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Прорись грамоты N9 535 

Длина 19,2 см, ширина 4 см. 
Стратиграфическая дата: вторая половина XIV в. Па;Ieографических противоречий этой 

дате нет. 

Грамота может быть разде.:Iена на слова так: 

({ ... а слободу, а жит ... доби Мануили ... ни его с(ы)ну Фоми, а на ... )} 
Истолкование этого фрагмента зависит от правильного понимания слова «слобода» «<свободю}), 

которое может означать состояние свободного человека, но также и поселок (слободу), находя

щийся под иммунитетом какого-либо лица, или церкви, или монастыря. В первом случае грамоту 

можно трактовать как просьбу об освобождении автора от зависимости, во втором - как просьбу 

поселиться в слободе. И в том, и в другом случае автор письма, по-видимому, обещает выполнять 

какую-то работу (<<что падобю» в пользу Мануила и его (?) сыпа Фомы. Возможно однако, что 
«добю) - не конец слова <шадобю>, а сообщение о том, что автор письма уже бил челом «<доби») 
Мануилу, т. е. просил Мануила. 

г р а м о т а NQ 536 

Грамота J'\'!! 536 найдена при раскопках на Дмитриевекой ул., в квадрате 69, на ГJlубине 3,12 м. 
Документ имеет значительные потери текста: 

ПОКI\ОIЛ.. --.--•• -.-••••• ---•• -.--.

къ '·-~·ПОСI\ -----.----.----.-.---

----··-НВгъдd· В-----··---·--···-

-··-·--'1'dр~СКОI'ОП(\l\ъМКТиd 

-------·--сКОгОдК ИТр6ТИ • 01110 

ЧИИПРИСТРИГИdl\ИЧВllОСl\dl\В 

dПОШI\ИСТbJIIШ' ЖВI\ЮД~II1ИdГО 

--З-ЧОRЪНdДВН~Г~СdПОЖ -------

tlbJ Х'Ъd~ЗЪ ТОIШКl\dНIAЮ-······ 

Длина 14,5 см, ширина 8,7 см. 
Стратиграфическая дата: вторая половина XIV в. Из палеографических примет отметим харак

терную для второй половины XIV в. якорную Е, появляющуюся во второй половине XIV в.; 
Ч в виде симметричного расщепа без нижней вертикальной черты; Ж, лишенную верхних линий. 
что характерпо также для второй половины XIV и XV в. (ер. в берестяных грамотах J'\'2 42 и 242). 

Грамота может быть разделена на слова следующим образом: 

«Поклонъ ... къ ... у. Поел ... егъ да е ... тарьского полълокти, а ... ского дви трети. Омочи 
и пристриги, а личе послале. А пошли с тыми же людьми. А го .. з . човъ на деньгу сапож(ь)пыхъ. 
А язъ тоби кланяю ... » 
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Прорись грамоты И2 536 

Приведенный текст :может быть дополнен четырь:мя конъектура:ми. Первая относится к адре

сату гра:моты. От его обозначения сохранилась только последняя буква У, однако расчет :места 

показывает, что утрачены только три буквы. Гра:мота :могла быть адресована, напри:мер, Иову, 

но вероятнее чтение (<КЪ попу». Попу адресована найденная здесь же гра:мота М 538. Остаток 

третьей строки содержит как будто целое слово «егъдю), однако перед иотованной Е за:метны 

остатки буквы Н, поэто:му вероятнее чтение «(де)негъ да е ... » Нонец слова « ... тарьскогО» 
и:меет отношение к како:му-то пред:мету, измеряе:мо:му локтями. Поскольку далее о то:м же пред:мете 

говорится (<Омочи и пристригю), очевидно, что речь здесь идет либо о сукне, либо об овчинах. 

Последовательный просмотр всех возможных терминов по словарям древнерусского языка по

зволяет остановиться на единственно воз:можной конъектуре: «милотарьского». «Милотарь)), или 

иначе «милоть», в лексиконе Памвы Берынды 1653 г. определяется так: «Милотар: кожар, ко

жушник, гунка». «МИЛОТЬ» в том же словаре: «Милоть: овчина, скора овчаа или кожух, або гуна». 

Слово «милотарЬ» происходит от греческого «милотариою) в том же значении и зафиксировано 

в словаре Даля в обеих формах (милотарь и милоть) в живом великорусском языке как исключи

тельно церковное выражение, переводимое: «овчина, овчинная одежда». Еще одна ко;нъектура 

может быть предложена для двух предпоследних строк. Испорченное место «а го .. з. човъ на деньгу 
сапожьныхъ», очевидно, имеет в виду какой-то мелRНЙ сапожный товар, который на одну деньгу 

приобретается даже без указания количества. Таким товаром могли быть или гвозди или же пу

говички. Слово «гвоздицовъ» здесь не соответствует остаткам текста, однако эти остатки вполне 

совмещаются с конъектурой «гоудзичовъ» - пуговичек. В современном украинском языке пуго

вицы называются гудзиками, а в белорусском - гузиками. 

В оставшихся местах текста имеется только одно трудное выражение: «а личе послале». Чтение 

-«али че» вряд ли возможно в контексте, в целом достаточно ясном. «Личе)} в древнерусском языке 

D числе многих значений имело и такое: цвет, краска (см. словарь Срезневского). Отсюда перевод 

этого места: «А краски послаЛ». 

В целом текст грамоты может быть переведен так: 

«Поклон .•. к попу. Послал ... денег да ... милотарского поллоктя, а ... ского две трети. 
Омочи, пристриги, а краски послал. А пошли с теми же людьми. А пуговиц на деньгу сапожных. 

А я тебе кланяюсь». 
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