
взяти Климяте на Борьке 13 ногате и гривна» 39. В грамоте Новгорода о сиротах 
Терпилова погоста первой четверти ХУ в. говорится: «они емлют у наших сирот 
на Терпилове погосте поралье посаднице и тысяцкого не по старине ... ; давати 
им поралье посадницы и тысяцкого по старым грамотам, по сороку бел, да по 
четыре сева муки, по десять :хлебов» 40. «Поральское» упомянуто в рядной 
Кирилла Юрьевича с Емецкой слободой ХУ в. 41 В духовной Ивана Тойвита 
ХУв. снова упоминается поралье: «А что порубили Тоивита в поралье, выдал 
голец Федору Тимофееву в семи сорокех, в Куproнемскои да в Низовскои трети» 42. 

Жалованная грамота Новгорода Троице-Сергиеву монастырю 1476-1477 гг. пред
писывает: не брать «их пошлиником никоторых пошлин, ни гостиного, ни 
поралного, ни подъездного, ни подзорного, ни описчего, ни померного» 43. Та 
же пошлина в ярлыках золотоордынских ханов называется «поплужной». Во 
всех случаях в источниках фигурирует пошлина государственного, а не частного 
характера. Это касается и~духовной Ивана Тойвита, поскольку названный в ней 
Федор Тимофеев - несомненный новгородский посадник Федор Тимофеевич, 
отправлявший свою должность в 1385-1421 гг. 

Милко, Уенег и Будиша Коросткины платят рала полгривны. Невид и 
Касьян Сморчевы - восемь с половиной кун. Этот расчет свидетельствует о 
применении в грамоте традиционного денежного счета Русской Правды, в 
котором гривна равнялась 25 кунам. В самом деле, если два человека платят 
8,5 кун, то на каждого приходится по 4,25 куны. Трое, следовательно, должны 
уплатить 12,75 кун, что максимально близко показанной в грамоте для троих 
плательщиков полугривне (12,5 кун). Отметим также очевидный подушный 
характер поралья. 

г р а м о т а NQ 664 

Найдена на Троицком раскопе в квадрате 773, на уровне пласта 8 (глубина 
1,50 м), в напластованиях усадьбы 3. Это целое письмо, текст которого написан 
в пяти строках: 

+ roдоброшыС'k:къпро 
:къш ir. присълимигривь 
н Ь'адавыдътимине 
въдалъвелитьвъ~ 

ти Ь'вежьни:къ 

1/ JCN 1...1 _____ --'1 

39 ГВНП. С. 163. N2 105. 
40 Там же. С. 146. N~ 89. 
41 Там же. С. 226. N~ 191. 
42 Там же. С. 253. N~ 234. 
43 Там же. С. 156. N2 101. 
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Прорись грамоты N~ 664 



Длина 10,9 см, ширина 4,6 см. 
Стратиграфическая дата: середина 50-х roдOB хн В.- начало lО-х roдов ХIII в. 

Написана тем же почерком, что и грамота Nq 710. 
Грамота делится на слова С.;'IСДУЮЩИМ образом: 

+ GJ Доброшь:кi:. къ Про:къш-R. Присъли ми гривн 'tS. А Давыдъ ти ми не 
въдалъ, велить ВЪЗАТИ 'tS вежьникъ. 

Доброшка сообщает Прокше, что тот должен прислать ему гривну. Эту 
гривну ему отказался дать Давыд, распорядившись, чтобы Доброшка взыскал 
ее с веж ников. Слово вежник:и уже было встречено в берестяной грамоте 
Nq 550 из слоев Троицкого раскопа второй половины ХН в., в комментарии 
к которой оно было истолковано как топонимическое. Между тем и в грамоте 
N!! 550, и в комментируемом документе вежники выступают в качсстве 
злостных или неуловимых неплательщиков (в грамоте N!! 550: А вЬЖllик:и 
mворАmеСА въдавоше Собыс.лавоу цеmыри гривне - вежники дслают вид или 
утверждают, что они якобы уже уплатили Сбыславу 4 гривны). По-видимому, 
более основательно высказанное А. А. Зализняком предположение, что вежники 
(от вежа - шатер) - это налогоплательщики, не имеющие постоянной осед
лости, т. е. какие-то группы людей, отличающиеся мобильностью, не имеющие 
постоянного места жительства. 

Не исключено, что грамоты Nq 550 и 664 связаны одним конкретным 
сюжетом. В грамоте N!! 550 вьж1tик:и mвОРАmеСА въдавоше Собыславоу цеmыри 
гривне. А nось.лищеныхо К:ОУНО 5 гривпо, откуда слсдует, что одна гривна 
осталась вежниками неуплаченноЙ.· В грамоте N!! 664 речь идст имснно об 
одной гривне, которую следует взыскать с вежников. Если в найденном ранее 
документе к сбору посельничьих денег (позема) имеют отношение Петр, 
Аврам, Матей, Сбыслав, Готил, то в комментируемом тексте как лица, имеющие 
отношение к сбору недоимок, обозначены также Доброшка, Прокша и Давыд. 
Вписать такой аппарат в систему вотчинной эксплуатации никак невозможно -
там сборщиком пошлины мог быть лишь хорошо известный крестьянам во
лостель. Если вежники платят позем за право проживания отнюдь не на 
вотчинной земле, значит перечисленные лица принадлежат к аппарату госу
дарственного фиска, что, в свою очередь, свидетельст.вует о верховной соб
ственности государства на необояренные земли. 

г р а м о т а Ng 665 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 698, на уровне пласта 8 (глубина 
1,56 м), в напластованиях усадьбы З. Это начало письма, сохранившего четыре 
строки текста с некоторыми утратами: 

отодоброшьк[ь]козавидоувъзьмиоур[а] = = шьшьстьгривьнъ 
аоунабольтрикадьчьигривьнаарат = = = моловиаижитоеси 
по:казальоуполотевицантригривьньат = = = [м]оповоротильвонамь 
аоупожьгьвозь[м] ===== ькадь[цьжит] = 
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