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Длина 32,8, ширина 2,7 см.
Грамота принадлежит к блоку Якима (см. № 922 и 1042).                               
Стратиграфическая дата: 60е – середина 90х гг. ХII в.
Текст делится на слова так: …üно в(да)ль 9 к(уо)но и двь во Моло(…)|дищь 2 вдали. Но утрачены ли 

какието бук вы после моло и сколько, неизвестно. Если утрат не было, текст (без нескольких начальных букв)
озна чает: ‘… дал 9 кун и две; в Молодище 2 [куны] дали’. Если утраты были, он означает: ‘… дал 9 кун; и две 
в Моло… (например, в Мологе); [и в] …ди ще (напри мер, в Городище) 2 [куны] дали’.

Тем самым упоминание в тексте топонима Молодище не гарантировано.

Грамота  № 1040

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1840, на уровне пласта 6 (глубина 1,17 м), в напла стованиях 
усадь  бы Ж. Целый документ из одной строки.

+асьна:s \:пуодово:г \:рьзньисроко

Длина 20 см, ширина 2,4 см.
Грамота принадлежит к блоку Якима (см. № 922 и 1042).    
Стратиграфическая дата: 60е – середина 90х гг. ХII в.
Текст делится на слова так: + А сь на 6 пуодово 3 рьз(а)нь и сроко.
Перевод: ‘А вот за 6 пудов 3 резаны и сорочок’ (не указано, 6 пудов чего).
В не встречавшейся доныне форме срокъ ‘сорочок’ представлен тот же особый диа лектный рефлекс ро 

вместо общерусского оро, который уже был отмечен ранее в неско ль ких берестяных грамотах ХII и ХIII ве
ков: 2 срочь ка ‘два со роч ка’ (2×) и срочькъ (Р. мн.) в № 336,  сроцеке ‘со роч ок’ в новоторжской грамоте № 3, 
по  грод(ье) ‘по го родье’ в № 718 (см. об этом ДНД2, § 2.5–6).

Грамота  № 1041

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1814, на уровне пласта 7 (глубина 1,25 м), в напла стованиях 
усадь  бы Ж. Целый документ из одной строки.

[+]а[сьн]а[м]хьрьзн[а]

Длина 10,8, ширина 1 см.
Грамота принадлежит к блоку 

Якима (см. № 922 и 1042).                                
Стратиграфическая дата: 60е – 

середина 90х гг. ХII в.
В слове мьхь Яким, чья манера письма отличается нередкими пропусками букв (в основном гласных), 

про пу стил гласную после м. Рьзна — привычное для Якима сокра щение слова рúзана. 

Прорись грамоты № 1040

Прорись грамоты № 1041
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Текст делится на слова так: + А сь на м(ь)хь рьз(а)на.
Перевод: ‘А вот за мешок резана’ (не указано, мешок чего; возможно, имеется в виду просто цена самого 

мешка). Предполагать здесь слово мúхъ в значении ‘мех’ (и тем бо лее слово мохъ) едва ли воз можно. 

Грамота  № 1042

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1841, на уровне пласта 7 (глубина 1,30 м), в напла стованиях 
усадь  бы Ж. Целый документ из одной строки.

асьпо:в\:куонь
Длина 9,3 см, ширина 2 см.
Грамота принадлежит к блоку Якима (см. 

№ 922).                                
Стратиграфическая дата: 60е – середина 

90х гг. ХII в.
Текст делится на слова так: А сь по 2 куонь.
Перевод: ‘А вот по две куны’. Видимо, это своего рода этикетка при определенном товаре.

———

Это последняя грамота данного блока.
Теперь мы можем в полном объеме рассмотреть основные особенности этого блока в целом.
По уточненным данным, со стратиграфической точки зрения все грамоты Якима укладываются в хро но

ло  гический интервал с 60х по середину 90х гг. XII века. 
Что касается внестратиграфической оценки данного блока, то на основании имевшихся ранее данных этот 

блок должен был быть отнесен к несколько более позднему времени, а именно, к первой половине (или пер вой 
четверти) ХIII века. Учитывая стратиграфическую датировку этого блока, мы должны теперь за клю чить, что 
Яким был самым ранним носителем некоторых языковых явле ний, которые стали активно раз  ви вать ся лишь 
примерно с начала ХIII века. Главное из этих явлений — падение редуцированных. Со сто яние ре дуцированных 
в блоке Якима (в показательных позициях 35 примеров падения на 1 пример сохранения) тре бует признать, что 
этот процесс проходил в древненовгородском диалекте, по крайней мере в некоторых идиол ектах, несколько 
быстрее, чем предполагалось преж де. Соответственно, в таблицах внестратигра фи че ского датирования строка 
«чистое позднедр.р. со стояние» ныне подверг лась корректировке. См. матрицу на с. 138.

В таком скорректированном виде матрица указывает в качестве предпочтительного интервала последнюю 
четверть XII – первую четверть ХIII в. (хотя формально не исключены и несколько более позд ние датировки).

Яким упоминается также в грамотах № 988 и 1025 (с той же усадьбы Ж), найденных в тех же слоях, что 
и грамоты из рассма т ри ваемого блока.

В грамоте № 988 он выступает в роли лица, которому следует отдать берестяной документ: (б)ересто 
водаи Üкимоу сам[е].

В грамоте № 1025 имеется фраза а мати ти знаеть, и Üкиме сь ‘а матьто знает и этот Яким’ (где слова 
‘этот Яким’ скорее всего означают, что Яким был передатчиком данного письма).

Кроме того, Яким фигурирует в едином списке с Гречином в грамоте № 935, найденной в слоях 1180х – 
1220х гг. на усадьбе Е около частокола, отделявшего ее от усадьбы Ж. (Что же касается того Якима, который 
был одним из двух авторов грамоты № 735, то, как уже отмечено выше, по хронологическим причинам его 
тожде ство с дан ным лицом маловероятно.)

Прорись грамоты № 1042


