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В работе рассматриваются вопросы хронологии двух грамот из Новгорода. На основе приводимых 

доказательств опровергается датировка подтверждения прежнего дарения земель, выдвинутая В. Л. Яниным. 
Указывается проблематичность точного определения даты грамот. 
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The paper deals with the issues of the chronology of two letters from Novgorod. On the basis of the evidence provided, 

the dating of the confirmation of the previous donation of lands is refuted, put forward by V. L. Yanin. It is indicated that it is 
problematic to accurately determine the date of letters. 
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Книга «Новгородские акты XII—XV вв.» В. Л. Янина имеет высокую ценность для исторической 

науки, помогает разобраться в датировках договорных и духовных документов. Тем не менее, в данной 
книге некоторые предложенные исследователем даты грамот следует пересмотреть. Датировка документов 
№ 91 и 112 является неудовлетворительной, так как носит ошибочный характер в построениях. К 
сожалению, в этих источниках нет привязки к конкретному времени и историческим событиям, которые 
помогли бы в датировании. Вся хронология связана с указанными там именами духовных лиц и 
политических деятелей Новгородской земли. 

Впервые эти две грамоты были изданы Амвросием в 1811 г. [1, с. 559—562] Повторно 
опубликованы в 1949 г. с порядковыми номерами 91 и 112 [2, с. 148, 172]. Историков эти документы не 
особо привлекали, так как они носили частный характер во взаимоотношении посадников, бояр и житьих 
людей Славенского конца с Савво-Вишерским монастырем. Политических изменений в Новгороде эта 
передача земли, а потом ее подтверждение, не принесло. 

Л. А. Бассалыго обратил внимание на некоторые спорные моменты в построениях В. Л. Янина в 
книге «Новгородские акты XII—XV вв.», в том числе по поводу грамоты № 112. Но по данному документу 
все его внимание было сосредоточено на реконструкции генеалогии Селезневых-Губаревых и количестве 
славенских посадников [3, с. 35—41]. К сожалению, исследователь никак не прокомментировал датировку 
этой грамоты, предпочитая следовать в этом за В. Л. Яниным. Так как грамоты № 91 и 112 идут в одной 
хронологической связке и связаны с размежеванием земель между Иваном Васильевичем Губаревым и 
Савво-Вишерским монастырем, то и рассматривать следует оба документа. 

Издатели грамоты № 91 датировали ее не позднее 1417 г. [2, с. 148] по причине смерти в этом году 
фигурирующего там посадника Ивана Александровича [4, с. 408]. Второй упоминаемый там посадник 
Федор Тимофеевич умер в 1421 г. [4, с. 413] В. Л. Янин верно оценил этот документ как являющийся 
подтвердительным по отношению к прежнему дарению [5, с. 221]. В грамоте идет речь о двух событиях: 1) 
подтверждение славенскими посадниками предыдущего получения земельных участков, принятое игуменом 
Алексеем; 2) упоминание прежней передачи земли от славенских посадников Федора Тимофеевича и Ивана 
Александровича к Савве Вишерскому. 

Грамота № 112 первоначально датировалась 1436—1456 гг., основанием этого послужили 
указанные в документе посадники Иван Максимович и Василий Степанович [2, с. 172]. Первая дата 
исходила от начала упоминания Ивана Максимовича посадником [4, с. 418], а вторая — последнего 
упоминания Василия Степановича в этом качестве (далее будет об этом). В. Л. Янин обе грамоты датировал 
1461—1467 гг. [5, с. 221—222; 6, с. 410] Таким же сроком они были датированы и во многих статьях 
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энциклопедического словаря «Великий Новгород. История и культура IX—XVII веков» [7, с. 109; 8, с. 110; 
9, с. 183; 10, с. 188; 11, с. 292; 12, с. 468], но также 1460-ми гг. в биографиях посадников Федора 
Остафьевича и Юрия Терентьевича [13, с. 468; 14, с. 544]. 

Начальной хронологической границей грамот В. Л. Яниным была определена дата смерти Саввы 
Вишерского в 1461 г. Но с этим имеются проблемы, так как в его Житии этой информации нет [15, с. 60—
79, 547]. Еще В. О. Ключевский писал, что «позднейшие рукописные святцы и в след за ними церковные 
историки помечают ее 1 окт. 1460 г.» [16, с. 157]. Действительно, в любых святцах можно увидеть именно 
эту дату [17, с. 30]. В биографической статье выше указанного энциклопедического словаря приводятся оба 
года «1.10.1460/1461» [18, с. 425]. Резко контрастирует с общепринятым утверждение М. А. Федотовой, что 
смерть Саввы наступила не позднее 1429 г. [19, с. 15] Но на самом деле для датирования этих двух грамот не 
столь важно когда умер Савва Вишерский. В грамоте № 91 отражено событие до 1417 г., а потому не играет 
значение последующая деятельность вишерского игумена. Она то в документе не зафиксирована. 

Интерес представляет игумен Алексей, который и перезаключал договор в грамоте № 91. 
П. М. Строев после Саввы Вишерского следующими игуменами называет Геласия (относил к 1464 г.) и 
Алексея (к исходу XV в.) [20, стб. 95]. Если принять точку зрения, что Савва умер до 1429 г., то оба эти 
игумена руководили монастырем гораздо раньше. М. В. Печников деятельность Геласия и Алексея относит 
к 50—60-м гг. XV в. [21, с. 89]. К сожалению, более конкретных дат невозможно определить. 

К завершающей границе датирования документов является дата смерти Василия Степановича, 
славенского посадника. Он между 1456 и 1462 гг. принял схиму в Важском Богословском монастыре. 
Канонизирован под именем Варлаама Важского или Шенкурского. В Житии Варлаама упоминаются две 
даты, исчисляемые от сотворения мира — 6934 и 6970 [22, с. 12, 19]. С первой связана постройка Василием 
Степановичем Пинежского городка. Вторая как раз обозначала дату смерти принявшего после 1456 г. схиму 
под именем Варлаама. Согласно его Житию, смерть наступила в 1462 г., а днем памяти определено 19 июня 
[22, с. 19]. Если 6934 г. на современное летосчисление перевели правильно (1426 г.). Со вторым оказались 
проблемы. Вместо того, чтобы сделать его 1462 г., М. М. Тихомиров, а следом за ним В. Л. Янин, 
А. С. Хорошев, Т. И. Шаблова и другие [5, с. 281; 6, с. 410; 23, с. 242; 24, с. 88; 25, с. 109; 26, с. 234, комм. 
11], увеличили на семь лет. Но эта ошибка довольно давняя, ее можно встретить еще в словаре за 1862 г. [27, 
с. 43] 

Уйдя в схиму, Василий Степанович вряд ли бы занимался делами славенского конца. В самой 
грамоте он обозначен мирским именем, а о монашеском там речи нет. В последний раз он как посадник 
упоминается под 1456 г. [28, с. 145—146] До самой смерти Василий Степанович был монахом. Когда 
именно стал схимником, невозможно узнать. Поэтому вариантов определения датировки грамот может быть 
несколько: 1) от второй половины 1440-х до 1456 г.; 2) от второй половины 1440-х до начала 1460-х гг. В 
обоих случаях началом является первые известия о Василии Степановиче как о кончанском посаднике [4, с. 
425; 29, стб. 189—190]. В первом варианте документ был принят до 1456 г., когда Василий Степанович в 
последний раз упоминается посадником и мог представлять Славенский конец. Предпочтительнее все же 
второй вариант, так как нет точных данных о времени монашеского служения. Исчислять время составления 
документов от смерти Саввы Вишерского и вовсе не следует. Так как он упоминается в первой грамоте 
только как принявший пожалование земель от посадников Федора Тимофеевича и Ивана Александровича, 
случившееся до 1417 г. М. В. Печников докончание датировал примерно серединой XV в.—1456 г. [21, с. 
90]. И этот вариант нельзя исключать. 

Если Вишерскому монастырю подарили земельные участки двое славенских посадников (грамота 
№ 91) и там с датировкой более-менее ясно. То подтверждало это дарение (грамота № 112) в дальнейшем 
большое количество посадников из той же политической группы. Но значительная их часть мало чем 
известны. Лишь о малом количестве можно вести речь в хронологических спорах. Как Иван Максимович, 
упоминающийся в летописях с 1436 по 1470-е гг. [4, с. 418; 30, с. 32—33] Но вопрос в том, что в грамоте № 
112 они выступают как посадники. А потому хронологические рамки сузились до времени пребывания с 
этим титулом Василия Степановича (Иван Максимович в 1436 г. еще не был посадником). 

Грамоты мало информативны для получения более четкого датирования. Если версия В. Л. Янина о 
первоначальном получении Вишерским монастырем земель до 1417 г. не оспаривается, то по версии о 
подтверждении дарения в 1461—1467 гг. нет реальной основы. Хронологические рамки документов имеют 
расширительный вид — от 1440-х до 1456—1462 гг. Только при появлении новых данных о жизни 
посадников Славенского конца возможны уточнения. А пока, по имеющимся сведениям, не удается сузить 
датировку этих двух грамот. 
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Разгледжаны працэс запрашэння езуіцкага ордэну ў Польшчу і ВКЛ. Вызначана роля ў гэтай справе нунцыя 
Д.Ф. Камендоні, біскупа вармійскага С. Гозія, біскупа віленскага В. Пратасевіча, а таксама караля і вялікага князя 
Жыгімонта ІІ Аўгуста. Акцэнт зроблены на аналізе стварэння Віленскага езуіцкага калегіўма. Адзначана, што яго 
ўзнікненне было выклікана не толькі супрацьстаяннем з пратэстантамі, але і жаданнем перадухіліць арганізацыю ў 




