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Монеты в удмуртских могильниках XVIII—XIX вв.

Д. Е. Окишев (Ижевск, Удмуртский государственный университет)

А ннот ация : Исследование нумизматического материала имеет большое значение 
для понимания социокультурных и экономических изменении, происходивших 
среди удмуртов в период их вовлечения в общ ероссийские цивилизационные про
цессы. В статье рассмотрены монеты из удмуртских могильников Нового времени. 
Анализ их состава позволяет говорить о двух хронологических периодах, на кото
рые приходилось максимальное выпадение монет в захоронения — это середина 
X V III в. и первая половина X IX  в. Автором предложено несколько объяснений 
установленным фактам.

Ключевые слова: денежное обращение, монеты, археология, новое время, Удмуртия.

На археологической карте Удмуртии известно более 100 могильников 
XVI-XIX вв.1 Среди тех, что изучены раскопками (около 80), 20 датиро
ваны XVIII-XIX вв. Основу данного исследования составили коллекции 
монет 9 удмуртских могильников XVIII-XIX вв. В ходе сравнительного 
анализа стало очевидно, что из общей выборки выделяются 5 могильни
ков — Шарканский, Большеволковский, Чужъяловский, Узей-Туклинский 
и Ош-Юмьинский — с наибольшим количеством монет и максимально 
схожим составом, поэтому работа была сконцентрирована на изучении 
указанных коллекций. В случае с первыми двумя могильниками основны
ми источниками послужили научные отчеты Е. М. Черных и сами монеты, 
хранящиеся в Учебном кабинете кафедры истории Удмуртии, археологии 
и этнологии Удмуртского университета. По трем остальным сведения опу
бликованы Н. И. Шутовой2. Объединяет эти могильники, помимо дати
ровки, принадлежность удмуртам, погребальный обряд, ассортимент нахо
док. Для сравнения были также использованы материалы Кайсагуртского, 
Большедокьинского II, Чабыровского, Ципьинского могильников.

На Шарканском могильнике (Шарканский р-н УР) спасательные ар
хеологические работы были проведены в 2019 г. силами Камско-Вятской 
археологической экспедиции У*»ГУ под руководством Е. М. Черных. Всего 
изучено 42 погребения с 66 костяками; 96 монет происходят из 37 могил3 * * * 

Большеволковский «Вужшай» могильник (Вавожский р-н УР) изве
стен с 1936 г. В. А. Семёновым вскрыто 2 погребения в 1966 г. В 1977 г.

Шутова Н. И. Удмурты XVI — первой половины XIX в.: по данным могильников. Ижевск, 
1992. С. 6.
2 Там же. С. 157-169.
3 ЧерныхЕ. М. Отчет о спасательных археологических работах (наблюдение и раскопки) в селе
Шаркал Шаркаиского района Удмуртской Республики весной-летом 2019 г. (выявленный объ
ект культурного наследия «Шарканский могильник»). (Архив Учебного кабинета кафедры
истории Удмуртии, археологии и этнологии УЯГУ. Ф. 2. Д. 661. С. 7-10).
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Второе назначение монет в погребении расценивается как элемент соб
ственно погребального ритуала/обряда — это приношения в дар покой
нику в процессе захоронения. В большинстве случаев это медные монеты 
различного номинала. Таких монет 312, что составляет примерно 75% вы
борки. Медные монеты отверстий не имеют; встречаются в разных частях 
могилы, в основном в области головы, черепа (30%), в области плеч и груди 
(35%), реже в области таза (17%) или ног (16%).

Увеличение массы денег у населения отразилось и в погребальном об
ряде удмуртов. Если погребения XVI — начала XVIII в. содержали сере
бряные проволочные монеты, целые или пробитые, то со второй половины 
XVIII в. абсолютно преобладают медные монеты, а серебряные встречают
ся, как правило, только пробитыми, чаще всего в составе украшений10.

Общий хронологический диапазон поддающихся датировке монет — 
с 1721 по 1870 г. При этом в указанном диапазоне статистически выделяют
ся два пика выпадения монет, что отчетливо видно на графике {рис. 1). Пер
вый приходится на время правления Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.), 
второй — на царствование Павла I и Александра I (1796-1825 гг.). Есте
ственно возникает вопрос, чем можно объяснить такое распределение мо
нет в удмуртской крестьянской среде? Почему монеты именно этих годов 
чеканки оказывались в могилах? Почему именно эти монеты в большин
стве случаев помещались в погребения? Можно сделать несколько предпо-
ложений.
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Рис. 1.
График распределения монет по годам чеканки

10 Шутова Н. И . Указ.соч. С. 155-172.
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Первое предположение непосредственно связано с использованием 
кладбища: в указанные периоды кладбище могло использоваться более ин
тенсивно, т. е. людей хоронили чаще. Иными словами, если смертность в се
редине X VIII в. была более высокой, то и людей было захоронено больше, 
соответственно, монет также выпадало больше. Стоит заметить, что моне
ты помещали в могилу не сразу после их чеканки, а спустя какое-то время, 
когда они уже использовались в качестве платежного средства. Н е менее 
важно указать и на то, что монеты, чаще всего серебряные, в составе украше
ния-оберега могли передаваться как семейные реликвии от матери к дочери 
в течение нескольких поколений, вследствие этого монеты могли оказаться 
в погребении спустя значительное время после их попадания в культуру.

Второе предположение: причиной увеличения количества денег 
у удмуртов в данные периоды могло быть связано со строительством заво
дов — Боткинского (1759) и Ижевского (1760). Как следствие стало более 
активным вовлечение местного населения в товарно-денежные отношения. 
Аналогичное объяснение напрашивается и для второго периода выпаде
ния монет — в правление Павла I и Александра I. В 1807 г. был основан 
Ижевский оружейный завод. Расчеты с местным населением велись в день
гах, возможно, с увеличением их количества, несколько монет было уже 
«не жалко» поместить в погребение. Важно понимать принципиальное 
отличие таких находок от монетных кладов: когда «дарят»  монету покой
нику, подразумевается, что никто ее уже из могилы не достанет, т. е. человек 
понимал, что навсегда расстается с этой монетой. Можно также предполо
жить, что таким образом люди избавлялись от старых, уже не используемых 
в обороте, монет.

Третье объяснение вытекает из соображений экономического порядка. 
Перевес описываемых монет мог объясняться изменениями в финансовой 
системе. Как известно, с 1718 г. в стране начинают выпускаться медные мо
неты по стопе 40 рублей из пуда меди (при цене на медь около 8 рублей). 
Большая разница в стоимости сырой и «обмонеченной» меди привело 
к всплеску фальшивомонетничества. Особую проблему вызывала 5-копееч
ная монета, нарицательная стоимость пятаков примерно в 5 -6  раз пре
вышала стоимость меди на рынке. К  1730 г. таких монет было выпущено 
на 3,2 млн рублей, количество фальшивых монет оценке не поддается. Уже 
в правление Анны Иоанновны государство принимает меры для выкупа 
легковесной 5-копеечной монеты, с последующей ее переплавкой и перече
канкой. П ри этом, начиная с 1744 г. покупательная способность 5-копееч
ных монет законодательно снижалась, достигнув к 1755 г. 1 копейки11.

11 Федотов А. В. Развитие денежного обращения в России / /  Вопросы региональной эконо
мики. 2010. № 3. С. 7 -15 .; Ю хт А . И . Русские деньги от Петра Великого до Александра I. 
М., 1994. С. 9 -56.
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Денга (полкопейки) также потяжелела. В период правления Анны Ио
анновны и Елизаветы Петровны именно эта монета чеканилась в большом 
количестве. Она чаще всего встречается в погребениях удмуртов, по-ви- 
димому, она считалось вполне хорошим даром умершему. В погребениях 
начала XIX в. номинал большинства монет — 1 или 2 копейки, что напря
мую связано с потерей их ценности и веса. Иными словами, если в сере
дине XVIII в. достаточно было положить в могилу денгу (полкопейки), 
то в начале XIX в. покойнику «дарили» уже 2 копейки. Конечно, в этом 
случае необходимо учитывать и количество монет, находившихся в обороте 
на данной территории.

Безусловно, нельзя рассматривать только одно из предположений 
как единственно верное. Отвечая на вопрос, почему монеты, чеканенные 
в период царствования Елизаветы Петровны, а затем в период правления 
Павла I и Александра I, массово оказываются в удмуртских погребениях, 
я бы остановился на совокупности факторов, объясняющих наблюдаемое 
явление. Это строительство заводов, и, как следствие, заметный рост де
нежного обращения на территории Удмуртии, и более интенсивное ис
пользование могильника.
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Клад медных монет с улицы Фурманова

А. В. Максимов (Ярославский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник)

Аннот ация: В 1987 г. в Ярославле на месте слома аварийного дома, у разруш енной 
печки, был найден холщовый мешочек с медными копейками 1868—1916 гг. в ко
личестве 1942 экз. и вложенной вместе с монетами запиской с указанием суммы  

«20  рублей». Вероятнее всего, это «коп еечное»  сбережение досталось тезавра- 
тору уже, так сказать, в готовом виде. О собенности состава монетного комплекса 
в контексте с историей города позволяют предположить, что время его скрытия 
связано с событиями лета 1918 г., а местом происхождения, возможно, следует счи
тать одну из разоренных в дни Ярославского мятежа сберегательных касс или по
страдавших тогда же лавок или контор.

Китчевые слова: клад, копейки 50-рублевой стопы, объем чеканки, денежное обра
щение, Ярославский мятеж, перепланировка улиц.

В январе 1867 г. министр финансов Российской империи М. X . Рейтерн 
обратился к Александру II с инициативой рассмотрения вопроса о выпуске 
новой разменной монеты и получил согласие императора на его обсужде
ние в Государственном совете. После нескольких недель дискуссий по по
воду предложенной монетной реформы члены специально образованной 
при Государственном совете комиссии одобрили понижение внутреннего 
достоинства разменных монет: четырех серебряных номиналов — за счет 
уменьшения на */з содержания драгоценного металла — с 72-й до 48-й зо
лотниковой пробы и шести медных — повышением более, чем в 1,5 раза 
стопы чеканки — с 32 до 50 рублей из пуда. Именным указом от 21 мар
та 1867 г. эти изменения были утверждены и стали последними в истории 
разменных монет императорской России.

Полувековой период выпуска медных монет образца 1867 г. свидетель
ствует о том, что столь высокая стопа чеканки оказалась удобной и для пра
вительства, и для населения. Правительство добилось того, что, во-первых, 
огромная империя была хорошо обеспечена разменной монетой, расход 
меди на изготовление которой был оптимальным, а, во-вторых, слож
ное оформление монет, прежде всего сочетание выпуклых и заглубленных 
надписей на обеих сторонах 5-, 3-, 2-копеечников и копеек, исключало 
рентабельность подделки1 *. Монеты пользовались доверием у населения 
и при фактической неполноценности оптимально соответствовали своему 
предназначению как разменного средства в денежном обращении. Выпуск 
по стопе 50 рублей из пуда в 5 раз превышал рыночную цену меди, и потому

1 Рзаев В. П. Загадки российской нумизматики. Факты. Исследования. Версии. Т. 1. М., 2010.
С. 205.
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еще 1 погребение было изучено О. В. Вотяковой. В 2020 г. в ходе спаса
тельных археологических раскопок часть территории могильника изучена 
Е. М. Черных. Исследовано 49 погребений. Найдены 124 монеты: из них 
84 происходят из 28 погребений, еще 40 монет были собраны с поверхно
сти, из разрушенных при строительных работах могил4.

Чужъяловский могильник (Вавожский р-н УР) впервые упомянут 
А. П. Смирновым в 1936 г. В 1988 г. И. Ю. Пастушенко в ходе разведочных 
работ была найдена 1 монета5. В этом же году Н. И. Шутовой исследованы 
23 погребения. Монеты (21 экз.) происходят из 11 погребений6.

В 1983 г. Н. И. Шутовой и Л. А. Наговицыным изучены 39 погребений 
Узей-Туклинского могильника (Увинский р-н УР). Монеты (75 экз.) про
исходят из 29 погребений, а также из сборов с поверхности (44 экз.)7.

В 1982 г. на Ош-Юмьинском могильнике (Кукморский р-н Республики 
Татарстан) Т. И. Останиной вскрыты 2 погребения; в 1987 г. Н. И. Шуто
вой — еще 33.44 монеты происходят из 15 погребений, еще 6 — из сборов 
с поверхности8.

Таким образом, в 5 анализируемых позднеудмуртских могильниках ис
следовано 120 погребений с 321 монетой. Еще 91 монета — это находки 
из разрушенных захоронений. Следует сказать, что не все 412 монет атри
бутированы, 112 монет в силу разных обстоятельств не поддаются опреде
лению. Кроме того в коллекциях анализируемых могильников также при
сутствуют монеты-имитации, изготавливавшиеся из олова или свинца.

В зависимости от характера использования монет в погребальном обря
де нумизматический материал можно разделить на две группы. Первая — 
монеты в составе украшений. Как правило, это серебряные монеты с про
битыми отверстиями, что следует рассматривать как безусловный факт 
их иного обращения в социуме. Среди таковых — проволочные монеты, 
монеты номиналом 5, 10, 15, 25 копеек (48 экземпляров; 11% от общего 
кол-ва монет). Они найдены в составе головных или нагрудных украшений 
женщин и девушек. Этнографически хорошо известно, что монеты часто 
служили удмуртам в качестве украшения-оберега9.

Черных Е. М. Отчет проведении спасательных археологических работ (наблюдение и раскоп
ки) в границах земельного участка, отведенного под объект «Средняя общеобразовательная 
школа в д. Большое Волково Вавожского района Уумуртской Республики» весной-летом 
2020 г. (выявленный объект культурного наследия Большеволковский могильник «Вужшай»). 
(Там же. Д. 677. С  8-11).
* Пастушенко И. Ю. Отчет об археологических исследованиях в Пермском, Кунгурском, Бе
резовском, Кишсртском районах Пермской области и Вавожском районе Удмуртской АССР 
в 1988 году. (Там же. Д. 279. С. 10-12)
6 Шутова Н. И. Указ. соч. С. 161.
7 Там же. С  162-165.
* Там же. С. 169.
9 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов: Материалы к этногенезу. М„ 1951.; Лебедева С  X. 
Удмуртская народная одежда. Ижевск, 2008. С. 30.
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