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I

Л. С. М Е Л Ь Н И К О В А

С Р Е Д Н Е В Е К О В А Я  РУССКАЯ Н УМ И ЗМ АТИ КА  
В С О ВЕТС КИ Х  И С С Л ЕД О ВА Н И ЯХ  1950-1980 гг.

В  1955 г. на сессии Отделения исторических наук АН С СС Р рас
сматривались итоги послевоенных нумизматических исследовании. 
Было сделано заключение — оставаясь вспомогательным источником 
при рассмотрении проблем политической истории, истории искусст
ва, палеографии, истории техники, монета является одним из основ 
ных источников при изучении проблем товарно-денежных отноше
ний. Нумизматика определялась как научно вспомогательная дис
циплина, изучающая историю товарно-денежных отношений по их 
материальным остаткам — монетам. Был определен предмет изуче
ния дисциплины — монеты и монетные клады, обработанные при 
помощи совокупности специальных методов.

В  понятие «нумизматика» в широком смысле это определение 
также включало изучение другого рода памятников: произведений 
медальерного искусства (памятных и художественных медалей и же
тонов), наградных знаков (орденов и наградных медалей), объединя
емых с монетами исходным материалом, техникой н местом про
изводства Впрочем, было указано, что для этих групп нумизматиче
ских предметов имеются свой круг задач и своя методика исследова
ния. 1

Определение нумизматики как науки, изучающей товарно-денеж
ные отношения по их материальным остаткам монетам, принципи
ально отличалось от бытующей прежде формулы определения ее как 
науки о монетах и медалях, имеющей «предметом изучение изо
бражений (типов), надписей (легенд) и систем древних, средневеко
вых и новых монет и медалей» и считающейся одной из «так на
зываемых вспомогательных исторических наук; она дала также мно
го драгоценных указаний дпя филологии и истории искусства» 
(Энцнкл. слов. / Брокгауз и Ефрон. СПб., 1897. Т. XX I. С  424— 425).

Новое определение уже в самом себе несло целую программу 
и перспективу дальнейшего развития Внешняя критика источника

• Янин И Л  Нумизматика н проблемы гоюорно-дснежного обращении в Л реши й 
Рус« // ВИ  Ι9Γ.5 №  В. С 136; Шелов И В Состояние работы о области нумизматики 
и ближайшие задачи/ / КС  НИМ К 1956. Ив 06. С 3 II
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из самоцели, что логически следовало из прежнего определения 
нумизматики, превращалось н средство, которое обеспечивало поз 
можность использования нумизматического источника для решения 
проблем истории товарно-денежных отношении Определение дало 
творческий импульс дли дальнейшего развития советской нумизма 
тики.

Вскоре после сессии 1955 г на страницах второго тома «Вспомо
гательных исторических дисциплин» была опубликована статья 
И. Г. Спасского «Нумизматические исследования (Россия. Украина, 
Белоруссия) в 1917— 1967 гг.»/ Этот историографический обзор, 
включивший анализ исследований самого широкого хронологического 
диапазона, следует продолжить и дополнить. За годы, прошедшие со 
времени выхода статьи И. 1 Спасского, советская нумизматическая 
наука претерпела существенные качественные изменения, не говоря 
уже о значительном количественном увеличении исследований.

Поступательное развитие советской нумизматической науки по
сле 50-х гт. шло по пути преодолении традиционной замкнутости 
работ по нумизматике, не выходящих за пределы внешней критики 
источника, к исследованиям широкого круга проблем ιιυ общеистори
ческой тематике.

Содержание нумизматических исследований в С С СР определяет
ся в первую очередь изучением истории русского денежного обраще
ния Проблематика истории отечественной денежной системы орга 
ннчсскн включает изучение монет, в той или иной степени связанных 
с собственно русским денежным обращением, соетивлякици.ч ι ти
фоид. на оси one которого происходило складывание национальной 
системы (монеты куфические, византийские, средневековые западно
европейские).

Особым направлением нумизматических исследований в совет
ской нумизматике является изучение истории местного денежного 
обращения во многих республиках Советского Союза, например 
в Средней Азии, Закавказье, Прибалтике, Молдавии, Украине и Бе
лоруссии. Денежное обращение здесь прошло свой особый путь до 
слияния с общерусской денежной системой η X V II X V I11 вв. Осо 
бснности истории денежного обращении на территории Советского 
Союза определили также образование особых разделов изучения 
нумизматики. От античной нумизматики отпочковалась нумизматика 
Северного Причерноморья, имеющая свои специфические особенно
сти, нумизматический фонд и закономерности развития. Из вое 
точной нумизматики выделилось изучение дж у чадских монет, на
ходки которых сосредоточены на территории нашей страны. Джучид 
ская нумизматика как особое направление родилась в России, 
н советские ученые успешно развивают исследования в этой области.

Общее представление об основных направлениях нумизматиче
ских исследований может дать обращение ь библиографическим 
указателям нумизматической литературы, которые систематически

* Спасений //. Г. Нумивмзтичсскме нсследокинпя (Россия, Укрмнил, Белоруссия) 
η 1917 1967 гг .//ВИ Д  Л.. 1969. И. С. 91-1 М.
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печатаются ( 1961 г. в сборнике «Нумизматика и эпиграфика* ’ 
В  этой публикации мы обратимся исключительно к работам, по
священным истории русского денежного обращения ло X V III 
в. Историография нумизматики X V II I— XX вв. должна стать пред
метом отдельного изучения, поскольку она просто не вмещается 
в рамки данной статьи.

К  50-м гг. русская нумизматика подошла с целым рядом проблем, 
зашедших в гупик в предвоенные годы как из-за отсутствия пред 
ставнтельной И сточниковой базы, так и из-за методической беспо
мощности. Оставались нерешенными вопросы, связанные с первыми 
русски м и  м онетам и ялатннкамн и сребрениками Киевской Руси 
(атрибуция, хронология, изучение и определение сферы их при
менения, топография). Блестяще начатые в 20 х начале 30-х гг. ис
следования становления леножно-весовых систем домонгольского не 
рнода были не закончены н требовали завершения.

Загадкой оставался один из самых «темных» этапов русского 
денежного обращения так называемый «безмометный» период 
X II X IV  вв., когда зарождались основные денежно-весовые понятия 
национальной денежной системы. По в самом запущенном состоянии 
оказалось изучение собственно русских монет от момента иозоб- 
новления их чеканки после почти трехвекового перерыва в конце 
XIV' в. и до конца X V II в. Русские монеты X V III XX вв. (так на
зываемый «императорский» период) также оставались вне научного 
изучения.

На секционных заседаниях нумизматов и в пленарном докладе на 
сессии Отделения исторических наук Λ ΙΙ С СС Р в 1955 г были под
ведены эти неутешительные итоги и намечены пути преодоления 
застоя в области нумизматической науки.

Изучение истории чеканки мерных русских монет в Киевской 
Руси значительно продвинулось после выхода долго и тщательно 
готовившегося корпуса древнейших русских монет, созданного 
И. Г. Спасским н М. П. Сотников он.4 Методической основой этого 
фундаментального исследования стало воссоздание состава двух 
единственных кладов с древнерусскими монетами (Нежинского 
1852 г. и Киевского 1876 г.) и составление топографии отдельных 
находок древнерусских монет, насчитывавшей 38 пунктов. М. П. Со-

1  С п щ с к и й  Н  Г ,  Инин П  Л . I )  Советский нумизматика ;  Библиографический 
указатель. 1917 1958 п / / НиЭ. 1961. № 2. С 155 210; 2) Со истекая иумшмятн 
ка г Библиографический уклтигель 1959 1960 п : Дополнения к указателю ot 1917
1958 гг // Там же. !% 2  №  3 С 288 304. Ct'orpoaa ΛΙ Ь. Совет·сипя нумнлмити- 

•ка : Библиографический указатель. 1961 1905 гг.: Дополнения к указателям та
1917 1958 и 1959 I960 гг //Там ж«· 1971 №  IX  С 191 218. Гмйяер Μ  М Со
ветские монеты Λ квотирован мак библиография (1917 1971 гг.)//Том  же 19“,4.
№ Х1 С 24(1 250; Севсрпоо М Ь Сооётск.ти нуми шитика Библиографический укл 
ытель 1960 1972 ir · Доиолжчжг к указателям т.: 1917 I9R8, 19:»9 I960, 196!
1965 гг //Там же 1978 Μ  X II С 188 233

• Сотникоап А1 П . Спаи ьий И Г  Тысячелетие древнейших монет Россия : Свод 
мый китллпг русских монет X X I вс ко о J1 . 1983, Russian Corns of (hr X X I Ceiituri 
es A II Recent research and n corpus in commemoration of the millenary of lire ter lies! 
Russian cninaijc / Translated from the Russian by H. Biirlett Wells // BAR. lnlcrnaViun.il 
Series 136 |OaIih <1. I rigland|. 1982.
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τιικκοΒοΗ удалось проследить «биографии» каждой из найденных 
монет н установить, за немногими исключениями« места нахождении 
их н настоящее· время. В  корпус пошли все известные экземпляры 
( о к о л о  340 монет число это условно из-за 76 нсразыскаиных эк
земпляров). Количества монет, получивших точные «паспорта», ока
залось достаточно для того, чтобы окончательно установить хроноло
гические рямки чеканки этих монет. Они распределяются между 
великими киевскими князьями Владимиром Святославичем (980 — 
1015). Свитополком Окаянным (1015— 1010) и Ярославом Мудрым 
(1019— 1054). Новейшие изыскания подтвердили правоту первого 
исследователя древнейших русских монет И. И. Толстого, датиро
вавшего все известные ему выпуски концом X — началом X I в 5 Каж 
дая из монет получила η корпусе четкою атрибуцию; были изучены 
палеография надписей, состав и проба металла, весовая норма. I р уч 
ная систематизация монет, предложенная исследователя ми, допол
нила научный арсенал историков Древней Руси новыми исторически 
ми источниками, несущими чрезвычайно емкую информацию. Ав
торы корпуса, И Г. Спасский и М. II. Сотникова, сделали вывод 
о характере чеканки на Руси на рубеже X— X I нв.: «. .возникшая 
велел за принятием Русью новой государственной религии русская 
монетная чеканка н очень значительной степени была вызвана поли
тическими потребностями исторического момента. Оиа не могла 
поддержать угасаншее по независящим от Руси причинам денежное 
обращение, просуществовав не больше 30 лет. Но историческое зна
чение ее очень велико».

Изучение возникновении ιι становления денежно-весовых систем 
домонгольской Руси после классических работ Р. Р . Фас мера *· 
π Η. Г1. Бауера 7 получило »юный импульс н исследовании В. J I. Яни
на «Дснежно-весовые системы русского средновекопьи».* Эта работа 
обобщила достижения нумизматической науки в области изучения 
древнерусского денежною вращении и охватила весь круг проблем 
от зарождения в славянском мире основных понятий кунной системы 
до формировании денежно весовых систем Киева и Новгорода в до
монгольский период. Автор развил и углубил методику использова
ния данных кладов куфических монет, разработанную Р. Р. Фасме- 
ром, дополнив ее изучением метрологических показателей. Наблюде
ния над метрологическими колебаниями монет, изменениями в систе
ме номпналоп были положены н основу концепции о происхождении 
и развитии древнерусской денежной системы. Из нсторнко-метрлло-

ь Толпой И ft ДреписАшкс русские кож-гы неликого кннжестил Киевского : Ну 
мнзматический опыт (.110.. 1882

(> Фасмср Р  Р  Об падании новой топографии ниходок куфических монет и Вое 
точной Короле // И.ча. АН СССР Выи V II Сер. «Обшсстъ. поуки». 1931. Ыь С
7. С  473- -184

1 Бауер И. П. 1) Денежный расчет Русской 11рлмди // ВИД. М . Л.. 1937. С 183— 
244; 2) Денежный счет к духовной нош иродов Климента и денежное обращение η Се 
ееро-ЗяпадноЙ P vch н X III п. / / 11роблс*ш источинкопсденни М.; J1.. 1940. Г I I I  
С. 175—203.

f Я  ним В. Л . Денежно-весовые системы русского средневековья Домонгольский 
период. М.. 1956
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гнческого исследования В. Л . Янина следовал вывил об использова
нии куфических монет в местном денежном обращении н о принад
лежности кладов с этими монетами жителям Восточно-Европейской 
равнины.

Разработанная В. Л . Яниным концепции истории развития де
нежно-весовых систем домонгольского периода Древней Руси была 
в целом принята исторической наукой, хоти некоторые частности 
были подвергнуты сомнению.9

Обращение куфических монет на территории славянских земель 
практически выделилось и самостоятельную проблему советской 
исторической науки. Была продолжена начатая Р. Р. Фасмером 
публикация кладов куфических монет, найденных на территории 
С С С Р . Λ. В. Фомки применил статистические методы к данным 
кладов с куфическими монетами. 11осТроенныо нм графики количе
ственного распределения по хронологическим периодам монет, най
денных на территории европейской части СССР, сравнивались с гра
фиками, откопанными на материалах всех учтенных на территории 
Восточной и Северной Европы находок куфических монет Графики, 
отражая колебания интенсивности поступления куфических монет 
в Европу, дали возможность охарактеризовать изменение динамики 
процесса чеканки монет в Арабском халифате Несовпадения отдель
ных пиков наложенных друг на друга графиков позволили выделить 
периоды относительно упадка или подъема экономики Халифата. 
Использование метода количественного анализа в изучении истории 
денежно-весовых систем ломси|гол1*ской Руси, обслуживающихся κν 
фическими монетами, дало основа ни«· для выделения ряда регион ал ь 
них особенностей денежного обращения на славянских землях Ти
пология местных кладов, составленная по принципу удреннення 
хронологического состава монетного потока, свидетельствовала

4 Λ1πΝ··αά/ А Л  Рецензия ни книгу В  Л  Я ни ни »Деисжио-исеоные i m теми 
русского средмснекоиья» // АН 1058 М 3  С 183 )88. Кроши кии И В. И .1 истории 
денежного обращении η Восточной Гироне π I тюс им слет и и и. э / / Г  Λ Ι95Η /w 
2 Г  271) 2 HG

,в Быкгю А А ! )  Восточные монеты Дптнргпсисич» клада // Тр. ГЭ  IV Нумк.ти 
тике. 2. Л „  19Ы С  30—35; 2) Куфические монеты ожерелья im Пнункюлл // И.«н 
АН ЭССР. Т X Сер (Обществ, илуки» Λί?2 1961 С  187 141; Яиини C. A. I )  Куфичс 
скис монеты im могильника Мыдлань Шай Ц  Вопроси археологии Урала Свердловск. 
I9G2. С 124 134 Пр. Удмурт, археолог, экспедиции; Ί I. вып. 3); 2) Нсрсвгкий
клад куфических монет X п. // МИА СССР. 1956 jV  ftf». C. 188 207; 3) Второй Ile 
pcecKiifi клад куфических монет X о //Там же. 1963; H i 117 С. 287 331. (Новые 
методы о археологии. Груды Новгородской археологической экспедиции: Г I I I ) .  
Рмбценич В  И. Дни монетно вещевых клал» IX  в из Витебской области // НнЭ I9G5 
Hv V С. 121 160. Кропоткин В В .  I )  Походки куфических мшит о Прикарпатье
(С С С Р) //A rts archacologicn О.ягрвПсп (Krakow), 1964 1970 Г. X I, lose 2. S. 227 
224 (русский текст), 224 230 (польский текст): 2) llonue походки еасиииденнх 
и куфических монет в Восточной Еироие/ / НиЭ 1971 №  IX  С. 76 97; 3) Время 
и пути проникновения куфических монет в Среднее Полупивье: Проблемы археоло 
гни и древней истории угров М., 1972. С. 197 202. Никитин А Б.. Фомин Л В Ни
вы» клад слсанндскмх и куфических монет первой половины IX  в // Иумн.мяти 
ка ; мнтерннлы и исследовании М., 1988 С.. ЛЬ 71. (Тр I HM; выи 69 Нумшматвче 
ский сборник Ч 10). Фомин Л В. ВыжигшсннЛ клад дирхемов IX  в // Археолог иче 
скне памятиикн Северо*Востока М., 1988; С 103 131
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ο преднамеренном оседании дирхемов на территории Восточной Ев- 
рппы. Этот вывод подтвердил концепцию В. Л. Янина об использова
нии куфических монет в качестве средства местного денежного 
обращения и самих кладов как памятников местного обмена и торгов
ли. 11 Статистнческо-топогряфичоский метод обработки кладов с ку
фическими монетами, примененный и разработанный советскими 
учеными, иозаилил убедительно опровергнуть концепцию шведского 
ученого С. Болина, выдвинутую в 1968 г.. о транзитном характере 
кладов куфических монет на территории Восточной Енропы, кото
рые, но его убеждению, не поступали в местное денежное обращение, 
а выпадали н клад случайно. **

Причины прекращения притока куфических монет на Русь в X I 
п.. обусловленные разразившимся в Арабском халифате серебряным 
кризисом, изучались Ё. А. Давидович.IJ

Находки византийских монет на территории С С С Р и их роль 
в древнерусском денежном обращении исследовались В. В . Кро
поткиным“  и К. В. Г о л е н к о .В . В. Кропоткин также занимался 
составлением топографической сводки находок римских монет на 
территории С СС Р н изучением их роли в развитии денежно-весовых 
систем домонгольской Руси. Возражая В . Л . Янину, считавшему 
римские денарии исходной точкой создания русских денежно-веко
вых систем, В. В. Кропоткин показал, что длительное обращение 
денарии с I по II I  в. н. э. —  на территории 11однестровья и Под- 
нспронья не означало использования его в качестве средства денеж
ного обращения, поскольку на территории распространения черни- 
хонской культуры н первой половине I тыс и. э. еще не сложились 
экономические предпосылки для появления местной чеканки и де
нежной системы, как это было н экономически более развитых рай
онах (в Закавказье и Северо-Восточном 11ричерниморье). 11о мнению 
В В  Кропоткина . клады римских монет на территории расселении 
племен Черняховской культуры были типичными кладами-сокрови
щами, выпадение которых не следует связывать с местным денежным 
сх'»ращсинем. 1С

*| Фомин Л. В  I)  Методические проблемы систематизации кладов с куфическими 
мопетпми IX —X нп // ВИ Д  J I . 1983 X IV . С. 74 Ml. 2) Обращение обломкои куфи
ческих «шит в Восточной Eepouc ö X начале X I и // ПнЭ 148*1. №  X IV . С. 133 138;
3) Источниковедение кладои куфических монет IX в. // Нумизматические памятники 
Исторического музеи М . 1983 С 24 28. (Гр. IH M . Вып. 57 Нумтчпгическин 
сборник Ч. 8).

Rohn $ Mocliaraitml. Charlemagne mul Rurk* // Ζιι Bedeutung und Rull» <1еь 
Islam DormstnilL, 1968 S 235. 201— » iS

Давидович / А Денежное обращение. к Моверинлхрс при Самниндлх // Нн^. 
I9G6. Μι V I Г . 135 НО

11 Кропоткин В  В  Клады византийских монет иа территории С С С Р// Археоло
гия СССР . Свод археологических источников М.. 1962. Выи. Е4 4 С. 235. 261 205 

14 Голенко K. H. I )  Подражании византийским монетам X X I вв.. найденные на 
Таманском полуострове // Bii:>aimiflcKnfl временник. 1953 Выи V II С 269 275, 
2) Новые матери.«ли к Изучениютпмммскнх подражаний шшипнйскнм монетам //Тая 
же. 1961. Вып X V III. С.* 216 225.

Кропоткин В . В  1) Клади римских монет на герритории СССР М.. 1961 (Спад
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Одним из элементом «фона», на котором складывались денежно* 
весовые понятии домонгольской Руси, были западноевропейские де
нарии, поступавшие на Русь в X I начале X II н. Работа над топогра
фией находок западноевропейских монет, начатая Η. П Бауе
ром,17 была продолжена. Издавались отдельные клады.1* 
а в 1967 г В. М. Ногиным была составлена свод нам топографии всех 
известных находок западноевропейских монет X X II I вв. на терри
тории Руси .14 В  монографии того же автора были обобщены резуль
таты исследований по истории обращения западных денариев на 
русской территории. Изучались закономерности притока и распро
странения денариев, прослеживались основные пути ввоза серебра 
и рассматривались причины прекращении притока этих монет на 
Русь и X II в. В Μ I I o t h h  пришел к выводу, что это явление обуслов
ливалось развитием денежного обращении и торговли в Европе, 
усилением феодальной раздробленности и изменением форм денеж
ного обращения (чеканкой денариев ухудшенного качества, обраще
ние которых не выходило за рамки узкого региона, и использованием 
в международной торговле серебряных слитков). Изменение полити
ческой картины Гироны в связи с йеменкой агрессией на восток по
влекло за собой изменение направления экономических связей, и это 
в целом сказалось на характере и направлении потока серебра с За 
пала на восток. Тем не менее автор сделал вывод о том, что полно
стью посту мление европейских монет η Восточную Европу не пре
кратилось я в X II в., «хотя рекн минетного серебра превратились 
в одна заметные ручейки».*' Т В. Раидина выступила с источники·

нрхеолечичсскик источников; Ими I *1 4); 2) Экономические спичи Восточной I нропм 
η I тысячелетии вашей тры М 1967

1 ·' Нши г Λ' I ) D im I und von Spi uknlici bl Pelershurg // ZeibcluiM lül NiinriMtie 
III. ИИЛ» XXXVI S 7.> !M. 21 Der Miiu/I iiihI von Wtvltlis» (Südlfcho ücsladl d'-i
I // DeiiUclic Mtiu/Mallcr. it"3K8. 1935. S  .107 ЗГв.,3) Die russischen I uiulcn
abendländischen Miinxcn de-» II mul 12 Jn lifhun iltrts/ / Zeitschrift lur Mnirifsinnlik 
1632 X I II s  IS3- 173

>* Маркова A. /1. Третий Лодспшмшльскин клял срсдясвсммМах »нпплиооорогим 
ских мшит М.. 1457. С. 134 Ι3ί» ( Гр I ИМ; Выв XX V I Нумизматический сборник 
Ч. 2); Пиши II. М. 1| Дагимский клад цсиарнев середины XI и. // Гр. ГЭ . IV. Ну 
ииэмлтнкн. 2 Л .. 1% | С 23 20; 2) Клад брактсатов нэ Пидпестпояьц // НмС Ьиш, 
1963 К н I С. НК) 127, 31 Клад танадиосиропеАскн» дсиариси X X I на и Придя 
дожи· Эрмитаж 1764 1964 Юбилейный альбом /I.. НИИ. 4) Дна нокых клада «а
падтм'прншми-мнх дстгармси X I η // НиЭ. 1974 №  X I C. 148 153, £ г а м к < » н  А . С  Де 
оеннре ьпй денарий кипда X ь (ил upxctMOiнческнх раскопок о Кадмии веной об 
л а с т ) М . 1977. С  7 10 (Тр ГИМ . Вии 44 11умн иыпгнчгч'кнн сборник Ч 5. nun
2); Беляков А Явный С А Кааодс.чсьий идя* куфических и чанядтм примет ы·· 
cqJcfipHiiux vhuh*i П()-х и XI г //Там же С 10 99. ДаОраоппы кш) И Г^Малвлиин 
А Н . Непин II Л| Нпмые дяниыг о кладе Вилл л (Велла) Экономика, полипы и куль
тур· в с » т  иумтиогнкн Д.. 1982. С  175 193. Дчбропплы кип И Г . Пиши В  AI Ко 
лплсэгкнй клад монет X I в // Нумизматика н Эрмитаже J1 . 1987 ( ' 136 155; Веля
ков Л С Серебряные монеты конца IX X I в ил куршноп у я. Илсшниио // Новые 
нумизматические нссдслонииия Μ . IÖ86 С  95 106. (Тр ГИМ . Ныл. 61 Иумизкотн 
чсскнм сборник Ч 4)

·υ II«тин  ß Al Гоиогрнфнн иихилок »иподиоеиропснских монет X X III η на 
территории Дровней Русм // Тр. ГЭ. IX. Мумитмить.* 3 Л .  1967 С. 101» 188

Патин В. М  Древний Гусь и европейские гогудпргспл в X X III вв ,4 . 1968.

I I



всяческой критикой топографии В. М. Потхна, указав на неточность 
ряда сведений о находках монет, приведенных о топографии.81

'.\а последние годы появилось новое направление в исследованиях 
денежного обращения домонгол»»ской Руси — изучение граффити на 
монетах. На их присутствие обратили внимание шведские уче
ные. 28 а советские ориенталисты продолжили эту работу.23 Пока она 
находится η стадии накопления и классификации материала. Вы 
явление целей нанесения граффити и выяснение значений каждого 
знака представляются чрезвычайно плодотворным направлением ис
следовании. требующих совокупных усилий нумизматов, лингвистов, 
палеографов н археологов. Наличие на некоторых монетах граффити 
в виде знака Рюриковичей очень важно для изучения политической 
и экономической истории Древней Руси.

Период обращения восточных дирхемов и западноевропейских 
денариев на территории Древней Руси в V I I I— начале X II в. сменил 
ся так называемым «бозмпнетным» периодом, который продолжался 
до середины X IV  в. Это один из наиболее сложных для изучения 
этапов русского денежного обращении. О сн о вн ую  трудность состав
ляют узость источннковой базы и невозможность точной фиксации 
материальной сущности товаро-денег, названия которых удается из
влечь из письменных источников, тоже немногочисленных, лаконич
ных и отрывочных. Источники «безмонетногт» периода серебря
ные гривны-слитки, лишенные надписей и изображений и потому 
крайне не информативные, немногочисленные и территориально ог
раниченные группы монет пражские гроши на западе и джучнд- 
скне монеты на востгжс европейской части С С С Р 84 —  за последние 
годы дополнились новым, чрезвычайно емким и перспективным 
источником— берестяными грамотами. Изучение берестяных гра
мот значительно продвинуло вперед исследование «безмонегного» 
периода.

В  1920-х гг. началась публикация кладов со слитками.25 Работа 
эта была прервана на долгие годы, и лишь с конца 40-х гг. возобнови
лись публикации отдельных кладов или некоторых видов слитков 
в кладах >л Из всего многообразия слитков, обращавшихся на Руси

41 Раодшш I  b I )  Археологические звмечлимя к нумизматическим рабо 
там // CA. 1973. №  1 С. 316 -329; 2) Погребении с монетами ни территории Древней 
Руси : Кэтолог М., 1988

п  Under Wctin U  S. G raffiti ori Oriental Coins in Swedish Viking Аце hoards// 
ΚιιημΙίρα NumisinatfctHca Vetensknpssemiundet I I ind Arsbfreltelse. 1955 
1936 rT3 Lund, 1966 S  149 171

ю Добровольский И. Г . Дубая И В  . Куьим ент Ю . К Классификации и интгр 
прегадки граффити на восточных монетах (коллекция Эрм итажа)/ / Тр. 1Э XXI 
Нумизматика 5 Л.. 1981 С 52—71; А\ем>никапа А . Никичин А Ч Фомин 
А. В. Граффити Петергофского млада/ / Древнейшие государстве на территории 
СССР. М . 1984 C.. 26 48

*· Отсылаем читатели к библиографическим укнаателим пумнзматнчгсьои литера
туры (разделы «Пражские гроши». «Джучидскис монеты»)

11 Ильин А. А. Топография кладов серебряных и золотых слитков/ / ТНК. Пг·. 
1921. В«п. I.

** Шорин П. A. I )  Московский клад новгородских слитком/ / Археологические 
открытия 1967 г. М., 1968. С 53 54. 2) Московсьий клад новгородских денежных
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η X II —XV вв (новгородских, литовских, киевских, черниговских, 
полтин с клеймами), внимание исследователей более всего прнвлека 
ли новгородские.

Μ П. Сотни кона, продолжившая изыскания Η. П. Бауера 
н В. М. Неклюдова. ίΤ стала изучать и классифицировать граффити на 
новгородских слитках. Ей удалось расшифровать смысл черточек, 
нанесенных на поверхность слитков, и связать его г метрологией 
слитков: черточки указывали на количество выгоревшего в процессе 
плавки серебра. На некоторых слитках исследовательница прочла 
имена, которые, по ее мнению, принадлежали владельцам серебра, 
сдававшим его «липцам» на переплавку о слитки. Исследовательнице 
удалось выделить определенный этап в производстве и обращении 
слитков — появление двухслойных слитков, состоящих из разных по 
пробе частей металла Она сочла их продукцией фальсификаторской 
деятельности «ливцов» и связала это с событиями 1447 г.. когда 
в Новгороде вспыхнуло восстание из-за обнаруженного «воровства» 
«ливцов».

В. J1. Янин, предложив иную атрибуцию двухслойных слитков, 
пришел к выводу, что в X II I н. в Новгороде была введена новая 
технология отливки слитков в дна приема, которая и определила 
появление нового типа слитка рубля. «Новые» рубли X III в. отлича 
лмсь от «старых»; весовой нормой «нового» рубля стали 170.1 ι. 
поскольку учитывалось пониженное* содержание серебра в двухслой 
ных слитках; «старые» рубли имели весовую норму в 196.2 г. Новая 
весовая норма X III в. — 170.1 г — определила метрологические нор
мы денежных единиц, составляющих «новый» рубль, ногат 
н кун.5®

Составляющим элементом Источниковой базы «безмонетного» пе 
рмода помимо слитков являются трудноуловимые современными 
средствами источниковедения топаро деньги (ногаты, куны. белы, 
мордки и резаны в письменных источниках н берестяных грамотах) 
Давний спорный вопрос истории денежного обращения Древней

ел пт к: ui М 1У77. С 181 192 (Тр ГИ М . Вии 49. Ну мкзмитичсскнй сборник. Ч. 5,
ныи I) ,  Мп)пг<)еп А И О  нмнгород« киг гриинах серебра//< Л. 1963. ЛЯ> 2 С. Ю7 
120: Ф*у)ор1Н1 Г  /*' Топшрнфми клали» с лишвенимм слитками и монетами/ / КСИ 
НМ К 1949 13ип 29 С ti4 75

• Hauer Л. Die Silber und Gobi Вноси dos russischen Mittelalters tiric- arrheolo 
giachc Studio// Nuniism albcheZeilKlirilt 1929. Bit 09 S  77 ILO; 1931 Bdb  t.S . ül 
100, //гклксЬнг fl Al | ) Мэрок/ / И Ж  1940. M  11 C. lit) I I I ;  2) Нижне Солопш- 
скиА кЛпд/ / С ГЭ  I'.HO I С 10— 11, 3) О русских денежных слитках // Тр ОН 1945. 
Т. I С. 121 И З

™ Стиимш а Λ1 // I )  H i истории обращении русских серебряных платежных 
слитков и X IV —XV пп.: (Дело Федора .Жеребца 1447 ι ) / / СА 1957 3 С. 54 59.
2) «Пстропи гриппы» / / П Э  195· х Г.. 49 51. 3) Энпгрлфию: серебряных плнтеж- 
мых слитков Великого I loiwироде X II XV пн //Тр ГЭ. Нумшм&ткл 2. Л , 19Γ.Ι
С  44 91, 4) Из шторми древнерусской практической арифметики/ / С О  1962. 
X X III С. S3 55.

** i/мин В. Л  I)  Версстяныг грамоты к проблема происхождения новгородской 
ЛОигжноЛ системы XV η // ВЙД .,Д  , 1970. Ill С 15(г 178; 2) К истории формиропа- 
пня ноя городской денежной системы XV  а. //Там же 1979 XI С 251 259; 3) «Па
мять, hü», торге-и.·· ш доселе нг)пго|н>дци · (к вопросу об ·0( .ноцнн нопгородскоА »енеж- 
ноП снстемц в XV  п.) //Том же 1985 XVI I  *»— 114



Руси — использование о качестве средстве внутренней торговли 
кожаных или меховых денег, — который, казалось, был закрыт 
бесспорными доводами сторонников металлических форм денеж
ного обращения, обрел убедительные аргументы в результате но
вого прочтения арабских источников X I I— X II I вв.30 М. Б. Сверд
лов полагает, что в у с л о в и я х  малотовириого хозяйства лесной 
и лесостепной полосы в V I IX ηη. η качестве всеобщего денежно· 
го эквивалента наряду с металлическими деньгами из товарного 
обращения выделились шкурки белок и куниц. После прекраще
ния ввоза дирхемов в конце X н. и кратковременной эмиссии златим - 
кон н сребреников и конце X — начале X I в. княжеская власть стала 
использовать с л о ж и в ш у ю с я  меховую денежную систему, обеспечив 
законное обращение вытершихся мехов знаками княжеской власти. 
Этими знаками были, ιιο всей видимости, так называемые д|К)Гичмн
ение пломбы — маленькие кусочки свинца с различными изображе
ниями и знаками иа обеих сторонах (в больших количествах они 
найдены в районах близ Дрогичина). Б. Д. Ершенский, изучив этот 
источник, предложил его классификацию.31 Помимо меховых денег 
(которые можно назвать и кожаными, поскольку арабские источники 
говорят о вытертых мехах) исследователи называют и другие виды 
товаро-денег — стеклянные бусы м браслеты, шиферные пряслица, 
раковины каури. 32 Но. конечно, говорить о едином типе денежного 
обращения в X II X IV  пн. нельзя, поскольку иа его характер оказы
вали значительное влияние различия, особенно существенные при 
неразвитых фирмах товар но денежного хозяйства.

Η Ψ Котляр выразил сомнение в праве называть сбезмпнетный» 
период безмонстным. Подвергнув критике традиционный принцип 
датировки кладов по младшей монете, он попытался доказать, что пн 
денежном рынке Южной Руси η X II X II I  вв. обращалось значи
тельное количество металлической монеты дирхемов, которые мс 
пользовались вместе с гривнами-слитками и даже сосуществовали 
с какими-то видами стандартизированных товаром типа шиферных 
пряслиц, бусин или брусочков соли, поскольку дирхемов все-таки не 
хватало для «потребностей торговли».33 Концепция Η. Ф  Котляра 
была подпер! нута убедительной источниковедческой критике ;и

Из проблематики «безмонетного* периода выделилась плодотвор-

10 Моимит А Л  \) Абу Хнмиг. ля-Гарнати и пи  путешествие н русские земли 
а 1150- I 153 гг // История vICCP 1959 Μ  I С 175— 179; 2) Путешествие Лбу Хами
ли лл-Гарнлти n Ноггочнут и Центральную Европу. Л., 1971; Све/я)лои М h И Мстьч 
инки для изучения русского денежного обращения в X II X III ее // ВИЛ. Л.. 1978. 
IX. С. 3- IG; 2) К вопросу о денежном ибрищенки у восточных елпьян η X X II 
on //Вести ЛГУ 1965 № 5 С 132 1,40.

я  Иршсасгмй Н Д. Дрогнчииские пломбы Классификация, типологии, хроноло 
гия: (по мнтсриклям собрания Η П Лихачева) //ВИ Д  Л  . 1953 X V II С 3G—57 

Я  Инин В  Л  I )  Денежно-ßicoiuic системы русского средневековья С  79-189;
2) Деньги и денежные сметены/ / Очерки русской культур»- X III —XV ш» М., 1970 
Ч I.C . 321-322.

м Котллр И. Ф. Еще ря » о «беэмометиок» периоде денежного обращении в Древ 
ней Руси (X II X III не.) //ВИ Д . Л  .1973. V С 152 168

** Смрдлоп М. Б. Источники дли изучения русского денежного обращения 
в X I I—X III ни. С И — 16.
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мая и актуальная тема история происхождении новгородской де
нежной системы. Новгородская денежная система в истории русского 
денежного обращения занимает место связующего звена между де
нежно-весовыми системами домонгольского периода я возобновив
шейся во второй половине XIV' в. чеканкой собственной монеты 
в княжествах Северо-Восточной P v c k . Загадка происхождения ее 
постоянно привлекала к себе исследователей, а после введения в на
учный оборот берестяных грамот интерес к этой проблеме заметно 
усилился. В  Л . Янин взял за исходную точку двухслойный рубль 
слиток X II I  в., весовую норму второго ом определил и 170.1 г, и. 
опираясь на данные берестяных грамот и некоторых записей в Торго
вых книгах Тевтонского ордена, реконструировал новгородскую де
нежную систему X III,  X IV  и XV  нн. С позднейшей системой XV  ιι., 
в основе которой лежал 21 б-денежный счетный рубль, денежную 
систему X II I  в. связывали, как полагает автор, два элемента: абсо
лютная величина рубля в 170.1 г и принципиальная структура грив
ны. построенной на семиричной основе.зь в  дальнейшем В. Л . Янин 
принял за исходную величину гипотетического новгородского рубля 
несколько иную весовую норму, равную не 170.1 г. я близкую к этой 
величине норму в 175 г.;м*

Пока еще рано ставить точку в решении проблемы происхожде
ния новгородской денежной системы, ее роли в формировании де
нежно весовых стандартов общерусского денежного обращении. Идут 
споры о правильности определения весовой нормы новгородского 
рубля X II I  в. в 170.1 ι (или 175 г), признанного В. Л . Яниным исход 
ной величиной при реконструкции денежно весовых систем X III 
XV вв., поскольку среди новгородских слитков не находится матери
ального воплощения такого рубля. "  Нет и единой точки зрения на 
абсолютную величину весовой нормы первых новгородских монет, 
чеканенных после 1420 г.. как. впрочем, и на весовую норму нернона 
чальных гривен слитков. М . II. Сотннкона отмечает, что массовое 
взвешивание слитков не Подтвердило представления о хорошей вы 
веренности веса новгородских слитков, который колеблется н преде
лах от 175 до 225 г . ^ з в  результате последних исследований новго
родских монет установлено, что весовой нормой первых выпусков 
является не 0.785 г (величина, обычно используемая при построени
ях теоретических схем), а 0.81 r. т  М. II. Сотиикова полагает, что 
216-денежный рубль возник не в X I I I  в. (как считает В  Л . Янин), 
а в перво«' десятилетие XV в. Он появился, по мнению исследователь

х1 Янин Я. Л  I I  Берест мы«? грамоты и проблема происхождения ипнгородской 
денежной системы XV  и . 2) К истории формирования новгородской денежной смете 
мы XV и . 3) «Инмяп., пик торгопнди доселе ншнаридны»; 4) Деньги и денежные 
системы.

5,1 Янин Я Л  «Память, как торговали декеле новгородцы· С. 99^10Г*. 
я  Стникови М П. Серебряные платежные слитки Веянного Пошорила и про

блема происхождения новгородской денежной системы XV в // РИ Д  Λ  , 19Я1 X II. 
С. 219 234

·* Глм же С. 226.
ж Jih itoc AI Л. К  вопросу о методике метрплгн нчеекпго исследования русских 

монет XV п. // Нумизматический сборник ГИМ М . 1974 Ч 3. С. 135 141
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ницы, как «законное промежуточное звено, годное для подсчета 
денежных сумм в любых соседних единицах н для переходя в счете 
от Прибалтике ко Г денежно-весовой системы к низовской». Весовая 
норма ннзовекпх (московских) монет составляла в начале XV в. 
0.95 г. и столько же весили ливонские артиги.4" На новгородский 
рубль-слиток весом около 204 205 г приходилось приблизительно
216 монет этой весовой нормы.

Окончательное решение вопроса о происхождении новгородской 
денежной системы упирается в необходимость всестороннего и пол
ного изучения всего дошедшего до нас массива слитков, включая все 
их разновидности, создания новейшей топографии этих видов денеж
ных знаков, изучения технологии их литья и разработки методики 
использовании метрологических показателей слитков, а также опре
делении пробы н состава металла слитков новейшими техническими 
методами. Столь же необходимо иметь точное представление о весо
вых нормах первых выпусков монет копна X IV  начала XV в. Крас- 
норечивыЙ пример с исходным весом новгородских монет XV  в., 
который традиционно приравнивался к 0.785 г или 0.79 г и который 
оказался в результате научной систематизации равным 0.81 г, убеди
тельно говорит об опасности построения расчетов, основанных на 
гипотетически выведенных данных о весовых нормах Дополнитель
ный материал для решения проблемы происхождении новгородской 
денежной системы дают источники по новгородско-ганзейской тор 
говле, обработанные еще в очень незначительной своей части, и а так
же исследование денежного обращения η прибалтийском регионе, 
успешно начатое· А. И. Молвыгиным.«

Источннковая база русской нумизматики X IV —XV вв. — много
численные монеты удельных и великих княжеств Северо-Восточной 
Руси пока изучена очень фрагментарно, и общей картины ста 
новления и взаимодействия местных денежных систем она дать не 
может Впрочем, В  J I  Янин, исходя из сегодняшних знаний о рус
ских средневековых монетах X IV  начала XV I в., попытался создать 
обобщающий очерк истории русских денежных систем удельного 
периода и процесса слияния их н общерусскую денежную систе
му.4* В  М. Погни сделал интересную попытку создать периодизацию

*" Молви.'ин Л fl Денежное обрищениг ιι монет иле дело ид территории »сгсщской 
ССР в X I I I— первой пш они nt- XVI н : Atmipet|> лиг . кмил. ист няук Таллин; .П . 
1907. С. 13-14

и Хорошкгнич А Л  \\ Некоторые ишк-тряипме слндетсльсгвя о русском дсп с Ж 
шин обращении копии XV н // Вопросы социально экономической мсторНи и нсгичин 
поведения период» феод ил пт мв и Рек сия Сборник стптсй к 70-лстню A A Новосел ь 
ско т ДА.. 1461. С. 223 228; 2) Ид истории гиизеПскоП торговли (neu* n Новгород 
блогородпых мствллов к X IV  XV в в .)/ / Средние пеня. 1961 XX. С. 98 120;
3) Иностранное свидетельство 1394 ι о новгородской денежной системе// Историко 
археологический сборник (в честь А В . Арцяхопскогр). М., 1962. С 302 307.

48 Matvygin Л /V. ( bei die Muruc- und Gelriecschkble· Estlands (vom Beginn der 
einheimischen Mün/.prfignungen bis zum II. viertel des 15 .Ы ч hundert*) / / Nordisk 
Nwnismetisk Arsskrift. 1964. Stockholm, 1970. S. 37 65

11 Hhuh.B . JJ. Алтын ii его место о русских денежных системах X IV  XV нь // 
КСИ И М К. I9S6. *Ь  66. S. 21 -30; Спасский Н Г Алтын п русской денсжиоП системе // 
Тим же С. 12 20: Янин Н. Л . Деньги н денежные системы С 321—322
Гб



русского денежного обращении, сравнив и связав се с этапами раз
витии монетной чеканки в Европе.14 Главный тезис его работы — 
утверждение, что русский чеканки при всей ее самобытности н спе
цифичности прошла через те же этапы развития, что и чеканка 
монет в других государствах Европы, —  бесспорно заслуживает одоб 
рения, но конкретное определение этапов развития русской денежной 
системы в сравнении с западноевропейской требует дополнительной 
аргументации Следует констатировать, что концепция о путях н эта 
пах развития русской денежной системы всегда будет оставаться на 
уровне гипотетических построений, нуждающихся в документальном 
подтверждении данными самих монет, обработанных и изученных на 
уровне современной методики

Советские нумизматы находятся в самом начале этого много 
трудного пути. Сложность заключается прежде всего в крайней 
трудоемкости работы по созданию научной классификации русских 
удельных монет, лишенных датирующихся признаков, указаний на 
место чеканки, к тому же обладающих отвратительной сохранностью. 
Однако применение к этому материалу нового метода источнике 
всяческого анализа монет метода соотношения штемпелей дает 
очень обнадеживающие результаты. Метод изучении русских средне 
вековых монет по соотношению штемпелей был разработан 
И. Г. Спасским в 50* χ п применительно к русским монетам XV I 
X V II вн. (так называемым «царским монетам»), однако прпктнче 
ское использование метода вышло далеко за эти хронологические 
рамки 45

Применение метода поштемпельного анализа к удельным моне
там позволило разработать научную систематизацию нескольких 
групп русских монет периода феодальной раздробленности. Монеты 
великого княжества Московского времени княжения Василия Темного 
(I4 2 5 —I*162) и рил вопросов истории чеканки в княжестнах Ярос
лавском, Кашинском. Суздальски Нижегородском изучала 
Н. Д. М о ц .О н а  была первым советским нумизматом, который начал 
систематически разрабатывать вопросы нумизматики удельного не

"  UtmtH И М Оснонныс- периоды чпнпноЙ чекпним и Kupon? η денежное обрлще 
ниг Русского государств о X X V II ев / / Нумнэмл шчсский сборник Носпнтапгн 
памяти Л  I Кяианшик* Тбилиси !*>77 С 126 130

w Ом. о методе соотношении штемпелей: Спасский Н Г. Лмйлн.з технических 
данных а нумизматике // КСИ1 IM  K. 1951 XXXIX С. 69 7:*; Мсц Н Л  Монеты 
великого m im  ж ест но Москооскот (1425 14G2> // Пумн шлтчсский сборник ГИМ 
М.. 1474 Ч 3. С. 12 2U; Л  г-нов AJ А. О  некоторых технических особенностях нзю 
топлении монетных штемпелей и Великом Новгороде // НнЭ 1471 IX С. 133 143.
Мел г· пикона А С Опыт сриини плысип и.»учения доиных ну ми .шитики м письменных 
источников // Иетсмпиковелеянс игечггттчшпй исторкн М.. 1973. Run I
С. 212 231

Мгц I I  Л  1) Монеты великого княжества Москонгкогп (1425 1462). С 12 20;
2) Монеты удельного княжества Km w hium w o .* (К  шторми 6ор(£ы ja  Κκ ιιιη ιι ii период 
сложении Русского централи«пплнного государства) // КСИ Н М К 1956 М· 65 С 55- 
67; 3) Москонская денми ношородского типл М 1955 Г 124— 127 (Тр ГИМ ; 
Вып. XXV Пуми»магический сборник Ч. I) .  4) Яросллискне ьня.тьн но нумнчм.тги- 
ческнм денным//ГА |%0 . М 3 . С. 121—140. 5) Некоторые «ччцмчы система
тизации монет Суалвльско-Нижегородского княжества // Историке-нрхсоло-

2 BciioMuratr.iMiuc исторические лмсимплпиы. τ. XXII 17



рнода, пользуясь современными методами, в совершенствование ко
торых она внесла свой значительный вклад В частности, ей принад
лежит разработка методики использовании монетных кладов в со
четании с данными ноштемпельного анализа. Она была одним из 
первых исследователей монет удельного периода, своими трудами 
наглядно доказавшим возможности нумизматического источника 
в решении проблем соииальмо-политической истории Русского юсу 
дарства. в частности процесса образования Русского централизо
ванного государства в X V  в.

Отдельные вопросы истории чеканки монет великою княжества 
Рязанского рассматривались в грудах С. А. и В  Л . Яниных 17 
и II. А. Шорнна м А. С. Мельникова ире/июжнля научную систематн- 
заиню монет I ккова периода самостоятельности (1425 I б И») *'J Mo 
неты Новгорода Великою XV в. изучались М. А. Львовым/*4' 
В. А. Калинин, начав изучение конечного этапа самостоятельно»’« 
чеканки Новгорода на рубеже 70— 80-х гг. XV  в., обратился к иссле
дованию переломного момента в истории складывания общерусской 
денежной системы на рубеже XV —XVI вв/" Вопросы техники че
канки средневековых монет специально рассматривались М. II.  Со 
тннковой,52 В. А Калининым,r,a М. А. Львовым.54 Нумизматические

гнческнй сборник (и честь А В. Арии конского) М., 1962 С. 308 318; 6) Дати 
роика «ДСП01 московских)» с изображением розетки // СА 1961. ЛЯ· 3 С. 321 327

и Янин П Л .. Янина ( А Мочальный период рмтингкоА монетной чгкямкн М . 
1955 ( 109 123 (Тр ГИМ ; Нин XXV . Пумнзмагпчискнй сборник. Ч I) .

м Шарим I I  А. 1) Монеты И ронскою удельного книжсови // Иестн. МГУ Сер 
IX, Мст 1970. Л* 0 С. 7:3 78. 2) буквенные нпдчеканки ил джичнлекнл дирхемах 
и подражания им // Там же 1971 6 С 62 69; 3) К  вопросу о нпдчгнлнкг тамг и па
монетах иол и кою ытжсстия Ряпангкого // Нумнпмлтн'пнитй сборник ГИМ  М . 1971 
Ч 4. nun. I С. И 19. 4) К атрибуции одной группы монет с подчеканкой рязанской 
тамги//Там же С 2(1 27; 5) Систсмптнзпций минет великого кня.лн Рязанского 
Иппна Федоровича (около 1117 1456). М . 1977 С 239 243. (Тр ГИМ . Выи. 49 
Нумизматический сборник. Ч 5. вып. 2)

«  Mcat.Huxnna А С  Псковские т^неты XV и. // Ни5*. 1963 IV. С, 222 244. 
’л Л ы н т М. A. I )  К вопросу о методике метрологическою исследования русских 

монет XV η C.. 135 141, 2) К меюдикс изучении монет Великою Новгорода // Ну- 
мизмп»Нисский сборник ГИ М  М.. 1971 Ч IV . пын I С 28 42; 3) Великокняжески· 
нош ирод км : (Опыт нпнгтемнелыгкого в налип в русских монет XV п.) //Русская ну
мизматика X I -XX исков /Г. 1978 С 29—47, 4) К  истории моиегиого делв Новюрп 
дв // Советский коллекционер 1981 19 С 96 97. 51 О весе денги Ноиюрода
Великого //Там же. Г. 97— 101, б) Перш«* случаи употреблении маточника в русским 
монетном деле XV в // Тим же С  101 — 104. 7) Ü  месте чеканки золотых монет с име
нем Ивлнл I I I  //Тр ГЗ  XXI Нумизматики 5 J I  . 1981 С 106— 110.

w Калинин It. А I)  Новгородский денежный дпор и 1478 —1533 и  // Проблемы 
комплсксного изучения Севере Запило РС Ф С Р Л .. 1972 С. 84—86. 2) Миширодскнй 
денежный дпор η начале 1480 к г « / /  С Г»  1973. XXXVI С. 73—83; 3) Монеты Ивлин 
I I I  с русски-татарски ни легендами // Гр. 1Э. XX I Нумизмвтикн. 5. Л  . 1981. С. 111 — 
116; 4) Двп новгородских клади монет Х\ η в собрании ί куда per ne иного Эрмита 
жа // НиЭ. 1974 X I С. 231 239.

н  Согникоиа М. П . К вопросу о технике чеканки русских монет в XV в // КСИим к 1956. № 66 с. 31 зь.
м Калинин В  А. Некоторые вопросы техники чеканки русских монет второй 

полонимы XV—начал в 30-х π Х\ I в //Прошлое нашей Родины в памятниках ну 
мюматикн. Л  , 1977 С 37—49.

14 Ливом Λ1 Λ Первые случаи употребления маточники в русском минетном деле 
XV в С. 101-104.
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данные позволили установить, что уже н XV в. в ряде центром че
канки — в Москве. Новгороде н 11скове —  было введено важное тех
ническое усовершенствование —  особо прочные матрицы (маточники 
в русских источниках), с которых многократно репродуцировались 
чеканы для чеканки монет

Очень важный дли изучения истории древнерусского искусства 
вопрос о сюжетах н изобразительных приемах оформления русских 
удельных монет частично затрагивался в статьях М. II (потнико
вой, Γώ М. Л. Л ь в о в а . н  тому же посвящена монография Λ. В. Чсрне· 
цова.-·7 Однако следует признать, что в целом эта тема не изучена 
и своеобразный мир изображении на русских монетах X IV  XV 
вв. выпадает из поля зрении специалистов, занимающихся русским 
искусством этого времени.

Крайне сложный и неблагодарный сюжет русской удельной ну
мизматики модные монеты XV  начала XV I в. пулы, предна
значенные для обслуживания мелочной, но преимуществу городской 
торговли. стал предметом изучения 11. I Гайдукова Кму удалось 
Создал* основу научной систематизации этого материала и присту
пить к его систематическому изучению.5®

Обнаруженная н частном собрании и приобретенная Отделом 
нумизматики Эрмитажа уникальная золотая монета Ивана I I I ,  вос
производящая тин английских золотых монет ( «корабельинки» 
в русских источниках). послужила поводом дли дискуссии о роли 
золотых монет в русском денежном обращении. Высказывалась точка 
зрения о том, что в денежном обращении Русского государства золо
тые минпы наряду с локативными функциями выполняли функцию 
средстп платежа; другая точка зрения заключалась в отрицании за 
золотыми роли платежных знаков.Ы1

Интерес советских нумизматов обратился также к группе монет, 
чеканившихся за пределами Северо-Восточной Руси, на территории 
Великого княжества Литовского. Крайне скудный фонд мошл этого 
княжества пополнился гак называемым Сосницким кладом литов
ских монет, найденным между 1910 и 1912 гг и лишь в 1966 г перс-

Сипшкони М И  О некоторых Дрп»мегреческнх сюжетах на русских монета; 
XV в / / С ГЭ  I9B2 (7. С. 74 82

** Л м ов Μ Л Еще рил к »опросу об юображенимх на новгородских мине
тех // Прош л от тн т 'й  Родины о памятниках нумизматики. JI., 11*77. С. 12 36.

Е’ Туроь пп Russian Coins ol the X IV  ami XV Centuries ; Ли irunournplik' Sin 
dy / Translated frutii tin* Russian by II Bartelt Well·.// BAR International Series 167 
[Oxford, I n^land] 11)83

*  Гиййцкаь Π Г  I )  Псковские нули // КСИА. 1981 Μ· 179 С 67 70; 2) Мед
ные русские монеты конца X IV  X V I н / / НнЭ. 1484. X IV . С 139 167, 3) Мед
мыс русские монггм конка X IV  XVI η Αιιτορτψ дне . канд. ист наук
М., 1985

** Потин И М  1| КориГиуи.ннм« ив Руси/ / Ню) 1970. V III ( ' 101 108;
2) Венгерский мин/юн Ннлнл III  // Ψ· одлльнлн Россия повегмнрко иснфнчсским при 
исссс: (Сборник в честь J1 В . Черепиц ни М.. 1972 С. 282—293; 3) Залитые та полные 
монеты на территории Русского государства η X IV  X V II пн // Русская иумнзмлтша» 
X I—-XX не.. Материалы и исследования Л.. 1979. С. 5 28.

,п> Спасский И Г  Moikmiioc и монстовиднос золото в Москитном государстве 
и первые золоти г Ивана 111 // ВИД Л . 1976 V III. C. 11(1 131.
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данным частным его владельцем для исследовании в Институт архео
логии ЛИ У С С Р .61

При всем многообразии и многочисленности работ по русской 
удельной нумизматике6' можно отмстить одну обшую черту по
пытку связать явлении, наблюдаемые в русском денежном деле, 
с глобальным процессом, составляющим основное содержание рус
ской истории X IV — XV вв., с  национально-освободительной борь
бой русского народа за независимость от монголо-татарских завоева
телен и созданием Русского централизованного государства Количе
ственное накопление наблюдений разного рола, изучение локальных 
особенностей денежных систем периода феодальной раздробленно
сти, а также находка исключительно удачного по составу клада 
русских и золотоордынеких монет, зарытого около 1*109 г. на террито
рии Мордовской АССР, позволили Г. Л. Федорову-Давыдову сделать 
важнейшее открытие в области русской удельной нумизматики. Ему 
удалось определить закономерности, которыми руководствовались 
русские денежники в начальный период русской чеканки в конце 
X IV  в. Исследователь доказал, что приемы оформления монетного 
поля отражали сложную иерархическую систему взаимоотношений 
великих князей московских с зол отоорды некими правителями 
и удельными князьями, находившимися в зависимости от московских 
князей. Исследование Г А. Федорова-Давыдова показало важную 
прокламятивную роль монет в национально освободительной борьбе 
русского народа за свою независимость. Наблюдения автора убеди 
тельно доказали, что в оформлении монет не было и не могло быть 
ничего случайного, все элементы подчинялись строгой причинной 
связи, поскольку монеты выступали как важнейший инструмент 
официальной идеологии и пропаганды, как практически единствен 
ный в средине века источник массовой информации. Тем самым 
определился еще один аспект изучения русских средневековых мо
нет, выходящий за рамки X IV —XV  вв.. — исследование их про- 
кламптнвной функции и форм проявления этой функции в оформле
нии монетною ноля.

Исследование Г А. Федорова-Давыдовам  заполнило лакуну 
в изучении удельных монет, без чего нельзя было сколько-нибудь 
удовлетворительно решать общие вопросы истории русской монетиий 
чеканки удельного периода: была предложена научная систематиза
ция монет великого княжества Московского и его уделов Серпу
ховскою, Дмитровскою и Можайского — на первом этапе воэникно- 
неиия собственной чеканки в конпе X IV —начале XV в. Эти изыска
ния смыкаются с систематизацией московских монет второй

ы CiiCdAceu Н А К  яопросу о манотих Нлялпмнри Олыердопичп // 11нЭ 1970 
V III.  с. 81—Н7. К  пт лир П. Ф . I)  Клод мингт Владимира (Ъмсрдопнчп/ / Там 
же С 88— 100. 2) Монеты Владимира Ольгердгшичя/ / НиС. 1471 №  *. С. 42 67;
3) Русски-лиювгкиг минеты XIV и //НМД Я .  1070 I I I  С. 174 200

«  В  приведенном перечне работ. разумеется, указаны далеко пе нее статьи, вы
ходившие после 1950-х гг . отсылаем читатели к библиографическим указателям 
нумизматической литературы

ГЛ Фет)ирги*-Дааьи)ог* Г Λ. I ) Монеты Московской Руси ΛΑ.. 1981; 2) Мот*ты Ни 
жсгородского княжество. М . 1989.
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четверти— середины XV  в., созданной ранее М. Д. Мец, что обуслов
ливает наличие солидной Источниковой базы для дальнейших иссле
довании по истории русской денежной системы. Уже на современном 
этапе удается ответить на одни из узловых вопросов, волновавших 
еще дореволюционных исследователей, — о степени зависимости на
чальной русской чеканки от золотоордынской. Г. Л. Федоров-Давы
дов показал, что московская денежная чеканка развивалась неза
висимо от золотоордынской. Черты зависимости (подражание татар
ской надписи на русских монетах) были следствием политической, 
но не экономической зависимости. Кроме тою, были восприняты от 
татар элементы счета и номенклатура: алтын, денга, пуло и соотно
шение счета I : 6. Основа же денежного дела стопа и вес — были 
оригинальны и связаны с собственно русскими денежно весовыми 
и метрологическими единицами.

Наиболее ощутимыми результаты исследования монет методом 
соотношения штемпелей оказались в изучении так называемого «цар
ского периода» — монет X V I — XV II  вв В  настоящее время создана 
научная систематизация массива русских минет 1533-1676 гг.м

Эта обширная источи икона я база дала возможность проследить 
основные этапы развитии русской денежной системы и определить 
тенденции ее развития в X V I и XV I I  вв. В  X V I—начале XV I I  в. это 
было поступательное и последовательное изживание пережитков 
феодальной чеканки и создание единою центра руководства денож 
ным делом Денежного приказа. В  XV I I  в. происходило нарастание 
элементов анахронизма русской денежной системы, обнаружившей 
несоответствие с растущими экономическими и политическими по
требностями русского общества, вступающею на путь буржуазного 
развития. Это обстоятельство обусловило критическое состояние 
русской денежной системы в конце X V I I  в. и подготовило почву для 
осуществления денежной реформы Негра 1, в корне перестроившей 
русское денежное хозяйство.

Поскольку в структуре общества деньги занимают место связую 
щего звена между базисом и надстройкой, нумизматический источник 
оказался чрезвычайно полезным для изучения ряда базисных и над
строечных явлений в жизни Русскою государства X V I X V I I  вв. 
Например, нумизматический материал дал возможность исследовать 
историю первых русских мануфактур, денежные дворы в XV I I  в., 
механизм использования феодальным государством монетной ре
галии (систему закупочных иен государства на сырье и «государе
вых» пошлин на денежных дворах, порядок снабжения сырьем де-

CnuccKuCt И Г. I )  Денежное оЛргнненнс η Московском государстве ι 1533 пн 
1617 ι //М И Л СССР. 1955. № 44. C. 21В -354: 2) Деньги // Очерки истории культуры 
XV I пекч. М.. 1977. Ч I (' 225 251; 31 Деньги и денежное хозяйство//Очерки 
истории русской культуры X V I! нем». М.. 1979 Ч I С. 145 IM . 4) Денежное хозяй
ство Русского государств й середине X V II в н реформы 1654 1663 гг. // А Е зп
1959 ι М.. 1961 С 1Ш 156, Мелышлыш А С I)  Систем ачнзп имя монет И во ни IV' 
я Федоре Мвпноинчл // НЙЭ. 1981. X III С. 77 137; 2) Старый Московский денежный 
двор по время денежной реформы 1654- 1663 π //А Е  эй 1964 г. М., 1965 С. 77 84.
3) Чскннкл монет и Кукемпйсе и середине X V II в. // С.A I9W . № 3. С. 141 148;
4) Русские мОлеги от Нилин Грозного до Петр» Первою М., 1989.
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нежных дворов и распределения готовой продукции).65 lit* менее 
значительным и перспективным оказалось привлечение нумизматики 
к изучению надстроечных явлений, н частности использования монет 
как средства пропаганды самодержавной власти при Иване Гинзном.™'

Создание научной систематизации русских монет X V I—X V I I  нв. 
позволило дать точные хронологические и топографические харак
теристики составу многочисленных кладов монет этого поисти 
не массовою источника, пока что выпадающею из ноля зрения исто
риков. Между гем клады д а т  возможность проникнуть в механизм 
начавшегося классового расслоения в русской деревне, проследить 
самые истоки процесса первоначального накопления и недрах фео
дальною общества. Исследование закономерностей образования кла
дов. сравнительное изучение их топографии, динамики их размеров 
могут стать точным и тонким инструментом изучения социально- 
экономической истории России XV I X V II вв. Можно сказать, что 
благодаря нумизматическим исследованиям последних лет советская 
медиевистика получила новый исторический источник, возможности 
которого только начинают раскрываться.67 Перед русской средневе
ковой нумизматикой четко определяется задача создания источнике 
вой базы скл а доведения» систематическое издание кладов, полу
чивших полную научную обработку. Начало таким публикациям 
было положено выпусками сводок кладов из собрания Отдела ну
мизматики ГИ М  а*

В конце 50-х гг. В. Л . Янин высказал чрезвычайно плодотворную 
мысль о необходимости издания кладов краеведческих музеев, что 
было бы очень полезно и для краеведения, и т ля нумизматической 
науки, изучающей общие и частные закономерности развития де
нежного обращения Пока опубликованы сводки кладов из собри

®  Спасский Н I Денежное обретение в Москопеком государстве С. 220— 2Ы 
Налухин И И О попытке иностранцем иистлиггь на МсммоискмА денежный щм»р нн 
акоирсбииг ефимки/ / 11нЭ. 1968 V II С 163 183; Ммъникщм А С I )  МскоискпГ» 
и Новгородский дспсжиыс дворы п середине X V II ι» //Та« же 1970 V III С. 108 
122*. 2) Истый («АпгЛнйекий») денежный лдир п Могипс н 1654 1663 гг // Гну 
же. 1971 IX  С 1И 158

<"■ Мслоникмш Л. С  Место монет Иоанн I решили и рилу намигинкоп идеологии 
самодержавной илист»/ / ВИ Д  Л  , 198Я X V II С 121 133

РяГщонич В. Н Некоторые ппмроем тс мира ци и сокровищ //Вопросы Истории 
древнего мира и средних некой Минск, 1970 С. 150 161, Мельникова А С I )  Монет
ные клады оремевк Ипаин Гро ншго М.. 1980 С 4 59 lip  М !М , Выи 511 Нумичмн
тнческнй сборник. Ч б ), 2) К tu »просу о сонналыт-мкономическоП природе н нггочпи 
моаидчесмоы значении монетных кладов XVI X V II нп. // Проблемы исгоч и иконе/и- 
ннн истории СС СР  »■ гиенилднных исторических циещтднн М . 1984 С 153 162

·'’■ Vie» If  Ц Мсчмияоёй А. С I)  Клпды mohci. lapentcijiupfinuiuiMr Гогудлр 
CTHtnHWv Историческим музеем η 1955 1958 гг // Ьжсгодиик I ИМ М . I'.MAJ ( 52 
Ulf.. 2) Клпды монет. зарегистрированные Гог. уд и рпш· иным Историческим музеем ян 
1959 » // Гам же За 1959 ι 1961. С  33 58; Меяъмшню Л I) Клпды русских 
монет. ««регистрированные Государственным Историческим музеем «а I960 
I 963 ι г // Гам же За 1963 1%4 и 1966 (-· 75 97. 2) Клад медных русских монет 
X V II в. из Московской области // Нумизматический сборник I ИМ М . 1971 Ч 4. 
вып. I. С. 64- 86; 3) Клад русских монет XV I начали X V II и. из Смоленска // Мяте 
риалы по изучению Смоленской области М 196*/ С 289—294.

·■* Янин В. Л. Монетные кланы Яроглпиского музе»/ / Ярославский краевед»е 
екий музей: Краеведческие эдииски Ярославль. 1957. С. 241
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ний Ярославского, Новгородского н Вологодского музеев и кладов, 
найденных в Брянской области. Продолжаются публикации отдель
ных кладов.70

В  1970 ι были изданы две обширные сводки кладов собрания 
Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа, к сожалению, без 
приведения данных поштемпельного анализа кладов.71

Одной из центральных проблем русской нумизматики является 
вопрос остепени участия в русском денежном обращении иноземной 
монеты. Нели для раннего средневековья (V I I I  X I I  вв.) эта темя 
достаточно хорошо разработана и н.чучсия. поскольку участие куфиче
ских дирхемов и западноевропейских деиарион в денежном обраше
пни Русского государства неоспоримо, то дли более позднего периода 
ЭТОТ вопрос включает многие противоречивые факты, что мешает его 
однозначному решению. XV I X V I I  века это время повсеместного 
распространения талерной монеты, которая свободно перешагивала 
политические границы европейских государств. В  огромных количе
ствах талеры поступали на Русь, и Торговая книга справочник- 
руководство для внешней и внутренней торговли в России, создан
ный около 1575 г.. 7* самым тщательным образом регламентирует 
торговлю талерами и иноземной золотой монетой. Письменные источ
ники неоднократно упоминают о талерах, занявших прочное место 
в русском быту. Но нет ни одного зарытою на русской территории 
достоверно из пест но го клада XV I первой четверти XV I I  в. с талер
ной монетой; их находят только на территории Прибалтики. Украи
ны и Белоруссии, в «порубежных» городах с их смесью разнопле
менною населения, расположенных на путях внешней торговли. Со 
второй четверти XV I I  в. клады талеров начинают встречаться на 
русской территории, но н довольно незначительном количестве. 
Долгое время среди нумизматов существовало прочное убеждение, 
что талеры на Руси использовались исключительно как товар, заку
паемый в огромных количествах для нужд денежного производства 
и ювелирного дела В. М Погни η своих исследованиях предлагает 
менее категоричное решение вопроса. Рассматривая русское денож-
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мое хозяйство как часть общеевропейского, хотя и со специфически
ми особенностями, он считает, что иноземная монета участвовала 
в русском денежном обращении. Ран . золотой монеты была близка ее 
роли на Западе, где ее тоже использовали при крупных денежных 
следках и в международной торговле, и как донатнвное с|>едство: 
серебряные монеты, талеры вовлекались н экономическую жизнь 
страны вопреки правительственной политике, последовательно ог
раждавшей русскую копейку от конкуренции с иноземной монетой 
на русском рынке. Активная рол», талеров на Руси, по мнению иссле
дователя, проявилась с конца XV I в. и продолжалась в X V I I  в., 
вплоть до X V I I I  в. В  качестве аргумента он приводит тот довод, что 
две крупнейшие денежные реформы XV I I  в. — реформа Алексея 
Михайловича 1654— 1663 гг. и Петра I 1718 г. — были основаны на 
внедрении в русскую денежную систему монеты рубленого достоин
ства в весе талера. ГА

Дискуссия о роли талерной и иной иноземной монеты в русском 
денежном хозяйстве еще далека от завершения, хотя после исследо
ваний В. М. Потмна категорическое суждение о роли западноевропей
ской монеты только как монетного сыр».н значительно поколебалось. 
Для окончательного завершении дискуссии потребуются уенлнн не 
одних нумизматов. Прежде всего разрешению многих проблем меша
ет отсутствие спецналыилх исследований о торговле драгоценными 
металлами в России X V I— X V I I  вв.

Иа данном этапе усилия нумизматов обращены на обработку 
источниковон базы русского денежного обращения X V I— XV I I  ни. 
Помимо систематизации всего массива русских копеек X V I—XV I I  вв. 
(с выявлением динамики весовых норм, пробы и техники 
чеканки на протяжении полутора веков) и нзучаккгея и издаются 
клады с иностранными монетами, найденные на собственно русской 
территории, а также иностранные монеты, официально допущенные 
в 1655 1663 гг. в русское денежное* обращение («ефимки с при
знаком»). 7ί·
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