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рактерно для кладов Новгородского ареала. К нему относятся и
вологодские клады. Наличие таких монет позволяет отнести
вятский клад к кладам из Московского ареала.

По своей сумме Лобановский клад является крестьянским
сбережением. Все монеты имеют потертости, некоторые из них
стерты почти полностью, что говорит об их длительном участии
в местном денежном обращении. Деревня Лобановка находи-
лась на небольшом расстоянии от главного города Вятской зем-
ли — Хлынова, поэтому состав клада дает представление о
составе монетного обращения в начале правления Михаила Фе-
доровича в самом центре Хлыновского уезда.

Л.Д. Макаров

Удмуртский государственный университет

ДАРОВСКОЙ МОНЕТНЫЙ КЛАД XVIII ВЕКА ИЗ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Клад был обнаружен в ходе разведки летом 1981 г. на пло-
щадке Даровского I селища, что на территории районного цен-
тра Кировской области — поселка Даровской на левом берегу
р. Кобры, правого притока р. Моломы, правого притока р. Вятки.

Поселение располагается в 500 м к северу от Даровской
птицефабрики и 100 м к югу от стоящих на отшибе домов посел-
ка. Надпойменная терраса сильно разрушена выемками, обра-
зовавшимися при строительстве тракта, и карьерами по добыче
песчано-гравийной смеси (рис. 1, А). Из обнажений при зачистке
и шурфовке слоя с площади 1500 кв. м собрано 18 фрагментов
круговой керамики темно-серого и светло-коричневого цвета с
примесью песка в тесте. Из трех фрагментов шеек два происхо-
дят от горшков с сильно отогнутым округлым венчиком, а один
из них — с уступом при переходе от края венчика к шейке сред-
ней высоты. Один фрагмент принадлежал чаше со скошенным
внутрь приостренным венчиком.

При зачистке края одного из карьеров зафиксированы ос-
татки котлована глубиной до 140 см и длиной 330 см. Котлован
углублен в материк на 63 см (146 см от поверхности), на дне и в
засыпи его (в 22-24 см от дна) обнаружены остатки досок или
плах (рис. 1, Б). К югу от обнажения на осыпи кучкой и врассып-
ную обнаружено 10 медных монет, здесь и был заложен шурф.
Все остальные монеты найдены в виде скоплений на глубине
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100-120 см, выше остатков досок (рис. 1, В, Г). Поэтому нельзя
быть совершенно уверенным в одновременности датировки клада
и сооружения. Последнее существовало, вероятно, с XVII в. Судя
по всему, монеты лежали в мешочке, так как на одной из них видны
отпечатки материи. Всего обнаружено 39 монет, чеканенных с 1727
по 1750 г., т. е. во второй четверти XVIII в. Среди монет два «пята-
ка», 29 «денег» и 8 «полушек» (Макаров Л.Д. Отчет об исследова-
ниях на Средней Вятке в пределах Слободского, Котельнического
и Даровского районов Кировской области, проведенных летом
1981 года. Т. 2. Ижевск. 1982 // Фонды Института истории и культу-
ры народов Приуралья. Ф. 2. Д. 103).

Рис. 1. Даровское I селище и клад.
А — топографический план. 1 — границы селища; 2 — место

обнаружения клада; 3 — зачистка обнажения. Б — профиль зачистки
обнажения. 1 — песчано-гравийная смесь — заполнение котлована

сооружения; 2 — темно-серая супесь с находками — культурный спой;
3 — фрагменты досок и плах в придонной части котлована; 4 — корич-

невая супесь — подстилающий слой. В, Д — план шурфа. 1 — край
карьера; 2 — граница культурного слоя; 3 — фрагменты досок

(-120 см); 4 — фрагменты плах (-140); 5 — медные монеты.
Г — профиль восточной стенки шурфа.

Представляется бесспорным, что состав клада дошел до
нас далеко не в полном виде — часть его явно попала под нож
бульдозера и вместе с грунтом оказалась в насыпи тракта или в
каком-нибудь другом месте. Не исключена и вероятность непол-
ноты оставшейся части клада, обнаруженной в ходе раскопок.
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Судя по стратиграфии, клад оказался в подполье уже после об-
рушения пола в середине XVIII в. Надо полагать, что владелец
дома, некогда располагавшегося на месте находки клада, был
достаточно состоятельным человеком, позволившим себе ско-
пить довольно солидную сумму.

Обратимся к конкретному составу клада. К сожалению, в на-
стоящее время коллекция нам недоступна, поэтому ограничусь
самыми обобщенными данными, опираясь на книгу В.В. Узден-
никова «Монеты России. 1700-1917» (1986).

«ПЯТЬ КОПЕЕК» (2 экз.): 1727 и 1730 г.
Монеты имеют сетчатый гурт, на аверсе — двуглавый орел в

окружности и пять счетных точек на гладком поле. Изображение
герба близко образцу 1730 г., но не идентично ему (в каталоге
В.В. Узденникова точно такого нет). Монета 1727 г. чеканена на
Нижегородском монетном дворе (НД), 1730 г. — на Московском
(МД).

«ДЕН-ГА» (19 экз.): 1731 (2 экз.), 1735 (1 экз.), 1736 (2 экз.),
1737 (4экз.), 1738 (2экз.), 1739 (Зэка), 1740 (2экз.), 1741 (Зэка.),
1744 (1 экз.), 1745 (1 экз.), 1746 (1 экз.), 1747 (2 экз.), 1748 (2 экз.),
1749 (1 экз.), 1750 (2 экз.). Имеют сетчатый гурт, монетный двор не
указан. На аверсе двуглавый орел образца 1730 г. (18 экз.) и 1744
(8 экз.), а также иного образца (3 экз.), близкого орлу на одном из
серебряных рублей 1726 г. (Узденников 1986:127, V-Б/ж).

«ПОЛУ-ШКА» (8 экз.): 1730 (1 экз.), 1734 (2 экз.), 1735
(3 экз.), 1737 (1 экз.), 1738 (1 экз.). Гурт шнуровидный, без указа-
ния монетного двора. Двуглавый орел на аверсе образца 1730 г.

Несмотря на очевидную неполноту, клад ярко иллюстрирует
особенности российского монетного дела второй четверти XVIII в.

Е.А. Беговатов

Казанский государственный университет

ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ (ИЗМЕРСКИИ РЕГИОН) КОНЦА X -
НАЧАЛА XI В. ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ1

В середине X в. на территории Волжской Булгарии появля-
ется развитое ремесленное производство, продукция которого
вместе с восточными и европейскими товарами поступает на

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 02-06-80205.
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