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Рисунок 1

Процентное соотношение монет  
основных эмитентов в кладе, % 

Примечание. Разработка автора.

В ноябре 1991 г. в фонды музея поступил 
клад медных монет, обнаруженный в мае 
того же года в деревне Круча Круглянско-

го района Могилевской области. Подробности 
находки в учетных документах отсутствуют. Пер-
вичное описание составил научный сотрудник 
музея Леонтий Дмитриевич Клок. 

Клад состоит из 263 монет, большая часть из 
которых – это медные копейки Российской импе-
рии. Он также включает монету Германской импе-
рии и монету Китая. Данный клад отличается ши-
рокими хронологическими рамками. В нем пред-
ставлены выпуски периодов правления четырех 
российских императоров: Николая I (1825–1855) – 
6 единиц, Александра II (1855–1881) – 51 монета, 
Александра III (1881–1894) – 15 единиц, Николая II 
(1894–1917) – 184 монеты (рисунок 1). 

В составе клада есть также 5 сильно затертых 
монет, надписи на которых не читаются вовсе, но 
по метрическим данным можно сделать вывод, 
что три из них – это монеты номиналом 5 копеек, 
одна монета номиналом 2 копейки и одна монета 
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номиналом 1 копейка. Все они относятся к выпу-
скам 1850–1864 гг.

Монеты Николая I по сохранности наиболее 
затертые и самые малочисленные по количе-
ству. Монеты данного эмитента представлены 
следующими номиналами: полкопейки серебром 
(2 ед.), где на одной год не читается (184Х), а вто-
рая 1841 г. и 1 копейка серебром (4 ед.), три из 
которых 1841 г. и одна 1842 г. Из-за слабой со-
хранности можно лишь предположить, что пол-
копейки 1841 г. отчеканили на Екатеринбургском 
монетном дворе, а одну из копеек 1841 г. – на 
Ижорском. 

Монет Александра II в кладе достаточно много. 
Медные копейки представлены номиналами 1, 2, 

●  Николай I

●  1850–1860-е гг.

●  Александр II

●  Александр III

●  Николай II
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3 и 5 копеек. Единственная монета достоинством 
1 копейка сильно затерта, предположительно от-
носится к чеканке 1850-х гг., и монетный двор не 
определяется. Самая ранняя из двухкопеечных 
монет также имеет слабую сохранность, в резуль-
тате чего определить монетный двор не представ-
ляется возможным, но по остаткам цифр можно 
предположить, что она была выпущена в 1858(?) г. 
Двухкопеечные монеты 1864, 1869, 1872, 1875 гг. 
выпуска отчеканены в Екатеринбурге; 1876, 1878, 
1879, 1881 гг. – в Санкт-Петербурге. Все они пред-
ставлены в кладе в единичном экземпляре. Трехко-
пеечные монеты представлены теми же монетными 
дворами: к чеканке Екатеринбургского относятся 
экземпляры 1872 (1), 1873 (1), 1874 (1), 1875 (4) гг. 
выпуска, а к чеканке Санкт-Петербургского – 
1877 (2), 1878 (1), 1879 (3), 1880 (2), 1881 (4) гг. выпу-
ска. Три копейки 1868 г. затерты, и монетный двор 
не читается. Среди пятикопеечных монет к чеканке 
Екатеринбурга относятся монеты 1869 (1), 1870 (2), 
1872 (3), 1873 (3), 1875 (3) гг., Санкт-Петербурга – 
1877 (1), 1878 (1), 1879 (1), 1881 (3) гг.

Кроме того, в кладе присутствуют две 15-ко-
пеечные серебряные монеты, также относящиеся 
ко времени правления Александра II, чеканки 
Санкт-Петербургского монетного двора 1853 г. 
и между 1866 г. и 1877 г. Монеты также сильно 
затертые, и датировка последней из них дается на 
основании сохранившихся инициалов минтмасте-
ра Николая Иосса [1, с. 104–106, 462].

Все 15 монет, отчеканенные при Александре III, 
были выпущены Санкт-Петербургским монетным 
двором. Среди них две медные однокопеечные 
(1883 и 1890), пять двухкопеечных (1886, 1889, 
1890, 1892, 1893) и остальные восемь представ-
лены номиналом 3 копейки: 1882 (2), 1884 (2), 
1892, 1893, 1894 (2) гг. Сохранность этих монет 
значительно лучше, чем монет предыдущего пра-
вителя, но среди них встречаются экземпляры 
со специфическими запилами (рисунок 4). Среди 
исследователей существует много вариантов 
появления таких монет. Наиболее известным 
является предположение об их применении во 

время игры в орлянку в качестве фишек [2]. Но 
также существуют версии об их использовании 
для наматывания ниток, для создания украшений 
при выпечке изделий из теста и даже для борьбы 
с паразитарными заболеваниями (педикулез) и 
против блох.

Больше всего в составе клада монет Николая II 
и представлены они номиналами 1, 2, 3 и 5 копеек. 
Информация по датам чеканки и количеству ука-
зана в таблице.

Все пятикопеечные монеты в кладе относятся 
к 1911 г., когда возобновилась чеканка этого но-
минала. Все монеты периода правления Николая II 
в качестве знака монетного двора имеют три 
буквы: «СПБ» – Санкт-Петербургский монетный 
двор. Тем не менее 1 копейка 1898 г., 2 и 3 копей-
ки 1896–1898 гг. чеканились на монетном дворе в 
Бирмингеме [3, с. 155], а 1 копейка 1899–1900 гг., 
2 и 3 копейки 1899–1901 гг. изготовлены на заводе 
Розенкранца в Санкт-Петербурге [3, с. 137].

Кроме монет Российской империи в кладе при-
сутствует одна немецкая монета номиналом  
5 пфеннигов 1875 г. Вильгельма I (1871–1888), 
отчеканенная в Гамбурге из медно-никелевого 
сплава (рисунок 2), а также медная китайская мо-
нета номиналом 10 кэш (10 вэней) периода Гуан-
сюй (1875–1908), отчеканенная в провинции Гирин 
(рисунок 3). Появление китайских монет в Россий-

Монета 5 пфеннигов 1875 г. Германская империя.  
Гамбургский монетный двор. Вильгельм I

Монета 10 кэш (10 вэней). Между 1889–1908 гг. Империя Цин, 
монетный двор провинции Гирин

Монета 3 копейки 1892 г. Российская империя.  
Санкт-Петербургский монетный двор. Александр III

Рисунок 2 Рисунок 3

Рисунок 4
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ской империи связано с активным применением 
труда китайских рабочих, которых привозили на 
стройки и предприятия Российской империи. На-
чало процессу было положено после присоедине-
ния к Российской империи Приамурья в 1860-х гг. 
[4, с. 99]. В 1915 г., несмотря на сопротивление 
некоторой части чиновников [5, с. 8], было при-
нято решение активизировать наем рабочих из 
Китая. За неполные 2 года (с января 1916 г. по 
сентябрь 1917 г.) Китайско-Восточной железной 
дорогой (далее – КВЖД) через Харбин на рос-
сийские предприятия и железные дороги было 
отправлено 67 121 чел., у более 9 000 из них в до-
кументах не указано конечное место назначения. 
Среди предприятий, на которые осуществлялась 
перевозка китайских рабочих, в отчетах Правле-
ния общества КВЖД указываются Московско-Ка-

Таблица

Монеты Николая II в составе клада

Год 1 копейка 2 копейки 3 копейки 5 копеек

1895 1

1896 1 4

1897 1 1

1898 3 3 7

1899 1 2 7

1900 1 2 9

1901 3 2

1902 2 1

1903 1 6 6

1904 2 2

1905 2 1

1906 1 3 4

1907 1

1908 1 4 13

1909 1 4 3

1910 1 1

1911 6 5 1 5

1912 1 13 10

1913 1 2 4

1914 4 8 6

1915 3 3 4

Примечание. Составлено автором.

занская железная дорога, Ярославский автомо-
бильный завод, Мариупольское металлургическое 
общество, Воронежская городская управа и др. 
[5, с. 23–24]. 

Самыми старшими монетами в кладе являются 
полкопейки и копейка 1841 г., а самыми младши-
ми – 1, 2 и 3 копейки 1915 г. Таким образом, те-
заврация клада произошла не ранее 1915 г.

Обратим внимание на место обнаружения 
клада. Деревня Круча расположена в 18 км на 
запад от районного центра – г. Круглое. Известна 
она с конца XVIII в. (1788 г.) как центр частновла-
дельческого имения. В 1909 г. в деревне насчи-
тывалось 95 дворов с 627 жителями. Имелась 
церковь, церковно-приходская школа, фельд-
шерско-акушерский пункт, кредитное товари-
щество, отделение связи [6, с. 128]. В течение 
всей войны деревня находилась в относительном 
отдалении от границы военных действий. Но, 
как известно, в феврале 1918 г. Германское ко-
мандование возобновило военные действия. В 
начале марта 1918 г. наступление кайзеровских 
войск удалось остановить на линии Полоцк – Ор-
ша – Могилев – Гомель. Деревня Круча была за-
нята немецкими войсками с февраля по октябрь 
1918 г. [6, с. 129]. Наиболее вероятно, что данное 
наступление немецких войск и стало причиной 
сокрытия клада. Состав клада и его сохранность 
могут свидетельствовать о длительном его на-
коплении. Но не следует пренебрегать и весьма 
вероятной версией происхождения клада, пред-
ложенной Ю.П. Латушковой во время конферен-
ции «Летопись в металле. Клад как исторический 
источник». Она несколько лет назад работала с 
рассматриваемым комплексом. Кручанский клад 
вполне может быть так называемой церковной 
кружкой – пожертвованиями прихожан церкви. 
Это объясняется нахождением в кладе большого 
количества сильно потертых монет, с засечками, 
а также немецкой и китайской монет – людям в 
руки попадали старые денежные знаки, а также 
те, которые не принимались в магазинах. При 
этом в церкви никто не проверял, какую монету 
человек пожертвовал. 

Как известно, больше всего кладов находят 
на тех территориях, чья история полна военных 
конфликтов и политических потрясений. Неста-
бильность обстановки становилась причиной 
тезаврации кладов. В коллекции Национального 
исторического музея Республики Беларусь хра-
нится 132 клада, отражающих денежное обраще-
ние на территории Беларуси в разные периоды 
ее истории. Многие из этих комплексов связаны, 
как и рассмотренный в статье Кручанский клад, с 
бурными событиями военного лихолетья и явля-
ются важными источниками информации об эко-
номической и политической жизни страны.
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Abstract. The publication describes a hoard 
based on copper coins of the Russian Empire of the 
XIX century. The oldest coins are half a kopeck and 
a kopeck from 1841 year, and the youngest are 1, 2 

and 3 kopecks from 1915 year. The author concludes 
that the hoarding of the treasure occurred no earlier 
than 1915, and connects it with the offensive of 
German troops on the eastern front in February 1918.




