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◼ Берестяные́ грам́оты — письма и записи на 
коре берёзы, 
памятники письменности Древней 
Руси XI—XV вв. Берестяные грамоты 
представляют первостепенный интерес как 
источники по истории общества и 
повседневной жизни средневековых людей, а 
также по истории восточнославянских языков. 
Берестяная письменность известна также 
ряду других культур народов мира.



Открытие берестяных грамот



◼ Существование берестяной письменности на Руси 
было известно и до обнаружения грамот 
археологами. В обители св. Сергия Радонежского
«самые книги не на хартиях писаху, но на 
берестех» (Иосиф Волоцкий). В музеях и архивах 
сохранилось немало поздних, в основном 
старообрядческих документов, даже целых книг, 
написанных на специально обработанной 
(расслоенной) бересте (XVII—XIX века). На берегу 
Волги близ Саратова крестьяне, роя силосную яму, 
в 1930 году нашли берестяную золотоордынскую 
грамоту XIV века. Все эти рукописи 
выполнены чернилами.



◼ Местом, где впервые были обнаружены берестяные грамоты 
средневековой Руси, стал Великий Новгород. Новгородская 
археологическая экспедиция, работавшая с 1930-х годов под 
руководством А. В. Арциховского, неоднократно находила 
обрезанные листы берёзовой коры, а также писа́ла — 
заострённые металлические или костяные стержни, 
известные как инструмент для писания на воске (впрочем, до 
открытия берестяных грамот версия о том, что это именно 
писала, не была преобладающей, и их часто описывали как 
гвозди, шпильки для волос или «неизвестные предметы»). 
Древнейшие стили-писала в Новгороде происходят из слоёв 
953—989 годов. Уже тогда у Арциховского возникла гипотеза 
о возможности находки грамот, процарапанных на бересте. 
Однако Великая Отечественная война (во время которой 
Новгород был оккупирован немцами) прервала работы 
археологов, и они возобновились только в конце 1940-х 
годов.



◼ 26 июля 1951 на Неревском раскопе была обнаружена 
берестяная грамота № 1: она содержала перечень 
феодальных повинностей («позёма» и «дара») в пользу трёх 
землевладельцев: Фомы, Иева и третьего, которого, 
возможно, звали Тимофей. Грамоту эту нашла новгородка 
Нина Акулова, которая пришла на раскоп подработать во 
время отпуска по беременности (на её могиле установлен 
памятник в честь данной находки). Заметив на грязном 
свитке бересты буквы, она позвала начальника участка Гайду 
Авдусину; поняв, в чём дело, та потеряла дар речи. 
Подбежавший Арциховский также в течение нескольких 
минут ничего не мог произнести, а потом воскликнул: 
«Премия — сто рублей! Я этой находки ждал двадцать лет!». 
В честь этой находки 26 июля в Новгороде отмечается 
ежегодный праздник — «День берестяной грамоты».



◼ Этот же археологический сезон принёс ещё 9 
берестяных документов, опубликованных только 
в 1953 году (поначалу открытие берестяных грамот 
не получило должного освещения в прессе, что 
было связано с идеологическим контролем в 
советской науке).

◼ Открытие показало, что, вопреки опасениям, при 
написании грамот почти никогда не 
использовались хрупкие чернила (при раскопках 
найдено всего три таких грамоты из тысячи с 
лишним, в том числе большая московская грамота 
в 2007 г.); текст был просто процарапан на коре и 
без труда читался.



◼ Спасибо за внимание!
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