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корней, ничтожно мало слов с положительной или нейтральной коннотацией. Таковы в сущности лишь древ-
нейшие слова вельможа и воевода, сохранившиеся в основном лишь как исторические термины. Практически 
все остальные имеют более или менее ярко выраженную отрицательную коннотацию (насмешливую, пренебре-
жительную, уничижительную и т. п.), носят экспрессивный характер и свойственны в основном разговорной 
речи. Из общеизвестных таковы, например: вы!жига, недотрога, надоеда, привереда, непоседа, подлиза, рас-
трёпа, растяпа, задира, обжора, повеса, пустомеля, ср. также расстрига. Очень много таких слов имеется на 
периферии словарного состава языка и в говорах. Так, в словаре Даля находим, например, заброда, завида, за-
цепа, заеда, провора, про !жига, пролыга, пройда, ужима, пустовира, пустозёва, пусторёва, пустогрыза #брюз-
га$, пустожира #дармоед$, пустохлёба #водохлёб$ (и целый ряд других с пусто-), гологрыза #нищий, голыш$, 
кривоныра #пролаз, пройдоха$, рукомоя #белоручка$ и множество других. В СРНГ см., например, заблуда, за-
плёва #бесстыжий$, колоброда, непросыпа, ненажора � опять-таки среди многих других. Уникальное свиде-
тельство грамоты Ст. Р. 35 показывает, что описанная коннотация данной морфологической модели существо-
вала уже в XII в. Заметим, что в свете этого становится понятной коннотация слова пажира #пожиратель, губи-
тель$ в Усп. сб.: вълче и хыщьниче, пажиро дш!амъ (119в). 

 
 
 

Грамота  № 36 

Найдена в 1999 г. в квадрате 22, на уровне пласта 21 (глубина 4,2 м), в напластованиях усадьбы А (к западу 
от настила мостовой Борисоглебской улицы). Это целый документ  из пяти строк:  
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В оу Съдана 3 к%н "ъ (строка 5) буква ъ переправлена из а. 
Длина 37,0 см, ширина 9,5 см. (ширина 9 см.) 
Стратиграфическая дата: 20-е � 50-е гг. XII в. (предпочтительно 20-е � 30-е гг.). 
Внестратиграфическая оценка: XII в., предпочтительно 20-е � 50-е гг. (см. НГБ X, с. 412). 
Текст делится на слова следующим образом:   
Оу Перенъга 6 к(оу)нъ. Оу Събыслава 6 к(оу)нъ. Оу Братонъга 3 к(оу)нъ. Оу Плъшевъе 2 к(оу)нъ. Оу 

Стоинъга 2 к(оу)нъ. Оу Завижъе 3 к(оу)нъ. Оу Рьмье к(оу)на. Оу Соушка 2 к(оу)нъ. Оу Ькшъ 2 к(оу)нъ. Оу 
Жьдъна 3 р(е)з(а)нъ. Оу Поутилъ оу Носовичь 3 к(оу)нъ. Оу Поутилъ к(оу)на. Оу Неберешинъе 3 к(оу)нъ. 
Оу Мальтъ 2 к(оу)нъ. Оу Съдана 3 к(оу)нъ. Оу Носатъкъ 2 к(оу)нъ. Оу Сестратъ к(оу)на. 

Это долговой список. Имена должников: Перенег, Сбыслав, Братонег, жена Плеша, Стойнег, жена Завида, 
Ремья, Сушко, Якша, Жаден, Путила Носович, другой Путила, жена Небереши, Малята, Сдан, Носатка, Сест-
рата. Как и в целом ряде других аналогичных реестрах из Русы, значительную часть списка составляют женщины: 
помимо жен, это Носатка и Сестрата; имя Ремья в этом отношении двусмысленно. 

Характерны имена с популярным в Новгородской земле элементом -нъг-: Перенъгъ, Братонъгъ, Стоинъгъ.  
Носатъка, Сестрата � имена-прозвища. Первое имя � прозрачное производное от носатыи. Второе 

отражает неизвестное в свободном употреблении прилагательное сестратыи #имеющий сестер (или сестру)$, 
построенное так же, как женатыи и мужатыи (мужатая � #замужняя$). Плъшь (муж. рода) � очевидно, 
#плешивый$. Имя Сушко, часто встречающееся в древнерусских документах, � уменьшительное к Сухъ (ср. 
фамилии Сушков, Сухов). Съданъ, Жадънъ � отпричастные имена. 

Никогда не встречавшееся ранее имя Рьмья можно сопоставить с представленным в новгородской берестя-
ной грамоте № 725 (кон. XII в.) именем Рьмъша. 

Грамота написана по книжной орфографии (если не считать написания е вместо ъ после гласной, которое, 
впрочем, встречается и во многих книжных памятниках). Архаичная графическая особенность: почти все слоги 
текста разделены двоеточиями (слабые двоеточия, которые ныне уже практически невозможно различить нево-
оруженным глазом, на прориси не отражены). 

Морфология диалектная: в оу Поутилъ, оу Мальтъ, оу Носатъкъ, оу Сестратъ выступает окончание -ъ; в 
оу Плъшевъе, оу Завижъе, оу Неберешинъе � окончание -ъе (вероятно, = <-ъъ>). 


