
ИСТОРИЯ. 
КАК ЖИЛ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
НОВГОРОД?
В популярной культуре Средние века часто изобража-
ются как время темное и  страшное, когда необразо-
ванные, немытые, агрессивные мужчины упивались 
на пирах медом, а  наутро, достав капусту из боро-
ды, отправлялись с криками крушить своих врагов. 
Но  это представление далеко от действительности, 
особенно от новгородской. 

Во-первых, новгородцы совсем не были гряз-
нулями, напротив, они славились своей любовью 
к баням. Даже киевский летописец высмеивал при-
вычку новгородцев париться с вениками, когда рас-
сказывал легенду о  путешествии апостола Андрея 
Первозванного на Русь. Вот как он излагал эту исто-
рию: апостол путешествовал по славянским зем-
лям и сперва остановился на месте будущего Киева, 
восхитился, предсказал появление великого города 
со множеством церквей и поставил там крест (есте-
ственно, что еще мог написать киевский летописец 
о  своем городе?!). А  потом поплыл вверх по тече-
нию, приплыл в  Новгород и  очень удивился тому, 
как новгородцы, все красные, хлещут себя веника-
ми в  жарко натопленной бане: «творять мовенье 
собе, а не мученье». И по словам летописца, это было 
единственное впечатление святого апостола Андрея 
от Новгорода — мол, странный там живет народ.

Более того, в конце XI века в Новгороде появился 
первый в  Европе водопровод  — на сто лет раньше, 
чем в  Париже и  Лондоне. Его поставили в  княже-
ском дворце на Ярославовом дворище. С  середины 
X  века новгородцы начали мостить улицы, а  еще 
здесь была система канализации и  даже ливневка. 
Когда в Париже в соответствии с принципом tout-à-
la-rue («все на улицу») помои выливали из окон и те 
нечистоты, что не впитались в землю, образовывали 
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лужи по щиколотку, новгородцы и  новгородки ще-
голяли в  красивых кожаных и  сафьяновых сапогах 
по аккуратным мостовым.

Во-вторых, торговля, а не война, была источником 
благосостояния города. Новгород  — одна из узловых 
точек важнейшего торгового пути Восточной Европы, 
«из варяг в  греки». Плодородной земли тут мало, по- 
этому зерно новгородцам было выгоднее закупать 
в других русских землях в обмен на ремесленные това-
ры, лен и коноплю, меха, воск и мед. Вокруг торговли 
сложилась городская инфраструктура — причалы и вы-
молы, каменные церкви, в  подвалах которых хранили 
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товар, торговые ряды — и возникли группы профессио-
налов: торговцы, менялы, переводчики, судьи и даже 
приставы. 

Торговля — основа новгородского экономического 
чуда. Город процветал и стал одним из крупнейших на 
Руси: в начале XIII века здесь жили до 15 тысяч чело-
век, а к концу XV века, когда московские князья взя-
лись переписывать своих новых подданных, жителей 
было уже 50–60 тысяч.

В-третьих, новгородцев никак нельзя назвать не-
грамотными. Огромное число берестяных грамот, 
обнаруженных в  культурном слое Новгорода, гово-
рит о грамотности большой доли населения. Массо-
вая грамотность — тоже результат развития деловых 
отношений: нужно было вести документооборот, 
уметь считать, фиксировать договоренности, плани-
ровать, платить налоги, судиться, если контрагент 
нарушал договор.

Со временем в торговлю включились и ремеслен-
ники. В X–XI веках они трудились на заказ: ковали, 
мастерили, шили, лепили штучно для конкретного 
покупателя. С конца XI века они начинают работать 
на рынок: делать сразу много продукции по стан-
дартной схеме, а потом продавать. Археологи дока-
зали этот факт на примере ножей: в  XI веке новго-
родские кузнецы владели уникальной технологией 
закалки стали, при которой ножи получались само-
затачивающиеся. В XII веке таких уже почти не оста-
лось — их вытеснили более простые ножи, которые 
быстро затуплялись. Мастерам было выгоднее, что-
бы ножи приходилось чаще менять.

Самым богатым сословием на протяжении всего 
периода независимости Новгорода были бояре  — 
землевладельцы, которые собирали подати со своих 
вотчин. Многие бояре держали собственных ремес-
ленников, чтобы те обслуживали нужды их семей.

У бояр имелись слуги — они могли быть свободны-
ми жителями из бедных семей или в  разной степени 
зависимыми. Например, можно было пойти в закупы — 
в работники, которые должны отрабатывать долг, ино-
гда всю жизнь. Бывало, что в  закупы из-за бедности 
отдавали детей. Были и  холопы  — рабы, не имевшие 
никаких прав. Холопами становились по наследству, за 
преступления или за большие долги.
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Землей на принадлежащей Новгороду обширной 
территории владели не только бояре, но и  семьи не-
знатного происхождения. Таких называли «житьи 
люди». Сами они тоже жили в  Новгороде, в  усадьбах 
поменьше боярских.

За Окольным валом Новгорода начинались выгоны 
и  поля, принадлежащие горожанам. Также за валом 
жили те ремесленники, чья работа была огнеопасна 
или являлась источником возникновения неприятных 
запахов, например кожевники  118. Крестьяне-смерды 
жили в деревнях Новгородской земли и не имели в го-
роде никаких прав.

Основная масса жителей средневекового Новго-
рода — это ремесленники и торговцы, у которых была 
собственность в городе, свой дом. Но в плохие годы их 
существование могло становиться очень убогим. Мно-
гие семьи теряли все из-за неурожая, который случал-
ся совсем не редко. То из-за климатических колебаний 
вода в Волхове делалась холоднее обычного и из икри-
нок не вылуплялась рыба. То звери в лесу редели; коро-
вы и овцы временами мерли из-за инфекций. Поэтому 
при всем богатстве Новгорода голодная смерть здесь 
могла стать реальностью.

После каждого маршрута вас в этой книге ждет неболь-
шой рассказ об истории мест, которые вы сможете уви-
деть на следующей прогулке. О них можно почитать, 
отдыхая в кафе или вечером в гостинице, чтобы подго-
товиться к новому путешествию!


