
Грамота (с конъектурами) делится на слова следующим образом: 
(ПоклаНАни)е к OHOTaH'tf ото матери. (Ст)орови ти есме вохе. Оже ти не 

't/гo ••• ) 

Мать сообщает Он.оmаu 'tf (Антону), что все здоровы. Основное существо ее 
письма осталось за пределами сохранившейся части грамоты. 

Грамота Ng 671 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 734, на уровне пласта 9 (глубина 
1,69 м), в напластованиях усадьбы Г. Это целый документ с минимальными 
утратами текста: 

'tf.o.[O] = - [л] 'tfKOH: 'tfКЛИМА..тьл 'tfKHO 
'tfTOP - кь : r : л 'tfKH: 'tfборисал 'tfK 
'tfтвь[р]ьшил 'tfKOH: ~стьпана 
Г.Л 'tfKOH : 'tfnonai: л 'tfKHa: 'tfчь 
рьмьнал 'tfKHa: 'tf събы 
славал 'tfKHO 

Длина 32,5 см, ширина 7,8 см. 
Стратиграфическая дата: середина 90-х годов ХН в.- конец 20-х годов 

ХIП в. 
Грамота делится на слова следующим образом: 

~.е-о(м-k) л'tfкон. ~КЛИМА..ть л'tfкно. ~Top(Ъ)KЬ 3 л'tfкн. ch Бориса 
л 'tfK. 8 Твьрьши Л 'tfKOH. C:!J Стьпана 3 л 'tfKOH. <!> попа 2 л 'tfKHa. с9 Чьрьмьна 
л 'tfKHa.& Събыслава л 'tfKHO. 

«Лукно» - кадочка или лукошко, но также мера вместимости для сыпучих 
и влажных продуктов. Существующне в источниках примеры показывают, что 
лук нами измеряли овес, икру, «пvпки осетрьи мокрые», солод, чаще всего мед 

(см. словарь Срезневского и СЛО13арь русского языка XI-XVII вв.). Вполне 
вероятным представляется предположение А. А. Зализняка о том, что коммен
тируемая грамота является неким списком доставки меда на соседскую бра1'ЧИНУ. 
Ряд имен этого списка фигурирует в берестяных грамотах Троицкого раскопа, 
хронологически тяготеющих к рубежу ХН и XIII вв. Климята - адресат грамоты 
N!! 531 (усадьба Б). Борис - адресат грамоты N!! 581 (усадьба Е; не исключено, 
что это Борис Мирошкинич). Сбыслав упоминается в грамоте N!! 550 (усадьба 
В). Твьрьша, возможно, идентифицируется с Твердятой грамоты N!! 672 (усадьба 
Ю. Попом был Олисей-Гречин (усадьба А). Фо(ма?) - если это Фома До
брощинич 47, т. е. сын Доброшки,- связывается с усадьбой З. 

Г Р а м о т а Ng 672 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 662, на уровне пласта 9 (глубина 
1,60-1,68 м), в напластованиях усадьбы И. Это конец письма, написанный на 
отдедьном листе бересты. Текст фрагментирован небольшим разрывом: 

иоркадъвьлълибьсебьжьнитисА.. 
ньвода = = = = = [ь]гоаповъжьиоутвьрдА..ТЬ 
ЧЬ[ТОСА..]л..локоуно 

Длина 24,7 см, ширина 2,8 см. 
Стратиграфическая дата: середина 50-х - середина 90-х годов ХН в. 
Грамота разделяется на слова следующим образом: 

47 НIШ. С. 53, 252, 446. 
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••• П Орхадь вьльли бь себь жьнитисАЬ Нь вода(и бьз н)ьго. А Повьжьи оу 
ТВЬРДАть чьто СА!. At.ЛО хоуно. 

В первой строке автор. по-видимому. вначале написал вьльль, а потом 
исправил конечный ь на и. Употребление глагола во множественном числе при 
подлежащем в единственном числе отнюдь не исключительно в древних новго

родских текстах; ср., например, в Синодадьно:м списке Новгородской 1 летописи: 
«в Русе сьрубиша церковь на острове, Мартурии игумен, в'Ь имя святого Пре
ображения, и створи MaHacтыь. '''. 

В письме изложены два сюжета, связь между которыии неясна. Сначала 
сообщается, что хотя Оркад (Аркадий) велел жениться без себя, т. е. не дожидаясь 
его, отдавать без него замуж (дочь? сестру?) не следует. Далее говорится: А 
Повьжьu оу Tвьpд.t..mь ЧЬ,!Ю СА!. At.Jlo "ОУНО - А Повежей (жене Поведа) пред
назначены те деньm, Koтopыe для нее достались от твердяты (или обещаны 
Твердятой). Среди многочисленныx значений глагола ~ mисА!. имеются «достать
ся», «Обещать, обязаться» (СМ. словарь Срезневского) . 

Можно выказать предположение о личности Аркадия. Так звали известного 
новгородского иерарха ХН в., который впервыe упоминается в акте 1134 г. как 
первый игумен ПаН'rелеймонова монастыяя 49, затем в Вопрошаниях Кирика $0. 

В 1153 г. он основал Успенский Аркаж Moнacтыь,' а с 1156 до смерти в 1163 г. 
был новгородским епископом $1. 

r р а м о т а NQ 673 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 637, на уровне пласта 11 (глубина 
2,15 м), в напластованиях усадьБы Ж. Это фрагмент заключительной части 
документа, не сохранившего также npaBoro края: 

В'ЬПAt.т-ницюалиньвъслеши 

а [зае] моути ноупопас[оу] - -= = 

Длина 25,5 см, ширина 1,5 см. 
Стратиграфическая дата: 10-е - начало 40-х годов ХН в. 
на берестяном листе было написано два письма, одно - в правой, а другое

в левой его части. 
В левой части: 

••• В'Ь ПAt.т-ницю. Али нь в'Ьслеши, а заемоу ти. 

В правой части: 

... ноу попа соу •.. 

В слове nAt.m-Huцy между т и н отверстие. 
Вероятно, письмо содержало условие адресату вылатьb какую-то сумму денег в 

пятницу. ECJШ же деньm не будут вылзньI,, то автор письма возьмет их в долг. 

r р а м о Т а NQ 674 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 781, на уровне пласта 10 (глубина 
1,96 м), в напластованиях усадьБы З. Это конец записи, выолненнойй зеркально: 

иwгласавражиAt.иЩ::отуожьниAt.г 
p-k ШЬНИЦAt. 

48 Там же. С. 40. 
49 ГВНЛ. С. 141. ~ 82; КopeЦlCuй Р. В. НОВЫЙ список rpaMOTbI великоro князя Изяслава Мстиславича 

Новгородскому Ilaнтелеймонову монвстырю//Исторический архип. 1955. N~ 5. С. 204-207. 
$0 Руссквк историческак библиотека. СПб., 1908. т. 6. ч. 1. Сiб. 34. 
$1 НIlЛ< С. 29. 215-218. 
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