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ИСТОРИЯ ГАНЗЫ И ДРЕВНЕРУССКАЯ АГИОГРАФИЯ1 

Рассматривается информационная значимость трех древнерусских позднесредневековых и ранних нововременных 

агиографических текстов для исследования средневековой ливонской и ганзейской истории. Легенда о новгородском 

посаднике Добрыне и жизнеописания святых Исидора и Серапиона являются имагинарными историями, восходящие к 

религиозной полемике против «латинян» и «немцев» XV—XVI веков. Вместе с тем, они указывают на то, что их русским 

авторам из числа духовенства были хорошо знакомы многие подробности ганзейской торговли и повседневной жизни в 

ливонских городах. 
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Наряду с «типичными» источниками по истории ганзейско-русских и ливонско-русских отношений 

эпохи Средневековья и XVI века — письмами, документами, хрониками, торговыми книгами — 
агиографические источники образуют дополнительную группу. По сравнению с вышеназванными источниками 
она в целом маргинальна, но, впрочем, не совсем маловажна. Агиографические памятники, в первую очередь, 
помогают историкам понять мироощущение духовных литераторов, работавших в Новгороде, Пскове или 
других местах на Руси и иногда даже контактировавшими с ганзейскими купцами, но, с другой стороны, 
использование житий древнерусских святых при изучении ливонской истории обычно вызывало вопросы 
методологического плана. Здесь надо рассмотреть повествования, которые происходят из городской среды, а не 
княжеские жития, подобные княжеским «Житиям» Александра Невского или Довмонта [1]. Как условно 
«ганзейские» можно воспринимать «Жития» святых Прокопия Устюжского и Исидора Ростовского. Согласно 
преданию, Прокопий († 1303?) происходил из Любека [2], а Исидор († 1474?) из «немецкой земли» [3]. Оба, 
должно быть, прибыли на Русь и приняли православие. Если оставить в стороне вопрос об историчности их 
личностей, то иноземное происхождение в этих преданиях всего лишь соответствующий топос [4], который, 
как о том будет сказано, не имеет отношения к последующей деятельности святого. 

В качестве хронологически более позднего текста в данном контексте следует, в первую очередь, 
упомянуть историю новгородского посадника Добрыни. Согласно мнению российского археолога и историка 
Елены Рыбиной [5], легенда повествует о недовольстве новгородского люда католицизмом в связи со 
строительством в Новгороде католической церкви. Когда посадник невзирая на сопротивление новгородского 
владыки и народа предоставил «латинянам» разрешение на строительство собственной католической ропаты и 
по этой причине даже приказал перенести церковь Иоанна Предтечи на другое место, он был чудесным образом 
зато наказан: порывом ветра его выбросило из лодки, и он утонул в Волхове. 

История проникнута риторикой против латинства. Даже если часть этого промосковского текста, по 
происхождению очевидно восходящего к последним десятилетиям XV века [6, 7], и может отражать события 
XII века, то уже из-за сложностей с датировкой тут нельзя говорить об источнике, касающегося основания в 
Новгороде Немецкого подворья: исторический посадник Добрыня умер в 1117 году; скандинавская церковь 
святого Олафа в Новгороде, должно быть, была возведена до XII века [8]; а немецкий торговый двор был 
основан около 1192 года. Легенда, однако, дает свидетельство о «немецкой» церкви в городской черте 
Новгорода XV века: с одной стороны, речь идет о признанном факте, но, с другой стороны, ее основание 
нуждается в пояснении в свете, как минимум, церковного контекста религиозной, антилатинской полемики 
времен после Флорентийской унии [9]. 

Центральное место среди достойных внимания житий первое место занимает, однако, предание о 
Дерптском святом Исидоре «Юрьевском». Житие повествует о том, что в году 6980 (1472), 6 января, местная 
русская православная община и священник Исидор во время обряда Водосвятия были схвачены по приказу 
Дерптского епископа и городского магистрата на берегу реки Эмайыги. Поскольку русские, невзирая на 
требования и даже на пытки, отвергли переход в католическую веру и присоединение к Флорентийской унии, 
все они, Исидор и 72 его единоверца, были утоплены подо льдом Эмайыги. По весне один православный 
человек нашел тела мучеников, чудесным образом вознесенных рекой на гору, и похоронил их возле русской 
Никольской церкви в Дерпте. 

Житие дошло до нас в двух редакциях [4, с. 122-130; 10-12]. Более пространная отмечена сильной 
антикатолической и антиуниатской риторикой. Введение и заключение жития содержат призыв к борьбе против 
инаковерия и молитвы о Божеской помощи царю [13]. Житие было написано между 1558 и 1563 годами 
псковским агиографом [14] Василием-Варлаамом и находится во взаимосвязи с религиозной анти ливонской 
полемикой первых лет Ливонской войны [15, 16]. Известны 17 манускриптов этой редакции XVII—XIX веков 

                                                           
1 Выражаю благодарность Павлу Лукину за его важные замечания в ходе дискуссии в Новгороде и Дмитрию Веберу, 
который оказал помощь в нахождении труднодоступных публикаций. 
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[17]. Более короткая редакция [18] сохранилась в 7 манускриптах, старейший из которых датируется периодом 
1555—1560 годов [17, c. 154; 19]. Языковые особенности свидетельствуют о происхождении текста из 
Псковской земли [20]. Примерно в первые годы Ливонской войны возникла также «Служба священномученику 
Исидору», отмеченная особо акцентированной антилатинской полемикой [3, С. 303-304]. 

Центральный вопрос исследования заключается в том, связана ли, а если да, то как, житие Исидора с 
реальными историческими событиями в Ливонии XV столетия [21]. Ливонские и ганзейские источники, а также 
современные им псковские и новгородские летописи, молчат как о священнике Исидоре, так и репрессиях 
против православных в Ливонии того времени. Проблематична также датировка более короткой редакции 
легенды: если она возникла уже в XV веке, как думают некоторые исследователи [22], существует вероятность, 
что текст покоится на немного более непосредственной исторической традиции, чем в том случае, когда сюжет 
легенды был создан в середине XVI века. Однако вероятнее всего, что более короткая редакция в отношении 
пространной является вторичной — как результат сокращения [13, c. 321]. Как и в более длинной версии, здесь 
упоминаются православная церкoвь Святых Николая и Георгия в Дерпте. Историческим фактом является то, 
что в Дерпте было две православные церкви. Церковь Георгия новгородских купцов, однако, около 1500 года 
вероятно уже не использовалась и обветшала [23] — «слияние» святых покровителей церквей в тексте, таким 
образом, указывает на время, когда память о Георгиевской церкви уже исчезла. 

Тем не менее, последние исследования часто склонны воспринимать житие как источник по истории 
Ливонии в Позднее Средневековье [24]. Константин Костромин предположил, что более краткая версия жития 
восходит к рассказам очевидцев [20, c. 295]. Отсутствие соответствующей информации в современных русских 
источниках он попытался объяснить гипотезой, что Исидор не был русским, а эстонцем, а также что его 
община, должно быть, была православной эстонской общиной [17, С. 151-152; 20, c. 299; 25]. 

Таким образом, в Дерпте, предположительно, была автохтонная, православная группа населения, однако 
средневековые источники о ней полностью молчат. Обе православные церкви в Дерпте — Георгиевская у 
новгородцев и Никольская у Псковичей — являлись так называемыми купеческими церквями, то есть 
фактически торговыми факториями для приезжих купцов. Неясно, были ли они открыты для местных жителей 
и как это было — в Ревeле, впрочем, засвидетельствовано, что православная церковь была зарезервирована 
только за новгородскими купцами и не имела двери на улицу [26, 27]. 

Свидетельства о русских бюргерах в ливонских городах есть только от XIII и XIV веков, а не для более 
позднего времени [28]. Невероятным выглядит также предположение Костромина о том, что упоминание о 
мученичестве Исидора в более поздних версиях «Повести о Псково-Печерском монастыре» 1580-х годов [29] 
базируется на независимой традиции [20, c. 300]. Активная православная миссионерская деятельность в 
Ливонии, которая акцентируется в житии [4, c. 128], фактически представляла собой краткосрочный эпизод 
первых лет Ливонской войны, то есть времен творчества Василия-Варлаама. И центральную роль в ней сыграл 
Корнилий († 1570), игумен Псково-Печерского монастыря [30]. История Исидора и преследования 
православных в Дерпте была включена в «повествование» только в конце XVI века. Легенда была еще 
неизвестна Корнилию, который в 1530-х годах был одним из авторов начальной версии вышеназванной 
«Повести». 

Но на прямое отношение к житию Исидора печерские источники все-таки указывают. Однако оно 
работает в обратном направлении. «Повесть о Псково-Печерском монастыре», первоначально написанная, 
предположительно в 1525—1526 годах, связывает раннюю историю монастыря со священником по имени Иван. 
Он должен был иметь московское происхождение и до своего прибытия в Псков, согласно легенде, два с 
половиной года служил в Дерпте при Никольской церкви, построенной верующими христианами из русской 
земли. Иван стал монахом под именем Ионы и основателем монастыря, первая церковь которого была 
освящена в 1473 году [31-33]. О преследовании православных ничего не сказано. Возможно, что автор предания 
об Исидоре вывел этой информации дату мученичества Исидора: если преследование православных, 
предположительно, было причиной ухода Ивана из Дерпта и если оно произошло до освящения церкви в 
Печерах, то, следовательно, это было за год до того. 

Согласно еще одному житию, родом из Дерпта был еще один псковский святой, преподобный Серапион. 
Должно быть, он родился в последнее десятилетие XIV века в Дерпте, где, согласно его житию, активно 
выступал против католицизма. Из-за преследований он должен был затем переселиться в Псковскую землю, где 
прожил 55 лет монахом в Спасо-Елеазаровой пустыни и умер в 1480 году в глубокой старости [34, 35]. 
Ливонский эпизод жизни Серапиона представляется полным изобретением, написанным, возможно, только в 
XIX веке под влиянием жития Исидора [17, c. 158; 32, c. 195-198]. 

Ценность обоих житий как источников по истории 15-го века и по межконфессиональным отношениям в 
средневековой Ливонии, таким образом, не доказана. Массовое преследование православных и православнaя 
миссия в средневековом Дерпте не подтверждается источниками, и столь же безосновательными остаются 
попытки связать [17, c. 150-174; 36, 37] описанные в легенде об Исидоре обстоятельства путешествия 
византийской принцессы Софьи Палеолог из Италии через Дерпт и Псков в Москву в 1472 году или с ливонско-
русскими переговорами и договором 1474 года [38, 39]. Псковско-дерптский договор 1474 года [26, pp. 284-285; 
40], который является древнейшим сохранившимся письменным подтверждением прав и неприкосновенности 
церквей русских купцов в Дерпте, не свидетельствует наличия церковного конфликта примерно в то же время 
[41]. Также предпринимаются попытки по-другому датировать мученичество и связать его с более ранними 
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военными конфликтами на ливонско-русской границе [19, c. 203-206], но и они остаются лишь игрой 
воображения ввиду отсутствия соответствующих источников. 

Историк Филипп Подберёзкин связал жития Исидора и Серапиона с предположительно более 
протяженной агиографической традицией, возникшей в XIII веке в Пскове, в центре которой должны были 
находиться эпизоды с описаниями ливонского насилия против Пскова, Руси или православных [36, c. 139, 144]. 
К сожалению, при этом он спутал память (memoria) [42] с агиографией, поскольку летописные упоминания об 
убитых людях прежде всего связаны с поминаниями погибших и о началах религиозной полемики, а также 
антилатинского или антиливонскому культа святых речь тут нет. Равно как не существует источников в 
доказательство наличия  [17, c. 152-153; 20, c. 304; 44] в средневековой Ливонии многочисленного 
православного населения [44]. 

Популярность предания об Исидоре оставалась ограниченной, в XVIII веке она ограничивалась, главным 
образом, кругом старообрядцев Северной России, которые находили в нем аргументы против бритья бород и в 
пользу самосожжения [45]. Только в конце XIX века тексты, связанные с Исидором, стали распространяться в 
среде эстонских старообрядцeв [24, c. 77-80; 45, c. 544, 549], хотя, вероятно, это произошло в результате 
официальной популяризации текста [21, s. 160-162] в контексте царской политики русификации в Прибалтике 
[46]. 

Если дело касается истории ганзейско-российских отношений, то житие Исидора доказывает, что к 
середине XVI века подробности жизни Дерпта были известны в соседней Псковской земле; оно содержит 
подтверждение повседневного общения, в котором принимали участие не только путешествующие купцы, но 
также духовенство и, возможно, представители других социальных групп. Хотя фоном этих текстов служат 
активизировавшаяся с середины XV века религиозная полемика и, главным образом, очень острая 
конфессиональная риторика середины XVI века и эпохи Ливонской войны, они свидетельствуют об обоюдном 
знакомстве. Духовный писатель на Руси знал топографические объекты города Дерпта2 — реку Эмайыги или 
Омовжу, ратушу, возможно, также район, обозначавшийся как «Русский конец» [49], хотя последний стал часто 
фигурировать в политических переговорах первых лет Ливонской войны и, таким образом, сведения о нем 
можно отнести к категории «книжного познания». И хотя упоминание церкви святых Николая и Георгия вместо 
двух церквей не верно, и автор жития не позаботился о подобающем описании функционирования 
администрации города и епископства, но епископ и члены городского совета (посадники) в качестве актеров, а 
«немцы и чудь» как городские жители соответствуют жизненным реалиям ганзейского города. 

Работа выполнена при поддержке проекта Eesti Teadusagentuur № PUT 1422. 
Авторизированный перевод М.Б.Бессудновой. 
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Selart Anti. History of the Hanse and the Old Russian Hagiography. The paper discusses the informative value of three Old 

Russian late medieval and early modern hagiographic texts for the research of medieval Livonian and Hanseatic history. The Legend of 

Novgorod posadnik Dobrynia and the Lives of St. Isidor and St. Serapion are historically fictive stories of religious polemics against 

“Latins” and “Germans” from the 15th—16th c. However, they indicate the familiarity of their Russian clerical authors with many details 

of the Hanseatic trade and everyday life in Livonian cities. 
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