
TOro же ХН в. дело в том, что Новroродская 1 летопись называет под 1197 г. 
некую Полюжую, т. е. жену Полюда, которая основала Евфимьевский монастырь 
в Плотниках: «В то же лето постави манастырь святыя Еуфимия в llлътьниких 
Полюжая Городьшиtlиця Жирошкина дъци»17. Следовательно, ее отцом был 
Жирошка (Жирослав), а отцом ее мужа Полюда - Городко. 

г р а м о Т а NQ 634 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 762, на уровне пласта 5 (глубина 
0,93 м), в напластованиях усадьбы 3. Это фрагмент нижней правой части письма: 

= - =амотоус[ъ] 
- - - =городив 

Прорись грамоты Ng 634 

Длина 8,6 см, ширина 2,6 см. 
Стратиграфическая дата: 40-е - 80-е roды ХIII в. 
В тексте достоверно читается только слово (гр )а.чоmоу. 

г р а м о Т а NQ 635 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 558, на уровне пласта 12 (глубина 
2,28 м), в напластованиях усадьбы Е. Это фрагмент правой части письма, верх 
и низ KOTOPOro оборваны: 
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Прорись грамоты Ng 635 

17 Там же. С. 43. В той же Jlетописи младшеro извода: .. ПолюжаSl Жирошк'k ГОРОДЪШИllица дщи" 
(Там же. С. 237), что, как будто, определяет Городка как деда Полюжей и отца Жирошки. 
Если только это не порча текста позднейшим переписчиком, то здесь отразилась другая версия 
родственной связи Городка. 
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Длина 19,7 см, ширина 3,6 см. 
Стратиграфическая дата: 20-е - начало 40-х годов ХН в. 
Грамота может быть разделена на слова следующим образом. 

••. къ тетъке. Приде ти AI.... НеЖА\ТОУ. Сътоумаи же кот... . .. питъ. Не 
оупоускаи же, оти и ... 

Адресатом ПИСьма была тетка. к ней, по-видимому, должен прийти Я(ков? 
Якун? и т. п.). Упоминается Нежата,- вероятно, то же лицо, которое фигурирует 
в издаваемой ниже грамоте NQ 644. Тетке поручается сътоумати (сдумать?) и 
чего-то не упустить. 

г р а м о т а NQ 636 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 758, на уровне пласта 5 <глубина 
0,86 м), в напластованиях усадьбы З. Это целое письмо, написанное в две 
строки: 

ПРИUJьльискоупникьисполоцькааратьпопедаевели 

коуаводаИТЬПОUJьницьвозасадоу 

о .fc ... '-------', 
Прорись грамоты N~ 636 

Длина 32,6 см, ширина 3,7 см. 
Стратиграфическая дата: 60-е годы ХIII в.- рубеж ХIII и XIV вв. 
Грамота легко делится на слова: 

ПРИUJьль искоупникь ис Полоцька. А рать поведае великоу. А водаить 

ПОUJьниць во засадоу. 

ИСКОУnl/икъ - очевидное производное от слова искоуnъ, выкуп (см. словарь 

Срезневского) . Это слово не зафиксировано в древнерусских текстах, но 
смысл его очевиден: ИСКУlJНИК - человек, выкупленный из плена, или же 

человек, который осущеСТВJ,яет выкуп пленных. Здесь более вероятно первое 
значение; в противном случае искупника, бывшего представителем государ
ственной власти, назвали бы по имени. Не исключено, к тому же, что 
выкуп пленного был результатом частной инициативы. В духовной Климента 
середины XHI в. в числе наследников имущества завещателя назван Андрей 
Воинович: то же к смь uе даромъ далъ, nлатилъ за меllе Даltило и Вои1/Ъ 

искуnъ литовьскыиl8• 
Искупник пришел из Полоцка. В 60-х годах XIII в. Полоцк переживает 

весьма драматические события. Еще в 1262 г. Новгород находнтся в активном 
союзе с литовским полоцким князем Товтивилом, участвуя вместе с ним в 
походе на Юрьев НемецкиЙl9• Ь 1263 г., однако, «бысть мятеж в Литве ... , и 
восташа сами на ся, и уБИUJа великого князя Миньдовга свои сродичи; распрешася 
убиица Миндовговы и о товарех его, и убиша князя Полотцкаго Товтовила, а 
бояре его исковаша, и просиша у Полочан и сына Товтовилова убити, он же 

18 ГВНП. С. 162. N~ 105. 
19 пср Л. М.; Л., 1949. т. 25. С. ) 44. 
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