
Тин двор. Следует вспомнить еще о Нежатиной Ниве - месте знаменитого сражения 1078 г. в Чер
ниговской земле. 

«Оу Боудоть в'Ьзьми гривьноу наменоую» у Будоты возьми гривну назначенную. Имя Будота 

в древних текстах не встречено. Однако на ;Руси были широко распространены имя Буд (Бут) 

и многочисленные производные от него: Будай, Будило, Будислав и т. п. Имена с окончание?>f 

на -ота достаточно часто встречаются в новгородских источниках. «Наменоую)} - от <<Наменити», 

указать, упомянуть. Происходящее от того же глагола слово «наменение» означает <<Назначенное» 

(см. словарь Срезневского). В контексте публикуемой грамоты может быть употреблен более 

точный перевод: обусловленную. 

«Оу Бояна в'Ьзьми шесте КОУН'Ь намьноую Озеревах'Ь)} - у Бояна возьми обусловленные шесть 

кун в Озеревах. Имя Боян известно не только из Слова о Полку Игореве; такое имя зафиксировано 

и в Пскове ХН! в. 84 Географическое название Озерова известно в нескольких пунктах Нов
городской земли. В Бежецкой пятине была волость Озерова. Такое же название носит несколько 

деревень в других районах. Известна в писцовых книгах также деревня Озеревичи. Отсутствие 

предлога «в» перед названием населенного пункта не противоречит языковым нормам Новгорода, 

чему существует множество примеров. 

«А отрокоу в'Ьдаите по коуне моуждь>} - а отроку отдайте по куне (каждый) муж. Отрок -
слуга, работник, но также помощник при должностных лицах. Оплата таIЮГО помощника ПГF

дусматривалась Русской Правдой: «Вирнику взяти 6 ведер солоду .• " то вирнику с отроком.; 

«А оже с'Ьвержет виру, то гривна сметная отроку». 

Поскольку в гра&юте упоминается «истина», т. е. данный взаймы капитал, речь в ней идет 

о поездке группы «мужей», принимающих участие в доходах от ростовщичества, для сбора про

центов и возвращения самих данных взаймы сумм по истечении срока займа. Часть процентов 

от' Воислава уже получена, у него нужно взять остальные проценты и самый капитал. 'у НежаТЫt 
Будоты и Бояна требуется получить только проценты. Вместе с «мужамН>} едет помощник, который 

получает вознаграждение от каждого участника этой поездки. 

г р а м о т а NQ 510 

Граr.юта .м 510 найдена на Нозмодемьянском раскопе, в квадрате 25, на горизонте пласта 9 
(глубина 1,60-1,80 м). Это обрывок документа, утратившего нижние строки: 

Сh..СТd"'Ь.Вh..Шh..коrз,\1dНdзды"оrННdДОМdЖНРОIШЦd 

TOprOBdAd6CT dСh.."Оi\'h..&h..ЗМh..Нh..dh\ЗdТОСh.."ОrJQ 

роrЦНh..:нрО3Вh.."Н6СТh..Цh.."h\Дh..нскотнноrнковы"h.. 

НРОЖh..dДОМdЖНРh..пов1;Г"h..Нh..roкоrпнв'Ь.оrВh\Цh.. 

СAdВdнздо"Nr:КdКОЖh..6СТdторroВdAdТdКОЖh.. 

--·'··_···-СТh..рюмою:г:СОТ'Ь.ПdКЫЖh..''НООСАН 

Длина 30,2 см, ширина 4,2 см. 
Палеографические признаки документа достаточно определенны. 'у буквы В верхняя и ниж

няя части равновелики, а это характерно для ХI-начала ХН! в. Петли букв В, Ъ, Ы, Ь ге 0-

метричны. Характерна дЛЯ XI-XH вв. форма буквы Р с прямой главной линией и закруглением, 
не доходящим до главной линии, справа. Ять не возвышается над строкой в соответствии с пра

вилами того же времени. Омега имеет высокую середину, что при прочих архаических признаках 

текста тяготеет к XI-XII вв. Вместе с тем буква Ж по своему написанию не типична для ХН в. 

84 Грамоты Вешmого Новгорода и Пскова, с. 317, ом 331. 
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11 находит ближайшие аналогии в известном комплексе берестяных грамот Онфима первой поло

вины ХН! в. Стратиграфическая дата гра:иоты: конец ХН-первая половина XIII в. 
Грамота может быть разделена на слова TaI\: 

«Сь сталь бьшь Коузма на 3дылоу и на Домажировица. Торговала еста сьломь бьз мьнь. А я 
за то сьло пороуцнь. И розвьли есть цьлядь, и скотиноу, И кобыль, и рожь. А Домажирь побегль, 

нь откоупивъ оу Вяцьслава из долгоу. Како жь еста торговала, тако жь, .. (и)стерю мою 6 сотъ, 
пакы жь ли поели ... » 

«СЫ) - се, указательная частица со значением «вот», «это», употреблявшаяся, в частности, 

в начале грамот «<Се докончал ... », «Се заложил ... » и т. д.). «Сталы) - стал, от «статп», встать. 

«Стати ню) - выступить против кого-нибудь. «БьшЫ) - в ином написании «бьшию», «бъшью» 
всячески, совершенно, окончательно. «3дыла» 3дила, Сдила. Это имя в той же транскрипции 

имеется в Новгородской 1 летописи под 1224 г. «ДомажировицЫ) - Домажирович. Имя Домажир 
в древнерусских текстах встречено неоднократно, в частности как отчество «Домажирич» - в гра

моте новгородского КЩJЗЯ Святослава Ольговича 1137 г. 8", а как имя - в Новгородской 1 летописи 
под 1224 г., когда упоминается убитый в битве с литовцами Домажир Торлинич. Существовало 
также слово «доможирьцы> в значении «домочадец» (см. словарь Срезневского). «Сь сталь бьшь 

Rоузма на 3дылоу и на Домажировица» - выступил окончательно Кузьма против 3дылы и До
маЖ1lровича. 

«Торговалю> - торговали, двойственное число от «търговати», вести торговлю, заключать 
торговую сделку. «СЬЛОМЫ) - селом. «Бьз мьны> без меня, без моего участия. «Торговала 

еста сьломь бьз мьны) - заключили торговую сделку (3дыла и ДОJ'l,rажирович) относительно села 

без моего участия. 

«Пороуцны> поручник, поручитель, человек, поручившийся за участника какой-либо 

сделки, расчет по которой не завершен, иными словами - имущественный ответчик за должника. 

Псковская Судная грамота характеризует этот институт в некоторых его деталях: « А которои 
человек поручится за друга в серебре, а имет тот человек сочит на поручнике своего серебра, 

а тот истец, по ком рука дана, вымет против своего исца рядницу, а молвит так: ,,8З, брате, тобе 

заплатил то серебро за тою рукою, а у мене и рядница" , што ему не сочить истьцу на исце того 
серебра, ни на поручники, - ино тая порядня повинить, аже в лары не будет в ты же речи, а исцу 

знати ПОРУ'lника в своем серебре, кто по ком руку дал» 86. «А я за то сьло пороучны> - а я за то 

село поручитель. 

«РозвьлИ» - розвели, развели, от «розвестИ», отвести в разные стороны, увести, распределить. 

<сИ розвьли есть цьлядь, и скотиноу, И кобыль, и РОЖЫ) - и развели (из того села по разным ме

стам) челядь, и скотину, и кобыл, и рожь. Автор грамоты переходит здесь к употреблению мно

жественного числа «<розвьли естЫ) вместо «розвьла естю», однако очевидно, что речь и в этом 

случае идет о тех же 3дыле и Домажировиче. 

«ДомажирЫ) - формально это притяжательная форма от имени Домажир, иными словами -
другое написание отчества Домажирович. Но в тексте граJ'l,ЮТЫ последовательно употребляется 

ерь вместо ера на концах слов (имеются только два исключения: «откоупивЪ» и «6 соты). Поэтому 
МЫ склонны думать, что в данном месте говорится не о Домажировиче, а о его отце Домажире. 

«ПобеглЫ) - побеглъ, от «побегнутИ», уйти, убежать, обратиться в бегство. «А Домажирь побе

гль, нь откоупивъ оу Вяцьслава из долгоу» - а Домажир убежал, не выкупив (этого села) у Вя

чеслава из долга. 

«Нако жь еста торговала, тако жь ... » - как (3ды.'Iа и Домажирович) торговали, так (пусть) ... 
Оч:евидно, что в дальнейшем фрагментированном тексте речь идет о требовании к участникам 

сделки возместить Кузьме те убытки, КО1'орые он вынужден нести как поручитель за Домажира 

85 Тихомиров М. Н., Щеnnиnа М. В. Два памятника новгородской письменности. М., 1952, с. 20. 
86 Памятники русского права, вып. 2, с. 290, ст. 32. 
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перед Вячеславом. Отсутствует небольшая часть следующей строки, примерно в семь-восем!>. 

букв, которая предположительно может быть заполнена словом «вернита» или «въдаитю> - (пусть) 

верну'!, возместят (в двойственном числе). 

«((И)стьрю мою» - истерю мою, убытки мои. «6 сотъ» - шестьсот. К сожалению, текст не на

зывает денежных единиц. Гривны серебра здесь подразумевать трудно: это слишком большая сумма, 

чтобы быть ценой села. Вряд ли может идти речь о таких мелких единицах, как ногаты или куны. 

Суммы, равные сотням таких единиц, всегда предпочитали выражать через более крупные еди

ницы - гривны кун. Наиболее вероятным кажется, что именно гривны кун и опущены в грамоте 

после слова «6 соты. Если это так, то не названное по имени село, проданное Вячеславом Дома
жиру, было очень большим. Выраженная в гривнах серебра, его цена равна 40 таким гривнам 
(в первой половине ХН! в. в гривне серебра считали 15 гривен кун) 87. Для сравнения приведеJll 

некоторые примеры. Антоний Римлянин в начале ХН в. купил село и земли, на месте которых 

был построен новгородский Антониев монастырь, за 170 гривен, причем село стоило ему 100 гри
вен 88, что в его время равнялось 25 гривнам серебра (в ХН в. гривна серебра приравнивалась 
4 гривнам кун). В 1288 г. князь Владимир Василькович Волынский купил село за 50 гривен кун, 
5 локтей скарлата и брони дощатые 89. Во второй половине ХН! в. новгородец Климент за данные 

ему взаймы Юрьевым монастырем 20 гривен серебра расплатился двумя селами «с обильем, и с ло
шадьми, и с бортью, и с малыми селищами, и пень и КОЛОДю) 90. 

«lIакы жь ли» - если же нет (см. словарь Срезневского). «Посли .•. » - возможно, <щослитю). , 
В смысловом контексте грамоты: пусть пошлют. 

Сущность конфликта не вызывает каких-либо сомнений. Домажир купил у Вячеслава село 

ценой 600 гривен кун. Был обусловлен срок выплаты этой суммы, а до той поры поручителем 

за Домажира выступил Кузьма. Домажир до истечения этого срока и не уплатив денег убежал 

из Новгорода, а его сын продал фактически не принадлежащее ему село 3дыле, который вывел 

из него челядь, скот и зерно (или часть этого имущества) в другие свои владения. Естественно, 

Вячеслав должен был заявить претензии Домажиру , а за его отсутствием - его поручителю 

Кузьме; последний же в свою очередь обязан был удовлетворить эти претензии. Кузьма поэтому 

обращается в смесной суд (именно этот суд разбирал подобные дела) с требованием избавить ег() 

от платежа, возложив ответственность на действительных нарушителей законопорядка - Дома
жировича и 3дылу. 

Высоная цена села позволяет догадываться, что изложенный в грамоте конфлинт близко ка

сается весьма значительных членов новгородсного общества, и дает нам право хотя бы предполо

жительно отождествить их с лицами, известными летописцу. Мы уже отмечали, что под 1224 г. 

в Новгородской ! летописи упомянуты Домажир Торлинич и 3дыла Савинич. Первый из них 
в указанном году убит в битве рушан с литовцами 111. Следовательно, в последний период своей 

деятельности он действительно находился вне Новгорода. Второй фигурирует в списне лиц, вы

дачи которых домогался у новгородцев ннязь Всеволод Юрьевич 112. Что касается Вячеслава, 

то в 20-е годы ХН! в. летопись неоднократно упоминает Вячеслава Прокшинича, ноторый при
надлежал к боярству Неревсного нонца. В 1211 г. он поставил наменную церновь Сорока муче

нинов (летопись называет его при ЭТОJl[ «Малышевым внуком»). В 1227 г. по его заказу эта церновь 
была «исписаню>. Перед смертью, ноторая последовала в 1243 г., Вячеслав Прокшинич постригся 
в Хутынсний монастырь, приняв имя Варлаама. По-видимому, он же в 1224 г. под именем Вячка 
назван вместе со 3дылой в списке лиц, выдачи которых требовал ннязь Всеволод Юрьевич 93. 
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87 Яnu/l, В. Л. Берестяные грамоты и проблемы происхождения новгородской денежной системы ХУ в., с. 176. 
88 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, с. 160. 
89 Памятники русского права, вып. 2, с. 28. 
90 Грамоты Великого Новгорода и Пскова, с. 162, .м 105. 
91 Новгородская Первая летопись .. " с. 61, 264. 
92 Новгородская Первая летопись .. " с. 64, 268. 
93 Новгородская Первая летопись .. " с. 64, 65, 79, 250, 268, 270, 297. 



Известны в первой половине ХIII в. и·Домажировичи. Под 1207 г. в Никоновской летописи упомя, 
нут Острат Домажирович 94. В середине ХIII в. известен ладожапин Петр Домажирович Ы5. 

В 1258 г. степенны~t тысяцким в Новгороде был избран Жидята Домажирович 06. 

Большое село Домажирово, имевшее в прошлом столетии около 300 жителей, находится в При
.lадожьо, на левом берегу Нижней Оятп. В литературе его принято связывать с именем «Дома

жирича из Опегю), упоюшутого в грамоте Святослава Ольговича 1137 г. 97 Возможно, что В дей
ствительности оно было связано с именем Домажира берестяной грамоты М 510 qs. 

Грамота NQ 511 

Грамота М 511 найдена на Козмодемьянском раскопе, в квадрате 25, на глубине 2,20 м. Это 
обрывок письма, сохранившего только левую верхнюю часть: 

Длина 8,2 см, ширина 1,3 см. 

",M3I)P~:KI):I)T--

с8КI)НI)СRИТh.: ------

Стратиграфическая дата: вторая половина ХII в. Палеографические ее признаки не противо

речат этой дате. Характерно написание омеги с высокой серединой, а также З под УГЛОllI К cTpoI,e, 
е длинным хвостиком. 

Грамота может быть разделена на слова так: 

«От Лазоря ко от ... суконо свить .. ,» 
«От, .. » в конце первой строки может быть началом имени адресата, но с равным пра'вом п на

чалом слова «отцевИ», «отроку» и т. п, «Суконо» - сукно, шерстяная ткань, или кусок такой ткани, 

или одежда из такой ткани. «Свиты) - вряд ли глагол: сукно не свивали, а ткали. Здесь воз

можнее значение «свиты», разновидности одежды, которую, кстати, шили и из сукна. В описп 

Николаевского Карельского монастыря 1551 г., в частности, упоминается «сукно бело сермяж

ное да два сукна свиточныхЪ» (см. словарь Срезневского). 

Грамота NQ 512 

Грамота М 512 найдена на Козмодемьянско~t раскопе, в квадрате 10, на глубине 2,40 ~I, ЭТО 
обрывок документа: 

----сТиН .... Еоr Д'" ----

Длина 19,3 см, ширина 2,5 см. 
Стратиграфичоокая дата: вторая половина ХII в. Для палеографичоокой характеристики и тол

J{ования текста мало данных. 

Г Р а м о т а NQ 513 

Грамота М 513 найдена на Козмодемьянском раскопе, в квадрате 10, на глубине 2,40 м. Это 
,обрывок документа: 

---ж h.tJd"ld~"---

---жНh.гО------

94 ПСРЛ, т. Х. СПб., 1885, с. 59. 
9~ Среаневсnuй И. И. Древние памятники русского письма и языка .. " с. 122. 
96 ПСРЛ, т. Х. СПб., 1885, с. 142. 
97 Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951, с. 94. 
9В Две деревни Домажирово в Жабенском погосте Деревской пятины не могут иметь отношения к этому селу. 

В одной из них было только два двора, а в другой - один (НПК, т. 1. СПб., 1859, стлб. 614). 
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