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Грамота  № 1020

Найдена в осыпи восточной стенки ТроицкогоXIII раскопа, то есть 
происходит из напластований усадь бы Е. Целое письмо из пяти строк.

,олькш]:.къж\д]н2:вере[ш]ь:
въдае:оухотъсла:вамибyлогривн

въз\ти:атвор\тьипеставивъше

авyправита:коров2:пов]даюоуне 

го:

Длина 22,2 см, ширина 4,1 см.
Стратиграфической даты нет.
Внестратиграфическая оценка: середина – вторая половина XII в., 

пред почтительно 60е – 70е гг. 
В слове верешь буква ш имеет практически вид щ; но, по всей веро ят

ности, это всё же не замена одной бук вы другой, а неточное исполнение 
буквы ш; ср. букву ш в слове олькшú, где сразу два вертикальных штри ха 
из трех заходят заметно ниже горизон таль ной плат формы (см. также ни
же «Поправки и замечания…», № 246).

В пеставивъше пропущен слог ре после пе. В Хотъслава выставле но 
лишнее двое точие перед слогом ва.  

В конце второй строки гривн вместо гривна — один из вариантов со
кращения этого слова, которое под вер гается сокращению очень часто.

Текст делится на слова так:
ø Олькшú къ Жüдúн¢. Верешь въдае. Оу Хотъслава ми было 

гривн(а) възüти; а творüть и пе(ре) ставивъше. А выправита: коров¢ 
повúдаю оу не го.

Перевод: ‘От Олекши к Жадену. Зерно дай (выдай). У Хотослава мне 
сле довало взять гривну; а говорят, что он преставился. Так вы (двое) вы
правьте [это дело]: корова, ска зывают, [есть] у него’.

Первая фраза скорее всего представляет собой ответ на вопрос, со
дер жавшийся в предшествующем письме Жадена, о том, следует ли да
вать зерно такомуто. 

Для последней фразы в принципе можно допустить и несколько иную 
синтаксическую структуру, которой соответствовал бы перевод: ‘Так вы
требуйте [вы двое] корову — сказывают [что есть] у него’. Общего смы
с ла фразы это не меняет: ясно, что Жадену предстоит договориться с 
на след никами Хотослава об от даче ими коровы в счет долга.

Примечательно, что в первой фразе автор обращается к одному лишь 
Жадену, а в выправита (двойствен ное число) он уже имеет в ви ду не 
толь ко Жадена, но и когото еще, кто будет участ вовать вместе с Жа де
ном в переговорах о погашении долга. Подо бный эффект, когда грам
ма ти ческое число глагола определя ется наличием не упомя нутых, но 
под разумеваемых участников коммуникации, наблюдается в берестяных 
гра мо тах доволь но часто.

Жаден — почти наверное тот же, что в грамоте № 850 (около 1148 г., 
усадьба Е), где автор просит Петрока нечто выдать Жадену.
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Хотослав (или Хотслав) — вероятно, тот же, чья земля («Хотославля земля») упо мина ется в грамоте № 805 
(посл. треть XII в., усадьба Е) и кому адресована (под именем Хоте слав ко) грамота № 654 (2я пол. XII в., 
усадьба Г).

Для русского исторического синтаксиса представляет значительный интерес фраза а творüть и пе(ре)
ста вивъ ше ‘а говорят (полагают), что он преставился’. Она в целом аналогична таким летописным фра зам, 
как, например, творüхоуть е переветъ дрьжа ще ‘считали, что они совершили измену’ (НПЛ под 1167 г.), 
творü хуть º потворы  дúюще ‘считали, что они  действова ли колдов ством’ (НПЛ под 1227 г.).  Но осо бен
ность формы пе(ре)ставивъше в том, что в ней отсутствует показатель воз вратности сü, содер жа щий ся в 
гла голе переставитисü ‘преставиться’, ‘умереть’. Это та же особенность, что в характерных для со вре мен
ных северозападных русских говоров оборотах с прича стиями, например, он одевши, раздевши, нахмурив
ши, разваливши: в таких оборотах пока за тель возвратности ся всегда отсутствует. 

В древнерусских письменных памятниках данный синтаксический эффект встречает ся чрезвычайно 
ред ко. Так, можно указать в Строевском списке 3й Псковской летопи си (Строев.): И про то Ондрúи и отець 
его Олгирдъ разгнúвавше на пьско вичь… (под 1348 г.); И поклонивше посадникомъ псковскым и всему Пско
воу … и царевна вшедши в воз, и при ехавши в дом живоначалныя Троици; и благословение от священ ни ковъ 
приемши и знаменавше оу пречистои в домоу живоначалныя Троица; и тако вшедши в возъ, и поеде с ве
ликою честью изо Пскова (под 1472).

Как можно видеть, пример данной конструкции в грамоте № 1020 старше самого ран него из этих при
ме ров приблизительно на два века.

Грамота  № 1021

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1840, в виде четырех фрагментов: а) на уровне пласта 5 (глу
би на 0,80–1,00 м); б), в) и г) на уровне пласта 6 (глубина 1,06, 1,02 и 1,06 м).

Практически целый документ из трех строк: недостает, повидимому, всего одного слова, которое состав
ляло начало утраченной четвертой строки. 

+азаплачьнонабьльплоп\тадьс\тьидвьногатьмо\.:.
аборисьзаплатильсорокогривнои:д\:гривньиплошь

стькуонь.:.абьльвохои:г \:тyс\чьиплотрьти\сорочкабь

Длина 36,5 см, ширина 6,6 см.
Грамота принадлежит к блоку Якима (см. № 922 и 1042).


