
Гр а м о т а N9 553 

Грамота М 553 найдена на Троицком раскопе, в квадрате 207, на глубине 2,79 м, в ярусе 13 Чер
lIИЦЫНОЙ улицы. Это почти целый документ, написанныи на двух сторонах обрезка. днища берестяного 
.лукошка или понлавка. 

На внутренней стороне коры: 

Длина' 10 см, ширина 11 см. 

На внешней стороне коры: 
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Длина 9,5 СМ, ширина 10 см. Разница в размерах сторон образовалась за счет различного натя
'fl,ения слоев бересты нри ее высыхании. 

Стратиграфическая дата: рубеж ХII-ХIII вв. Палеографических противоречий этой дате нет. 

Отмечу лигатуру в слове Кюрила и сокращенное написание ,имени Иоаннъ в обоих случаях. Имена 

, Софии и Мануила обведены линеЙНЫ/l-ПI ободками, они как бы выделены из общего списка . 
. Текст на внутренней стороне коры представляет собой список канонических имен, в котором 

названы: Лука, два Иоанна, Кирилл, СтеФан, София, Мануил, три Марии, Ф.'Iор (8еларь - оБЫ'Iное 
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1'1 Новгороде написание этого имени), Василий и еще два фрагментированных имени; первое из них 

предположительно может быть прочитано как {(А6(анаси)h.» (женское'ИМЯ). 

На оборотной стороне, кроме титлов Христа ({(Ю ХС»). обозначены имена Анны (юш Иоанны) 

«(("на», Григория, Феодосия и Захарии, написанные в столбик. 

Надпись на внешней стороне коры замечательна своим очевидным назначением. Если бы в ее центре 

не стояло титлов Христа, ее можно было бы трантовать как еще один список имен, подобный неодно

нратно найденным в том же комплексе (в берестяной грамоте М 522 из числа таних списков ЮIeна 
были тан же, «ПО-ИIЮНОПИСНО:\IУ», расположены нолоннами). Однано присутствие уназанных титлов 

позволяет понять надпись однозначно. Это запись иконной н:омпозиции, в центре н:оторой ДОЛГI\ен быть 

изображен Христос, а по сторона;\! его Анна, Григорий, Феодосий и Захария. Посн:ольн:у грамота 

найдена на усадьбе художнин:а Олисея-Гречина, в ней можно увидеть его автограф, запись сделанного 

ему заказа на изготовление иконы с обозначенной тан:им образом н:омпозициuй. 

Можно даже попытаться дать ТОJIн:ование этому заказу. Его номпозиция строится на стоящих 

по сторонам Христа фигурах Григория и Феодосия, а по сторона:\! последпих соответствепно Анны 

'и Захарии. Если это патронаJIьная н:о:\шозиция, то ближе всего с закаЗЧИКОI\{ должны быть связаны 
н:раевые изображения. Анна известна нам в связи с игуменством в Варварином монастыре, соседнеI\r 

с усадьбой Олисея-Гречина. Это имя встречено в берестяном списке (гра:иота И2 506) и, возможно, 
в грамоте М 542. Если заказ имеет н: ней какое-то отношение, мы получаем возможность идентифици
ровать и Захарию. Под теи ,1\е 6675 (1167 -1168) г., н:огда Анна единственный раз уноминается в ле
тописи по случаю ее н:ончины, рассказывается и о С:\Iерти Захарии, избранного на посадничество впер

вые в 1161 г., разбившего в 1164 г. шведов под Ладогой, вторично ставшего посаДНИI\ОМ в 1165 1'. 

и убитого в Н 67 г. вместе с биричем Нездой восставшими новгородца:\IИ 29. С 1171 по 1175 г. в Нов

городе двал.;ды посадничал (в 1175 г. и умерший) его сын ИваН1\О ,Захарьинич, известный также 

по принадлежавшему ему натеЛЬНОlllУ каменному образку с изображением святых Иоанна и Заха

рии 30. Не была ли игуменья Анна женой посадника Захарии п матерью посаДНИRа Ивана? 

Известно, что жены и вдовы носадииков ИГУllIенствовали в новгородсу,их монастырях. В 1199 г. 

{(Ярославляя lШЯГИНЯ» при учреждении :Михашщкого монастыря в него (<игумению ноставиша Зави

ж:юю посадника» 31. С н:рупныи боярским родом была связана и ИГУllIенья Варварипа lIIонастыря Вар

вара, пазванная в летописи (<Гюргевой Оленшиницю). ПОСКОJIЬНУ Гюргий Олен:синич упоминается 

даже под 1216 г. 32 , а Варвара стада игуменьей II 1195 г., очевидно, что она в этот момент была же
ной, а. не ВДОВОЙ этого боярипа. Мне уже приходилось отмечать, что и Захария, и Иванко Захарьи

пич своей деятельностью были связаны именно с Софийской стороной Новгорода 33. Здесь добавлю, 

что, если изложенное построение справедливо, то кан:ие-то случаи упоминания Ивана в берестяных 

{:IlИСI\аХ имен ТРОИЦI\ОГО раСl\Опа могут иметь отношение н: па:r.rяти об Иванке Захарьнниче. 

В таноы случае объясняется и введепи:е II заказанную в грамоте .М 553 комнозицию изображе
ний Григория и Феодосия. Григорием в монашестве звали новгородского архиеПИС1\опа Гавриила, 

зашшавшего кафедру в 1186-1193 г., т. е. I,aK раз в интересующее нас время. Изобрюкение Феод 0-
спя могло быть связано с намятью об ОСНОВОПОЛОiIшин:е PYCCI{O:ii монастырской ;I,ИЗНИ Феодосии Пе

чеРСI\ОМ. 

Трактуя текст иа внешней стороне берестяной грамоты J\iЪ 553 l\ак записапный художнш,оы ЗI1-
I{аз, мы можем онереться на находку, обпаруженную на другом раСI\Опе еще в 1966 г. При расн:оп

ках на древней Ильиной улице Торговой стороны в слое рубежа XI~XII вв. (пласт 26, Iшадрат 284) 
была найдена деревянная заготовка для небольшой иконки. Снабженная на обеих сторонах н:ивот-

29 НПЛ, с. 32. 
36 Мясоедов N. Каменный образOI{ НОВГОРОДСКОГО епархиального древлехранилища. Труды НОВГОРОДСКОГО 

цеРКОВJIо-археолоГlIЧеского общества. Новгород, 1914, т. 1, с. 189-191; Ян,uн, В. Л. Очерки IюмплеКСJIОГО источнпко
ве.в;ения. 'Средневековый Новгород. М., 1977, с. 183, 184. 

31 НПЛ, с. 44, 238. 
32 НПЛ,С. 55, 255. 
33 Янuн В. Л. Новгородские посадники. М., 196~, с. 106. 

27 



цами, она и на той и на другой плоскостях расчерчена на четыре четверти, в каждой из которых 

помещены указания художнику. На одной стороне в левой верхней четверти нацаранано: «Исуса ту 

наниситы, в правой верхней «Богородицу», в левой нижней - ({Онофрию ту напиСИi, в правой 

нижней - «Феодора Тирона». На другой стороне в левой верхней четверти - «Михаилю), в правой 

верхней - «Евана», в левой нижней - ({Климянтю>, в правой нижней - ({Макарию) 34. Подобной, 

но более простой оказалась и маленькая, не сохранившая изображения деревянная,иконка, которая 

была найдена в слое ХН в. на Троицком раскопе в 1982 г. На ее обороте процарапана надпись, ука
зывающая, что на Иl{оне был изображен св. Фалалей ({Фалей»). 

г р а м о т а N9 554 
Грамота .м 554 найдена на Троицком раскопе, в квадрате 207, на глубине 2,79 м, в ярусе 13 

Черницыной~улицы, Это целый документ, утративший лишь окончание второй строки: 

~Г'рнеИНХ'ръ.СТИtId 

къ.СТdНТ""· 

Длина 11,6 см, ширина 2,2 см. 

Стратиграфическая дата: рубеж ХII-ХНI вв. Палеографических противоречий этой дате нет. 

Следует отметить употребление лигатур РИ, ТИ. Вторая строка написана более мелкими буквами, 

чем первая. 

В документе названы в именительном падеже имена Огри9ии, Хръстина и в неизвес'I'НОМ падеже 

имя Къстантинъ. Первое из этих Иl\iен в христианских месяцесловах отсутствует И, по-видимому, 

является видоизмененным написанием имени Агриппа. 

г р а м о т а N9 555 
Грамота.м 555 найдена на Троицком расконе, в квадрате 234, на глубине 2,74 и, в ярусе 13 Чер

ницьmой улицы. Это обрывок документа, сохранившего только конец записи: 

КdТh.рИtId == 1 fL.-.П_РJ....О_Р_и..l.с_Ь_г....l.р_а_М.....LО_Т_Ь...J'~: 555 

------"..1\ 

Длина 13,5 см, ширина 2,5 см. 
СтратиграфИ'lеская дата: рубеж XII-XIII вв. Палеографических противоречий этой дате пет. 

В первой строке передlбуквами иА видна горизонтальная черта, - возможно, часть переклаДIIНЫ 

фиты. 

Документ является: фрагментом списка имен, заканчиваЮЩегося ииенем Катерины, которому 

нредшествовало какое-то имя, вероятно, оканчивающееся на ... 9иА (Агафия, Анфия, Апфия, Еван
фия, София). 

и АРЦUХQВСnUЙ А. В. Заготовка иконы из Но:вгорода. - В НИ.: Византия. Южиые славяне идреВИ1iЯ Русь. ЗаJJЦ
ван Европа. Искусство и культура. М., 1973, с. 199-202. 
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