
щание вернуть в срок взятое имущество. «А не прислал о еси» - а не прислал, не вернул. «Лсо 

погибло» - я погиб; здесь это выражение применено в смысле «я разорен»; указанная форма 

встречается в древнерусских текстах. 

Хотя письмо лишено обращения и называет в первой фразе гончара в третьем лице, тем не ме

пее оп и был его адресатом, на что указывает обращенное к нему слово «есю>, употребленное 

в тексте дважды. 

г р а м о т а N9 446 

Грамота ;м 446 найдена на Тихвинском раскопе, в ярусах 4-5, в квадрате 32, на глубине 
2,33 ~I. ЭТО целое письмо: 
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Длина 18,3 см, ширина 4,5 см. 

Прорись грамоты N!! 446 

Стратиграфическая дата: начало ХУ в. Все палеографические приметы соответствуют этому 

времени. Писавший строго различает Н и И, обе буквы имеют косые перекладины: И - как у сов

ременной «И», Н - как у латинской N. Перемычки иотованных букв и Ю - косые; такая форма 

утверждается в XIV в. Следует отметить якорную Е, появившуюся во второй половине XIV в. 
R тому же времени относится возникновение особой формы Ч в виде двух расходящихся кверху 

черточек, без каких-либо признаков нижней вертикальной черты. Д снабжена длинными ножками, 

а это признак уже ХУ в. 
Грамота легко делится на слова: 

«Поклонъ от Кондрата осподину своему IОрью и ото всихъ селянъ. Что еси, осподине, коне 

подавалъ, и тыи, осподине, коне 3ахарья въдаваеть оу насъ. Что бы есь, осподине, оунялъ его. 

Или, осподине, не оуимешь, и ты, осподине, пошли по остатокъ. А намъ, осподине, немочно 

житЬ». 

С достаточной уверенностью устанавливается личность адресата грамоты - (<Qсподина IОрья». 

Тихвинский раскоп входит непосредственно в зону, занятую патрониltIИей боярской семьи Онци

форовичей 36, а хронологический горизонт исследуемой здесь усадьбы соответствует времени де я-

ав ЯIШ/l, В. Л. Возможности археологии в ИЗУ'Iении древнего Новгорода. - «Вестник Академии наук CC-CP~, 

{1}73, .N! 8. 
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тельности Юрия Онцифоровича, :который и был получателем этой грамоты. Ее автор - Кондрат) 

но он пишет не от себя лично, а от «всихъ селянъ», т. е. от всех :крестьян своего села, входившего 

в вотчину Юрия. Новгородс:кие писцовые :книги ХУ в., правда, знают и топоним Село. Та:ким об

разом, перед нами еще одна :крестьянская челобитная. Та:кой тип документа был впервые открыт 

на бересте и представлен сейчас уже целой серией аналогичных памятнИI(ОВ. 

Как и в большинстве из них, суть обращения :к вотчинни:ку определена конфли:ктом между 

:крестьянами и боярским ключни:ком: :коней, :КОТОРЫХ «ты, господию), <шодаваш}, «3ахарья "въда

вает" у нас>}. Глагол <шодаватю) имеет несколь:ко значений: <шередаты>, (<даты, «пожаловаты и др. 

(см. словарь Срезневс:кого). Глагол «въдатю} отчасти синонимичен ему, но в числе зпачений имеет 

и <ютдаты (там же). 

Селяне, владеющие безлошадным хозяйством, не могут вести пахоту и сев без помощи вотчин

ника, та:кже заинтересованного в получении своей доли урожая. О таком состоянии безлошадного 

хозяйства уже были получены сведения из берестяной грамоты Х2 353 (XIV в.). В данном случае 
ВОТЧИННИ:К Юрий снабдил крестьян :конями, <шодаваш} им :коней. Однако 3ахарья - ключник, 

управляющий Юрия самоуправно отдает <<Въдавает» - этих :коней не по назначению, а :ка

:ким-то ИНЫl\1 людям, по всей видимости, не имеющим отношения :к вотчине Юрия. 

«Что бы есь, осподине, оупялъ его» - нашел бы ты на него, господин, управу. «Или, осподине, 

не оуимешь, и ты, осподине, пошли по остато:къ» - если же, господин, не уймешь, то пошли, 

господин, забрать остаток (:коней). «А памъ, осподине, немочно жить» - а пам, господин, невоз

можно жить. 

г р а м о т а NQ 447 

Грамота М 447 найдена на Тихвинс:ком рас:копе, в ярусах 7-8, в :квадрате 66, на глубине 
2,60-2,80 м. Это целый берестяной лист с надписью па нем: 

Длина 22 см, ширина 13,6 см. 
Стратиграфичес:кая дата: вторая половина XIV в. Обращает на себя внимание Д с Длинными 

НОЖ:КЮ\Ш, появляющаяся в :конце XIV в. 
Ждановъ притяжательная форма имени Ждан, широ:ко распространенного в древней Руси, 

В том числе и в Новгородской земле. 

г р а м о т а NQ 448 

Грамота J\i1! 448 найдена на Тихвинс:ком раскопе, в ярусе 13, в :квадрате 31, на глубине 3,79 м. 
Это обрыво:к, сохранивший лишь нижпюю часть: 

ДЖ~Ж6tIИR~Сд\ Т Ж 

Слово «ту)) стоит в стороне от остального текста, :который отчеркнут снизу горизонтальной 

и справа вертикальной линиями. 

Длина 30,5 см, ширина 4,8 см. 
Стратиграфичес:кая дата: начало XHI в. Палеографичес:кие приметы не противоречат ей. 

В частности, употребленные в тексте формы Ж и В появляются в ХН в. Нажный хронологичес:кий 
призна:к - употреблепие большого юса. Эта архаичес:кая бу:ква дО СИХ пор была встречена толь:ко 

в девяти берестяных грамотах. Три из НИХ стратиграфически относятся :к ХН в. (J\i'!! 160, 240, 379), 
три - :к рубежу XII-XIII вв. (М 150, 296, 332), две - :к началу XIII в. (М 151, 224), одна не 
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