
Как мы видели, постепенно произошло сужение значе
ния производного година. Обозначая ранее ‘неопреде
ленное время5, оно стало названием времени, ознамено
ванного какими-либо важными событиями. Эта «важ
ность» также придает слову година оттенок книжности, 
приподнятости и по настоящее время.

Так переплелись судьбы слов не только неодинако
вых по значению, но и разных по происхождению.

Вплоть до XVII века весовые меры употреблялись на 
Руси весьма ограниченно. С помощью весовых единиц из
мерялись в XVI веке, пожалуй, только масло, конопля, 
сало, мед и немногие другие товары.

Вместо весовых мер использовались меры вместимости 
(объема), своеобразие которых зависело от товара. Рожь, 
овес, ячмень, лук, мелкую рыбу, известь измеряли четвер
тями, осьминами, четвериками. Четверть равнялась двум 
осьминам и восьми четверикам. В конце XVII века чет
верть соответствовала восьми пудам, отсюда осьмина — 
четырем, четверик — одному. Единицами измерения соли 
были рогожа (около 18—25 пудов), потев (около 15 пу
дов), мех (до 7 пудов). Мясо исчислялось стягами, полтя
ми, тушами; сепо — возами, копнами, стогами, острамками; 
необмолоченный хлеб — сотницами и овинами; рыба — во
зами, бочками, пластями, прутами, звеньями; металл — 
крицами, полицами и прутами. ..

Все перечисленные единицы измерения были общеупот
ребительными мерами Московского государства и, кроме об
щеупотребительных единиц измерения, в то время были в 
ходу сохранившиеся от далекого прошлого местные, об
ластные меры.

Так, в Новгороде Великом зерно измеряли не обще
употребительными четвертями, а коробъями, в Пскове — 
зобнями; в Белозерском уезде вместе с четвериком исполь
зовалась одинаковая с ним по величине единица измере-
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пия — миленка, в Вологодском уезде — лукошко. Едини
цей измерения соли в Пермском крае был сапец, а в 
Новгородских землях — луб  и сугреб, в Двинском уезде — 
пуз. Местными единицами измерения сена в Белозерье 
были волочу га и провозок.

С течением времени большинство старых мер объема 
выпадает из обращения. Все упомянутые товары начинают 
измеряться весовыми единицами, спа чала более древними 
мерами веса: пуд, фунт или большая гривенка, малая 
гривенка, золотник, почка; позже — новыми мерами: 
грамм, килограмм, центнер, тонна н т. д.

Процесс замены мер объема мерами веса на Руси 
затянулся. Еще в первой половине XX века некоторые 
старые единицы вместимости продолжали использовать
ся. Нередко люди старшего поколения в начале нашего 
столетия подсчитывали урожай четвертями: «Мой отец 
говорил: намолотил в атом году пять четвертей» (Черепо
вецкий район Вологодской области). Как пережиток ста
рых единиц измерения осталось словосочетание осьминный 
мешок: «У нас все знают: два осъминных мешка — чет
верть» (там ж е). Сено тоже предпочитали продавать воза
ми, стогами, необмолоченный хлеб — овинами: «Занял два 
овина ржи» (В. И. Даль).

Однако самой устойчивой и распространенной оказалась 
старая единица вместимости мера (примерно равная одно
му пуду). Она так прочно вошла в широкий обиход, что 
с ее помощью измерялись, а иногда измеряются и теперь, 
не только зерновые культуры, но и самые разнообразные 
сыпучие тела: «В мешок входит 3 меры картошки»; 
«Клюквы наберем в мешок меры две»; «Яблок продала 
И  мер» (Череповецкий район).

Какова история зтого слова? Всегда ли оно обозначало 
единицу измерения? Каким изменениям подверглось его 
значение?

В XVI—XVII веках мера не была общеупотребитель
ной единицей измерения. В зтот период слово мЪра упот
реблялось со значением ‘сосуд для измерения сыпучих 
тел5. С таким значением мЪра часто встречается в распоря
жениях Московского правительства: «И ■вел'Ьлъ бы госу
дарь сделать во всемъ своемъ государств^ хлйбные мйры 
вездЬ сдйлать всЪ равны» (Царская таможенная грамо
та. 1683).

Стремясь сделать меры сыпучих тел во всех, даже 
самых отдаленных районах Московского государства
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одинаковыми, правительство время от времени рассылало 
образцы мер — медные сосуды, по которым на местах дела
лись такие же деревянные копии, использовавшиеся для 
непосредственного измерения.

В XVI — первой половине XVII века эти сосуды были 
двух образцов: посудина, вмещающая осьмину (3—4 пу
да), и сосуд, содержание которого равнялось четверику 
(1 пуд). Назывались они общим словом мЪра, однако всег
да уточнялось, о какой именно мере (сосуде) идет речь: 
«А подлинную мйру четверик и гребло велелъ для образ
ца... таможенным головамъ отдавать межъ себя другъ 
другу»; «В нашей государеве казий хлебная мЪра осьми
на мЪдная з гребломъ» (Акты Тульского губернского 
правления. 1659— 1732).

Однако в этот же период, в XVII веке, в городах, рас
положенных по течению крупнейшей торговой артерии 
Севера — Северной Двине, слово мера означало уже не 
только сосуд для измерения, но и единицу емкости сыпу
чих тел, то есть величину содержимого этого сосуда.

В то время как на большей части территории Москов
ского государства в качестве единиц измерения сыпучих 
тел использовались, как было сказано, четверть, осьмина, 
четверик, на рынках крупнейшего торгового центра Мос
ковской Руси XVII века — Устюга Великого, стоящего 
на Северной Двине, мера была основной единицей измере
ния сыпучих тел. Вот примеры из «Таможенных книг 
Устюга Великого» за 1633 год: «Явилъ продать ржи 10 мер 
да овса 2 меры... гороху меру, пшеницы полмеры... черем
хи полмеры... чесноку и луку 20 мер». По мнению истори
ков, величина устюжской меры в XVII веке равнялась 
московской осьмине (примерно 3—4 пуда).

С 1679 года правительство начинает рассылать в ка
честве образца меры только медный четверик, вмещавший 
около пуда, ввиду несомненного превосходства его при 
торговых операциях. С этого времени слово мера и стало 
обозначать постоянную единицу емкости сыпучих тел, 
равную пуду.

В течение X V III—XIX веков эта единица измерения 
распространилась по всей территории Российского госу
дарства, став неофициальной «русской народной единицей 
емкости для сыпучих тел».
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