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денежную помощь из государевой казны. В XVII в. ей снова шла руга. 
Ее получала и церковь евангелиста Марка.7 

Следующая группа книжных вкладчиков — бояре и дворяне. Три бояр
ских вклада даны в новгородские церкви в Каменном городе. Запись на 
служебнике 1602 г. гласила: «Лета 7134 (1625) сентября в 20 день сию 
книгу служебник дал в церковь Покрова пречистые Богородицы, что 
в Великом Новеграде в Каменном городе дьяк Федор Никитин сын Опрак-
син по своих родителех».8 Боярские пожалования в Покровскую церковь — 
явление не случайное. Эта церковь со времен Новгородской республики 
предназначалась для местной знати, так же как и церковь Бориса и Глеба. 
Обе церкви находились в южной части Каменного города (кремля). По
кровская церковь строилась и перестраивалась посадниками. Это особая 
посадничья церковь. Борисоглебская же церковь, при которой в течение 
четырех-пяти столетий хоронились боярские семьи, была усыпальницей 
для новгородской знати. В надписи на служебнике 1653 г. ясно указы
валось на привилегированное положение Покровской церкви: «Сей слу
жебник Каменного города Покрова пресвятыя Богородицы, б о я р с к о г о 
п р и х о д у , домовной».9 Южная половина Кремля после присоединения 
Новгорода к Москве вместила в себя высшие учреждения Новгорода и 
дворы администрации (наместников, позже воевод, дьяков и др.). Покров
ская церковь превратилась в домовую церковь администрации, около нее 
образовался «боярский приход».10 

Запись о вкладе в другую кремлевскую церковь — Спаса-Преображе
ния на служебнике 1623 г. представляет интерес для местной истории: 
«Служебник боголепного Преображения из Каменного города с Новин
ских ворот. А дал сию книгу Иван Иванович Одоевский по себе и по своих 
родителех в вечное поминание лета 7136 (1628). А преставися сам князь 
Иван Одоевский того же 136 года месяца августа в 24 день, на память 
святого апостола Матфея, и погребен у Софии премудрости божией».11 

Запись подтверждает, что в первой половине X V I I в. проезжие ворота 
Спасской башни носили название Новинских. Такое название встречается 
еще в смете Новгородского дворцового приказа на 1611 и 1612 г.12 Сооб
щение о погребении И. И. Одоевского в Софийском соборе отсутствует 
в других источниках. В первой половине X V I I в. князья Одоевские зани
мали в Новгороде высокие должности. В паперти Антониева монастыря 
похоронены Василий Иванович Одоевский (умер в 1612 г.) и новгород
ский воевода Иван Одоевский Большой (умер в 1616 г., отец И. И. Одоев
ского, похороненного в Софии). Брат И. И. Одоевского — Никита Одоев-
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администрации с их деревянными постройками были разобраны по указу Петра I 
в 1701 г. В рукописном сборнике 1749 г., хранящемся в архиве Новгородского музея 
( № 10839) на обороте л. 46 имеется следующая запись: «При церкви Покрова пре
святыя Богородицы, что в Каменном городу починиваны глава каменная и опаяша 
кровля нижняя жестию по новому тесу и оконицы вверху большие, крашеные ярию 
зеленою, починены в 1748-м году в июле месяце тщанием московского купца Сергея 
Васильева. В приделе Иоанна Предтечи выбелено известью и печь сделана и святые 
образы поновлены в 1749 году в августе месяце тщанием и подаянием православных 
христиан». Эта запись говорит, что в середине X V I I I в. за Покровскою церковью 
уже не было боярского досмотра. Она поновлялась на средства купцов и городского 
населения. 
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