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Грамота  № 967

Найдена на Борисоглебском раскопе, в квадрате 18, на уровне пласта 10 (глубина 1,80–2,00 м). Это пись
мо из одной строки, либо просто недописанное, либо с отрезанным концом:

.:.,тиоунаwте

Написание w те — очевидно, вместо ø те. 
Длина 16,3 см, ширина 3,3 см.
Стратиграфическая дата: XIII век. 
Текст делится на слова так:  ø тиоуна w Те…
Тиун — в ХI–ХIII вв. княжеский или боярский слуга, участвовавший в управлении. В ХIV–ХVII вв. — чи

новник, занимающийся первичным разбором судебных дел и т. п., род управляющего или даже на ме ст ни ка. 
В материалах раскопок этот термин ранее встретился только в надписи на цере ХII в. (ДНД2: 342).

На Те могло начинаться как христианское имя Терентии, так и дохристианские имена типа Тúшата, 
Тúшила, Терпила.

Грамота  № 968

Найдена на Кремлевском раскопе (к западу от Грановитой палаты), в квадрате 8, на уровне пласта 3 
(29,00–28,80 м по счету от уровня моря). Это левая часть одной из срединных строк письма:

доу.говорив[д]ц \].ка[к]…

Длина 8,5 см, ширина 1,3 см.
Стратиграфическая дата: 40е – 60е гг. 

ХIV в.     
Текст делится на слова так:  …доу говори 

в(ла)д(ы)цú, как(о) …
Отрезок доу едва ли может быть концом 

от правдоу: слово правда в ту эпоху означало прежде всего пра восудие, а не правду в 
современном смысле. Из разных вариантов рекон струк ции наиболее вероятным пред ставляется (оби)доу — по 
прямой аналогии с гра мотой № 725, где читается: съка(ж)ита владычú мою обидоу.

Но самой интересной в этом маленьком фрагменте является словоформа говори. Она несом ненно вы
сту пает здесь в том же значении, что современном языке, т. е. ‘dicere’. В том же значе нии глагол говорити 
встре тился и в нескольких других берестяных грамотах (№ 530, 131, 749, 373), но все они относятся к более 
по зднему времени: самая ранняя из них (№ 530) датируется 1370ми – 1380ми гг.

Между тем древнейшие примеры глагола говорити обнаруживают другое значение: ‘гомо нить, галдеть, 
шуметь, роптать’ — всегда о многих, о толпе. И то же со словом говоръ: оно означало ‘шум, гомон, ропот’ 
(из давае мый сразу многими, необязательно людьми).

Из «Повести временных лет»: и в горах тúх кличь великъ и говоръ (в рассказе о племенах Зауралья, за
клю  ченных в горе, — Лавр., л. 85а). Из Суздальской летописи: и быс говоръ великъ акъi до нб \си ø множства 
людии ø радост<и> великиÿ (Лавр. под 1206 г., л. 142 об.). Из Новго родской летописи: и начаша людие го во
ри  ти на воеводу Коснячя… (НПЛ [младший извод] под 1068 г., л. 89) — в значении ‘роптать, шуметь’. 

Сказанному по видимости противоречит, правда, например, такая запись в Уваровской летописи (руко
пись XV в.) за 1149 год: Нúкотории же мужи его, злии человúци, начаша емоу (князю Изясла ву) вадити 
на Ростислава Юрьевича, глаголюще: «Подговорилъ люди на тя, берендичи и кыя ны; а хотúлъ сúсти въ 
Кы евú» (Увар., л. 54 об.). Подговорилъ здесь выступает в современ ном значении: человек (а не толпа) го во
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рил и подговорил когото против определен ного лица. Но все разъясняется, как только мы прочтем этот же 
пас саж в Лаврентьевской лето писи, где сказано: «Ростиславъ Гюргевичь подмолвилъ на тя люди…». Ясно, 
что Лаврен тьевская летопись сохранила старое чтение, тогда как в Уваровской летописи переписчик ХV ве
ка вместо старого подмолвити поставил уже свойственное его времени подговорити.

В словаре Срезневского содержится множество примеров со словами  говорити и говоръ (без приставок 
и с приставками) в современном значении. Но ни один из них не старше конца XIV века.

Древнее значение глагола говорить отчасти сохранилось в северных гово рах. В СРНГ (6: 256) находим: 
говориuть, знач. 3. О птицах — петь, щебетать, каркать и т. п. «Если прилет ные птицы весной не говорят, то 
бу дет еще холод, засиверка». Пинеж. (Арханг.). Также в онежских былинах в записях Гильфер динга: «При
ле  тали тут русские птицы, учали тут петиговорити, как млад соловей щекотати».

Эволюция значения у слова говорить — от ‘шуметь, гомонить’ (о толпе) к ‘dicere’ — совер шенно ти по вая. 
Глагол со значением ‘dicere’ может происходить из разных семантических источников, но этот — один из наи
более популярных. В славянской зоне можно указать не менее семи таких случаев. Старейший из них — 
мълвити. В старославянском млъва — ‘ропот толпы, мятеж’. Затем (и довольно рано) наступает та кое раз ви
тие значения, при котором в древнерусском языке это уже нормальный глагол для ‘dicere’. Осталь ные при
меры диалектные, но их много. В русских говорах глаголы гомониuть, галдеuть, гамеuть, шумеuть /шумнуuть, 
по данным СРНГ, имеют среди прочего нейтральное значение: просто ‘говорить чтото комуни будь’. Осо
бенно яркий новейший пример — из речевой практики интернетсообщества: базарить — от ба зар, для 
ко  торого характе рен именно хаотичный шум толпы. Но в словаре сленга мы уже видим слово базарить про с
то в значении ‘говорить’, без дополни тельных уточнений.

Итак, крошечный обрывок бересты оказался ценным подарком для историков языка — это самый ранний 
в истории русского языка документ, где говорити означает ‘говорить’.

У этой проблематики есть еще один небезынтересный аспект. И слово говорити, и слово говоръ встре
ча ет ся в «Слове о полку Игореве». Совершенно невероятно, чтобы литератор XVIII века знал о хроно ло ги
че ской границе между старым и новым значением слова говорити, кото рая пролегла примерно между XIII 
и ХIV веком. Так что если это он сочинял «Слово», то он легко мог «попасться» на этом самом обычном 
сло ве современного рус ского языка. Однако же автор «Слова» не «попался» — он безупречным образом 
использовал оба эти слова в древнем значении, а не в новом. В «Слове» говоряхуть не люди, а галки (галици) 
и говоръ был не люд ской, а галочий (галичь). В обоих случаях изображается звук голосов нерасчленен ной 
массы (в данном случае птиц) — в точном соответствии с древним значением. (Заметим, что в переводах 
прак тически везде дается: «Галки свою речь говорили»; но это неточный, бессознательно мо дер ни зирую
щий перевод: точный смысл — «Галки своей речью гомонили».)  

Это еще один из многих случаев, когда сверх уже известных призна ков еще один частный признак тек
ста «Слова», не привлекавший ранее к себе внимания, оказывается проявлением древности. 
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Найдена на Кремлевском раскопе (к западу от Грановитой палаты), в квадрате 15, на уровне пласта 5 
(28,60–28,40 м по счету от уровня моря). Это маленький фрагмент:  

…аболо[ш]…
На месте [ш] могло быть и [ц].
Длина 3,7 см, ширина 1,4 см.
Стратиграфическая дата: 40е – 60е гг. ХIV в.
Для разделения на слова и интерпретации нет достаточных данных.
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