
ее предельной краткости, не позволяющей предложить столь же краткую конъ
ектуру для второй строки. 

Имя Кулотка уже встретилось в беpecrяной грамоте N!! 105 второй трети ХН в., 
в которой он был адресатом письма, а отчество Кулотинич - в берестяной 
грамоте N!! 14 из Старой Руссы ХН в. Зафиксировано это имя и в граффито 
новгородского Софийского собора 35. Следует обратить особое внимание на хро
нологическое соответствие грамот N!! 656 и 105, позволяющее видеть в Кулотке 
обоих документов одно и то же лицо, каким-то образом связанное с Нездой: в 
грамоте N!! 105, адресованной Кулотке, его автор Семко напоминает о разговоре, 
KOTOPbIi1 состоялся у Кулотки С Нездой относительно долга Семка. 

г р а м о т а NQ 657 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 654, на уровне пластов 9-10 
(глубина 1,60-1,92 м), в напластованиях усадьбы Г. Это целое письмо, текст 
которого написан в пяти строках: 

+ поклн.нн.ние\t\lелагекал.о.имиесьсТе 
едьлн.варъвревьверицетвоевъгородьW 
домацкааоужирославасоутьапотОснисн. 

въгородъасТьеваръварьтьлицн.сторо 
вали 

Прорись грамоты N2 657 

Длина 32,1 СМ, ширина 5,6 СМ. 
Стратиграфическая дата: середина 50-х - середина 90-х годов ХН в. 
Грамота разделяется на слова следующим образом: 

+ Поклн.нн.ние w Пелаге к Ал.о.имие. Сь с(вн.)тее дьлн. Варъв(а)ре вьверице 
твое въ городь w Домацка, а оу Жирослава соуть. А потоснисн. въ городъ. 
А с(вн.)тье Варъварь тьлицн. сторова ли? 

Отметим исправленный пропуск буквы в слове nоmосн.исн., где второе о 
вставлено на нужное место, инеисправленный - в слове Варъв(а)ре во второй 

строке. В слове ДомаЦlCа исправлена предпоследняя буква: первоначально Пелага, 
по-видимому, намеревалась написать Домаи,а. В слове Ал.о.uмuе л переправлено 

из о: вероятно, это недописанная .0.. 
«Святая Варвара», дважды упомянутая в тексте,- новгородский монастырь 

св. Варвары, находившийся в ближайшем соседстве с участком Троицкого раскопа; 
Черницына улица и получила свое название по этому монастырю. Впервые 

Варварин монастырь в источниках упоминается под 1138 г., когда он послужил 
местом заточения жены изгнанного из Новгорода князя Святослава Ольговича 36. 

Просуществовал этот монастырь до второй половины XVIII в., когда он был 
закрыт в связи с екатерининским уложением церковных и монастырских штатов. 

35 Медьmцева А. А. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI-XIY вв. С. 69. 
N~ 66. 

36 нrm. С. 25, 211. 
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Перед нами псрсписка двух его монахинь - Пелаги (Пелагеи) и Алфимии 
(Евфимии). 

Пелага сообщает, что деньги (веверицы) Алфимии, предиазначенные Д.1IЯ 
Варварина монастыря (свА.тее дь.лл. Вар'маре) , находятся в городе (т. е. в 
Новгороде). Они получены от До мачка и хранятся у Жирослава (а оу Жuрослава 
соуть). ArIфимии рекоменд:УСТСЯ поспешить в roрод: n.oтосн 'tImu.cAt. - поспешить (см. 
словарь Срезневского). В конце письма Пелага интересустся, здорова ли телица 
св. Варвары, т. е. принадлежащая Варварину монастырю и, вероятно, порученная 
заботам Алфимии. 

Имя Жирослав уже было встречено в грамоте N:! 573 ХН в., происходящей 
из соседней усадьбы. В этой связи при комментировании грамоты NQ 633 было 
высказано предположение о принаддежности Жирославу раскапываемой в Лю
дином конце усадьбы. По-видимому, Алфимия оставила полученное ею письмо 
у Жирослава, предъявив его как рекомендацию получить у Жирослава свои 
деньги. 

Жирослав известен в летописных рассказах IШК боярин, трижды (в 1170-1171, 
1171-1172 и 1175 гг.) владевший новгородским посадничеством 37. История его 
взлетов и падений связана с политической борьбой против неревского боярства 
(посадников Иванка Захарьинича и Завида Неревинича), продолженной затем 
прусскими боярами Михалкой Степановичем и Твердиславом Михалкиничем. 
Это обстоятельство, связывая Жирослава с Людиным концом, позволяет пред
положительно идентифицировать его с лицом, упомянутым в грамотах NQ 573 
и 657. 

В грамоте NQ 556, найденной на Троицком раскопе в слоях конца ХП в., 
упомянут Домаслав, возможно, тождественный Домачку комментируемого доку
мента. Впрочем, имя Домачко может быть производным от До.м.ажuръ или 
Домаl-l:Ьгъ, Домажиром же звали автора берестяной грамоты NQ 70S, а Доманег 
фигурирует в грамоте NQ 685, происходящих с Троицкого раскопа из хроноло
гически близких слоев. 

г р а м о т а NQ 658 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 645, на уровне пласта 7 (глубина 
1,35 м), в напластованиях усадьбы И. Это письмо, только начатое инедописанное: 

поклаНА.ние Wкюр 

t;2!rK А ~ "1 ~ ''-.1 н ~ ;]:;:) I<-<fj·--;-;:p:-:--_-_-_======= 
=------------------~ 
11 

и 
! 

Прорись грамоты N~ 658 

Длина 37,4 см, ширина 1 см. 
Стратиграфическая дата: середина 9О-х годов ХН В.- начало 10-x годов ХIII в. 
Грамота разделяется на слова так: 

ПоклаНА.ние w Кюр(а? Кюрила? Кюрьяка?) ... 

37 Там же. С. 34-35. 222-224. 
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