
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ в НОВГОРОДЕ

А . А р ц и х о в с ки й

Возможности археологических открытий безграничны и р азн ообраз
ны. В 1951 г. об этом напомнило открытие новгородских берестяных гра 
мот, совершенно новой категории исторических источников.

Раскопки в Новгороде ведутся с 1929 года. Они дали  уж е огромные 
коллекции бытовых древностей времён вечевого строя, ими обнаружены 
многочисленные остатки деревянных и каменных построек. Вопреки мне
нию бурж уазны х учёных доказано, что Новгород был городом не только 
торговцев, но и ремесленников. Установлено, что по благоустройству это 
был передовой город Европы, один из главных центров цветущей древн е
русской культуры. Мне уж е неоднократно приходилось подводить в печати 
итоги новгородских р а с к о п о к 1, сейчас речь идёт об открытиях 1951 года.

Д о  сих пор раскопки в Новгороде производились почти исключи
тельно в Славенском конце. В 1951 г. были начаты исследования на новой 
для  Новгородской экспедиции территории, в Неревском конце. Вторым 
пунктом работ 1951 г. была П ерынь — место святилища П е р у н а 2.

Раскопки в Неревском конце произведены на площ ади 324 кв. м (к ва 
д рат  18 на 18 м).  Толщина культурного слоя в этом месте д ля  Новгорода 
почти максимальна: она достигала 7,5 м,— тем не менее раскопки удалось 
довести до конца за  одно лето, полностью вскрыв всю толщу отложений. 
Т акая  мощность слоя вообще встречается очень редко. Возникшие при 
этом технические трудности вознаграж дены  результатами — обилием н а
ходок и хорошей сохранностью органических веществ.

Раскопки велись около современной Дмитриевской улицы, п ар ал л ель 
ной Волхову, там, где в древности проходила Холопья улица, ш едш ая  от 
Волхова. М естоположение этой улицы при довоенных археологических 
работах  Новгородского музея намечено было неверно. О казалось, что она 
была ближ е к Кремлю, чем это предполагали. Холопья улица неодно
кратко упоминается в новгородских летописях с XII века. По убеди
тельному предположению Б. А. Ры бакова , в XIV в. она была местом 
концентрации демократических группировок города, одно время заметно 
влиявш их на новгородское правительство 3.

Во время раскопок открыты деревянные уличные мостовые, сменяв
шие друг друга  на протяжении веков. После одной мостовой открывалась 
другая , третья и т. д. Это объясняется  тем, что по мере нарастания куль
турного слоя  улицу мостили заново, в каж дом  веке несколько раз.
М еж ду мостовыми культурный слой иногда довольно толст, но обычно 
его почти нет, и это позволяет заключить, что улицы содерж ались в чи
стоте. М остовая состояла из широких деревянных плах, л еж авш и х  на

1 О довоенных раскопках см. А. А р ц и х о в с к и й. Раскопки на Славне в Н ов
городе. «М атериалы и исследования по археологии С С С Р» №  П . 1949; «Раскопки во
сточной части Д ворищ а в Новгороде», там  ж е; о послевоенных раскопках см. «Н ов
городская экспедиция». «К раткие сообщ ения И И М К », т. XXVII. 1949; «Раскопки в 
Новгороде», там  ж е, т. XXXIII. 1950.

2 Н ачальником экспедиции являлся  автор этих строк, его заместителем  — Б. А. Кол- 
чин, начальникам и отрядов — Г. А. Авдусина, В. В. Седов и В. Л . Янин.

3 См.  Б.  Р ы б а к о в .  Рем есло древней Руси, стр 767—776. М 1948.
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продольных лагах; всё сооружение было старательно пригнано и скреп
лено. Такие мостовые уж е неоднократно встречались при раскопках в 
Новгороде; новостью было их большое количество — 25 мостовых. Самая 
поздняя относилась к XVI в., с ам ая  ранняя — к X веку. В процессе рас
копок все окаймлявш ие улицу остатки построек были соответственно 
разделены на 25 строительных ярусов. О бнаруж ены  нижние венцы не
скольких десятков сменявших друг друга  домов, амбаров и иных построек, 
а такж е  ряд дворов, замощ ённых то деревом, то камнем. В слое XI в. 
открыта деревянн ая  мостовая площади, зан и м авш ая  значительную часть 
раскопа. Д ерево  в Неревском раскопе сохранилось прекрасно, что для 
Новгорода — явление обычное. Д ревние  брёвна вполне годятся д ля  совре
менных построек.

Хронология указанны х 25 ярусов была установлена по находкам 
различных предметов, возраст которых выяснен при новгородских рас 
копках прежних лет, Хронологическая аргументация будет в своё время 
развёрнута при издании м атериалов раскопок. Д л я  примера коснусь здесь 
хронологического значения стеклянных браслетов. И х обломки являются 
самой частой находкой при раскопках всех древнерусских городов; среди 
них встречаются синие, зелёные, ж ёлты е, фиолетовые и т. д. Бытовали они 
с середины XI в. до середины X III  в., д ат а  их многократно установлена; 
в Новгороде при моих раскопках на Славне она проверена по строитель
ному слою посадника Ф ёдора 1335 г.; выше этого уровня их было 4, ни
ж е — 1 105. Теперь, в Неревском раскопе, на глубине от 2,2 до  5,2 м их 
оказалось  437; почти все они залегали  на глубине от 2,8 до 4,8 м, позво
ляя отнести соответственные наслоения к X I— XIII векам. Д ругие наход
ки вполне подтверж даю т эту дату. Выше 2,2 м и ниже 5,2 м не было 
встречено ни одного стеклянного браслета, и это (вместе с другими д а н 
ными) говорит об отсутствии перекопов.

Берестяные древнерусские грамоты д о  сих пор были совершенно 
неизвестны науке. И мелись лиш ь смутные сведения о применении бересты 
в древней Руси в качестве писчего материала. Иосиф Волоцкий писал про 
Сергия Радонеж ского: «В обители блаж енного  Сергия и сам ы е  книги не 
на хартиях писаху, но на берестех» 4.

Flo такие книги до нас не дошли, а о грамотах  можно было только 
догадываться . Зато  от XVII, XVIII, XIX вв. дош ло некоторое количество 
книг и грамот, преимущественно сибирских, писанных на бересте. В это 
позднее время на бересте писали чернилами. П алеограф ы , касавш иеся 
этого вопроса, не упоминают об иных способах п и с ь м а 5. Ч ернилами 
написана и золотоордынская берестяная грамота XIV в., найденная в С а 
ратовской области 6.

Береста, подобно другим растительным веществам, сохраняется в 
земле в двух случаях: в очень сухой почве или в очень сырой. В Н овго
роде сыро, сохранность древесины, лы ка  и бересты там прекрасная, но на 
сохранность чернил рассчитывать при этих условиях не приходится. И м ен 
но поэтому, м еж ду  прочим, маловероятны открытия при раскопках  пер
гаменных грамот, тож е распространённых в древней Руси; пергамен со
храняется  в земле, но на нём всегда писали только чернилами. К  счастью, 
как  доказали  теперь раскопки, надписи на бересту наносились не черни
лам и, а процарапыванием.

П ервая  берестяная грамота была найдена 26 июля 195! г., последняя 
грамота, десятая , найдена 28 августа. М ож но сказать, что на несколько

4 «Чтения в О бщ естве истории и древностей российских» №  7. 1847.
5 См. Н. Ч а е в  и Л . Ч е р е п  н и  и. Р усская  палеограф ия, стр. 114. М. 1947: 

Ь. К а р с к и й .  С лавян ская кирилловская палеограф ия, стр. 108— 109. Л . 1928; А. С о  
б о л  е в  с к и й .  С лавяно-русская палеограф ия, курс I, стр. 30. С П Б . 1901; Н. Л  и х а- 
Ч ё В. П алеограф ическое значение бум аж ны х водяны х знаков. Ч. 1, стр. X. СПБ. 1899, 
В. И к о н н и к о в .  О пыт русской историографии Т. I, кн. I, стр. 96—97, Киев. 1891.

6 «Советское востоковедение», Т. 2. 1941, табл. I—XXIV.
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сот пустых берестяных свитков приходился один исписанный. Пустые 
свитки, ничем или почти ничем по общему облику не отличаемые от г р а 
мот, служили поплавками или просто являлись кусками бересты; они 
непрерывно встречались в Неревском раскопе, вообще необычно богатом 
находками. Все их надо было внимательно рассмотреть, иначе мы не 
наш ли бы ни одной грамоты.

Буквы  грамот нанесены, как правило, на внутреннюю, более гладкую 
поверхность берёзовой коры (кроме одного случая, о котором см. ниж е).  
При свёртывании коры в свиток эта внутренняя поверхность оказывается  
наруж ной  стороной. Д л я  грамоты берёзовая  кора бралась полностью, во 
всю толщину, В X V II— XIX вв. было иначе: тогда «брали самый верхний, 
тонкий слой б ер есты » 7. Различие  понятно: тонкий слой необходим для  
письма чернилами, толстый — д ля  процарапывания. А. И. Соболевский 
ошибался, думая , что древние грамоты, написанные на бересте, не дошли 
до  нас «по причине ее крайней непрочности» 8. Н айденные теперь грамоты, 
безусловно, прочнее не только бумаж ны х, но и пергаменных; дело лишь 
в том, что в архивах подобные частные письма и записи не хранились.

Рассмотрение букв новгородских берестяных грамот позволяет утвер
ж дать, что они были нанесены костяными орудиями: железны е были бы 
слишком остры, деревянные недостаточно прочны. И действительно, в том 
ж е  раскопе, где найдены все грамоты, удалось найти инструмент для  
писания на бересте. Это изогнутый и заострённый книзу костяной стер
жень, отполированный до блеска, с отверстием вверху, позволявш им при
вешивать его к поясу. Н а  современной бересте он оставляет такие ж е  
линии, из каких состоят все буквы на грамотах.

Все грамоты найдены в виде свитков; теперь они, после промывки 
в горячей воде с содой, расправлены, заж аты  м еж ду стёклами и в таком 
виде Помещены в гипсовые формы, где благополучно (т. е. без новых 
трещин) высыхают. Эту работу провёл учёный реставратор А. В. К и рья 
нов. Д лина  г р а м о т — от 12 до  38 см, ш и р и н а — от 2 до 13 сантиметров.

П алеографические особенности букв позволяют уточнить даты. Н а д  
этим работает член-корреспондент Академии наук С С С Р М. Н. Тихоми
ров, который вообще примет участие в издании грамот; работа его ещё 
не закончена. И  в высшей степени знаменательно, что даты, установлен
ные по археологическим наслоениям, неизменно совпадают с датам и п а
леографическими. Ц иф ры  веков, публикуемые здесь, предварительны, 
однако существенных изменений не предвидится. Самы е поздние грамоты 
относятся к XIV, самые древние — к XI веку.

Особо следует отметить, что находки 1951 г. ни в коей мере нельзя 
считать каким-либо архивом. Д л я  этого они слишком далек о  друг от 
друга  залегали  как  по горизонтали, так и, что особенно важно, по вер 
тикали. Д в е  грамоты были найдены на самой улице, м еж ду  ними было 
десять  мостовых, то есть двухметровая толщина, сплошь заполненная 
деревянными настилами и н ар астав ш ая  в течение трёх веков. Неизменное 
залегание более поздних по форме букв грамот вверху и более ранних 
внизу доказы вает, что в землю они Попадали в разное время и случайно. 
Это открывает самые радуж ны е перспективы дальнейш их раскопок. П еред  
нами не отдельная находка собрания документов. Культурный слой д а н 
ного городского участка равномерно насыщен грамотами, которые и сей
час л е ж а т  в тех местах, где они были утеряны или выброшены древними 
новгородцами, подобно тому как  теперь теряются или выбрасываю тся 
бумаги. Чем больше будет раскопок, тем больше они д ад ут  драгоценных 
свитков берёзовой коры, которые станут такими ж е источниками для  
истории Новгорода Великого, какими д ля  истории эллинистического и 
римского Египта являю тся папирусы.

7 Е.  К а р с к и й .  Указ. соч., стр. 109.
8 А. С о б о л е в с к и й .  Указ. соч., стр. 30.
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Грамоты пронумерованы по порядку находок и описываются здесь 
в этом порядке. Их всего десять (есть ещё свиток бересты с нанесёнными 
на него отдельными буквами, но он не включён в нумерацию).

Грамота №  1 найдена на глубине 2,4 м, м еж ду пятым и шестым строи
тельными ярусами, непосредственно на мостовой. По форме букв и по 
залеганию  она относится к XIV веку. Грамота изорвана в клочки. Очевид
но, прохожий, проходя когда-то по улице, бросил эти клочки, вскоре они 
были перекрыты деревом при сооружении пятой мостовой и под ней сохра
нились. Не все обрывки грамоты дошли до нас, да  при этих условиях 
они и не могли все дойти. Текст читается чётко, сохранилось свыше 
500 букв. По содерж анию  — это перечень феодальных повинностей, взи
мавшихся с целого ряда сёл. Д л я  повинностей здесь употреблены термины 
«позем» — 8 раз и « д а р » — 10 раз. Эти термины в новгородских писцовых 
книгах XV в. упоминаются редко, как пережитки прошлого. Уж е тогда 
они были заменены терминами «доход» и «оброк». Тринадцать раз в гра
моте встречено сокращение, состоящее из трёх букв: «б», «ъ» и над ними 
выносное «л». Это, повидимому, означает «белок». «Позем» и «дар» 
исчисляются здесь в белках с. разных сёл в разных размерах: 20, 26, 28, 
30, 33, 38, 40, 60 белок. Это была основная валю та; оставляю  сейчас в 
стороне вопрос, меховой или металлической являлась  она в то время. 
В дополнение к белкам два  раза названа полоть, то есть очевидно, как 
и в писцовых книгах, полоть мяса, и один раз солод. В грамоте упомянуты 
следующие названия сёл: Меново, Васильево, Овсеево, Шндрино, Ощвино, 
Вабиных, Мохово, некоторые другие названия не сохранились полностью. 
В большинстве своём эти названия встречаются и в писцовых книгах 
XV в., но ни в одном районе нет данной комбинации; это, впрочем, понят
но: ведь грамота содерж ала, очевидно, перечень доходов некоего новгород
ского боярина, а такой боярин имел, как  правило, владения в разных 
местах, да за сто лет и названия могли частично измениться. Н овгород
ским феодальным повинностям XV в., исчисленным в писцовых книгах, 
посвящено у ж е  множество исследований; грамота позволяет заглянуть, 
по крайней мере, на сто лет глубже.

Грамота №  2 найдена на глубине 2,6 м, м еж ду  шестым и седьмым 
строительными ярусами, возле мостовой. П о форме букв и по залеганию 
она относится к XIV веку. В отличие от первой она сохранилась цели
ком; только правый нижний краеш ек оторван, но и он найден, притом 
отлично сошёлся с основной частью по линии разрыва. В этой грамоте 
в отличие от всех остальных использована для  письма . и н аруж ная  
поверхность бересты, загибаем ая  при сворачивании внутрь. Именно 
на ней написана больш ая  часть текста и лиш ь конец на внутренней по
верхности. В отличие от всех остальных эта грамота двухсторонняя. 
Поскольку последние строки грамоты заняли  не весь оборот свитка, пу
стая  его часть прочёркнута крестиками, чтобы никто не мог продолжить 
документ. Читается  он отлично, только вначале, перед буквой «а», стоит 
неясный знак, вроде буквы «л». Текст г л а с и т 0: «А Екуевь бела росомуха, 
у Фоме 3 куници, у Мики 2 куници, у Фоме соху д ал ь  д ар у  куницю, Вель- 
яказа  4 куница, Игугморо на Волоки куница, у М ятещи 2 куници, у 
Вельютовыхо 2 куници, у Возе.мута 2 куници, у Филипа 2 куници, у На- 
места 2 бели, у Ж и ди ли  куница, Воликомо острове куница, у Вихтимаса 
2 белоки, у Гостили 2 куници, у Вельюта 3 куници, у Лопинкова 6 бело». 
При чтении текста надо учесть, что буква «о» неоднократно соответствует 
здесь букве «ъ»: у Вельютовыхо, белоки и т. д. Ер (ъ) в отличие от боль
шинства других берестяных грамот здесь ни разу  не встречается. Буква

9 При передаче текста здесь подвергаю тся зам ене отсутствую щ ие в соврем ен
ном алф авите буквы; более точная транскрипция будет д ан а  при полном издании 
грамот.
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«о» заменяет здесь один раз и «е»; та ж е замена несомненна в грамоте 
№  10 (см. н и ж е);  поэтому «Воликомо» означает «Великом». Имена в гр а 
моте различны по происхождению; есть христианские: Фома, Филипп и 
уменьшительное М ика; есть русские; Намест, Ж идило, Гостило и, может 
быть, М ятещ а. А. И. Попов сообщил мне, что имена Вельяказ, Вельют и 
Вихтимас бесспорно финские; имя Игугмор, возможно, тоже финское;

с ! г 3 а ; см.

Грамота №  .2.

происхождение имени Воземут спорно. С одерж ание грамоты вызовет, 
вероятно, различные толкования. Возможно, что это запись должников, 
составленная ростовщиком. Ф ормула «у такого-то столько-то», повторён
ная много раз, говорит в пользу этого предположения. Куницы и белки со
ставляли новгородскую валю ту до денеж ной реформы 1410 г. (спорно, ме
ховую или м еталлическую ). Но упоминание «белой росомухи» противо
речит этому толкованию. По справке, которую дал  мне Б. А. Кузнецов, 
белые россомахи (альбиносы) встречаются, хотя и очень редко; мех рос- 
сомахи ценен. Возможно, что грамота является записью мехоторговца.

Грамота №  3 найдена на глубине 2,5 м, между пятым и шестым 
строительными ярусами, вдалеке от мостовых и от построек. По форме 
букв и по залеганию  она относится к XIV веку. От неё оторвана правая 
половина первой строки, вторая цела, третья тоже мож ет быть прочтена 
полностью, хотя нижние части нескольких букв оторваны. Текст г л а 
сит: «П оклонъ от Грикши къ Есифу. П риславъ  Онанья мол... Я зъ  ему 
отвечалъ: не реклъ ми Есифъ варити перевары ни на кого. О нъ при
слал  къ  Федось: вари ты пивъ, седиш ь на безатыцине, не вариш ь жита».

Итак, перед нами письмо — первое в истории науки древнерусское ч а 
стное письмо; за ним при тех ж е  раскопках последовали и другие. Слово 
«перевары» встречается в летописях, в том числе и в вы раж ении «варити
6. «Вопросы истории» 12.
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перевары». И. И. Срезневский в своём словаре древнерусского языка 
пишет: «П еревара — чан для  варки меда и пива». Слово «безатьщина» 
(прочтением которого я обязан М. Н. Тихомирову) встречается в кн яж е
ских грамотах; И. И. Срезневский в том ж е  словаре пишет: «Безадыци- 
на =  безатщ ина — выморочное имение». И м я Грнкша соответствует пс 
типу многим новгородским летописным именам: Богш а, П авш а, Прокша, 
Ратш а , Р евш а и т. д. Р ассказ  можно понять так: О нанья хочет, чтобы ему 
сварили пиво, Грикша отказывает, ссылаясь на запрет Есифа; Онанья 
обращ ается  тогда в другое место, ссы лаясь на  феодальны е права: полу
чение выморочного имения влекло за  собой обязательство работать, в том 
числе варить пиво. Грамота ценна и как  образец живой разговорной речи 
древних новгородцев.

г  “

Грамота №  4 найдена на глубине 2,8 м, м еж ду  седьмым и восьмым 
строительными ярусами, у наруж ной стены ж илого  сруба; по форме букв 
и по залеганию  относится к XIV веку. От неё сохранилась только Левая 
часть, правая  пропала. Это ■— тоже письмо, но оборванность всех строчек 
препятствует пониманию смысла. Ц еликом  сохранились первая ф р аза  — 
«От Миките ко Церту» — и последняя — «возми сапозе». Слово 
«Церт» — «Чёрт» не вызывает сомнений, здесь обычное новгородское цо
канье, в той ж е  грамоте есть слова «цто» и «руцил». Чёрт,— очевидно, 
прозвище. В новгородских писцовых книгах XV в. упомянуты Васко Чёрт, 
И ваш ко Чёрт и И гнат Чёрт. В грамоте упомянут ещё некий Юрги. Эта 
ранняя форма имени Юрий (наравне с формой Гюрги) встречается в ле
тописях и актах, являясь  д ля  XIV в. уж е редким архаизмом (тогда писа
ли Ю рьи).  Наконец, отмечу вы раж ение «у П етра на Городище». Речь 
идёт, очевидно, об известном Городище под Новгородом.

Грамота №  5 найдена на  глубине 3 м, м еж ду восьмым и девятым 
строительными ярусами, вдалеке от мостовых и от построек; по форме 
букв и по залеганию  относится к X II I— XIV векам. От неё оторвана 
часть первой строки, остальное цело. Текст гласит: «...сифа къ  М атфею . 
Постои за нашего сироту, молви дворянину П авлу  Петрову брату дать  
грамоте; не дасть на него». Это — снова письмо. Имя автора,— повиди- 
мому, Есиф. Слово «дворянин» для  того времени известно. Д ворян  в Н о в
городе упоминают I Новгородская летопись под 1210, 1214 и 1215 гг., 
Новгородские договоры-— под 1264, 1266, 1270 гг. и т. д. Грамота содер
жит просьбу оказать  протекцию и исхлопотать документы. Трудно понять 
только вы раж ение «не дасть». Это письмо та к ж е  является  хорошим 
образцом живой речи.

От следующих двух грамот сохранились только начальные их части. 
Грамота №  6 найдена на глубине 3,15 м, между девятым и десятым строи
тельными ярусами, возле мостовой; по форме букв и по залеганию  отно
сится к XIII веку, Грамота №  7 найдена на глубине 4,3 м, между пят
надцатым и ш естнадцатым строительными ярусами, внутри сруба; по 
форме букв и по залеганию  относится к XII веку. Обе грамоты являются 
письмами. №  6 начинается словами «Поклоно от Филипа», дальш е целы 
только отдельные буквы. Конечное «о» в первом слове опять соответ
ствует «ъ». Вы раж ение «поклон» в письмах, дож ивш ее  до XX с., восходит.

Г рам ота №  3.
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оказывается, к XIII веку. №  7 не имеет имени автора и адресата; там 
упоминаются сорок лисиц; письмо, повидимому, написано мехоторговцем.

Грамота №  8 найдена на глубине 4,42 м, меж ду пятнадцатым и ш ест
надцатым строительными ярусами, непосредственно на мостовой; по фор-

Грам ота №  5.

ме букв и по залеганию  относится к X I— XII векам. Письмо, очевидно, 
было потеряно прохожим; вскоре оно оказалось под слоем дерева при 
сооружении пятнадцатой мостовой. Эта грамота по сравнению с о стал ь 
ными сохранилась плохо; все остальные читаются хорошо, а эта из-за 
расслоения волокон бересты пока целиком не прочтена. Это —  тоже 
письмо, дош ло оно до нас полностью. Три р аза  в нём упоминается корова.

£ Ж (■ АЛН О Т  Ц

О 1 Ъ 5 4 5'СМ.

Грамота № 9.

Грамота №  9 найдена на глубине 4,56 м, между ш естнадцатым и 
семнадцатым строительными ярусами, возле мостовой; по форме букв и 
по залеганию  относится к XI веку. Эта древнейш ая из грамот отличает
ся наилучшей сохранностью и наибольшей чёткостью. Текст гласит: 
«От Гостяты къ Васильви. Е ж е  ми отьць д а я л ъ  и роДи съдаяли , а то  за 
нимь. А ныне, водя новую жену, а мъне не въдасть ничьтоже. Изби, въ 
рукы пустилъ ж е  мя. А иную поялъ. Доеди, добре сътворя». И м я Гостята 
родственно новгородским летописным именам Гостилец и Гостомысл. 
И мена с окончанием на «ята» часто встречаются в новгородских летописях 
X I— XII вв., позж е они становятся редки. Слова «роди съдаяли» означают, 
вероятно, «родные такж е  дали». В ы раж ение «воднти жену» имеется в 
церковном уставе Я рослава  XI в. и в уставной грамоте Ростислава  Мстп- 
славича 1150 г.; слово «водимая» означает ж ену в летописном рассказе
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о Владимире I. Н е  совсем понятны слова «в руки пустил». Глагол «поять» 
в смысле «взять в жены» летописи, в том числе новгородские, употре
бляю т неоднократно в X I— XII вв., говоря о княжеских браках, начиная 
от В ладим ира I, в том числе о свадьбах  М стислава Владимировича и 
Святослава Ольговича с дочерьми новгородских посадников. После XII в., 
судя по словарю  И. И. Срезневского, этот глагол имел форму «.понять». 
Содерж ание этого древнейшего частного письма можно понять следу
ющим образом. Гостята ж алуется  на своего отца, женившегося на двух 
новых ж ён ах  и отнявшего по этому случаю у него имущество. Отец здесь 
является носителем традиций большой семьи, патриархально распоря
ж а я с ь  имуществом её членов. Сын опирается на новые, городские нормы, 
требуя отдельного владения. Он обращ ается  к некоему Василию, надеясь, 
что тот приедет, сотворив добро, то есть поможет. Здесь  мы имеем воз
можность познакомиться с разговорной речью XI века.

Г рам ота №  10.

Грамота №  10 обнаруж ена после других, но по возрасту сравнительно 
молода, она найдена на глубине 2,45 м, м еж ду  пятым и шестым строи
тельными ярусами, возле мостовой; по форме букв и залеганию 
относится к XIV веку. Строго говоря, это не грамота, а надпись на бере
стяном цилиндрическом ободке, замкнутом и окаймлённом берестяной 
каёмочкой и зубчатым узором; ободок этот совершенно цел. Буквы на него 
нанесены совершенно так  же, как  на все грамоты. Текст сохранился це
ликом. Он гласит: «Есть градъ  м еж у нобомъ и землею, а к ному еде 
посолъ безъ  пути, самъ-нимъ везе грамоту непсану». Буква «о» здесь 
д в аж ды  заменяет  «е» (нобом, ному). М ож ет быть, отмечена древнерусская 
форма «непсану» вместо «неписану»,- Возможно, что перед нами загадка ; 
разгадки  возможны различные (облако, луч, радуга или гнездо, птица, 
песня и т. д .) .  Во всяком случае, этот поэтический текст говорит о том, что 
береста м ож ет сохранить и произведения древнерусской литературы.

Грамоты ценны не только как  исторические источники. Филологи, 
несомненно, используют их при изучении истории русского языка, тем 
более, что речь здесь не книж ная  и не канцелярская , а сам ая  неприну
ж дённая. Н адо  полагать, что берестяные грамоты будут найдены не толь
ко в Новгороде, но и в других русских городах, где сохраняются дерево 
и береста, например, в Ладоге, Белоозере, Вологде, а может быть и в 
Москве, а такж е в некоторых польских и чехословацких городах. Н овго
родские находки интересны и тем, что они опровергают распространённый 
предрассудок, будто грамотность в древней Руси была привилегией духо
венства. Рядовы е новгородские гор о ж ан е  пишут друг другу письма по 
вопросам, относящимся к их быту, и писем этих было много, судя по 
случайным находкам в разных слоях небольшого раскопа.
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Ш ирокое распространение грамотности в Великом Новгороде д о к а 
зывается и надписями на предметах, преимущественно деревянных. Такие 
находки были обнаружены и при прошлых раскопках; они позволяют 
утверж дать, что грамотны были не только граж дане , метившие имущество 
своими именами и инициалами, но и те, для  кого эти пометки предна
значались. В 1951 г. были найдены надписи различных новых типов.

Н а  бревне нижнего венца сруба XIV— XV вв. оказалась  больш ая 
буква «А», вырубленная тремя ударам и  плотницкого топора. Эго с л а 
вянская  цифра I. На Руси издревле был распространён обычай перево
зить готовые срубы в разобранном виде и собирать их на новом месте. 
Венцы при этом метились зарубками, число которых означало номер 
венца; так было до XX века. Но в древнем Новгороде грамотный плотник 
д л я  грамотных плотников метил венцы цифрами.

В слое примерно XII в. найдена деревянная крыш ка кадушки с. 
надписью. П ервая  буква — большое глаголическое «М», затем следуют 
кирилловские «н» и «ь». Смешение глаголических и кирилловских букв 
в Новгороде вообще известно (книга попа Упыря Лихого, надписи С о
фийского собора).  Слово «мнь» можно читать «мень», что значит налим. 
Таким образом, древний общеславянский алфавит, глаголица, применялся 
новгородцами и в домаш нем хозяйственном быту. Н адпись заставляет  
предположить, что несколько кадуш ек с солёной рыбой стояли рядом и, 
чтобы их различать, на кры ш ках были надписи.

В том ж е слое найдена медная узкая  пластинка с латинской 
надписью; в ней несколько отверстий для  мелких гвоздиков; пластинка 
прикреплялась к деревянному или костяному предмету; с обоих концов 
она обломана. Н адпись гласит: «...t me B uris  ab...» Слова разделены двое
точиями. Слово « т е »  — «меня» — даёт  опору для  реконструкции текста. 
Это подпись к изделию, а на подобных средневековых подписях встре
чаются слова «fecit т е » .  Перевести можно: «сделал меня Бурис от...» 
А. И. Смирницкий сообщил мне, что имя Бурис не может иметь ни гер
манского, ни вообще западноевропейского происхождения. Это, очевидно, 
русское имя Борис. П ереход «о» в «у» постоянно встречается в германских 
языках, через посредство которых на Русь могла проникнуть латинская  
грамота; тем более этот переход понятен д ля  русского неударного «о». 
В 1436 г. новгородский посадник Борис назван в немецкой грамоте 
Buritze. И м я Борис у западны х славян не встречается. Есть все основания 
полагать, что автором этой надписи был новгородец.

Затем  в том ж е слое найдена м орж овая  кость. Н а ней надпись 
«Домо»; заглавное «Д» имеет узорную форму. Это,— очевидно, сокращ е
ние имени владельца; в Новгородской летописи XIII в. есть имя Д ом ож ир, 
в псковских актах  того ж е  времени —  имя Д омослав. В ладелец расписался 
ка диковинной и красивой кости, привезённой с далёкого моря.

В слое X — XI вв. найден тщательно сделанный деревянный цилиндр 
(длина — 9 см, ширина — 6 см) с двумя взаимно перпендикулярными 
сквозными каналами; на нём надпись и знак киевских великих князей. 
Надпись гласит: «емьця гривны 3». Емцы упоминаются в Русской Правде, 
где сказано: «а от 12 гривну емьцю 70 кун». Н. И. Л анге  так  толкует этот 
термин: «Емцы, или мечники, без сомнения, были лица, состоявшие при 
посадниках для  имания, т. е. для  представления к суду, но не одних только 
татей, а вообще об ви н яем ы х » 10. Емец получал определённый процент 
от судебных взысканий; при счёте 25 кун на гривну 70 кун от 12 гривен 
составляю т 23% . К няж еский знак , изображённый на этом предмете, 
является  как бы зеркальны м изображением того варианта  знака, который

10 «П равда Русская». Т. 2, стп. 232. М .-Л. 1947.
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исследователями приписывается Олегу Святославичу и . Этот князь в Н о в 
городе не жил; там княж или его братья Глеб и Д авид .

Д еревян ны х предметов в Неревском раскопе вообще множество; 
обзор их зан ял  бы очень много места. Упомяну вёсла, детали  прядильных 
и ткацких станков, блоки от подъёмных механизмов, чаши, ложки, ковши, 
лопаты, санные полозья, двери. Много художественных изделий: жезлы, 
покрытые пышными растительными узорами, большой ш аровидный пред
мет с ритмичными геометрическими узорами, деревянная  пробка, увен
чанная ботанически точными изображ ениями болотных растений. Есть 
скульптурные кони. Имеются детские игрушки — кукла, лодка и т. п.

В художественном отношении наиболее замечательна костяная бляха, 
и зо б р аж аю щ ая  пьющую из кубка русалку  с распущенными волосами. 
Есть предметы церковного искусства, среди них наиболее хороша кам ен
ная плитка с рельефной фигуркой богородицы. Среди женских у к р аш е
ний хорошо представлены встречаемые в новгородских курганах  типы 
предметов, в том числе есть целое ромбощитковое височное кольцо, 
наиболее д ля  этих курганов характерное. Много найдено свинцовых 
печатей, государственных и частных, с эм блем ам и и надписями; неко
торые из них представляют для науки новость.

Среди железны х вещей имеются сошники, серпы, топоры, скобели, 
молотки, стрелы, копья и т. п. Н аиболее  интересна больш ая плотниц
кая  пила-ножовка, найденная в слое примерно XI в.; самое применение 
пил в Новгороде было до сих пор спорным. Д ревнерусская  нож овка най
дена вообще впервые. Ж е л е зн а я  гиря, встреченная в том ж е  слое, весит 
ровно 6 фунтов и лишний раз подтверж дает широкое распространение 
этой меры веса в древней Руси. Значение данной находки этим не о г р а 
ничивается. Это сам ая  т яж ё л ая  из найденных поныне древнерусских гирь. 
Судя по ж елезной её петле, она предназначалась  для  бытовавших на 
Руси весов так называемого римского типа. С её помощью на таких весах 
можно было весить груз по меньшей мере 40-кратный, то есть в 6 пудов.

Лю бопытные выводы позволяю т сделать находки грецких орехов. 
Они встречались в Новгороде и .ранее, притом всегда в нижних слоях. 
Теперь их сказалось  сравнительно много, и связь с нижними слоями 
установлена точно. Их 20, из них лиш ь 1 найден в слое примерно XV в. 
й 19 в слоях X— XI вв. на глубине 4,6— 6,2 метра. Это и понятно: 
в X —XI вв. особенно интенсивно действовали днепровский путь в Крым 
и Грецию и волжский путь в Среднюю Азию и Иран.

В огромном количестве в результате  Неревского раскопа о б н ар у ж е
ны хлебные зёрна. Их несколько десятков  пудов. З ерн о  взято полностью, 
и изучение его займёт много лет. Не только можно будет изучить самые 
сорта ржи, пшеницы, ячменя и проса разных эпох: видовые определения 
примешанных к зл акам  сорняков позволят выяснить разные агрономиче
ские варианты переложной и подсечной систем земледелия.

Второй раскоп, как  говорилось выше, был залож ен за  городом, в Пе- 
рыни. По площ ади он был гораздо больше Неревского, заняв  892 кв. м, 
но потребовал меньших сил, так как  слой там тоньше, в среднем 
2— 3 метра. Д ерево  там в отличие от Новгорода вовсе не со;фанилось. 
Верхняя часть слоя содерж ала  16 полуземлянок XI— XIV веков. Здесь  бы
ли обнаружены свинцовые печати, металлические украшения, железное 
оружие, стеклянные браслеты и многое другое. Н и ж е  залегал  слой 
IX— X вв., хорошо датированный типичной керамикой этого раннего вре
мени. По керамике можно утверждать, что Перынь была заселена раньше, 
чем Новгород.

п См.  А. О р е ш н и к о в .  К лассиф икация древнейш их русских Монет по родовым 
знакам . «И звестия» Академии наук №  3. 1930, стр. 101 и 107; Б. Р ы б а к о в .  
Знаки собственности в  княж еском хозяйстве Киевской Руси «Советская археология» 
№  VI. 1940, стр. 2 3 2 -2 3 3 .
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В основании слоя оказалось  своеобразное и величественное соору
жение. Оно выяснено лиш ь в плане вследствие полного отсутствия дерева. 
Это правильный круг, ограниченный кольцевидным рвом. Ш ирина рва на 
всём протяжении — 6 м, не считая ряда  небольших дугообразных вы
ступов снаружи; глубина — больше 1 метра. В нём из находок встре
чается только та ж е  ранняя керамика: она подтверж дает  д а т у —
IX— X века. Д и ам етр  круга, вклю чая ров,— 33 м; не считая рва ,— 21 метр. 
Точно в центре круга о казалась  яма от большого деревянного столба. 
Д и ам етр  ямы в в е р х у — 1 м, в основании — 0,6 м, глубина — 1 метр. 
Объяснение всего сооружения не вызывает сомнений. Здесь, в Перыни, 
на живописном холме, в месте, где Волхов вытекает из И льменя, стояла, 
по словам 3-й Новгородской летописи, статуя Перуна. Летописный рас
сказ теперь подтверждён. Сооружение, явно не жилое, не мож ет иметь 
ни оборонительного, ни хозяйственного значения. Оно п ор аж ает  своей 
правильной формой и хронологически соответствует летописным данным. 
Толстый столб точно в центре являлся  основанием деревянного П еруна, 
который, по тому ж е  летописному известию, был срублен («посечен») 
в 988 г. и плыл тогда вниз по Волхову мимо Н овгорода. Таким образом, 
впервые удалось археологически исследовать один из важ нейш их центров 
древнерусской религии.

П родолж ение новгородских раскопок приобретает теперь особое 
значение. Культурный слой в Новгороде, по крайней мере, в Неревском 
конце, настолько насыщен берестяными грамотами, что общее их число 
на этой большой территории надо исчислять тысячами, если не десятками 
тысяч: ведь вскрыта ничтожная часть этой территории, меньше, чем д ес я 
титысячная часть. П еред  нами неограниченные возможности познания 
новгородской истории. Если удастся развернуть достаточно крупные рас
копки, береста даст  много новых д л я  науки неоценимых сведений о быте 
и нравах  Великого Новгорода, о его ремесле и торговле, о культуре и 
литературе, о государственном устройстве и событиях политической исто
рии. Древние новгородцы, участники новгородского веча, сограж дан е  С а д 
ко и Василия Буслаева , сограж дан е  великих воинов и великих х у д о ж 
ников, заговорят  с нами тысячами голосов.
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