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ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА В КОЖЕВНИКАХ?

(ЦЕРКОВЬ СВВ. ПЕТРА И ПАВЛА И РАЙОН КОЖЕВНИКИ

ЗА ВАЛОМ ОКОЛЬНОГО ГОРОДА В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД)

ложение некоторых улиц и выявляет сви-
детельство о проживании в Кожевниках в 
XVI в. сосланных Василием III касимов-
ских татар Шах-Али.
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Аннотация: Данная статья посвя-
щена изучению истории церкви Свв. 
Петра и Павла в Кожевниках и топонима 
Кожевники в Средневековье. Автор уточ-
няет хронологию строительства церкви, 
выявляет наличие у нее в XVI-XVII вв. от-
дельной трапезной палаты, прослежива-
ет изменение территории Кожевников во 
второй половине XVI ст., уточняет распо-

В числе наиболее любимых В. Ф. 
Андреевым древнерусских церквей В. 
Новгорода особое место занимает цер-
ковь Петра и Павла в Кожевниках, рас-
положенная в северной части старинно-
го Неревского конца, за земляным валом 
Окольного города. Как мне поведал сам 
ученый, он как-то во время личной бесе-
ды с В. Л. Яниным отметил, что на многие 
вопросы новгородской истории они смо-
трят по-разному, но эта церковь нравит-
ся им обоим. Изображение этой церкви 
В. Ф. Андреев поместил на обложку своей 
книги о митрополите Киприане, изданной 
в 2008 г.  Правда, Киприан, по-видимому, 
не имел никакого отношения к этой церк-
ви. И, вероятно, она была построена уже 
после его смерти. Однако, современное 
каменное здание церкви было постро-
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ено в один год со смертью митроп олита. 
В новгородском летописании эти события 
упомянуты по соседству.

К сожалению, история церкви Св. 
Петра и Павла в Кожевниках, а также са-
мого района Кожевники до сих пор ком-
плексно не изучена, хотя П. Л. Гусев и 
Г. М. Штендер и В. Я. Ядрышников посвя-
щали этой церкви статьи с кратким пере-
числением основных сведений о ней, пре-
жде всего из новгородского летописания1.

Деревянный одноименный храм на этом 
месте существовал не позднее 1384 г., 
сгорев в том году во время пожара вместе 
с соседней церковью Святого Лазаря: «В 
то же лЂто загорЂся в Неревьском  кон-
цЂ у святого  Лазоря , и сгорЂ  церкви  
святыи Лазарь и другая церкви святыи 
Петръ»2. Лазаревский монастырь нахо-
дился рядом с церковью Петра и Павла, к 
северу от нее. О церкви Св. Лазаря в наши 
дни напоминает памятный знак и рекон-
струкция ее фундамента. Стоит отметить, 
что, вероятно, это произошло летом: ле-
тописец упоминает о сгоревших храмах 
после сообщения о постройке крепости 
Ям за 33 дня3 (которая, по другим дан-
ным, строилась с Петрова говения — ию-

1 Гусев П. Л. Новгородская церковь Петра и 
Павла в Кожевниках // Труды XV Археологиче-
ского Съезда. Т. 2. 1916;Штендер Г. М. Новгород-
ская церковь Петра и Павла в Кожевниках 1406 
г.//Советская археология. № 2. 1966. URL: https://
arheologija.ru/shtender-novgorodskaya-tserkov-
petra-i-pavla-v-kozhevnikah-1406-g/; Ядрышни-
ков В. Я. Церковь Петра и и Павла апостолов в 
Кожевниках // Великий Новгород. История и 
культура IX — XVII веков. Энциклопедический 
словарь. СПб., 2007. С. 496.

2 Новгородская I летопись старшего и млад-
шего изводов (далее НIЛ) // ПСРЛ. Т. 3. М., 2000. 
C. 379.

3 Там же. 

ня, соответственно, по июль)4, но выше 
известия о многодневном помрачении, 
при котором птицы падали на землю и 
в воду, а люди боялись плавать по рекам 
и озерам5. Такое необычное поведение 
птиц летописец наивно объяснил тем, что 
они не видели, куда лететь6. Однако, хо-
рошо известно, что они не падают даже 
в обычном густом тумане. По-видимому, 
речь идет о смоге от горящих торфяников 
в период сильной летней засухи, кото-
рый люди переносили, но птицы задыха-
лись насмерть. Вроде того, что стоял над 
Новгородом летом 2010 г., но сильнее. 
Если это верно, то деревянная церковь 
Петра и Павла сгорела около июля 1384 г.

В 1406 г. было построено сохранивше-
еся до наших дней каменное здание церк-
ви Петра и Павла: «Преставися митро-
полит Киприянъ на МосквЂ. Пьсковици 
ходиша воиною к Полотску и мало не 
взяша города, а волости полочкыи пово-
евавше, и отъидоша. И пришед местерь 
рискыи, именемъ Корто, со всею силою 
нЂмечкою ко Пьскову, и повоева воло-
сти и отъиде. Поставлены быша 3 церк-
ви: Рожество святого Иоана Предтеця  в 
РостькинЂ  монастыри , и святыи Петръ 
и Павелъ в Неревьском  конци, и свято-
го  Никиту въ Плотничкомъ концЂ»7. По 
мнению П. Л. Гусева, безличное сообще-
ние о постройке церквей говорит о том, 
что их строили «всем миром». А церковь 
Петра и Павла построили кожевники8. 
Однако в таком ключе, скорее, сообщает-
ся не об уличанском, а об общегородском 

4 ПСРЛ. Т. Ч. 1. М., 2000. C. 341.
5 НIЛ. С. 379-380.
6 НIЛ. С. 380
7 Там же. С. 399.
8 Гусев П. Л. Новгородская церковь Петра и 

Павла в Кожевниках. С. 349.
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строительстве. А топоним Кожевники фи-
гурировал уже в XVI в. Трудно сказать од-
нозначно, была ли церковь построена уже 
после смерти митрополита 16 сентября 
1406 г. или примерно в одно и то же время. 
Но судя по всему, церковь Петра и Павла 
построили до зимы, так как ниже упо-
минается осенний отъезд из Новгорода 
князя Юрия Дмитриевича и зимний по-
ход псковичей на Ливонию9. Отмечу, что 
Летописец архиепископа Павла конца 
XV ст. уточняет, что церковь построили 
осенью10. Однако, это сообщение трудно 
считать надежным — поздний хронист 
по ошибке поместил упоминание о стро-
ительстве церкви в прошлогодней погод-
ной записи под 6913 (1405) г., а известие о 
многодневном помрачении 1384 г., по-ви-
димому, связанном с летней засухой, от-
нес к осени11. 

В поздней Новгородской III летописи 
известие о постройке этой церкви помеще-
но выше упоминания о большом июньском 
пожаре в Неревском конце, и сообщается, 
что церковь  была воздвигнута на Панской 
улице12. Правда, стоит учесть, что поздний 
книжник по ошибке совместил в одой ста-
тье сообщения погодных записей за два го-
да: тот пожар в более ранних памятниках 
относится к следующему 6914 (1407) г.13 
Однако, в Московский период около церкви 
Свв. Петра и Павла действительно проходи-
ла Панская ул. (другое дело, что про суще-
ствование этой улицы в начале XV в. неиз-

9 НIЛ. С. 399. 
10 Текст летописца см. по публикации А. Г. Бо-

брова (Бобров А. Г. Новгородское летописание 
второй половины XV в. /// Труды Отдела древ-
нерусской литературы.  Т. 53. СПб., 2003. С. 119)

11 Там же. C. 118-119.
12 ПСРЛ. Т. 3. СПб., 1841. C. 234.
13 Ср.: Напр: НIЛ. С. 399-400.

вестно). В Отводе территории Петровской 
Пробойной улицы 1685 г., эта церковь име-
нуется «верховных апостол Петра и Павла 
с Панской»14. По мнению Г. М. Штендера, 
Панская ул. соответствовала нын. Бредова-
Звериной15. Евгений (Болховитинов), изу-
чая материалы писцовой книги Новгорода 
Великого 1623 г., отождествлял эту улицу 
с Петровской, проходившей около церк-
ви Петра и Павла в районе теперешней 
ул. Бредова-Звериной от вала окольного 
города на север параллельно реке Волхов 
в сторону Зверина монастыря; ныне дан-
ное пояснение Болховитинова без коммен-
тариев привели новейшие публикаторы 
оной писцовой книги И. Ю. Анкудинов, 
Н. П. Воскобойникова и Т. Б. Соловьева16. 
Однако, в Писцовой книге эти улицы разли-
чаются: упоминаются «подмонастырские 
земли [Лазарева монастыря] в Петровской 
и Панской улице»17. Согласно писцовой  и 
межевой книге Водской пятины 1685-1686 
гг., Панская  улица, наряду с Татарской, 
тянулась параллельно Волхову (дворы по 
правым сторонам этих улиц тянулись в сто-
рону реки)18. Дозорная книга Софийской 
стороны 1586 г. также упоминает, что сад с 

14 Материалы по истории Новгорода и Новго-
родской земли. Вып. 1. Материалы по истории 
землевладения окрестностей Новгорода Вели-
кого. М., 2013.С. 133.

15 Штендер Г. М. Новгородская церковь Петра 
и Павла в Кожевниках 1406 г.

16 Исторические разговоры о древностях ве-
ликого Новгорода. М.,1808. C. 76; Писцовые и 
переписные книги Новгорода Великого XVII — 
начала XVIII вв. / Сост. И. Ю. Анкудинов. Публика-
цию подготовили И. Ю. Анкудинов, Н. П. Воско-
бойникова, Т. Б. Соловьева. СПб., 2003.  C. 5.

17 Писцовые и переписные книги Новгорода 
Великого XVII — начала XVIII вв. C. 26.

18 Материалы по истории Новгорода и Новго-
родской земли. Вып. 1. С. 27.



240 NOVOGARDIA № 1 2020

М. А. Несин

правой стороны от Панской улицы прости-
рался в направлении Волхова19.

Таким образом, если Петровская ул. 
проходила с юга на север с запада от церк-
ви Свв. Петра и Павла, то Панская — с 
востока, соседствуя с Татарской улицей, 
расположенной ближе к Волхову.  В XV-
XVII вв. побережье Волхова в Неревском 
конце за Окольным городом было застро-
ено, но уже в XVIII в. местность пребыва-
ла в запустении20. Сейчас этот прибреж-
ный участок зарос лесом, и уже ничего не 
напоминает о существовавшей там город-
ской застройке.

В середине XVI в. северная часть 
Неревского конца за Окольным городом в 
районе Лазаревского монастыря называ-
лась Кожевниками, или Кожевничьим кон-
цом (Дозорная книга Софийской стороны 
1586 г. именует ее также Кожевницким 
запольем)21. Согласно Новгородской II 
летописи, в ночь на 27 сентября 7054 
(1545 г.) в Кожевническом конце горело 
за деревянным городом всё побережье 
(в частности, под Лазаревым монасты-
рем)22; Новгородская летопись по списку 
Н. К. Никольского сообщает, что от по-
жара за Окольным городом в Кожевниках 
пострадало 194 двора23.

Согласно НIIЛ, весной 7055 (1547) г., 
в страстной понедельник (4 апреля), в 
Кожевниках под Лазаревским монасты-

19 Великий Новгород во второй полови-
не XVI  в. Сборник документов / Составитель 
К. В. Баранов. СПб., 2001. C. 68. 

20 Несин М. А. Топоним «Зверинец» / «Зверин-
цы» в XI-XVII вв. по данным новгородских источ-
ников // Valla. 2017. № 5 (3). 

21 Великий Новгород во второй половине XVI 
в. Сборник документов. C. 68.

22 ПСРЛ. Т. 3. СПб, 1841. C. 151.
23 ПСРЛ. Т.  4. Ч 1. C. 618.

рем сгорело 100 дворов, погибла одна 
женщина24. Новгородская летопись по 
списку Н. К. Никольского уточняет, что 
в Кожевниках погорело всё пространство 
от р. Волхов до Лазаревского и Николо-
Бельского монастырей и Мыльников (рай-
она в низовьях р. Гзени, где было резонно 
селиться баншикам? — М. Н.), всего по-
рядка 200 дворов25.

А в ночь на 7 декабря «за рекЂю», на 
«Софийской сторонЂ» за Окольным «го-
родомъ за Деревянымъ въ Кожевникахъ 
подъ Лазаремъ» начался пожар в церкви 
Петра и Павла, сгорели иконы и книги и 
поп Григорий «весь огореЂлъ» — то ли сго-
рел насмерть, то ли покрылся ожогами26. 
Это первая прямая привязка церкви Петра 
и Павла к Кожевникам, от которой цер-
ковь и получила привычное название — 
церковь Петра и Павла в Кожевниках. 
Интересно, что для летописца она нахо-
дилась за рекой. Соответственно, запись 
сделана книжником с правобережной 
Торговой стороны В. Новгорода. А пото-
му невозможно согласиться с ведущей ис-
следовательницей новгородского летопи-
сания XVI в. О. Л. Новиковой, что запись 
сделана летописцем Лазаревского мона-
стыря27. Ведь Лазаревский монастырь, 
как известно, находился на той же самой 
стороне р. Волхов, что и церковь Петра и 
Павла.

Более перспективными  представля-
ются наблюдения Новиковой, что НIIЛ 
за 40-е –начало 50-х гг. XVI в. включает 

24 ПСРЛ. Т. 3. C.152.
25 ПСРЛ. Т.  4. Ч 1. С. 619.
26 ПСРЛ. Т. 3.  С. 153.
27 Новикова О. Л. Новгородские летописи XVI в. 

Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата филологических наук. СПб., 2000. С. 201.
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пласт известий, написанных летописцем 
Торговой стороны28.

При этом стоит обратить внимание 
на то, что заречный книжник несколь-
ко неточно указал положение церкви 
Петра и Павла, которая находилась около 
Лазаревского монастыря, но не «подъ» 
ним, в прибрежной низменности, а на од-
ном уровне с ним, к югу от него.

15 апреля 7066 (1558) г., согласно НIIЛ,  
у церкви Петра и Павла в Кожевниках вы-
горел деисус29.

Однако, если точные границы отмечен-
ного О. Л. Новиковой блока летописных 
известий НIIЛ очертить невозможно30, 
возникает вопрос, а не мог ли и это писать 
тот же заречный книжник, что перепутал 
расположение церкви Св. Петра и Павла 
относительно Лазаревского монастыря.

Входила ли церковь Петра и Павла в 
Кожевниках в состав Кожевников? Или 
Кожевники располагались севернее, в 
районе «святого Лазаря»?

Уставная грамота таможенной пошли-
ны опричной Торговой стороны Великого 
Новгорода 1571 г. относит людей с 
Петровской ул., на которой находилась 
интересующая нас церковь, к жителям 
Кожевников31.

28 Новикова О. Л. Об одном источнике Новго-
родской второй летописи (К вопросу об осо-
бенностях новгородского летописания середи-
ны XVI в.) // Чтения по истории и культуре Древ-
ней и Новой России. Материалы конференции 
(Ярославль, 7-9 октября 1998 года). Ярославль, 
1998. С. 68-70.

29 ПСРЛ. Т. 3. C. 158.
30 Новикова О. Л. Об одном источнике Новго-

родской второй летописи. (К вопросу об осо-
бенностях новгородского летописания середи-
ны XVI в. C. 68.

31 Великий Новгород во второй половине 
XVI в. C. 29, 32.

С другой стороны,  в Лавочной книге 
Великого Новгорода 1583 г. Петровская 
ул. не относится к Кожевникам, те 
локализуются между Пищальной и 
Новой улицами, расположенными бли-
же к Волхову32. Уникальное название 
Пищальной улицы, очевидно, относит-
ся к известной в этом районе по дру-
гим источникам Татарской, которая на-
ряду с Новой ул. тянулась параллельно 
Волхову33. Происхождение названия 
Татарской улицы, видимо, связано с та-
тарами за валом Окольного города, к вос-
току от Петровской ул. (примерно к югу 
от церкви Свв. Петра и Павла), где суще-
ствовал участок, застроенный татарски-
ми дворами, к 1583 г. уже не занимаемы-
ми татарами. Согласно незамеченному 
исследователем фрагменту Лавочных 
книг Новгорода Великого 1583 г.: «За го-
родом на Петровской улице где стояли 
тотарские дворы... поперек 46 саж опро-
че двора и огород отписано по дворы под 
плотничьи дворы. // а по другому концу 
От города от деревяного к Петру свято-
му 51 саж…опроче тое меры; ис того ж 
огорода составлено на плотничьи ж дво-
ры на улицы до реки до Волхова попе-
рек 4 саж…»34. По-видимому, это проли-
вает свет на судьбу нескольких десятков 
служилых касимовских татар Шах-Али, 
сосланных в Новгород Василием III по 
обвинению в измене Москве и принуди-
тельно крещенных в Православие 

32 Лавочные книги Новгорода Великого. М.; 
Л., 1930. С. 151.

33 О них см. также в писцовой книге Новго-
рода Великого 1581-1583 (Писцовая книга Нов-
города Великого конца XVI в. СПб., 1911.53-54, 
57-60.

34 Лавочные книги Новгорода Великого. М.; 
Л., 1930. С. 177.
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Кроме Пищальной (Татарской) и Новой 
улицы данный источник прямо относит 
к Кожевникам и Коровью ул35. Коровья 
ул. проходила перпендикулярно Татар-
ской36.

При этом никакие документальные ма-
териалы за 80-е гг. XVI в. практически ни-
чего не сообщают о проживании на этих 
улицах кожевников. Лишь Лавочные кни-
ги 1583 г. упоминают одного кожевника 
по имени Иван Насонов, проживавшего 
на Новом мосту (Новой улице? — М. Н.) 
недалеко от Зверина монастыря37. Между 
тем, Дозорная книга Софийской стороны 
1586 г. упоминает ряд лиц, переселенных 
из Кожевников, за единичным исключени-
ем — кожевников38. Вероятно, массовый 
перевод кожевников из Кожевников при-
шелся на 1570-е гг. — потому в 1580-е гг. 
название района Кожевники стало терять 
актуальность. Под Кожевниками стал уже 
пониматься жилой массив, расположен-
ный к востоку от Лазаревского и Николо-
Бельского монастырей, а также от церкви 
Петра и Павла в Кожевниках. Отделенная 
от этого массива церковными и монастыр-
скими территориями Петровская улица 
в 1570-х гг. воспринималась как часть 
Кожевников, но с 1580-х г. уже с ним не 
ассоциировалась.

Таким образом, для середины — тре-
тьей четверти XVI в. название церкви 
Петра и Павла в кожевниках вполне акту-
ально, но уже в 1580-х гг. — нет. Другое 
дело, что в память о Кожевниках церковь 

35 Там же. С.151.
36 Материалы по истории Новгорода и Новго-

родской земли. Вып. 1. С. 27.
37 Лавочные книги Новгорода Великого. 

С. 196.
38 Великий Новгород во второй половине XVI 

в. Сборник документов. С. 55-58, 64-64б 67-68.

заслуженно по сей день носит запомина-
ющееся звучное название «Петра и Павла 
в Кожевниках».

Причем уже в 1580-х гг. название 
Кожевники, видимо, начало выходить 
из употребления. В писцовой книге 
Новгорода Великого 1581-1584 гг. оно 
применительно к данному району уже не 
фигурирует. В XVII в. употребляется еди-
нично — применительно к территориям в 
районе Новой ул39.

В целом, на основании проанализи-
рованного материала можно заключить, 
что с юга на север Кожевники простира-
лись примерно от вала Окольного горо-
да до Зверина монастыря или р. Гзень. 
Восточной границей служил берег 
р. Волхов, на западе достигали сначала 
Петровской ул. (в районе нын. Бредова-
Звериной) затем Татарской ул., проходив-
шей восточнее церкви Свв. Петра и Павла 
и Лазарева монастыря (вероятно, около 
нын. Великой ул.).

Кроме того, некие районы с названи-
ем Кожевники отмечаются в источниках 
применительно к другим частям горо-
да — либо Торговой стороне (в районе 
церкви Свв. Бориса и Глеба на Торгу, где, 
очевидно, торговали кожевенными изде-
лиями, а также около церкви Св. Дмитрия 
Солунского)40, либо к тому же  Неревскому 
концу, но внутри валов Окольного города 

39 Писцовые и переписные книги Новгорода 
Великого XVII — начала XVIII вв. С. 104. В геогра-
фическом указателе ошибочно дана ссылка на 
упоминание топонима на с. 106. (Там же. С. 644).
Вероятно, составители ошибочно приняли за 
топоним упоминание двух ремесленников  — 
кожевников — Игната и Максима (Там же.С. 106).

40 ПСРЛ. Т. 3. С. 150; Материалы по истории 
Новгорода и Новгородской земли. Вып. 1. С. 29.
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около Даньславля ул41. Остается откры-
тым вопрос — насколько устоявшимися 
были эти топонимы. Однако, уникаль-
ность их упоминаний склоняет к выводу, 
что по сравнению с районом Кожевники 
в северной части Неревского конца за ва-
лом Окольного города они носили менее 
устойчивый характер. При этом послед-
ний случай, связанный с упоминанием 
Кожевников в районе Даньславли улицы, 
мог быть ошибочным — в сообщении 
НIIЛ за те же годы, к примеру, неточно 
локализована церковь Свв. Петра и Павла. 
Потому и Кожевники летописец мог не-
сколько расширить к югу, по другую сто-
рону земляного вала Окольного города. 

Что касается церкви Свв. Петра и Павла, 
то при ней в XVI-XVII вв., по-видимому, 
существовала отдельная трапезная палата 
с церковью Св. Стефана Сурожского.

В Писцовой книге Новгорода Великого 
1581-1584 гг. рядом с церковью Петра и 
Павла по ту же сторону Петровской ул. 
фигурирует другая, «теплая», церковь Св. 
Стефана Сурожского42. Роспись новго-
родских церквей 1615 г. упоминает среди 
пострадавших в Смутное время храмов 
«храм соборный мирской каменный Петр 
и Павел, да другой храм в трапезе дере-
вян, Стефан Сурожский» и поясняет, что 
оба они «разорены и пожжены»43. Таким 
образом, мы узнаем, что храм Стефана 
Сурожского не просто был отдельным 
от церкви Петра и Павла отапливаемым 
помещением, но находился в деревян-
ной трапезной палате, расположенной 
при храме Петра и Павла в Кожевниках. 

41 ПСРЛ. Т. 3. С. 151.
42 Писцовая книга Новгорода Великого конца 

XVI в. С. 154.
43 Опись Новгорода 1617 г. Ч. 2. М., 1984. 

C. 322.

Другие случаи наличия трапезной пала-
ты при приходских древнерусских хра-
мах, пожалуй, мне неизвестны. То, что 
речь идет не о «пристройке»-приделе44, а 
об отдельной палате, видно из докумен-
тальных источников второй половины 
XVII в., упоминающих наличие у церкви 
Стефана Сурожского собственной земли, 
занятой кладбищем. В Отводе террито-
рии Петровской Пробойной улицы 1685 
г. упоминается, что «та  улица проло[же-
на] вновъ по церковной земли Стефа[на 
Сурожского], ездят и ходят по гробам»45. 
Писцовая  и межевая книга Шелонской 
пятины 1685-1686 гг. упоминают пустое 
церковное кладбище церкви Стефана 
Сурожского, а также занятую кладби-
щем церковную землю церкви Св. Петра 
и Павла, «что была преж сего церкви 
Стефана Сурожского»46.  Вероятно, цер-
ковь Стефана Сурожского занималась 
ритуальными услугами и поддержанием 
кладбища, которое стали воспринимать 
как ее землю. Но если бы она была все-
го лишь приделом церкви Свв. Петра и 
Павла, то она не могла даже в этом смыс-
ле официально выступать в документах в 
качестве землевладельца.

Видимо, после Смуты деревянную 
трапезу с храмом Стефана Сурожского 
возродили не сразу. Опись Новгорода 
1617 г. не упоминает при церкви Петра и 
Павла ни этого храма, ни трапезной пала-

44 Ср: Ядрышников В. Я. Церковь Петра и Пав-
ла апостолов в Кожевниках.С. 496.

45 Отвод территории Петровской пробойной 
улицы 1685 г. // Материалы по истории Новго-
рода и Новгородской земли. Вып. 1. Материалы 
по истории землевладения окрестностей Нов-
города Великого. М., 2013. С. 133.

46 Писцовая и межевая книга Водской пятины 
1665-1686 гг. С. 23, 42, 47.



244 NOVOGARDIA № 1 2020

М. А. Несин

ты. Хотя выделяет внутри храма Петра и 
Павла придел (?) Божьего милосердия47. 
Не ясно, функционировала ли уже к тому 
времени церковь Петра и Павла. Хотя уже 
всё шло к тому — по описи, в нее только 
что «при послех» доставили 2 колокола с 
пушечного двора48. Но уже сметный при-
ходно-расчетный список дворцовых де-
нежных доходов и сборов по Новгороду 
на 1620-1621 гг. упоминает в церквах 
Стефана Сурожского и Петра и Павла 2-х 
священников, одного дьячка и одного по-
номаря49. Таким образом, оба храма к тому 
времени действовали, у каждого было по 

47 Опись Новгорода 1617 г. Ч. 1. М., 1984. C. 79.
48 Там же.
49 Опись Новгорода 1617 г. Ч. 2. С. 355.

своему попу и общие дьяк с пономарем. 
Это указывает на то, что они располага-
лись в разных зданиях, но по соседству, 
и дьячок с пономарем успешно выпол-
няли функции слуг двух господ, то есть 
прислужников двух попов одновремен-
но! К сожалению, документы не позволя-
ют точно локализовать место трапезной 
палаты при приходском храме Петра и 
Павла в Кожевниках. Из писцовой книги 
1581-84 гг. можно сделать вывод, что они 
находились по одной стороне Петровской 
ул., проходившей около нын. ул. Бредова-
Звериной, но, вероятно, немного ближе к 
сохранившемуся до настоящего времени 
каменному зданию церкви Петра и Павла 
в Кожевниках.
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CHURCH OF PETER AND PAUL IN KOZHEVNIKI?
CHURCH OF ST. PETER AND PAUL AND THE KOZHEVNIKI DISTRICT 

BEHIND THE SHAFT OF THE OKOLNY CITY IN THE MEDIEVAL PERIOD

Annotation: This article is devoted to 
the study of the history of the church of St. 
Peter and Paul in Kozhevniki and toponym 
Kozhevniki in the Middle Ages. The author 
clarifi es the chronology of the construction of 
the church, reveals the presence in the XVI-
XVII centuries of a separate refectory, traces 
the change in the territory of Kozhevniki in 
the second half of the XVI century, clarifi es 

the location of some streets and reveals the 
evidence of the residence in Kozhevniki in 
the 16th century of the Kasimov Tatars of 
Shah Ali who were exiled by Vasily III.

Keywords: Peter and Paul Church in 
Kozhevniki, refectory meal, refectory, 
Kozhevniki, Nerevsky end, church of Stefan 
Surozhsky, Kasimov Tatars, Tatarskaya 
street.
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