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Аннотация. В статье предлагается взгляд на соотношение «город – человек» на мате-

риале средневековой новгородской агиографии. Угодник, причисленный церковью к лику 
святых, в своей земной жизни являет пример «концентрированных» отношений личности 
и города как локуса и как сообщества его жителей. Эти отношения многомерны и могут 
быть представлены как противостояние и единение. Город – арена проявления человече-
ских страстей, а потому пребывание в нём становится испытанием. Подвижники удаля-
ются в пустыню для возможности общения с Богом и самим собой, однако быть полно-
стью внеположенными городу они не могут, вступают в многообразные связи с городским 
сообществом и его отдельными представителями, и противостояние зачастую оборачива-
ется единением святого и города ещё при жизни подвижника. Город – Богом избранное и 
хранимое место, и моление за него как прообраз Горнего Иерусалима и за его жителей 
становится постоянным попечением святого. Сам святой после своего земного пути ста-
новится «вечным жителем» города, присутствуя в нём своими мощами, святынями, с ним 
связанными, самим именем, которому поклоняются горожане. Город, спасаемый молит-
вами праведников, становится сакральным пространством, организующим духовную 
жизнь его обитателей. 
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Abstract. The article offers a look at the relationship city–person on the material of medieval 

Novgorod hagiography. The saint, canonized by the church, in his earthly life is an example of 
the concentrated relationship of the individual and the city as a locus and as a community of its 
inhabitants. These relationships are multidimensional and can be represented as confrontation 
and unity. The city is an arena for the manifestation of human passions, and therefore staying in 
it becomes a test. Ascetics retire to the desert to be able to communicate with God and their in-
ner selves, but they cannot be completely outside the city, they enter into diverse relationships 
with the urban community and its individual representatives, and the confrontation often turns 
into the unity of the saint and the city during the life of the ascetic. The city is a God-chosen and 
preserved place, and prayer for it as a prototype of the Heavenly Jerusalem and for its inhabit-
ants becomes the constant care of the saint. The saint himself, after his earthly journey, becomes 
an eternal inhabitant of the city, being present in it with his relics, shrines associated with him, 
the very name that the townspeople worship. The city, saved by the prayers of the righteous, 
becomes a sacred space that organizes the spiritual life of its inhabitants. 
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Введение 

 

Отношения города и человека, сложные и многомерные, стали предметом ре-
флексии в достаточно позднее время [Смирнов 2021]. В русской средневековой ли-
тературе, ещё далёкой от описания личности человека в том виде, в каком её 
представляет себе литература Нового времени, взаимодействие города и человека 
представлено лишь в виде исключительных случаев противопоставления князя 
городу, где князь правит, или, напротив, полного единения горожан со своим кня-
зем – например, в пору военных испытаний [Охотникова 1985; Первушин 2020]. В 
парадигму исключительных взаимоотношений человека с городом вписывается и 
агиографическое изображение таких отношений. 

 

Святой и город: противопоставление 
 

Отношения «святой – город» разнятся в зависимости от типа жития и чина свя-
тости, по которому подвижник причислен к лику святых. 

Преподобные (святые монахи) изначально внеположны городу именно как 
иноки, ищущие одиночества. Однако и они не могут существовать вне человече-
ского сообщества, ибо, по Евангелию, «не может укрыться город, стоящий на вер-
ху горы» (Мф. 5: 14). Свет Христов через молитвы подвижника не могут не быть 
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увидены миром, и горожане ищут встречи со святым, приходят и приезжают к 
нему – тем более, чем далее распространяется его слава. Так, в «Житии Варлаама 
Хутынского» реализован топос распространения славы о святом, описанный на 
материале общерусской агиографии [Руди 2006, 485–486]: «преславному слуху о 
нем (Варлааме – Д. Т.) повсюду, якоже неким легким крилом, протекшу, вси при-
хождаху к нему» [Житие Варлаама Хутынского 1881, 10]. Преподобный постепен-
но – зачастую поневоле – включается в жизнь города, вынужден участвовать в го-
родских событиях. Варлаам Хутынский, к которому в монастырь приходил архи-
епископ Антоний, иногда и сам, «яко послушливый раб», приходил к Антонию в 
город ради духовного окормления. 

Наиболее подробно повествуется о взаимодействии святого и города как сооб-
щества людей в известных чудесах Варлаама об осуждённых. Однажды, направля-
ясь в город к архиепископу, Варлаам увидел новгородцев, собравшихся на Вели-
ком мосту по «городскому обычаю» вершить казнь над осуждёнными. Обычаю го-
рожан пришлось потесниться перед волей святого, попросившего отдать ему 
осуждённого в монастырь, «да поработает в дому Святого Спаса на монастырскую 
потребу братии» [Житие Варлаама Хутынского 1881, 11]. Спасённый Варлаамом 
человек стал потом монахом и стяжал добродетель. В иной раз, идя по тому же 
мосту, Варлаам вновь увидел толпу новгородцев, намеревавшихся осуществить 
казнь над осуждённым по «градцкому обычаю» [Житие Варлаама Хутынского 
1881, 11]. Несмотря на уговоры сродников осуждённого и народа, знавшего, что 
осуждён человек напрасно, Варлаам не спас его, проехав мимо и не взглянув на 
народ. На недоумённые вопросы старцев, бывших с ним и видевших всё происхо-
дящее, Варлаам ответил, что видят они внешними очами, а не внутренними: если 
первому, за дело осуждённому, человеку нужен был на этой земле молитвенник и 
помощник в спасении души, то второй, погибая мученической напрасной смер-
тью, имеет Христа помощником и избавителем. Парадоксальное в мирском пред-
ставлении становится промыслительным в христианском понимании всего проис-
ходящего. 

Организация святым городского пространства происходит прежде всего в 
плане просвещения его христианским учением. Подвиг преподобного отличается 
от подвига просветителя тем, что в случае с Новгородом святому не требовалось 
обращать язычников в христиан. Однако постоянное напоминание горожанам о 
необходимости жить по заповедям Христа и видеть Его в обычной жизни стано-
вилось делом служения угодника людям, его присутствия в их мирском существо-
вании. 

Служение епископа – верховного иерарха в той или иной земли Руси – ещё 
более было связано с городом. Епископ, будучи монахом, может оставаться в 
уединении лишь в молитве, в остальное время он – главный пастырь горожан, их 
исповедник, духовник, наставник и защитник. Он поневоле включён во все про-
цессы жизни города и его жителей. Святой Иоанн Новгородский, которому было 
явлено видение во время осады Новгорода суздальцами в 1170 г., возглавляет 
процессию горожан на стену града с молитвой о защите города («Сказание о 
битве новгородцев с суздальцами» (ил. 1)) [Сказание 1999] – агиографический сю-
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жет, ставший популярным иконографическим изображением, не только в новго-
родской традиции. 

 

 
 

Ил. 1. Битва новгородцев с суздальцами. Новгородский государственный музей. XV в. 
Источник: https://yandex.ru/images/ruicon.ru 

 
Епископов почитают и беспрекословно подчиняются их воле. Но и здесь горо-

жане скоры на суд, если зародилось подозрение в благочестии пастыря: архиепи-
скоп Иоанн был заподозрен в блуде (ему мстил бес, в образе коня свозивший 
Иоанна в Иерусалим поклониться гробу Господню (ил. 2) и запретивший Иоанну 
рассказывать об этом людям). По наваждению бесовскому, выходившему из кельи 
Иоанна в виде женщины, изгнали горожане своего пастыря из Новгорода и были 
поруганы Господом, совершившим чудо возвращения Иоанна в Новгород и вос-
становления его честного имени: плот, на котором жители Новгорода решили от-
править Иоанна из города, поплыл против течения [Повесть 1999]. 
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Ил. 2. Икона «Житие Иоанна Новгородского». Новое время. 
Источник: https://www.pinterest.ru/pin/806707351986003126/ 

 
Отношения горожан со святыми чрезвычайно многообразно. Юродивых гонят 

и насмехаются над ними. Николу Кочанова, которого вельможа новгородский 
звал на пир, гости изгоняют из дома, пока хозяина не было. Новгородские дети 
докучали всем юродствующим во Христе – Николе Кочанову, Феодору юродиво-
му, Михаилу Клопскому, которого они осыпали мусором, Арсению юродивому, 
ветхие одежды которого они прибивали гвоздями к мосту1. К преподобным от-
ношение было почтительное и несколько отстранённое – как того и требует мо-
нашеский сан. При этом святые словно транслируют городу и горожанам иную 
меру бытия – всем своим житием (и юродивые, и преподобные), а также чудеса-
ми, которые есть нарушение привычного хода вещей. Варлаам Хутынский одна-
жды вернул к жизни, силой молитвы, единственного сына некоего новгородца, 
привезшего смертельно больного отрока к святому с последней надеждой. Не до-
бравшись до кельи преподобного, отрок умер. Горю отца не было предела. Свя-
той призвал его смиряться и идти приготовлять всё для погребения сына. Пока 

 
1 Тексты житий по спискам Новгородского музея опубликованы. См. [Терешкина 2006]. 
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отец отлучился, Варлаам обратился к Господу всею силою веры с молитвой. По 
возвращении отец увидел отрока сидящим в келье преподобного, словно сын и не 
был больным, не то что не умирал. Однако Варлаам, предвидя общественное вол-
нение после рассказа новгородца о воскрешении сына, строго запретил горожа-
нину кому бы то ни было говорить о случившемся и представил дело так, будто 
отец ошибся, приняв остановку дыхания у сына за смерть. Однако сметливого нов-
городца провести было трудно, и он узрел истинное, великое чудо, свершившееся 
с его сыном по воле Бога через Его угодника, «молчати же чудо не можаше, про-
поведати же не смеяше, но тако умом дивяся неизреченному чудеси» [Житие Вар-
лаама Хутынского 1881, 18]. 

Город как собрание горожан, как единое целое может сам стать судиёй непра-
ведно поступающему члену своего сообщества. Осуждению города подвергся не-
кий должник Исакий в «Житии Николы Кочанова»: у раки святого молился о по-
мощи клирик Иоанн, рукописание которого оболгал Исакий, не желавший пла-
тить долг. По молитвам святого Николы Кочанова весь город восстал против 
должника-клеветника, и тот раскаялся в содеянном. Так, заручившись поддерж-
кой святого (уже давно почившего), горожане становятся единым целым, не даю-
щим свершиться несправедливости. 

Один из наиболее известных памятников моления святого за город, жители ко-
торого не исполняют волю Бога, – «Видение пономарю Тарасию» (ил. 3), вначале 
существовавший в виде отдельного сказания (и самостоятельного иконного обра-
за) [Видение пономаря Тарасия 1984], а затем вошедший в Распространённую ре-
дакцию Жития Варлаама Хутынского. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ил. 3. Икона «Видение пономарю  
Тарасию». Новгород, XVII в. 
Источник: 
https://arzamas.academy/micro/ikona/18 
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Хутынский пономарь Тарасий, молящийся в Преображенском храме в полночь 

(событие датировано 1505 годом), увидел святого Варлаама, основателя монасты-
ря, молящегося за Новгород. Варлаам предсказал Новгороду великие испытания, 
метафорически увиденные Тарасием с самого верха церкви св. Спаса. Перекличка 
текстов (причём написанных разными – изобразительными и словесными – сред-
ствами), их постоянная взаимосвязь как будто вторит «диалогу святых» (communio 
sanctorum), который есть специфический признак новгородской и общерусской 
агиографии. Город как освящённое место и как собрание горожан вымаливается 
святым, храним им и его сподвижниками. 

Примечателен редчайший зафиксированный пример отражения агиографиче-
ского образа святого и его отношений с горожанами в устной народной традиции 
новейшего времени (XX в.). В «Новгородском областном диалектном словаре» за-
фиксирована лексема «Прихоженье» с толкованием «церковный праздник Миха-
илу Клопскому – 6 июля и 12 февраля»2 и иллюстративным материалом – устным 
рассказом информанта об этом празднике: «Прихоженье было тут на днях, шесто-
го июля; ешшо Прихоженье есть зимой, четырнадцатого февраля. Ведь Клопский-
то два раза к нам приходил, не ладилось что-то с народом, невзлюбили его, он и 
ушёл, а потом вернулся; видно, что-то тянуло его сюда» [Новгородский областной 
словарь 2010, 959]. Это вольный пересказ эпизодов Жития Михаила Клопского 
[Житие Михаила Клопского 1958], повествующих о происходивших несколько раз 
внезапных исчезновениях святого из Клопского монастыря и неожиданных его 
появлениях в родных пределах. Однако из всего текста жития носителем из наро-
да схвачен и сохранён в памяти ключевой аспект: противостояние юродивого лю-
дям, которым его образ жизни казался странным и непонятным. И при этом – 
неудержимое (и не объяснимое информантом, но принимаемое им как данность) 
желание угодника быть с людьми, т. е. там, где его служение наиболее угодно  
Богу. Противостояние святого и горожан и единение их в подвиге святого, опи-
санном агиографической литературой, всегда дополняли друг друга. 

 
Святой и город: единение 

 

Город и горожане, несмотря на сложные отношения к святым, находятся под 
постоянным молитвенным надзором со стороны святых, ибо «благословением 
праведных возвышается город» [Книга притчей Соломоновых, 11:11]. Молится но-
чью в своей келье архиепископ Иоанн, днём неусыпно пекущийся о пастве. Днём, 
«похабов» из себя творя, подвергаясь поруганию и обидам со стороны горожан и 
их чад, юродивые Феодор, Никола ночью обходят все храмы и молятся за город и 
жителей его. «Днемъ ходя по торжищамъ и в улицах, юродство творя, нощию же 
мало сна приемля, но обходя святыя церкви, прилежно моля Господа Бога  
и Пресвятую Богородицу за градъ и живущыя въ немъ от нашествия иноплемен-

 
2 Память Михаилу Клопскому празднуется 11 января и в третью неделю по Пятидесятнице. 
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ныхъ и междоусобныя брани, от глада же и огненного запаления» [Терешкина 
2006, 88]. 

Однако город, если он живёт богоугодной жизнью, сам становится пристани-
щем святого и определяет место его подвига. Так случилось с Антонием Римля-
нином, бежавшим со своей родины и несомым быстриной водной в неведомые 
края. Пристал он к пригородам Новгорода, и был в страхе и смятении, куда при-
вели его пути Господни. И когда услышал он колокольный звон и рассказ грека-
купца о городе, его устройстве и благолепии его церквей, понял, что место это не-
случайно даровано Богом. Приветливы были к приплывшему чужестранцу и сами 
новгородцы. 

Святой не только находится с городом в разного рода земных и Божественных 
отношениях. Святой сам обустраивает город, делает его местом Господним на 
земле. Таковы храмоздательные подвиги Нифонта Новгородского, Евфимия  
Вяжищского, Варлаама Хутынского, Феоктиста епископа, Иоанна Новгородского, 
за одно лето с помощью Божьей построившего со своим братом Григорием храм 
Благовещения в Аркажах [Повесть о Благовещенской церкви 1999]. 

Важной составляющей принадлежности святого городскому пространству и со-
обществу становится родословная подвижника, зачастую тщательно им скрывае-
мая. Новгородцами (нередко знатными) по происхождению являлись Михаил 
Клопский, Варлаам Хутынский, Евфимий Вяжищский, Моисей Новгородский, 
Никола Кочанов, Феодор юродивый. 

Примечательно, что город обретает святых из самых обычных рядов своих жи-
телей. Таково сказание о девице Гликерии. Нетленные мощи неизвестной девицы 
были обнаружены при архимандрите Леониде 14 июля 1572 года спустя 50 лет по-
сле преставления угодницы, о которой, как о дочери старосты Пантелеймона  
Гликерии, вспомнила древняя старуха Анастасия. Ликовал весь Новгород об обре-
тении новой молитвенницы о городе и его жителях, звонили на Софийской звон-
нице «во вся тяжкая и великая била» [Терешкина 2006, 91]. 

Святые, кроме пророчеств и чудес, сами становятся символическим воплоще-
нием жителей своего города. Таковы Феодор юродивый и Никола Кочанов, каж-
дый из которых подвизался, юродствуя, на своей «стороне» Новгорода (соответ-
ственно Торговой и Софийской) и враждой друг с другом олицетворявшие извеч-
ное противостояние новгородцев той и другой «сторон» города. Безумие такого 
разъединения и олицетворяли своим поведением «безумные» юродивые, лишь 
возвещавшие таким образом голос Божий о необходимости единства и мира сре-
ди горожан. 

Важнейшим актом вечного присутствия святого в городе становится погребение 
угодника в пределах его подвига. Упокоены в Новгороде и хранят его своими не-
тленными мощами Никола Кочанов, Феодор юродивый; святым кольцом окру-
жают Новгород основанные святыми монастыри и места упокоения Варлаама 
Хутынского, Михаила Клопского, Евфимия Вяжищского, архиепископа Феоктиста. 



38   Д. Б. Терешкина    Святой в пространстве города (на материале памятников новгородской агиографии)
 
 

 
Многочисленные посмертные чудеса и по преставлении святых продолжают яв-
лять их со-присутствие в городе и участие в жизни горожан, их способность вечно 
охранять город и его жителей. 

Рассматривая концепт «город» на примере миниатюр Лицевого летописного 
свода (XVI в.), Е. А. Сертакова замечает: «Своим внешним и внутренним устрой-
ством, в котором прослеживаются принципы иерархии, город отсылает к прооб-
разу – Небесному Иерусалиму, тем самым показывая определённую судьбу горо-
да, его миссию. <…> город стал обладать исключительным культурным значением, 
его природа воспринималась как властно-сакральная. Доминанты церквей и кня-
жеских палат являются ключевыми элементами в композиции городского про-
странства. Это знаки исключительности места, в которых объединена божествен-
ная власть и княжеская сила» [Сертакова 2014]. Справедливо отмечая, что город 
становится местом, где вершится история, исследователь заключает: «Все ключе-
вые решения исходят из города. Город занимает верхнюю позицию в иерархии 
территорий. А самое главное то, что именно городская культура воплощает в себе 
образ государства и эпохи, пространственно-временные характеристики прожи-
вающего в нём общества» [Сертакова 2014] и делает вывод о том, что в понимании 
концепта «город» «преобладает не индивидуальный взгляд, а «надындивидуаль-
ный», связанный с коллективным бессознательным русского народа. Это значит, 
что концепт «город» выступает одним из центральных в русской традиции»  
[Сертакова 2014].  

Соглашаясь с приведёнными наблюдениями, сделаем вывод о том, что в изоб-
ражении новгородской агиографической литературой святые в пространстве го-
рода выполняют свою основную роль: сакрализацию города, сохранение его в ве-
ках как Богоспасаемого места, прежде всего молитвой о духовной связи жителей 
города с Богом и исполнения ими воли Его. 

 

Заключение 
 

Осмысление города как концепта в древнерусской литературе и культуре в це-
лом вряд ли можно считать получившим законченное оформление. Однако сово-
купность репрезентаций отношений города и человека в словесном и изобрази-
тельном искусстве позволяет сделать некоторые выводы о том, как это представ-
лялось средневековому человеку. 

Город, при всей его антиномичности (греховности и святости, богоизбранно-
сти), особенно город, освящённый Священной историей, является моделью, про-
образом существования человека в Царствии Небесном, в котором, вероятнее все-
го, он не будет одним. Земной город становится средоточием человеческой куль-
туры – в случае со средневековьем культуры христианской, – противостоящей 
природному языческому миру, не освоенному человеком. Это освоение простран-
ства происходит согласно двойственной человеческой природе. С одной стороны, 
город – это защищённое, укреплённое место, где человек находится в лоне храня-
щего его локуса (ср. новгородский «детинец» как «детское место», «чрево» города), 
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вместе с другими людьми создающее человеку пространство дома, уюта, безопас-
ности, помощи, единения с другими жителями.  Недаром поэтому святые, ищу-
щие аскезы, уходят в пустыню – т. е. ненаселенное место, в котором мир вражде-
бен человеку как несвойственное его обитанию пространство диких зверей, отсут-
ствия возможностей пропитания, укрытия от природных стихий и т. д. и т. п. 
С другой стороны, город – арена для противостояния страстей человеческих, ибо 
только в сожительстве с другими людьми человек вынужден актуализировать 
неприродные свойства личности, выражающиеся в морали, религиозных регуля-
торах существования личности в обществе – наедине с самим собой и Богом эти 
свойства становятся нерелевантными, и именно поэтому все духовные силы лич-
ности в пустыне сосредоточены на молитве и созерцании себя как внутреннего че-
ловека. Однако после уединения и аскезы угодник вновь вынужден выйти к лю-
дям, вернуться в город как сообщество жителей: именно оно становится своего ро-
да «проверкой» стяжания подвижником Духа Святого, проекции его на земную 
жизнь – иначе смысл в духовном делании становится мало значимым. Город – это 
пульсирующее живое целое, возвращение к которому, в преддверии воцарения в 
Горнем Иерусалиме, неизбежно, даже если в нём, как в пути Христа, святой нахо-
дит свою погибель или, напротив, почитание и праведную смерть. 
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