
г р а м о т а NQ 631 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 638, на уровне пласта 11 (глубина 
2,00-2,20 м), в напластованиях усадьбы ж. Это фрагмент записи, сохранившей 
две первые строки: 
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Прорись грамоты N~ 631 

Длина 10 см, ши.рина 2,5 см. 
Стратиграфическая дата: 10-е - начало 40-х годов ХН в. 
Грамота делится на слова следующим образом: 

Ж Мирд.т-R бес полоу семе коуноВ 3 (гри) вне. А 

Имя Мирята прежде не встречалось, но оно - несомненно производное от 
Мирослав, Миронег и т. п. Есть тождественное старопольское имя Mirz~ta. 

Любопытна природа ошибки в написании слова гривне: в нем пропущен первый 
слог «гри» , вероятно, потому, что предшествующая ему цифра г и звучание 
обозначаемой ею суммы уже содержат в себе все элементы пропущенного слога. 
Поскольку гривна содержала 25 кун, три гривны без шести с половиной кун 
равны 2 гривнам и 18 с половиной кун. 

г р а м о т а NQ 632 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 625, на уровне пласта 11 (глубина 
2,09 м), в напластованиях усадьбы Ж. Это практически целый документ, на
писанный в две строки: 
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Прорись грамоты N~ 632 

Длина 12,8 см, ширина 2,3 см. 
Стратиграфическая дата: 10-е - начало 40-х годов ХН в. 
Грамота так разделяется на слова: 

Коузема Тоудорове блезоке, Селд.тине сыно. 

2 В. л. Янин, А. А. Зализня/С зз 



В памятной записке обозначено имя некоего Кузьмы Селятинича, который 
был родственником Тудора. 

Оба имени - Селята и Тудор - ранее были встречены в одной и той же 
берестяной грамоте N!! 348, которая, однако, относится ко второй половине ХН! в. 
и, следовательно, называет иных лиц. Новгородская 1 летопись знает под 1224 г. 
Микифора Тудоровица, а под 1229 г.- Иванка т удорковица 13. Среди граффити 
новгородского Софийского собора имеется надпись: Г( осnод)и, nо.мозu рабоу 
своемо)' Тоудороу Събыславuчоу. AMUIiOI4

• В 1983 г. на Городище под Новгородом 
была найдена свинцовая вислая печать первой половины ХН в. С изображением 
св. Феодора Тирона на одной стороне и надписью Сn( а)си, Г( осnод)и, (р )аба 
св( 0)1( го Т 'tI дор ока на другоЙ I$. Сочетанне изображения и надписи этой печати 
указывает на то, что имя Тудор было вариантом имени Феодор. 

г р а м о т а Ng БЗЗ 
Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 642, на уровне пласта 11 (глубина 

2,20 м), в напластованиях усадьбы Ж. Это конец документа: 

= = = [берь] 
...... = [вьскьськ]ыроугородкоуаиваневьде 

~: = = \\ I ) Р ~ ~7 ау r {\ р ~ А J/~ ()У 
J~ ()У ~ HQlZ\A)'1 ~ \ъ'\[д Ь" .. ц G ':] 

5 

о $,м 
'-' -------', 
Прорись грамоты N~ 633 

Длина 39,2 СМ, ширина 1,7 см. 
Стратиграфическая дата: 10-е - начало 40-х годов ХН в. 
Грамота делится на слова следующим образом; 

... берь(ко)вьскь, ськыроу Городкоу. А Иване вьде. 

По-видимому, письмо содержит указание о выдаче соли(?), измеренной в 
каком-то количестве берковцев, и топора (секиры) Городку. В ней сообщается 
также, что Иван ведет. Возможно, этот текст связан с организацией военного 
похода. Следует заметить, что в стратиграфических рамках датировки коммен

тируемого документа летопись рассказывает о возглавленном посадником Иванком 
Павловичем, «мужем храбрым зело», поход е против Суздаля, во время которого 
в январе 1135 г. в битве при Ждановой горе Иванко и погнбl6• 

Имя Городко не чуждо древнерусскому ономастихону (см. словарь Тупикова -
Паско Городко, любомльский мещанин, 1654 г.). Упомянутое в грамоте N!! 633, 
оно становится в вероятную связь с именем Жирослав, зафиксированным в 
грамоте N!! 573, которая происходит из соседней усадьбы Е и из напластований 
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