
Длина '26,2 см, ширина 4,7 см. 
Стратиграфическая дата: начало ХУ В.- начало 

20-х годов ХУ в. 
Последовательное соответствие текста традици

онному формуляру духовных грамот позволяет почти 
полностью восстановить утраты: 

ВО ИМА о(т)ца И с(ы)на И С(ВА)ТОГО д(у)ха. Се 
азъ (раба б(ОЖ)ИА) МаРИА, WХОДА сего cBltra, пишю 
рукописа(ние при) свок мъ ЖИВОТ~. Приказываю 
остатоко свои (= = =) СВОН:МУ Максиму, зандо 
к смъ пуста. Пусти к го ты(мъ) по MH~ ПОМАнеть. 

Остатоко в данном контексте означает наслед
ство. Пусти к го имеет значение «пусть он». На
следство Марии весьма незначительно, если его 
должно хватить только на то, чтобы помянуть ее. 
Заllдо к с.мъ пуста может быть персведено только 
как «потому что я не имею детей и других без
условных наследников». Одно из значений слова 
n '&:тыи - лишенный, не имеющий; ср. в Патерике 
Синайском XI В.: Поуста соущи родиmели87• В 
:JТой связи нуждается в осмыслении единственная 
нераскрытая конъектурой утрата текста: степень 

отношения к Марии «своего Максима», который 
по существу выступает не как наследник, а как 

душеприказчик. 

Поскольку утрата незначительна (4-5 букв), она 
могла бы быть восполнена словом «брату», «дяде», 
«зятю» и т. П., но лица этого круга являются не

сомненными и правомочными претендентами на Ha~ 

следство; при их наличии Мария не могла бы сказать 
о себе: кс.мъ пуста. Более вероятна конъектура 
«попу». Следует вспомнить уже цитированные выше 
слова Псковской ПI летописи о готовящихся «на 
душевный исход», которые, «о душах своих печалу

юще, имениа своа отдающе в милостину церквам и 

монастырем, попом, отцем духовным и нищим»88. 
Не исключено, что завещательница Мария была чер
ницей ближайшего к месту находки ее духовной 
Варварина монастыря. 

г р а м о т а NQ 693 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1181, 
на уровне ПJlаста +5 (глубина +1,00 - +0,81 м), р 
наПJlастованиях усадьбы П. Это почти це . .1IЫЙ доку
мент, утративший лишь часть первой строки с ад
ресной формулой, но написанный на неопрятно об
резанном листе бересты вычурной формы. Текст 
расположен в шести строках: 

Прорись грамоты N~ 692 

87 СреЗНi:ас"uй И. И. Материалы ,цля словаря древнерусского языка. Т. 2. Стб. 1732-1733. 
88 Псковские летописи. Вып. 2. С. 100. 

79 



... =[ОЛИСИ]- - _ ...... -
iвану[ч]тобык с[те] 
сиротокъмоiхъпо 
6люл<k г ЛAl.Денцевъ 
а h;1,зъвамъчеломъбь 
юсвок иоспод <k 

Прорись грамоты N~ 693 

Длина 16,6 СМ, ширина 5 СЫ:. 
Стратиграфическая дата: 90-е годы XIV В.- начало 20-х годов ХУ в. 
Текст разде.ПЯется на сл:ова следующим образом: 

(Ф) ОЛИСИ(о.) ... IBaHY. Что бы кете еиротокъ моiхъ поблюл<k гло.денцевъ. 
А 14ЗЪ вамъ челомъ бью евок и оспод <k. 

По перъому впечатлению, адресатов письма было не менее двух, поскольку 
автор поль~уется в обращении к ним множественным числом. Однако названный 
адресатом Иван может быть как бы представителем "осподы" , к которой по 
существу и взывает Олисей. Просьбз автора письма к "своей осподе" позаботиться 
о его крестьянах ("сиротках") гляденцах (жителях деревни Глядно?) ставит 
перед комментаторами вопрос о существе иерархических взаимоотношений между 
Олисеем и этой "осподой". У автора письма имеются свои крестьяне, но заботу 
о них он адресует лицам, стоящим, как это очевидно, выше его на иерархической 

лестнице. Не идет ли здесь речь о запустении вотчинки и передаче в другие 
руки сидевших в ней крестьян? 

Следует заметить, что среди земель Никольского Питебского погоста Водской 
пятины, числящихся перед боярским выводом владычными 89, имеется пустошь 
Гляденец Бобров 9\J. Это позволяет в самой осторожной форме !lысказать пред
положение о том, ЧТО возможным адресатом грамоты Ng 693 был архиепископ 
Иоанн, занимавший кафедру с 1388 по 1415 г. Первая строка грамоты могла 
выглядеть примерно так: ci Олuсuо. КО влоц<k ко. 

г р а м о т а N2 694 

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1195, на уровне пласта +4 (глубина 
+0,78 - +0,73 м) I в напластованиях усадьбы П. Это ко",ец письма, сохранившегося 
на всю длину берестяного листа: 

.. [оепо]дину. твоиеl' 
роте. бьюцоломъ 

89 НПК. СПб., 1868. т. 3. Стб. 22-23. 
90 Греков Б. Д. Избранные труды. м., 1960. т. 4. С. 392. 
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