
тывалось), что основная государственная территория Новгородской 
республики охватывала не только районы с русским крестьянским 
населением, но и Водскую, Ижорскую и Корельскую земли, и 
область расселения веси, тогда называвшуюся Обонежье. Причем 
территория, населенная водью и ижорой, вошла в состав интере
сующего нас региона полностью (она имела ограниченные разме
ры) , а карельские области — лишь частично: только имевшая де
ление на погосты «Корельская земля» (главный район поселения 
карел — Карельский перешеек и Северное Прнладожье 1 6 ) с зем
ледельческим населением. Остальные, огромные по размерам ка
рельские области от Ботнического залива до Белого моря с редким 
неземледельческим населением в основное ядро территории рес
публики не вошли. 

Впервые в советской науке тезис о существовании основной 
государственной территории Новгородской республики был выска
зан в 1940—1941 гг. С. С. Гадзяцким на базе главным образом 
карельского материала 1 7 Раскопки древнего Новгорода спустя пол
тора десятка лет дали замечательное подтверждение этого вывода. 

В берестяной грамоте № 248 конца X I V в. упоминается «ко
рила погоская» 1 8 , т. е. «корела погостская» (карельское население, 
живущее на основной территории Новгородского государства, име
ющей деление на погосты), которая противопоставляется в грамо
те другой части карел, находившейся вне основного территори
ального ядра, на северных периферийных землях, где не было 
деления на погосты 1 0 . 

Область веси также, видимо, не вся вошла в состав основного 
ядра территории республики. По топонимическим данным, весское 
население распространялось несколько шире на Восток и Север. 

В чем было различие двух категорий земель Новгородской 
республики? Районы основной государственной территории несли 
на себе всю тяжесть государственных повинностей, прежде всего 
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го Выборга. 
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