — Водской пятины 
Новгородской земли. Материал аккумулирован, прежде всего, из писцовых, дозорных 
и обыскных книг конца XV – начала XVII в.34, а также из «книги записей Софийской 
пошлины 1576/77 гг.35 Вероятно, серьезное влияние на номенклатуру сельских церков-
ных посвящений оказало испомещение в конце XV века в Новгородской земле несколь-
ких тысяч дворян и детей боярских, преимущественно из Северо-Восточной Руси36. 

33 См., например: Jasinski K. Kult swetego Aleksego w sredniowiecznej Leczycy // Rozniki 
Historyczne. R. LXII. 1996. C. 7–20; Валин В. Святые заступники и заступницы финляндских 
церквей // Гейкель Г.К. Из финляндской археологической литературы // Известия ИАК. 
Вып. 38. СПб., 1911. С. 133–135; Dubois J. Hagiographie et culte des saints // La Neustrie. 
Les pays au Nord de la Loire, de Dagobert à Charles le Chauve (VIIe – IXe siecle). Paris, 1985. 
S. 135–137; Zabytki wojewódstwa Stanisławskiego. Wykaz z lat 1920–1929 (opracewany przez 
pracowników Lwowskiego okręgu konserwatorskiego. W., 1998; Борисов Н. С. Посвящения 
престолов в русских храмах XVIII–XIX вв. (По материалам Ярославской и Костромской 
епархий // Вестник МГУ. Серия История. 1993. № 3. С. 23–34; Салмин С. А. К вопросу 
о формировании местных традиций почитания святых в Псковской земле // Церковная 
археология: Материалы Первой Всеросс. конф. Ч. 2. Христианство и древнерусская куль-
тура. СПб., Псков, 1995. С. 123–124; Cелин А. А. Об одном явлении в сельском храмовом 
строительстве XVI века (По материалам Новгородского, Ямского, Копорского и Ладожского 
уездов Новгородской земли) // Новгород и Новгородская земля. История и археология: 
Тезисы докладов. Вып. 8. Новгород, 1994. С. 218–231; Васильев М. И. О системе местных 
праздников в русской деревне конца XIX – первой трети ХХ в. (на примере Волотовского 
района Новгородской области) // Прошлое Новгорода и Новгородской земли: Тезисы докла-
дов. Новгород, 1996. С. 179–183. — Отмечу также доклад А. М. Гордина «Посвящения 
храмов в Псковской земле по писцовой книге 1585–1587 гг.» на конференции «Северная 
Русь и ее соседи в эпоху средневековья» (СПбГУ, апрель 1993 г.). 
34 Обзор этих источников по Водской пятине: Селин А. А. О соотношении разных видов 
поместной документации конца XVI–XVII вв.: На материалах Водской пятины Новгородской 
земли // Экономическая история: Ежегодник. 2012. № 2011/2012. С. 7–22.
35 Приходная книга Новгородского дома святой Софии 1576/77 г. («Книга записи Софийской 
пошлины»). СПб., 2011.
36 Аналогию проявления такой диффузии двух культур в распространении культов святых 
можно найти и в материалах западного раннего средневековья (той эпохи, которая иссле-
довалась и в классическом труде О. А. Добиаш-Рождественской). Культы святых и в меро-
вингский, и в каролингский период в королевствах франков (вплоть до начала XII в.) также 
исследуются в рамках сосуществования галло-римской и франкской культур; последняя 
очень сложно и долго «вписывалась» в новую среду. Примечательно, что на Западе Европы 
большинство святых имели местное происхождение (а не франкское) (см., например: 
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Материалы писцовых описаний содержат множество прямых указаний на инициативу 
помещиков при строительстве храмов. Можно уверенно предположить, что именно 
помещики влияли на выбор посвящения престолов строившихся ими церквей.

Возможно, пятина — не лучшая таксономическая единица при проведении сравни-
тельного анализа: известно, что в делении Новгородской епархии ключевой единицей 
была не пятина (связанная со светским, даже военным, разделением Новгородской 
земли), а десятина. В то же время, если мы предположили, что при выборе посвящения 
сельской церкви ключевая роль принадлежала ктитору — основателю, а иногда факти-
чески — хозяину прихода, то церковно-фискальный округ здесь должен был уступить 
место как раз военно-административному.

Я сгруппировал посвящения престолов сельских церквей выбранного региона сле-
дующим образом:

1) церкви на погостах. Вероятно, эта группа может считаться относительно ранней 
(исходя из того, что церкви на погостах возникли раньше, чем в селах). К этой группе 
относится 46 престолов, их я полагаю считать самыми ранними;

2) престолы монастырей, возникших в домосковское время (существовавших к 1500 г.). 
В этой группе всего 8 престолов. Хронологически, видимо, они близки первой группе;

3) престолы церквей в селах и сельцах, существующие к 1500 г. Их в пятине 16. Пред-
полагаю их появление следующим этапом после погостских посвящений;

4) престолы церквей, построенных в XVI в. (и до разделения Водской пятины новой 
русско-шведской границей по Столбовскому миру), в том числе приделы и теплые 
церкви, возникшие в старых приходских центрах в 1500–1617 гг. Именно посвящения 
этих церквей и должны быть связаны с инфильтрацией в сельскую культуру Новго-
родчины новой культурной группы. Впрочем, выбор посвящений мог быть связан не 
только с этим. Данная группа самая многочисленная. Здесь 127 наименований (включая 
возникшие в монастырях, основанных в XVI – начале XVII в.).

Первичные наблюдения над сведенными в таблицу данными (Таблица 1) позволяют 
обратить внимание на следующие особенности. В первой группе нет ни одного посвя-
щения св. Параскеве Пятнице (тоже в историографии известно и для Псковской земли37). 
Это примечательно: принято считать культ св. Параскевы народным, крестьянским, 
соотносимым с древнейшими пластами народного православия38. Однако в эпоху 
новгородской независимости церковные престолы сельских церквей св. Параскеве не 
посвящались. Во всей Новгородской земле нет ни одного Пятницкого погоста. Вероятно, 
датировать «народный культ св. Параскевы» следует временем после XVII века. В тече-
ние XVI в. на рассматриваемой территории Водской пятины пять новых престолов было 
посвящено этой святой. Из них три монастырских храма (Пятницкие монастыри близ 
г. Ям и в Кривинской волости) и два придела, возникшие при сельских церквах между 
1540 и 1570 гг. Еще три престола Параскевы Пятницы появляются в «московской» части 

Head Th. F. Hagiography and the cult of Saints. The diocese of Orléans, 800–1200. Cambridge, 
1990).
37 См.: Салмин С. А. Престольные посвящения погостских церквей и динамика распростране-
ния клерикально-административной системы в Псковской земле в конце X–XV вв. С 10–35.
38 См., например: Панченко А. А. Исследования в области народного православия. Дере-
венские святыни Северо-Запада России. СПб., 1998; Успенский Б. А. Филологические 
разыскания...
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Водской пятины после 1617 г. Здесь важен яркий сравнительный статистический мате-
риал, опубликованный С. В. Сазоновым (о посвящениях часовен Муромского уезда 
по писцовой книге 1630-х гг.39), Н. Ф. Яницким (о посвящениях часовен Холмогор-
ской и Устюжской епархий конца XVII в.) и Н. П. Воскобойниковой (о посвящениях 
сельских храмов Кеврольского уезда XVII в.)40. Часовен во имя Параскевы Пятницы 
в Подвинье мало, сравнительно с числом Пятницких престолов в Муромском уезде. 
Большой процент (9,5 %) Пятницких церквей в Муромском уезде, сравнительно с Вод-
ской пятиной (0 % в 1500, 3,8 % в 1568 г.) и с Подвиньем (1,2 %41), отсутствие Пятниц-
ких престолов в Кеврольском уезде42 может служить дополнительным аргументом в 
пользу северо-восточного, «московского» происхождения культа Параскевы Пятницы 
для Новгородской земли.

Другое наблюдение связано с посвящениями сельских церквей Троице. В первой 
группе нет ни одного храма43; во второй (монастырской) группе есть только одно посвя-
щение (церковь во имя Троицы в Верхутине монастыре). В XVI веке в рассматриваемом 
районе была построена главная церковь во имя Живоначальной Троицы в Зверинском 
монастыре на Ивангородской дороге (возникла между переписями 1540 и 1568 гг.), еще 
три возникли в сельской местности в XVI в. После 1617 г. на рассматриваемой терри-
тории в поместных селах Троице было посвящено еще шесть престолов.

Примеров имянаречения в честь «новгородских святых» в сельских церквах Водской 
пятины крайне мало: в первой группе — это единственный престол во имя св. Антония 
Римлянина в соименном погосте на Волхове. В XVI в., с умножением численности пре-
столов на территории число «новгородских» святых также растет: св. Антонию Рим-
лянину посвящается престол в сельской церкви на Вагреселке, в Южном Приладожье, 
а в 1560-е гг. во имя св. Никиты Новгородского был освящен престол теплой церкви 
в Спасском Чащинском монастыре. Важным изменением XVI в., которое также 
видно из таблицы 1, является появление общерусских («московских») святых, но 
исключительно — в посвящениях приделов и теплых церквей. Это престолы во имя 
св. Сергия Радонежского (два случая) и во имя свв. Зосимы и Савватия Соловецких. 
После 1617 г. число храмов с престолами во имя «новгородских» и «московских» 
святых почти не увеличивается. 

Четвертая группа престолов демонстрирует резкий рост в Водской пятине тра-
диционно больших групп посвящений Покрову Богородицы и св. Николаю. Число 
никольских посвящений (13 — к 1500 г.) вырастает к 1617 г. до 35, число покровских 
соответственно, с 6 до 11. Примечательно распространение в XVI столетии прежде 
всего в помещичьих церквах никольских посвящений с теплыми или придельными 

39 Сазонов С. В. Церкви Муромского уезда в 30-х годах XVII века // Памятники истории, 
культуры и природы Европейской России: Тезисы докладов III региональной научной кон-
ференции. Нижний Новгород, 1994. С. 129–130.
40 Воскобойникова Н. П. Храмы Кеврольского уезда Архангельской губернии // Народное 
искусство России. Традиция и стиль. М., 1995. (Труды ГИМ. Вып. 86). С. 83–90.
41 Считая только часовни с известным посвящением.
42 Эти данные посчитаны, сведены в таблицы и опубликованы, см.: Селин А. А. Посвящения 
сельских церквей XVI–XVIII вв. Северо-Восточной и Северо-Западной Руси…
43 Имеются в виду погостские храмы, среди храмов в селах, существующих уже в 1500 г. есть 
несколько Троицких — в с. Полищи Деревской пятины, селе Мичкино Шелонский пятины.
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покровскими престолами (четыре случая; все они в той части, которая после 1617 г. 
сохранится в пределах Московского царства — Новгородский уезд пятины).

Таким образом, увеличение числа новых престолов происходит в значительной сте-
пени экстенсивно, а картина меняется и не путем отказа от «новгородских» святых и 
икон, и не путем проникновения «московских святых». Спецификой Водской пятины 
Новгородской земли является существование двух центров почитания св. Климента 
Папы Римского. Это престол в Тесове, на старинной дороге из Новгорода к Балтике 
(с конца XV в. — к Ивангороду) и в городе Ладога (престол существовал с XII в.). 
Распространение посвящений св. Клименту в Новгородской земле так или иначе соот-
носится с географией вотчин новгородского дома св. Софии44 — с этим связана и ини-
циатива строительства церкви св. Климента в Ладоге в 1153 г. новгородского епископа 
Нифонта, и зафиксированные А. А. Медынцевой средневековые иконки св. Климента45, 
и, вероятно, принадлежность волостей Тесово (в Водской пятине) и Колбяги (в Обо-
нежской пятине)46. Влияние посвящения главной церкви в Тесове св. Клмиенту Папе 
Римскому прослеживается и в XVIII в. Предварительный анализ иконостасов окрест-
ных церквей 1751 г. (Клюкошицы, Тесовский ям, село Поляны, село Белое, Будковский 
погост)47 показывает обязательное присутствие там иконы св. Климента. Более того, 
зафиксированные в 1989–1993 гг. престольные праздники окрестных деревень пока-
зывают сохранение этого импульса и в ХХ в. Чрезвычайно интересен сравнительный 
материал. В работе Б. Е. Кроуфорд подробно рассматривается, как было распространено 
климентовское посвящение в отдельных районах Англии — как в столице и на Юго-
Востоке, так и в области бывшей Данелоу, в Йоркшире, в пяти «бургах» XI в., а также 
приведены данные по распространению климентовского посвящения в Нормандии48.

Из локальных особенностей в Водской пятине упомяну специфические районы с устой-
чивыми совпадении почитаний. В ближайших северных окрестностях Новгорода Великого 
располагалось три пункта с посвящениями св. Григорию Богослову. В 1500 г. это одна 
церковь, в Григорьевском Кречневском погосте; в XVI в. неподалеку в диапазоне 10 верст 
появились престолы св. Григория Богослова на погосте Воцко и в селе Подберезье. Весьма 
заметно, что посвящения архангелу Михаилу плотно концентрируются в точках на Неве 
и к северу от Невы.

Столбовский мир 1617 г. разделил территорию Водской пятины на две части — швед-
скую (Карелию и с 1629 г. Ингерманландия) и московскую (Новгородский и Ладожский 
уезды). Данный вопрос не является предметом настоящей статьи, однако отмечу, что 
для «московских» территорий пятины именно Столбовский мир явился временем, когда 
происходят изменения в практике посвящения церквей и пределов. Некоторые центры 
исчезают (Гдицкий / Вдицкий погост49), другие меняют названия (Будковский погост 

44 Подробнее см.: Cелин А. А. О посвящении сельских храмов в Новгородской земле…
45 Медынцева А. А. Подписные шедевры древнерусского ремесла. М., 1991. С. 232–236
46 В XVI в. еще один престол во имя св. Климента в Новгородской земле был освящен 
в Колежме, в Заонежье
47 Описание 53 церквей Водской пятины. 1751. Отдел письменных источников Новгородского 
государственного объединенного музея-заповедника. Ед. хр. 11 298.
48 Crawford B. E. The Churches dedicated to St. Clement in Medieval England. SPb., 2008.
49 При этом в деревне Вдицко, расположенной на месте центра Гдицкого погоста, до конца 
1980-х гг. престольным праздником был день св. Димитрия Солунского.
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стал именоваться не Никольским, а Покровским). Новые церкви в Грузинском (Кур-
цево), Антоновском (Захарьино), Будковском (села Ворота и Великое Село) и других 
погостах получили посвящения, не вписывавшиеся в характерную для XVI в. схему 
с преобладанием Никольских и Покровских храмов. Для церквей Ингерманландии 
и Карелии, разумеется, важным фактором стало сосуществование с сетью лютеранских 
приходов. Этот вопрос был тщательно разобран в одной из работ А. И. Пересветова-
Мурата, к сожалению, оставшейся в полном виде неопубликованной50.

Следует согласиться с А. И. Филюшкиным в том, что местные культы православных 
святых до XVI в. не являются основой «сепаратистских настроений»51. Более того, 
даже та «локальная идентичность», о которой пишет исследователь, может изучаться 
в динамике: и здесь картина посвящений престолов, характерная для эпохи новгород-
ской независимости, постепенно «размывается» в течение XVI в. под влиянием нового 
«культурного фактора» — проникновения новой социальной страты, переведенных из 
восточных районов Московской Руси «вглубь» Новгородской земли помещиков. Пола-
гаю, что те изменения в статистике посвящений церквей, которые несомненны в XVI в. 
связаны именно с теми культурными изменениями (и стереотипами?), которые были 
привнесены сюда этими людьми (до нескольких тысяч домохозяйств для Новгородской 
земли уже в конце XV в.). Впрочем, этот вопрос требует более тщательного исследова-
ния на более широком материале.
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50 Pereswetoff-Morath A. I. «Cui cognitionem Elementorum Linguae Moscoviticae debeo»: 
Оm ryska församlingar och präster i det svenska Ingermanland och några av Bergius’ sagesmän: 
Доклад на семинаре: Nicolaus Bergius. Balticum och den ryska kyrkan, Uppsala University, 
20 ноября 2014. — Об этом докладе упомянуто в издании: Nicolaus Bergius. A historico-
theological exercise on the status of the Muscovite church and religion / Ed. by U. Birgegård, 
M. Hedlund. Stiockholm, 2019. Р. 230, 312.
51 Филюшкин А. И. «За святую Софию!»… С. 69–70.
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традиций»; скорее локальные особенности  посвящений указывают на домосковских землевладельцев; 
определенная специфика есть в посвящениях бывших архиепископских земель. Поиск закономер-
ностей в динамике церковных посвящений в сравнительной синхронной и диахронной перспективах 
позволяет выделить, с одной стороны, региональные особенности Новгородской земли (в контексте 
ее интеграции в единое конфессиональное пространство представителями московского монашества 
в XVI в.), в другой — развитие локальных практик посвящения (в связи с инфильтрацией в XVI в. 
в сельское пространство Новгородской земли носителей приходских практик из других областей 
Московской державы).
Ключевые слова: посвящения церквей, Водская пятина, история церкви, Московская Русь, история 
православной культуры
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