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А. А. Туранов

Статья Н. Курочкина «Клады...»
как источник исторических сведений

Из опубликованных работ корреспондента Русского географического
общества священника Никандра Ильича Курочкина [1] (1806-1887), пожа-
луй, наибольшую известность у читателей получила статья «Клады или ста-
ринные серебряные деньги царей и великих князей московских, найденные
в земле близ вотских селений в Малмыжском уезде». Она была написана
по случаю обнаружения в 1841-м и 1846 годах в приходе села Водзимонья
Вятской губернии двух кладов древних серебряных монет и опубликована
в «Вятских губернских ведомостях» в июне 1847 года. Статья вызвала ин-
терес и была перепечатана многими изданиями, в том числе и столичны-
ми. Автору известны ее публикации в «Московском городском листке» и
«Журнале Министерства народного просвещения» [2]. Имеются сведения
о публикации в «Северной пчеле» и «Ведомостях С.-Петербургской город-
ской полиции» [3]. По приблизительной оценке, общий тираж статьи в раз-
личных изданиях мог составить до десяти тысяч экземпляров.

Статья имела и отклики. Так, в Нижнем Новгороде внимание на статью
обратил П. И. Мельников [4] - редактор неофициальной части «Нижего-
родских губернских ведомостей» [5]. В «Санкт-Петербургских ведомостях»
почти полностью процитировал статью и сопроводил ее комментариями
«Императорской Публичной Библиотеки Комиссионер по части Нумиз-
матики» С. Еремеев [6]. Замечания Мельникова и Еремеева сводились,
в частности, к тому, что Н. Курочкин неправильно идентифицировал часть
монет - отнес их к более раннему периоду, чем это было в действитель-
ности. Вместе с тем была отмечена важность таких публикаций для нау-
ки: «Почтенный Св. Н. Курочкин, хотя и заключал о некоторых монетах
ошибочно; но мы и за то должны быть ему благодарны, что он пишет о
находках отечественных монет. Весьма желательно, чтобы и другие по-
следовали его примеру сообщением известий о находимых где-либо в России
монетах, и о замечательных редкостях и особливо древних» [7].

Несмотря на ошибки в определении древности некоторых монет, следу-
ет отметить, что описания Курочкина по полноте приведенной информации
не уступают, а в чем-то даже и превосходят другие подобные сообщения о
кладах XVI-XVII веков, в том числе и сделанные лицами, причастными к
научным сообществам [8]. Ссылки на статью Курочкина содержатся в би-
блиографических указателях по истории Вятской губернии, составленных
во второй половине XIX века [9]. Однако сама статья скоро оказалась забы-
той, а сделанные описания кладов не были востребованы ни современной
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ему наукой, ни в последующее время. Во всяком случае каких-либо упо-
минаний об этих находках в литературе, посвященной изучению русских
монет и кладов, автору обнаружить не удалось. Нет упоминания об этих
кладах и в современном каталоге памятников истории и культуры Удмуртии
[10].

За прошедшие со времени опубликования статьи Н. Курочкина полтора
столетия в изучении древних русских монет и денежной системы Русского
государства XVI-XVII веков были сделаны значительные успехи. В связи с
этим интересно взглянуть на описания Н. Курочкина и его выводы с пози-
ции современной нумизматики, чтобы попытаться извлечь зерно, полезное
для понимания истории одного из западных районов Удмуртии (среднее те-
чение р. Валы) и вовлечения этой территории в хозяйственную жизнь рус-
ского государства.

Подробное описание сделано Никандром Курочкиным лишь для одного
из двух упомянутых выше кладов. Клад этот был найден в 1846 году при
вспашке поля на берегу р. Седмурчи (левый приток р. Валы), на территории
современного Вавожского района Удмуртии. Клад содержал 386 монет, из
них 306 были приобретены Курочкиным покупкою у нашедшего их крестья-
нина. Эта часть клада и была описана в его статье. Оставшиеся вне описа-
ния монеты были, по-видимому, тех же типов. Описания монет, сделанные
Курочкиным, сведем в таблицу.

Таблица

№

1.

2.

3.

4.

Описания монет, сделанные Н. Курочкиным

Копейка Великого Князя Иоанна III Васильевича.
На одной стороне выбит на коне всадник с взмахнутым мечом в
руке; на другой стороне слова: кнзь велики гванъ всея руси.

Денежка Великого Князя Иоанна III Васильевича.
Она вдвое меньше и круглее копеек. На первой стороне - также на
коне всадник с мечом в руке, под ним едва можно разобрать денга.
На другой слова кнзь велики гванъ.

Копейка Великого Князя Дмитрия Иоанновича (внук Иоанна
III, соправитель).
На одной стороне изображен всадник с копьем на коне, под
которым иногда видны литеры мо. На другой вычеканено: Црь(*)
и велики кнзь митре гвановичь всея руси.

(*)Слово Царь - на одной только из 5 копеек.

Копейка Великого Князя Василия IV Иоанновича.
На одной стороне на коне всадник с копьем, на другой слова Црь
и велики кнзь василеи гвановичь всея руси.

Коли-
чество

монет

4

105

5

14
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5.

6.

7.

8.

9.

Копейка Царя Иоанна IV Васильевича Грозного.
На первой стороне на коне всадник с копьем, под ним литеры, на
некоторых еп, на других к. ва, на иных ск, на иных мп, на других
гр, на иных пс. На голове всадника иногда видно украшение,
похожее на корону. На другой стороне слова: Црь и кнзь велики
вванъ всея руси.

Денежка Царя Иоанна IV Васильевича Грозного.
На одной их стороне на коне всадник с мечом; на другой слова:
црь и кнзь велики вванъ.

Копейка Царя Федора Иоанновича.
На правой стороне на коне всадник в короне, с копьем; над
всадником слово гдрь (государь), под конем иногда сп, иногда мо
и другие. На левой надпись: црь и велики кнзь федоръ гвановичь
всея ру си.

Копейка Царя Бориса Годунова.
На первой стороне всадник в короне, на коне с копьем; над ним
на некоторых слово гдрь; под конем литеры, иногда мо, иногда пс
и прочие. На другой стороне выбито: Царь и велики кнзь борись
федоровичь всеяруси.

Копейка. При ком чеканено, не установлено.
Чекан очень неясен, или видны слова: велики кнзь гдрь всея руси,
а имени не упомянуто.

44

28

35

53

18

Уже первые комментаторы статьи, - Мельников и Еремеев, - обратили
внимание на неправильное определение Курочкиным некоторых монет. Оба
они отметили, в частности, что монеты типа № 3 в действительности чека-
нились при самозванце Лжедмитрии I (1605-1606), а № 4 - в царствование
Василия Шуйского (1606-1610).

Кроме того, С. Еремеев считал, что монеты типов № 1 и № 2 в дей-
ствительности являются денгами (1/2 копейки) и полденгами (1/4 копейки),
чеканенными при Иване IV Васильевиче до принятия им царского титула (в
период 1533-1547 гг.). Последние из числа описанных монет (№ 9) Еремеев
посчитал возможным отнести к этому же периоду правления Ивана IV Ва-
сильевича либо ко времени его отца - Московского Великого князя Василия
Ивановича (1505-1533).

Курочкин определил клад временем царствования Бориса Годунова
(1598-1605), но комментарии сдвигают дату сокрытия к концу первого де-
сятилетия XVII века. Отсутствие в кладе монет периода правления Владис-
лава Жигимонтовича (1610-1612) и династии Романовых позволяет считать,
что клад был заложен во время царствования Василия Шуйского, в период
между 1606-м и 1610 годами.

Известно, что содержание средневековых денежных кладов отражает со-
став денежной массы, находящейся в обращении в период его сокрытия.
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И это позволяет утверждать, что описанный Курочкиным клад содержал
монеты, чеканенные после 1535 года - только такие монеты находились
в это время в обращении. Современной наукой установлено, что в самом
начале царствования Ивана IV (в 1535-1538 годах) в Московском государ-
стве была проведена денежная реформа. Обращение монет старой чеканки
было строжайше запрещено и к концу осуществления реформы они были
полностью выведены из обращения, переплавлены и перечеканены в новую
монету. В известных кладах, сокрытых уже через несколько лет после завер-
шения реформы, монеты «старой» чеканки не встречаются [11]. Поэтому
вероятность наличия дореформенных монет в кладах XVII века, описанных
Курочкиным, ничтожно мала. Таким образом, самые древние монеты этих
кладов могли быть чеканены лишь при Иване IV Грозном.

Эти соображения позволяют считать, что монеты типов № 1 и № 2, от-
несенные Курочкиным к чеканке Ивана III, в действительности являются
монетами Ивана IV. К чеканке Ивана IV следует отнести, очевидно, и опи-
санные Курочкиным монеты (№ 9) без указания имени в легенде (см., на-
пример, маточники Н9-12 и П8-1 [12]).

По-видимому, первые из указанных монет (№ 1) являются «мечевыми
копейками», чеканенными в Москве (маточник М1-1). Эти копейки имели
легенду «Князь великий Иван» (в современной транскрипции), и три буквы
в конце легенды - «ПСК». Можно предположить, что Курочкин ошибся,
добавив в конце легенды слова «всея Руси» по аналогии с другими - «ко-
пейными» - монетами того же времени [13] (см. также маточник Н14-17).
Впрочем, существует мнение, что буквы «ПСК» в конце легенды и являются
искажением обычного титула «всея Руси» [14]. Вторые из указанных монет
(№ 2) - очевидно, денги «новые московки» (маточник М2-2 и др.).

Этот же период чеканки монет типов № 1 и № 2 указывал и С. Ереме-
ев. Он, однако, посчитал, что Курочкин ошибся с обозначением номинала
этих монет, и утверждал, что монеты, названные Курочкиным копейками,
в действительности - денги, а названные денгами - полденги (полушки).
Но так ли это? Курочкин и сам говорит об отсутствии на монетах указания
номиналов: «...годы и цена на копейках и денежках не означены» [15], но в
части их определения все же ошибочным представляется мнение Еремеева.
При этом автор исходит из следующих соображений.

Во-первых, ошибка эта могла быть следствием существовавшего в се-
редине XIX века мнения, что на всех копейках Ивана Грозного чеканился
всадник с копьем, а всадник с мечом - только на денгах («новые московки»).
О чеканке во времена Ивана IV «мечевых копеек» не было еще достоверно
известно, а сами эти монеты (вдвое большие по весу, чем «новые москов-
ки») могли причисляться к более раннему периоду. Денги «новые москов-
ки» при Иване IV чеканились в массовом количестве. В XIX веке они были
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представлены большим количеством экземпляров в нумизматических кол-
лекциях и были хорошо известны специалистам. Возможно, с этой монетой
и отождествил Еремеев описанные Курочкиным копейки (№ 1), попутно
предположив существование полденги (полушки) с изображением всадника
с мечом на лицевой стороне (№ 2).

Во-вторых, поскольку все монеты XVI - начала XVII в. не несли на себе
указаний их номинала, то очевидно, что Курочкин, определяя его, мог ис-
ходить лишь из их размеров и веса. В период с 1535-го по 1610 год норма
веса монет была постоянной. А значит, все копейки (и «копейные» и «мече-
вые») по размеру и весу были близки. Денги же были вдвое легче копеек и
значительно меньше их по размеру. В повседневной практике это позволя-
ло различать номиналы монет, не прибегая к взвешиванию. Любой человек
мог без труда однозначно определить разницу в номиналах этих монет по
их внешним признакам точно так же, как это сделал Курочкин. Еремеев же
этих монет не видел и судить о номинале по их размерам не мог.

В-третьих, количество серебряных полушек в нумизматических коллек-
циях и в настоящее время очень незначительно по сравнению с остальны-
ми номиналами. Однако современное состояние знаний по этому вопросу
позволяет утверждать, что ни при Иване III, ни при Иване IV серебряные
полушки с изображением всадника с мечом не чеканились. Современный
каталог серебряных полушек того периода вообще не содержит изображе-
ний, хотя бы отдаленно напоминающих всадника [16]. А значит, отнесение
Еремеевым 105 монет типа № 2 к полденгам (полушкам) явилось следстви-
ем ошибочных представлений, либо лишь его предположением.

В-четвертых, в своей статье Курочкин указывает общий вес описанных
им 306 монет - 39 золотников, что составляет 166,374 грамма. Это дает воз-
можность воспользоваться для решения вопроса о номиналах монет еще
одним объективным показателем - весом монеты. Известно, что реформой
1535-1538 годов была установлена норма чеканки в 300 копеек из 1 гривны
серебра (1 гривна = 204,756 грамма) [17], а значит, норма веса 1 копейки
составляла около 0,6825 грамма. Общая сумма описанных монет, в соответ-
ствии с номиналом, определенным Курочкиным, составила 239,5 копейки,
по Еремееву - 211,25 коп. В первом случае средний вес 1 коп. составля-
ет 0,6947 грамма, что очень близко к норме (погрешность +1,8%) [18], во
втором - 0,7876 грамма (погрешность +15,4%). Эти расчеты явно в пользу
Курочкина.

Вкупе приведенные соображения и позволяют утверждать, что в опреде-
лении номиналов монет № 1 и № 2 прав был Н. Курочкин.

О втором кладе, найденном в этом же месте в 1841 году, Н. Курочкин
сообщает, что он видел несколько монет из этого клада: «они принадлежали
Царю Иоанну IVВасильевичу и имели сходство с теми, которые я намерен
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описывать» [19]. Более подробного описания монет этого клада Курочкин
представить по каким-то причинам не смог. И хотя сообщается, что виден-
ные монеты относились ко времени Ивана Грозного, это еще не означает,
что более поздних монет в кладе совсем не было. Однако с большой уве-
ренностью можно предполагать, что сокрытие клада произошло не позднее
второго десятилетия XVII века. Именно со второго десятилетия XVII века
происходит снижение нормы веса при чеканке монет и к середине 1620-х
годов количество старых «тяжеловесных» монет (в т. ч. и монет Ивана
Грозного) в обращении значительно уменьшается, а к 1645 году они почти
полностью исчезают [20]. Таким образом, вполне вероятно, что по времени
сокрытия клад 1841 года близок к описанному выше кладу 1846 года. И еще
Курочкин сообщает общий вес монет этого клада - 1,5 фунта (около 615
граммов). В начале XVII века это соответствовало сумме около 9 руб.

К сожалению, место обнаружения кладов Курочкиным указано весьма
неточно: «Малмыжского уезда в Волипелъгинской волости есть речка Сед-
мурча <...> на берегу ея небольшое поле, тут, говорят, была прежде вот-
ская деревня» [21]. Местоположение этого поля приходится определять из
предположения, что пахать его могли крестьяне деревень, расположенных
поблизости, за которыми эта земля и была закреплена. В 1841 году клад вы-
пахал крестьянин «из деревни Б.», а в 1846 - из «дер. Вол».

Изучение окрестностей р. Седмурчи по карте позволяет предполагать,
что речь идет о деревнях Бия (Новая Бия) и Валадор-Пельга (Валадор). Но-
вая Бия стоит на р. Седмурче в 4 км от ее впадения в р. Валу. Валадор (в не-
которых записях - Володарское; другое название - Куреггурт) находится на
р. Вале ниже устья р. Седмурчи, расстояние до последней - 2 км. Расстоя-
ние между обеими деревнями около 3 км. Очевидно, что земельные участки
этих деревень граничили друг с другом, и на поле возле р. Седмурчи участ-
ки могли быть по-соседству. К тому же деревни эти находятся недалеко
(4-5 км) от села Водзимонья, где и служил Н. Курочкин, поэтому сведения
об обнаружении клада могли дойти до Курочкина достаточно быстро, благо-
даря чему ему и удалось приобрести большую часть одного из кладов.

Эти рассуждения о месте обнаружения кладов находят и возможное под-
тверждение: в данной местности известны Володорские I, III и IV селища,
относящиеся к эпохе средневековья, находящиеся вблизи р. Седмурчи в
1,5-3 км к юго-востоку от д. Валадор [22].

Итак, описания кладов, сделанные Курочкиным, позволяют отнести их
к началу XVII века. Время сокрытия одного из кладов определяется с точ-
ностью до нескольких лет - 1606-1610 гг. Это может служить хронологиче-
ским репером при изучении истории данного района.

По мнению археологов, до начала XV века р. Вала была малозаселен-
ным участком, но с этого времени район довольно интенсивно заселяется
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удмуртами [23]. При этом датировка большинства известных средневеко-
вых селищ довольно приблизительна. Существующие письменные источ-
ники дают представление о количестве населенных пунктов, их состоянии
и жителях, самое раннее - на момент переписи 1710 года [24]. Поэтому
описания, составленные Курочкиным, ценны самой возможностью точной
датировки кладов началом XVII века и тем, что они позволяют составить
некоторое представление о состоянии хозяйства удмуртов в этот период.

Клады являются свидетельством активного участия местного населения
в производственной и торговой деятельности, взаимодействия с предста-
вителями административных органов и хозяйственных субъектов [25] с ис-
пользованием общегосударственной денежной единицы. Очевидно, что в
начале XVII века местное население живет не изолированно, укрывшись
в глухих лесах и исключительно натуральным хозяйством, а вовлечено в
общегосударственный товарооборот, в том числе и через товарно-денежные
отношения. И товарооборот этот находится на достаточно высоком уровне,
о чем свидетельствует обнаружение в данном районе нескольких кладов се-
ребряных копеек [26]. Налицо не просто отдельные монеты, а денежные на-
копления, которые, в конечном счете, преследовали какие-то цели - уплату
налогов, приобретение предметов, необходимых в обиходе [27], страхова-
ние «на черный день» и проч. По-видимому, именно монеты, хранившиеся
«на черный день» и вышедшие со временем из обращения, впоследствии
нашли свое применение в национальных украшениях [28].

Таким образом, можно утверждать, что данный район, до середины XVI
века входивший в зону влияния Казанского ханства, с падением последнего
достаточно быстро был адаптирован в структуру Российского государства.

На интересные размышления наводят и сведения о размерах кладов -
один из них был суммой около 9 рублей, второй - около 3 рублей [29]. А это
не такие уж и маленькие суммы для того времени. Для сравнения: на рубе-
же XVI-XVII веков в Нижнем Новгороде на 1 копейку можно было купить
молодую курицу или 15 яиц [30]. Другой пример: в небольшом вятском
городе Орлове в 1614-1615 гг. «за горожанами числилось 42 пожни и паш-
ни, 5 мельниц, 2 кузницы и 2 рыбных ловли. Со всех этих угодий ежегодно
собирался в казну оброк 5 руб. 6 алт. 5 денег» (т. е. 5 руб. 20,5 коп.) [31].
Такое сравнение дает повод считать, что клады эти были сокрыты людьми
не бедными, а жившими в достатке (по меркам того времени), возможно,
занимавшимися торговлей. Учитывая это, можно полагать, что наряду с на-
туральным хозяйством товарно-денежные отношения занимают важное ме-
сто в укладе жизни местного населения.

Сокрытие кладов связано, вероятно, с общей нестабильной ситуацией в
стране в этот период, названный в истории «смутным временем», а также
с массовым народным восстанием в Среднем Поволжье, перекинувшимся
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на Вятку в 1609-1610 годах, или с волнениями в удмуртском Прикамье в

1615-1616 годах [32]. Возможно, причиной были шайки разбойников, ору-

довавшие в районе. Сведения о разбойниках сохранились у местного на-

селения в виде преданий - к примеру, именно здесь, в деревне Новая Бия,

еще в XIX веке Б. Гавриловым впервые была записана удмуртская легенда

о разбойнике Янтамыре [33]. Сам факт, что клады оказались невостребован-

ными хозяевами, свидетельствует, пожалуй, о каких-то трагических собы-

тиях, подробности которых до нашего времени не сохранились.

Таким образом, описания кладов, сделанные в 1847 году священником

с. Водзимонья Никандром Курочкиным, дают богатую пищу для размыш-

лений о жизни удмуртов среднего течения р. Валы в начале XVII века -

в период, слабо отраженный в письменных источниках. Вкупе с другими

материалами эти описания представляют собой источник ценных сведений

для исторических реконструкций.
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О. В. Байкова, А. В. Байкова

Немецкий переселенческий этнос
в истории России и Вятской губернии

Слово «немец» первоначально на Руси означало «немой». Так называли
иностранцев, не знавших русского языка или плохо владевших им. Одна-
ко поскольку исторически сложилось так, что подавляющее большинство
выходцев из Европы оказалось уроженцами германских земель, то со вре-
менем «немцами» в России стали называть людей, исторической родиной
которых являлась Германия [1, с. 13].

История немецких поселенцев в России началась с середины X века
н. э., когда княгиня Ольга (945-964) пыталась наладить дипломатические
отношения с Отгоном Великим (912-973). В 957 году Ольга посетила
Константинополь, где приняла христианство, а спустя два года попросила
германского короля Отгона Великого о направлении в Киев христианских
миссионеров. По указанию короля монах Адальберт из монастыря святого
Максимилиана в Трире был возведен в сан «епископа русских» [2, с. 13].
Впоследствии князь Ярослав Мудрый (1010-1034) налаживал тесные связи
с немецкими высокопоставленными домами для того, чтобы найти своим
сыновьям богатых немецких невест [3, с. 27].

Позднее развитие торговли привело к тому, что, начиная с XIII века, нем-
цы стали селиться в русских городах Новгороде, Смоленске, Киеве. Как от-
мечают историки, первые немцы попали в Россию через Ганзейский союз.
В основном это были купцы северонемецкого города Любека, привозившие
в Новгород, который являлся членом Ганзейского союза, товары, а вместе
с ними и нормы европейского торгового права. Благодаря этому Новго-
род уже в XIII веке получил основы вольногородского и торгового права
Центральной и Северной Европы того времени, т. е. сделал в этом смысле
северо-запад России еще задолго до Петра I если не «окном в Европу», то,
по крайней мере, «крыльцом Европы» [подробнее см. 4].

К концу столетия на северо-западе Руси потомки немецких рыцарей
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