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Имя Тудоръ характерно в основном для XI–XII веков; позднее его вытесняет вариант 
Федоръ; см. об этом ДНД2: 246. 

Имена Лüхъ, Лüшько встречаются в древнерусских источниках неоднократно (см. Ту пи
ков: 294). Имя Лüшько носил, в частности, один из убийц князя Бориса. Имя Лüхъ встре
тилось в берестяных грамотах № 615 и 1033. При этом Лüхъ, фигурирующий в грамоте 
№ 1033, судя по времени и месту, в принципе может быть и тем же самым лицом, что Тоу

дорове Лüшьке.

Грамота  № 1000

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1812, на уровне пласта 8 (глубина 1,44 м),  
в напла стованиях усадьбы Ж. Это целое письмо из двух строк:

,къ\саj$жироцькакътвьрд\теjкъjваноу

стоватиесве

После жироцька буквы къ т написаны (с усиленным нажимом) поверх слабо види мо
го сторов, т. е. автор вначале забыл назвать адресатов; тогда он затер верхний слой бе ре
сты с буквами сторов. А в основном тексте грамоты в том же слове сторова автор про пу
стил слог ро.

Длина 22,9 см, ширина 2 см.
Стратиграфическая дата: вторая четверть – середина ХII в.  
Вне стра тиграфическая оценка: середина XII – первая четверть XIII в., предпочтительно 

не позднее конца XII в.
Текст делится на слова так: 
ø Къüса j ø Жироцька къ Твьрдüте j къ Ïваноу. Сто(ро)ва ти есве.
Перевод: ‘От Кыяса и Жирочка Твердяте и Ивану. У нас (двоих) всё в порядке’.
Жирочко, возможно, тождествен Жирочку из № 954 и/или Жирочке из № 851. Кан ди да

та ми на тождество с Жирочком в принципе могут быть и некоторые другие персонажи Лю
ди на конца этой эпохи с именами на Жир; см. об этом при № 954.

Твердята, вероятно, тождествен одноименному персонажу грамоты № 672 2й поло ви
ны XII века, найден ной на усадьбе И.
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Иван в принципе может быть тождествен Иванну, одному из двух авторов грамоты 
№ 1009.

Большой интерес представляет имя Кыüсъ. За написанием Къüсъ (с ъ) явно стоит 
фор ма с кы — либо просто в силу передачи ы через ъ, либо в силу нейтрализации про
тивопо ставления [ы] и [ъ] перед [j]. 

Это имя встретилось также в настенной надписи в смоленском Соборе на Протоке: 
Хоронь[к]о Киüсови(чь) (Гиппиус, Михеев 2014).

Возможны две версии происхождения этого имени. 
Первая состоит в том, что это имя принадлежит человеку (веро ятно, купцу) восточ

ного происхождения: арабское qiyās ‘сопоставление’, ‘образец, мера, норма’ широко ис
поль зуется в качестве личного имени у многих народов восточного мира, в частности, 
тюрк ских; ср., на пример. турецкое имя Kıyas, туркменское, киргиз ское (и др.) имя Кыяс,  
го род Киясово в Удмуртии. 

Вторая версия — собственно славянское проис хождение этого имени. В НПК (I: 423) 
отмечена деревня Киясова гора. В работе Васильев 2005 (с. 209) вос станавли ваемое на 
основе этого топонима исходное имя Кыüсъ объясняется как  производное от *kyjь ‘пал
ка’. Но это объяснение сталкивается с той трудностью, что отыменной суффикс ас в 
сла вян  ском словообразова нии почти отсутствует. Приводимое В. Л. Ва си ль е вым в каче
стве ана лога древнепольское имя Kijaszka содержит другой, со вер шенно обычный суф
фикс — (а)шка. В целом эта вторая версия представляется менее вероят ной.

Грамота  № 1001

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1813, на уровне пласта 8 (глубина 1,45 м), 
в напла стованиях усадьбы Ж. Это последние две строки письма:

асемокеал\по[с]леденеж\лоу1таожева

                            продаженикепо1де

Длина 25,6 см, ширина 2,1 см.
Стратиграфическая дата: вторая четверть – середина ХII в. 
Внестратиграфическая оценка: ХII в., предпочтительно не ранее 20х гг.  
Текст делится на слова так:  
…а Семоке. Алü последе не жüлоуiта, оже ва прода женике поiде.
Отрезок семоке изза отсутствия предшествующего контекста интерпретируется не

од нозначно. Но с учетом того, что в грамоте № 1026 (60е – середина 90х гг. ХII в.), най
денной на той же усадьбе Ж, выступает персонаж по имени Сьмъка, безусловно пред
почтительной оказывается интерпретация этого отрезка как того же самого имени. Веро
ятно, в грамоте стояло (н)|а Семоке.

Очень выразительна и ценна заключительная фраза: ‘А иначе вы (двое) потом не жа 
луйтесь, если к вам явится продажник (т. е. судебный исполнитель, взимающий штра фы)’.

Представляют интерес формы двойственного числа (не жüлоуiта и ва) и редкий 
союз алü ‘или же’, ‘а иначе’ (встретившийся также в грамоте № 890). 

Но особенно ценен неизвестный доныне древнерусский термин продажьникъ. Он 
не  со мненно является прямым аналогом известного из Русской Правды термина вирь
никъ ‘су дебный испол ни тель, взимающий виры’. Поскольку в целом ря де древне русП
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