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Грамота  № 926

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1623, на уровне пласта 6 (глубина 1,14 м), в напла стованиях 
усадьбы Ж. Это целый документ из четырех строк: 

.д.грвн]нат[]]хоникони.сн \оу5го.грвна.микиfороуполъ.6.
кн]игрвна.гюлопиницю.з.кнъ.пльсковитиноуполъ.f.кн]
домашкоу.полъ.f.р]зан].насоликна.нарyбахъ.в.кн].насал] .f\ .
wцеревии.д.в]кш                 

Длина 36 см, ширина 3,1 см.
Уточненная стратиграфическая дата: вторая половина ХII в.
Внестратиграфическая оценка: 1120е–1210е гг., предпочтительно 1160е–1190е.
Текст делится на слова так:
4 гр(и)внú на Тúхони кони. С(ы)ноу ºго гр(и)вна. Микиfороу полъ 6 к(оу)нú и гр(и)вна. Гюлопи-

ницю 7 к(оу)нъ. Пльсковитиноу полъ 9 к(оу)нú. Домашкоу полъ 9 рúзанú.  На соли к(оу)на. На рыбахъ 
2 к(оу)нú. На салú 9. W церевии 4 вúкш(и).

Грамота написана уверенной рукой человека, привыкшего писать много и красиво. Графическая система — 
последовательно книжная.

В написании w церевии буква w, повидимому, стоит вместо ø. Гривьна и коуна регулярно пишутся со кра
щен но — с грвн и кн (без титла); повидимому, сокращением является также написание вúкш. В пльско ви ти 
ноу начальное п переправлено из о.

Перевод: ‘Четыре гривны за Техонова коня. Сыну его гривна. Микифору пять с половиной кун и гривна. 
Гюло пи ничу семь кун. Псковитину восемь с половиной кун. Домашку восемь с половиной резан. За соль 
куна. За рыб две куны. За рыбий жир девять. От [цены] рыбьих внутренностей четыре векши’.    

Это смета расходов — уже произведенных или предстоящих. Наряду с крупными суммами (до четырех 
гривен) фигу рируют и мелкие расходы в однудве куны и даже совсем малень кая сумма в четыре векши. 
Заклю чительная часть списка связана с заго тов кой рыбы: названы соль (необходимая для засолки), рыба, 
рыбьи внутренности (т. е. икра и молоки), ср. грамоты № 893, 882, 219, 349. Названо также «сало», которое в 
данном контексте естественно понимать как рыбий жир, ср. приписку писца в псковском ирмологии 1344  г.: 
сúсти оужинатъ клюкованиÿ съ саломъ съ рыбьимъ [Столярова 2000: 269]; см. также Слов. XI–XVII [23: 
25], статья сало, где отмечены, в частности, белужье сало, акулье сало, трескино сало.

Имя Тúхонъ ранее не встречалось; вероятно, оно образовано от широко представленного в антропо ни мах 
корня тúх с помощью суффикса он, ср. имена Славонъ на Воймерицком кресте (см. ДНД2: 457) и Страхонъ 
в грамоте № 348 (XIII в.). 
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Отчество Гюлопиничь неотделимо от имени Гюлопа, выступающего в грамоте № 729, найденной на усадь
бе И того же Троицкого раскопа в слоях 2 половины XII в. Уникальность имени и хронологическое со от но ше
ние грамот позволяет предполагать, что мы имеем здесь дело с отцом и сыном.

Попытки найти для имени Гюлопа прибалтийскофинскую этимологию не дали удовлетворительно  го 
ре зуль тата. А. А. Гиппиус выдвинул предположение, что имя Гюлопа имеет тюркское происхождение, а имен
но, разлагается на элементы гюл и опа, которым (с учетом варьирования глухих и звонких согласных в древ
не рус ской передаче тюркских имен) может быть поставлен в соответствие ряд тюркских корней (kül ‘слав
ный, муд рый’, oba ‘род’, opa, apa ‘уважительное обращение к старшему’); допустимо также сопоставить 
имя Гюлопа с реально засвидетельствованным половецким именем Кулоба (подробнее см. Гиппиус, Михеев 
2011: 46, сноска 30).

Имя Домашко почти совпадает с именем Домачко, представленным в грамоте № 657, найденной на усадь 
бе Г Троицкого раскопа в слоях 2й половины XII в. Но имена с начальным Дома были вообще довольно ча сты 
в Новгороде этой эпохи.

Упоминание псковитина находится в одном ряду с другими свидетельствами деловых связей жителей 
тро иц ких усадеб со Псковом; ср. грамоты № 776 (усадьба Р, середина XII в.), № 656 (усадьба И, вторая 
половина XII в.), № 781 (усадьба Е, первая половина XIII в.).

Грамота  № 927  

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1594, на уровне пласта 6 (глубина 1,17 м), в напла сто ва ни ях 
усадьбы Ж. Это целый документ из двух строк:

:+асьнаводмолчьпло:[s \]:куо
                                                   ньнаjночььмо              

Длина 11,5 см, ширина 2,2 см.
Грамота принадлежит к блоку Якима (см. № 922 и 1042). Совпадение с почерком грамоты № 923 проявля

ется, в частности, в том, что буква ч  имеет то уникальное начертание, о котором см. выше при № 923.
Уточненная стратиграфическая дата: вторая половина ХII в.
Текст делится на слова так: + А сь на водмолчь п(о)ло 6 куонь на їночььмо.
Перевод: ‘А вот за водмолец монашеский пять с половиной кун’. 
Водмол — род небеленого сукна. Слово водмолъ (заимствованное из шведского vadmal) ранее встрети

лось в бере стя ной грамоте № 130 конца XIV в. В грамотах настоящего тома это слово встретилось также 
еще несколько раз (см. ниже № 1023, 1032 и 1057); все эти примеры относятся ко второй половине ХII в., это 
самые ранние ныне извест ные упоминания данного слова.

Это первая из серии однотипных записок Якима, где указывается стоимость определенного товара; см. 
полный их перечень при № 1042. Во всех этих случаях перед нами памятная записка о расходе или поручение 
до ста вить продавцу деньги за товар. В данном случае речь идет о деньгах за сукно, либо предна значенное 
для монашеского одеяния, либо изготавливаемое монахами. 

Пло — неоднократно встречающееся в берестяных грамотах сокращение для поло (= полъ).
Уникально написание ïночььмо, с двумя ь подряд. 
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