


Владимир РЗАЕВ 

ЗАГАДКИ 
РОССИЙСКОЙ НУМИЗМАТИКИ 

ФАКТЫ. ИССЛЕДОВАНИЯ. ВЕРСИИ 

Том 1 

Morl\вa 

ООО «Хобби Пprrr» 

2010 



Светлой памяти дорогого учителя 
Василия Васильевича У'зденикова 

посвящаю 

От автора 
книге представлены очерки, освещающие 

В отдельные эпизоды чеканки российских 
монет императорского периода и денеж

ного обращения как на территории собственно 
России, так и ее наuиональных окраин и про
текторатов. Рассмотрены некоторые важные об
щие вопросы, касающиеся российской нумиз
матики и смежных с ней разделов, а также клю
чевых моментов коллекuионирования. 

Иллюстраuии некоторых монет даны более 
одного раза - в тех случаях, когда читателю 
удобно иметь их перед глазами. 

Очерки представляют собой главным обра
зом адаптированные мя сборника публикаuии 
в журнале «Антиквариат, предметы искусства и 
коллекuионирования» за 2004-20 1 0 , отдельные 
статьи из готовящейся к выпуску «Энuиклопе
дии российской нумизматики», а также статьи. 
опубликованные в разные годы в журналах 
«Нумизматический альманах•) и «Нумизматика 
и фалеристика•), в сборниках Московского ну
мизматического общества и тезисов VI 1 Всерос
сийской нумизматической конференuии. 

За прошедшие годы удалось сделать не
сколько уточнений, устранить некоторые про
махи и улучшить редакuию многих статей. Тем 
не менее в премагаемой книге наверняка най
дутся какие-то неточности. 

Критические отклики удалось собрать лишь 
по немногим опубликованным ранее материа
лам. Не прозвучавшая пока критика должна 
быть, конечно, и по другим эпизодам. «Анти
квариат, предметы искусства и коллекциони
рования•), не являясь спеuиализированным из
данием по нумизматике, к сожалению, остался 
вне поля зрения значительной части нумизма
тической общественности, особенно в неболь
ших городах и странах ближнего зарубежья, 
что лишило меня какой-то части очень нуж
ных критических замечаний. Поэтому неправ-

ления, уточнения и дополнения внесены пока 
в некоторые очерки. Надеюсь получить их по
сле выхода книги, чтобы учесть при подго
товке второго издания, куда будут включены 
материалы, работа над которыми продолжа
ется. 

Благодарная память и профессиональная 
этика обязывают сказать, что образuом мя 
меня являлись труды по нумизматике Василия 
Васильевича Узденикова, вьшающегося россий
ского ученого, заложившего прочные основы 
отечественной нумизматики императорского 
периода. 

Его очерки неповторимы глубиной и тща
тельностью проработки. безукоризненностью 
выводов и на сегодня. видимо, беспреuе
дентны - как по жанру, так и по высочайшему 
уровню - во всей мировой нумизматике. В свое 
время мне выпала честь написать (дЛЯ сборника 
МНО) заметку о двух фундаментальных трудах 
Узденикова. каталоге и очерках, которая вощла 
и в этот сборник. 

Предваряя возможный вопрос, сразу по
ясню, почему я взялся писать очерки, если соз
дана и трижды переиздана с дополнениями 
книга Узденикова. 

Большинство главных проблем ученый осве
тил. В последние годы он не раз, возможно, 
слегка кокетничая, сообщал, что «теперь-то 
уже - все•), то есть он написал обо всем, о чем 
хотел написать, нет таких тем, которых бы он 
хотел коснуться и не коснулся. Однако по
прежнему регулярно, из года в год, до послед
них дней вьшавал и вьшавал очередные резуль
таты своих наблюдений и исследований. 

Вместе с тем существует ряд вопросов, кото
рых В.В. Уздеников не коснулся потому, что: 

а) на первом месте всегда оказывались 
какие-то другие, казавшиеся ему более приори
тетными мя исследования, 



б) считал себя недостаточно подготов.ленным 

(это он-то, крупнейший ученый-нумизмат!), 

чтобы делать выводы по какому-то вопросу, 

в) такие вопросы,  мало интересные для него, 

находились на периферии его внимания, 

г) возможно, были и другие причины.  

М не посчастливилось в течение нескольких 

десятилетий общаться с Уздениковым. и я, ко

нечно. задавал ему множество вопросов - воз

можно, даже несколько эксплуатируя его про

фессиональную безотказность и человеческую 

доброту, надеясь получить прямой ответ или 

хотя бы версию ответа, или ,  наконец, понять 

приоритетное направ.ление его поисков. Узде
ников, если и мел четкое представ.ление о пред
мете разговора, конечно же , обсуждал его со 
мной . Сам он задавал вопросы,  однако, чрезвы
чайно редко - традиционно предпочитая ре
шать их в оди ночку, ибо его интеллекта для 
этого было достаточно. 

Если мне, как я скромно надеюсь, все же 
удалось после такого зодчего найти несколько 
мест, где не хватало маленького кирпичика для 
возведен ия здания российской нумизматики , то 
это подтверждает лишь очевидный факт, что 
здание это и велико,  и не достроено. 

Как же п исать книгу? 
Приспосабли ваться к вкусам, желани я м ,  

ожиданиям и требованиям всех знакомых, кол
лег и будущих моих читателей (разного воз
раста, образования , менталитета, вероисповеда
ния, мировоззрения, партийной принадлежно
сти , тем перамента; слава Богу, что хоть 
представительниuы прекрасного пола не чи
тают нумизматическую литературу, потому что 
их-то вкусам я ,  безусловно, н икогда бы не уго
дил)? 

Вспоминаю любимую детскую сказку, где 
лиса делила между медвежатами большой кусок 
сыра.  «Вышло не поровну? - Дайте отъем тут 
лишний кус . - Ах, больше, чем надо? - Теперь 
отъем-ка от другого•). В итоге получилось по
ровну. Тут бы медвежатам и порадоваться , ан 
нет: от сыра-то почти ничего не осталось. Мо
раль: кто чем в.ладеет, тот то и и меет. Но есть и 
другая: не будь медвежонком.  

Ведь вот смотрите . Одному не понравилось: 
«Да кто это читать станет?>). Эту часть надо уда
лить. Другой ничего не понял, значит - отре
зать еще. Третий все понял и позавидовал , по
этому и ругается , так что и этот фрагмент -
прочь. Тут как раз и четвертый вовремя подоспел: 
«И это все, о чем ты хотел поведать?•). 

Что же в итоге? Всех вежливо слушал , не пе
ребивая, вовсю угодить стараясь, а от авторской 

задумки ничего не осталось. Над тобой же будут 

и потешаться , уважать перестанут: не сумел , 

рохля , отстоять свое мнение.  
Вот если кто-то мне сделает заявку на осве

щение конкретного вопроса, позиции ,  тем ы, 

точки зрения (или предложит вступить с н и м  в 

полемику) , тогда я ,  конечно, должен буду при

способиться, отчасти сузить рамки рассматри

ваемого эпизода. 
А еще вот что. Одни говорят: стил ь у тебя со

всем не тот, не строгий ,  псевдонаучный .  Другие 
же, наоборот: стиль не ярки й ,  живых примеров 
мало. Ну как тут сразу угодить и тем ,  и этим? 

Думаю так. Во-первых, ради кого я обязан 
вымучивать из себя этот науч н ы й  стиль? Му
дрейшие научные сотрудники и музейные ра
ботни ки читать мою кни гу, скорее всего,  не 
станут: они всегда очень  заняты , да и что и м ,  
высокочтим ы м  гуманитариям , может сказать 
нового о нум изматике какой-то выскочка
естественник? Эту категори ю  лиц я ,  конечно, 
сразу, с должны м  уважением исключаю и з  
числа моих потенциальных читателей .  

Во-вторых, множеству собирателей , которые 
традиционно ограничиваются поиском и при
обретением необходимых монет, а из  нумизма
тической литературы просматривают аукцион
ные каталоги , совершенно все равно,  чем я тут 
зани маюсь. В эту группу входит подав.ляющая 
часть хорошо обеспечен ной публ и ки .  

В-третьих, и «чистым>) дилерам все это тоже 
не нужно. Они знают достаточно много, зача
стую превосходя в этом науч н ых сотрудников и 
музейных работников, а подкрепленное мате
риальн ы м  достатком высокомерие мешает сни
зойти и м  до  чтения нумизматической литера
туры,  тем более для полем и ки с автором .  Счи
танные экзе м пляры приобретут лишь серьезные 
дилеры - на всяки й  случай,  - чтоб и меть под 
рукой всю необходимую для работы спецлите
ратуру. 

Кто же останется? Во-первых, начинающие 
коллекuионеры , активно расширя ющие нумиз
матический кругозор. Во-вторых,  довол ьно 
узкий круг коллекuионеров с исследователь
ским уклоном . (Впрочем ,  часть из них  п и шут 
статьи ,  книги и монографии,  и читать работы 
коллег им почти некогда, да обычно они и 
сли ш ком стеснены материально для покупки 
всей специальной литературы ,  лишь немногие 
регулярно покупают все выходящее по их тема
тике .)  В-третьих ,  те , кто и нтересуется росси й
ской историей XVII I - XI X веков. Конечно, 
кто-то купит книгу случайно, просто из  л юбо
пытства. А пару экземпляров, возможно, при-



обретуr те, кто знает меня уже лет тридuать
сорок (только поэтому). И это - все. 

Поэтому я отнюдь не питаю особых надежд. 
Знаю наперед и то, что будут согласны со мной, 
самое большее, несколько человек из ста или из 
тысячи. Но ведь я и не подстраиваюсь ни под 
кого, излагая свою точку зрения, и те, кто хочет 
с ней познакомиться, имеет такую возмож
ность. Эта книга главным образом для тех, у 
кого она найдет отклик в душе, кому может 
принести пользу в развитии, для тех, кто скло
нен к исследованиям, размышлениям, поле
мике и к тому же достаточно толерантен. 

Оuенивая uелесообразность приобретения но
вой книги по спеuиальности, я, к примеру, 
обычно прикидываю, сколько в ней полезного 
для меня. Если хотя бы 30-40% - уже замеча
тельно. При этом никто меня не застааляет читать 
все подряд от корки до корки. Каждому - свое. 
(Да и время дорого: жизнь чересчур коротка). 

Конечно, надо прислушиваться к мнениям 
коллег, больше услышишь - взвешеннее будут 
выводы. (И спасибо всем!) Но невозможно, да 
и неприлично все время думать, что кто-то по
смеется над твоими, иногда предварительными, 
выводами - и только потому, что сам не вник 
в суть вопроса. Либо ехидно будет иронизиро
вать над твоими словами за бокалом пива после 
воскресного клуба, либо безмерно распалится 
от твоего промаха (но ведь хорошо известно, 
что не ошибается тот, кто ничего не делает), пе
реполняясь сознанием собственной значимости 
и (быть может, абсолютной?) непогрешимости. 

Людей таких в России, по счастью, немного: 
один - в Северной Пальмире, другой - в Пер-

вопрестольной, не буду называть их имен, они 
почти всем известны. Зарубежные исследова
тели гораздо лучше воспитаны, более толе
рантны и доброжелательны, полистайте, напри
мер, Журнал Русского нумизматического обще
ства, США. (Это к вопросу о культуре 
нумизматической полемики, который немного 
затронут в одном из очерков). 

Моя глубокая признательность коллегам, де
лившимся соображениями и отвечавшим на 
мои вопросы: 

Я. В. Адрианову, С. И. Бакуму, К. Э. Барков
скому, С. В. Булатову, И. В. Бучневу, Ю. И. Воро
нову, А. С. Воротнюку, В. Ю. Газанчидису, А.А. Го
релову, А. И. Грибкову, Н. П. Гурскому, И. А. Гу
севу, И. В. Гришину, А. Е.Денисову, Н. Н.Дымченко, 
Г. С. Евдокимову, Н. Н. Ерину, В. В. Капустину, 
А.А. Карелину, В. Н. Клещинову, И.А. Ко311ову, 
Г. В. Кормщикову, В. Н. Кузнецову, В. Я. Моска
ленко, В. Н. Настичу, А. Е. Ненашеву, Ю. П. Пе
трунину, Г. С. Плотницкому, М.Д. Полякову, 
Г. В. Пятову, /С. Н. рУсановуJ И. И. Рылову, А. Б. 
Соболеву, В. И. Соболину, И. А. Сысолятину, 
Б. В. Уэцкому, А. Б. Филиппову, Д. А. Фокину, 
Ю. С. Хидекелю, А. В. Храменкову, В. В. Чиркину, 
И. В. Ширякову, В. И. Шутову, а также всем тем, 
кто из скромности. осторожности либо по дру
гим причинам просил не упоминать их имени, 
и тем, с чьими публикаuиями я познакомился 
за долгие годы. 

Моя признательность Е. Е.Адаменко, Ю. В.Ли
моренко и Д. В. Рзаевой за техническую помощь 
и переводы статей из журнала РНО. 

Влuимир РЗАЕВ 
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Условные обозначения 

Сттус монеты 

о 
о 
$ 
0 
0 
\1 

на гладком кружке } монеты массового или ограниченного 
перечекан n1ража, в том числе монеты-призраки 
пробные утвержденные монеты, в т. ч. монеты-призраки 
пробные не утвержденные монеты 
монеты, не выпущенные в обращение 
памятные монеты, в т. ч. репреэентаn1вные и монеты
приэраки 
юбилейные монеты 
наградные монеты 
подарочные монеты 

? монеты с невыясненным статусом 
монеты со сложным статусом 

* монеты-призраки 
{9 государственные фальшивки 
О новоделы 
t фантаСП1ческие новоделы 

Демонстрационные образцы 

О 1 вида 
IZI 11 вида 
К] 111 вида 

6/6 без обозначения монетного двора 
tt соосность аверса и реверса 
t J. реверс развернут по отношению к аверсу на 1 80" 
fJI t-+ прочие угловые соопюшения между осями аверса и реверса 

Состмние монеты 

F fiпe (•файн•), хорошее 
VF very fiпe (•вэри файн•), очень хорошее 
VF+ немного выше, чем VF 
EF extremety fiпe («ЭКстрэмэли файн•), отличное 
EF- немного ниже, чем EF 
AU a.Ьout uпcirculated (-эбаут анциркулейтид•), 

почти не обращавшаяся 
Unc uпcirculated (•анциркулейтид•), не обращавшаяся 

требования к состоянию этой монеты при данной оценке 
менее высоки, чем к другим; VF+ и даже VF вместо 
обычного EF 

Качество исполнено 

Proof proof (•пруф•), оолированная 
РР polire plate (•полир плэйт•) , полированная пластина 

Вид rvPTa - цифра в кружке или со значком номера (N) 
1 ,Ф шнуровидный, слева вверх направо (шн. )  
3 ,  Ф рубчатый (руб.) 
4,@ с надлисыо 
5,Ф сетчатый (сет.) 
6,® шнуровидный, справа вверх налево (шн.) 

1 5,@ узорный 

Редкосn. монеты в работах дореволюционных нумизматов 
и В.В. Уэденикова 

!! 
?! 

необычная 
редкая 
очень редкая 
чрезвычайно редкая 
существующая, возможно, в нескольких экземплярах 
монета, существование и местонахождение которой не 
определённы 

Показатели степени редкости, используемые различными 
специалистами 

R, R1 ,R2, АЗ, R4, R5 
R1 - допуСП1мо оонижение степени редкОС'IИ на полбалла 
R2+ доПуСП1мо повышение степени редкОС'IИ на полбалла 
АЗ± допримо как повышение, так и оонижение степени редкости 

на полбалла (суммарный допуск составляет целый балл) 

Метрическав проба драгоценных смавов 

500°, 750·' 868°' 900· и др. 

(4р.) дореволюционная цена в рублях 
d диаметр монеты в миллиметрах 
d+ 1 0% на иллюстрации диаметр монеты увеличен на 1 0% 
d х 2 на иллюстрации диаметр монеты увеличен вдвое 
л портрет на монете повернут влево от зрителя 
п портрет на монете повернут вправо от зрителя 
i запись даты сверху вниз 
1. номинал под московским гербом 
2 номинал над московским гербом 
т. тип 
коп. копейка 
илл. иллюстрация 



Раздел 1 

Два фундаментальных труда 
u u 

по россиискои нумизматике 
О книrах В.В. Узденикова «Монеты России• 

и «Очерки по нумизматике•1 

многие �есятилетия подавляющее большинство 
россииских нумизматов практически не имело 

полноценных каталогов, справочных руководств и 
пособий по российским монетам XVIII - начала ХХ 
века. Даже в течение тех двадцати лет, после «хру
щевской оттепели>), когда любительское к01rnекuи
онирование значительно оживилось, десятки тысяч 
собирателей до 1 978 могли пользоваться лишь ката
логами Х.Х. Гиля , И.И. Толстого, А.А. Ильина. 
В.И. Петрова. Поэтому не может не вызывать удив
ления тот факт, что практически никто из отече
ственных нумизматов адекватно не среагировал на 
появление двух важнейших книг В.В. Узденикова. 

В то же время информация о выходе в свет и вто
рого, и третьего изданий каталога « Монеты Рос
сии>) почти сразу же появлялась в выпусках Жур
нала Русского нумизматического общества (США); 
кроме того, первое издание каталога уже через три 
года, в 1 988-м, бьrnо переиздано Франсуа Ван Хо
фом в переводе на французский язык. Оба факта, 
несомненно, я вляются свидетел ьством высокой 
оценки труда российского исследователя междуна
родной нумизматической общественностью. 

С выходом в 2004 третьего издания книги « Мо
неты России>) коллекционеры и исследователи по
лучил и  неоднократно переработанный и тщательно 
дополненн ы й ,  прекрас но структурированн ы й ,  
снабженный всевозможными справочными мате
риалами каталог. а в изучении нумизматики импе
раторского периода начался (еще с публикации 
в 1 985 первого издания каталога) качественно но
вый этап. По меткому замечанию крупнейшего 
нумизмата-рус иста ,  многолетнего председателя 
РНО США Рандольфа Зандера, в развитии россий
ской нумизматики императорского периода на
чался и продолжается качественно новый этап -
«уздениковский период>). Нам, коллекционерам 
и исследователям, по счастливому стечению обсто
ятельств (добавл ю  от себя ) ,  довелось заниматься 

нумизматикой именно в это время. Важнейшая за
слуга В. В. Узденикова - четкая типизация огром
ного монетного массива ,  содержащего около 1 ООО 
принципиально различающихся типов и подтипов. 
Если раньше все бьrnо фактически с валено в одну 
кучу, то в этой четко структурированной книге 
можно легко отыскать любую монету, иллюстра
цию и информацию о ней. 

Рецензия на любую работу предполагает осве
щение как ее достоинств. так и предполагаемых не
достатков. Но неблагодарная задача - пытаться 
выискивать недостатки в книге ,  которая выходит 
уже не в первый раз, а подготовка к ее начальному 
варианту длилась пятнадцать лет и к каждому по
следующему - еще годы. Зная крайнее неприятие 
В. В. Уздениковым всяких дифирамбов в свой адрес , 
предложу несколько своих соображений. 

Напомню. что предьшущее. второе издание ка
талога вышло в 1 992 с параллельным английским 
текстом. Хотя оно оказалось несколько громозд
ким для отечественных нумизматов, зато стало 
прекрасным подспорьем для наших зарубежных 
коллег (в том ч исле - членов Русского нумизмати
ческого общества). Выход третьего издан ия подвел 
итог целенаправленному 40-летнему труду автора. 

Книга состоит из двух основных частей ,  пре
красно структурирована, что и позволяет легко 
отыскать любую монету, иллюстрацию к ней и всю 
сопутствующую информацию. 

В первой части книrи произведена классифика
ция всего корпуса российских монет XVI I I  - на
чала ХХ века. Теперь, когда она выполнена, все ка
жется очевидным (но вот только раньше никто ее 
почему-то не проделал ). Несомненно, для проведе
ния такой классификации было немало препят
ствий. Одно из основных: где остановиться в дро
блении монетного типа. 

Умело решен труднейший концептуальный во
прос о степени детализации монетного массива. 

1 Уздеников В.В. Монеты России. 1700-1917. М.: Издательский дом •Любимая книга•. 2004. 498 с .. ил. 

Уздеников В.В. Монеты России XYlll - начала ХХ века. Очерки по нумизматике. Факты. предположения. рекомендаuии. М.: 
Издательство Ирины Касаткиной. 2004. 590 с .. ил. 



Что считать типом ( ил и  подтипом . иначе - вариан
том )  и дать отдельной строкой? А что - не вьше
лять, считая лишь очередной штемпельной разно
видностью, пусть даже и с заметными отличиями,  
но притом такой, что за отл ичием нет ничего суш
ностного, требующего специального изучения. 

Проведение чрезвычайно четкой классифика
ции - главнейшая заслуга В. В. Узденикова. В доре
волюционных каталогах все было «Свалено в одну 
кучу», а уж коллекционеры и торговцы виртуально 
разделяли ее затем на какие-то укрупненные типы,  
причем на  один уровень помещали порой и разли
чия,  имеющие совершенно разную значимость. Ду
маю, нум изматы должны по достоинству оценить 
этот важнейший,  столь необходимый (казалось бы , 
совершенно очевидный)  шаг. 

После краткого обзора развития монетной си
стемы России и главы об особенностях структуры 
каталога дан перечень всех монет общегосудар
ственного образца, отчеканенных в золоте , пла
тине, серебре , меди , бронзе и никеле,  затем - мо
нет специальных выпусков, а также монет, имею
щих отношение к истории России. По каждому 
разделу оптимально представлены иллюстрации. 
Ч исло их соответствует числу типов и подтипов (то 
есть наиболее крупных вариантов, имеющих суще
ственные различия между собой, а отнюдь не всех 
перечисленных монет). 

Вьшелен массив пробных и очень редких монет, 
в некоторых случаях уже намечены и достаточные 
основания для их разделения между собой. 

Продолжено выявление новоделов и вычлене
ние их из общей массы российских монет. 

Кое-что автор работ заимствовал из дореволю
ционных источников, подавляющая же часть - его 
оригинальные разработки. 

Особо отмечены сотни монет, выпуск которых 
был связан с какими-либо эпизодам и  в монетном 
производстве или денежном обращении,  а также и 
те, о статусе которых у исследователей нет единого 
мнения. 

От издания к изданию производились уточне
ния показателя степени редкости некоторых монет, 
причем не только тех, редкость которых почему
либо уже изначально бьша дана неадекватно, но и 
тех,  степень редкости которых изменилась уже в 
последние десятилетия. 

Хотелось бы узнать, в общем виде , основания , 
по которы м  автор присваивал монетам показатели 
степени редкости. Каковы те источн и ки (коллек
ционеры , исследователи ,  музеи) ,  которым он дове
рял в тех случаях, когда не и мел возможности 
лично исследовать редчайшую монету? 

Исследуя и редчайшие, доступные изучению, 
монеты , и всю информацию о недоступных (про-

блематичных) монетах, автор решительно удалил 
из реального монетного масси ва некоторые нео
пределенные, монеты-призраки. 

Отмечены такие узловые вопросы,  как перече
каны ,  браки , подделки,  фальш ивки ,  новоделы ,  
в том ч исле и фантастические новоделы. 

Сгруппированы и классифицированы много
численные монетовидные объекты :  демонстраци
онные образцы , эксагии ,  аффинажные слитки , от
тиски в несоответствующих металлах и другие. 

По моему мнению, с данным каталогом можно 
сравнить лишь каталог-ценник В. В. Биткина, но 
ведь и сам киевский исследователь опирался на 
« Монеты России». Эта книга - каталог, и ,  функци
онально отличаясь от каталога-ценника, он свобо
ден от нагрузки постоянно изменяющихся цен. 
Практически все каталоги-ценники временны,  ис
пользование же книги В. В. Узденикова сроками не 
ограничено. 

Отмечу, что все уже известные да, видимо, и бу
дущие каталоги не могут опираться на «Неразбав
ленные» современными изощренными подделками 
коллекции ,  каковой является коллекция ГИ М и с 
которой в основном работал Уздеников. И в этом 
еще одно, дополнительное значение каталога « Мо
неты России». 

В завершение первой части книги даны поис
тине бесценные примечания к таблицам - неболь
шой по объему раздел , интересный и важный для 
понимания причин выпуска многих монет. Факти
чески эти примечания и оказались тем драгоцен
ным зерном , из которого затем родилась еще одна 
книга, о которой речь ниже , - «Очерки по нум из
матике». В одной или нескольких фразах каждого 
из примечаний раскрыты многие нестандартные 
эпизоды ,  в сути которых исследователь сумел разо
браться (либо выдвинул сильную версию). 

Вторая часть книги - по объему лишь тридцать 
процентов - чрезвычайно насыщена справочными 
материалами. 

Составлены сводные таблицы с указанием веса 
и пробы всех общегосударственных монет и монет 
специальных выпусков. 

Даны необходимые сведения по монетны м  дво
рам , медальерам и резчи кам штемпелей , минцмей
стерам,  об участии которых в монетном производ
стве есть достоверная информация. 

Составлен словарь специальных терм инов, 
встречающихся в тексте. 

Даны строго научные определения некоторых ба
зисных понятий,  в частности, предложено и такое 
новое понятие, как «демонстрационный образец». 

Выскажу предположения и о той дополнитель
ной информации ,  которая , будь она включена в ка
талог, возможно, не ухудшила бы его структуру. 



1 .  В наиболее известных каталогах обычно не 
отмечены монеты с особым качеством исполнения 
(«полировки») .  Не стал этого делать и автор ката
лога « Монеты России» - прежде всего ,  экономя 
время для решения других, важных вопросов. 

Однако качество исполнения бывает важно и не 
только само по себе. Статус отдельных монет и даже 
серий и выпусков не до конuа ясен,  и не исключено, 
что именно знание того, в каком они исполнении, 
помогло бы определить их статус. Ведь подобные мо
неты доступны для исследования сотрудникам лишь 
крупных музеев,  а не рядовым коллекuионерам. 

2 .  В Сестрореuке , по крайней мере , большин
ство копеек 1 6-рублевой стопы 1 757- 1 758 чека
нили,  используя в качестве заготовок шведские мо
неты (фактически - перечеканивали) .  

3 .  Думаю, uелесообразно было бы возвратить 
помешенные лишь в первом издании схемы пере
чеканок. 

4. Желательно дать ИJUiюстраuии монет для Гру
зии 1 804, стилистически отличаюшихся от монет по
следующих годов и, возможно, являющихся демон
страuионными образuами либо первым крайне огра
ниченным тиражом монет нового выпуска. 

5. Возможно, uелесообразно было бы дать в сло
варе спеuиальных терминов определение монет. 
чеканенных для некоторых наuиональных окраин 
Российской империи ,  несколько расширив и круг 
относящихся к ней нумизматических объектов 
включением медных монет Крымского ханства 
1 780- 1 783 ,  медных бисти Шекинского ханства 
1 806- 1 8 1 9  (оба были под протекторатом России) .  
медных монет герцогства Варшавского ( 1 8 1 4) .  че
канившихся на Варшавском монетном дворе в 
1 8 1 5 , уже после включения герuогства в состав Рос
сийской империи .  

Большую работу проделал коллектив издатель
ства <Jlюбимая книга».  Благодаря ему читатели 
пользуются прекрасным современным изданием -
стандартного формата книгой с полноuенным объ
емом иллюстраuий .  

Книга «Очерки по нумизматике» ,  несомненно, 
является вторым по значимости . после каталога 
« М онеты России» ,  творением Василия Василье
вича Узденикова. Чтобы лучше оuенить значимость 
труда ученого,  достаточно упомянуть хотя бы о 
том ,  что 50 его очерков - это, пожалуй , больше. 
чем подготовили все остальные исследователи ну
мизматики императорского периода. Автор очень  
ответственно подает информацию: если он в чем-то 
не до конuа уверен ,  не скрывает этого - в таких 
случаях появляются слова «ПО-видимому» , «Не ис
ключено» и т.д. Здесь очевидны источниковедче
ский анализ, который использует автор, его безу
пречная логика и последовательность выводов. 

Книга совсем другая по жанру, чем "'Монеты 
России<>, но по своей значимости равновелика ей.  
Если каталогом В .В .  Уздеников заложил прочные 
основы нумизматики императорского периода, то 
"'Очерками по нумизматике» продолжил и стиму
лировал ее ускоренное развитие и превращение 
в крупнейший самостоятельный раздел нумизма
тической науки , всей мировой нумизматики . 

Единственная на сегодня реuензия к "Очеркам 
по нумизматике» была написана доктором истори
ческих наук Аллой Сергеевной Мельниковой в 
форме предисловия к первому изданию. Бьши отме
чены важнейшие достоинства нового труда ученого 
и то, с каким мастерством владеет он источниковед
ческим анализом. Вслед за А.С.  Мельниковой под
черкну. что В.В .  Уздеников стал одним из первых, 
кто возродил заслуженный интерес к нумизматике 
императорского периода России. К01шекuиониро
вание монет XVI 11 - XIX веков по мелким разновид
ностям когда-то с академической суровостью рас
критиковал один из классиков российской нумиз
матики Алексей Васильевич Орешников (так же 
думал и Василий Васильевич Розанов) .  

Подвергая вполне обоснованной критике по
всеместно распространенный в XIX веке способ 
коллекционирования монет с учетом мелких дета
лей изображения и различий в надписях (в том 
числе ошибок и казусов) , Орешников не увидел 
большого количества вопросов, возникающих бук
вально на каждом шагу перед исследователями мо
нет императорского периода. Чего не увидел 
А. В .  Орешников, увидел , а затем и исследовал 
В. В. Уздени  ков. Сто лет с пустя после появления ра
бот А. В.  Орешникова можно уверенно констатиро
вать, что работы на самом деле - непочатый край.  

Необходимо кратко осветить основные вехи на 
пути создания этой книги. Еще при подготовке 
первого издания каталога « Монеты России» автор, 
обнаружив в огромном массиве монет император
ского периода несколько десятков таких, причины 
поямения которых бьши ему малопонятны ,  при
ступил к углубленной разработке некоторых во
просов. Она продолжалась затем непрерывно. От
дельные статьи выходили в разных издательствах в 
течение многих лет и в 1 994 бьш и  наконеu сведены 
в один сборник. В 2000 вышло второе издание. 
в 200 1 -м - третье, в 2004-м - четвертое (одновре
менно с третьим изданием каталога « Монеты Рос
сии») .  В первое издание вошло шестнадцать очер
ков, более половины которых освещали комnлексы 
или категории монет и технологию чеканки и де
нежного обращен ия .  Во втором издании освещены 
двадuать других вопросов. связанных как с отдель
ными монетами ( ил и  сериями ) .  так и с ямениями 
в монетном производстве; две трети очерков каса-



лись обших проблем. а треть - отдельных монет 
либо небольших групп монет. В 200 1 вышло третье 
издание, включавшее девятнадцать частично пере
работанных статей из второго издания и пять но
вых, посвяшенных важным вопросам и некоторым 
группам монет. 

В 2004 итогом всех последуюших исследований 
автора стало четвертое издание - полноценная 
сводка всего написанного ранее , а также десять но
вых очерков, касаюшихся крупных проблемных 
вопросов. Исключены. по разным причинам, лишь 
три очерка из прежних изданий.  

Ч итателям представлен сборник из сорока 
восьми статей,  где рассмотрены наиболее важные 
моменты монетного дела и денежного обрашения, 
причем не только крупномасштабные. но обяза
тельно такие. которые либо вовсе не освешались ра
нее, либо имели спорные, малоубедительные тол
кования.  Каждая статья является итогом индивиду
ального интереса, творческого подхода и тшательно 
проведенного исследования, никто не наЙдет здесь 
изложения чужих мыслей.  Вряд ли можно обнару
жить что-либо действительно значимое, чего автор 
так и не коснулся (однако он ни разу не перешел и 
на мелкотемье), разве что - влияния человеческого 
фактора в монетном производстве (впрочем , эта 
тема тогда вообше еше никем не разрабатывалась). 

Подчеркну. что ни в одном эпизоде автор не опу
стился до популяризаторства: представленная ин
формация тшательно выверена опытным специа
листом-практиком, имевшим прекрасно развитое 
логическое и нумизматическое мышление. 

Все очерки фактически являются разверну
тыми,  глубокими и хорошо продуманными,  ис
тинно научными исследованиями,  поводом для 
которых послужило выявление множества особен
ностей российских монет. 

Теперь по сушеству очерков. 
1 .  Разобран ы  реформирования монетной си

стемы 1 7 1 8  и 1 755 ,  всегда бывшие несколько «В 
тени» трех больших реформ ( Петра 1,  Канкрина, 
Витте) .  

2 .  Исследовано большое количество монет: пе
речеканы ,  пробные монеты , новоделы ,  подделки , 
медные монеты нестандартной массы .  

3 .  Подняты н а  уровень пристального внимания 
темы :  переход с буквицы на цифирь, от москов
ского рубля к российскому, от множества назва
ний - к системе «рубль-копейка» , сопротивление 
петровским реформам , счетные знаки для негра
мотных, история чеканки и обрашения пятаков
крестовиков, сибирская и таврическая монеты , 
поиск монетной стопы ,  монеты переходных пери
одов, пробные русско-польские и никелевые мо
неты, производственные дефекты . 

4. Изучены отдельные монеты и номиналы: пя
тикопеечники ,  необычный полуполтинник 1 704, 
меншиковский гривенник 1 726, рублевики, отче
каненные штемпелями Гедлингера и Дмитриева, 
пять медных новоделов 1 730-х, медные новоделы 
1 760, золотой рубль 1 762 ,  копейка 1 789 М М , 
ефимки 1 798, новодельный империал 1 805 , проб
ные медные монеты 1 8 1 0, рейхелевские монеты 
1 845, русы 1 895, новодельный рублевик 1 9 1 4  ( «ган
rут>>) .  

5 .  Исследованы особенности технологии и вы
пуска монет, чеканенных в кольце , квадратных 
плат, монет с заглубленными надписями ,  эмблема
тики русско-финских монет 1 9 1 7 . 

6. Разобраны вопросы изображения Св.  Андрея 
Первозванного, бронзовых монет Петра 1, желез
ных кубических гирек, деятельности минцмей
стера Осипа Мейджера. 

7. Рассказано об определении пробы, экспер
тизе подлинности монет, их стандартных разме
рах. 

Нумизмат, который сразу прочтет всю книгу, 
получит огромное профессиональное наслажде
ние. Ч итая ее. трудно оторваться: предлагаются 
один за другим ответы на вопросы,  годами,  а то и 
десятилетиями смушавшие коллекционеров, не 
дававшие покоя самым пытливым.  

Отнюдь не всех нумизматов затрагивают и ин
тересуют проблемы российской нумизматики, 
многие коллекционеры и вовсе не склонны или не 
способны к каким-либо исследованиям, наконец, 
не каждому исследователю редкие монеты до
ступны для изучения, что было по всем пунктам 
доступно автору рассматриваемых книг. 

Автор с максимальной ответственностью отно
сился к представляемой им читателю информа
ции . И если его исследованиями не была достиг
нута стопроцентная уверенность, то словами «ПО
видимому» , «скорее всего», «вероятно» обозначена 
необходимая форма модальности . 

Хочется поблагодарить коллектив издательства 
Ирины Касаткиной за быстрый и своевременный 
выпуск очень нужной книги. 

С учетом еше двух написанных В . В .  Узденико
вым книг - «Объем чеканки российских монет на 
отечественных и зарубежных монетных дворах.  
1 700- 1 9 1 7» ( М . :  Малая Медведица, 1 995)  и « Ге
ральдическое оформление российских монет 1 700-
1 9 1 7» ( М . :  Аксамит- И нформ,  1 998 ) - уверенно 
можно констатировать следуюшее : созданы пре
красные основания для преобразования россий
с кой нумизматики императорского периода 
в крупный самостоятельный раздел мировой ну
мизматики , а вместе с тем и для развития нумизма
тики как науки . 



Россия и Польша 

севский чех - название российской спеuиаль
ного выпуска серебряной (биллонной , V '/з 

лотовой пробы) монеты массового тиража, норма
тивной массой 0,95 г, достоинством полтора гроша 
(без обозначения номинала, чеканившейся (спо
собом вальuверк) штемпелями с датой 1 686, в 
основном в 1 687 в городе Севск (ныне - район
ный uентр Брянской области) .  Подражал поль
ской монете в полтора гроша 1 620-х и предназна
чался для рынка присоединившейся в 1 654 к Рос
сии части М алороссии (Украины и Брянщины)  и 
для выплаты жалованья участникам Первого 
Крымского похода ( 1 687) .  В основу внешнего об
лика севского чеха положен рисунок путивльского 
чеха .  Тираж монеты , по информаuии В . Н .  Ряб
uевича, несколько миллионов экземпляров. Из-за 
низкой пробы обращение монеты было прекра
щено правительственным Указом от 1 6  сентября 
1 687 .  Реал ьная стоимость чеха бьша гораздо ниже 
номинальной и составляла 40% ,  то есть 0,6 гроша. 
В дооктябрьской России нумизматы долгое время 
ошибочно «Привязывали» «свободное» название 
«чех» (сама эта весьма редкая монета тогда еще не 
бьша обнаружена) к другой (тоже не имевшей обо
значения достоинства, но встречавшейся гораздо 
чаще) российской серебряной спеuиального выпу
ска монете - тинфу ( 1 707- 1 709) .  

Бытовавшее до недавнего времени устойчивое 
мнение,  что чеканка севских чехов бьша очень 
скромной , основывалось на том ,  что бьшо из
вестно в общей сложности немногим более 40 под
линников. Однако севское производство длилось 
почти год: с ноября 1 686 по сентябрь 1 687 .  Государ-

ство не пошло бы на значительные непроизводи
тельные затраты по созданию монетного двора 
в Севске и не стало бы содержать uелый год много
численный персонал, будь чеканка малотиражной. 
Например, за один лишь 9-часовой рабочий день  
28 октября 1 686 Я н  Гранковский отчеканил 5500 
чехов, а Семен Ялинский - 7000 чехов. (Отсюда 
определяется и скорость чеканки - от 1 0  до 30 мо
нет в минуrу. ) Есть и много друтих ,  прямых и кос
венных свидетельств о размерах севской чеканки; 
если верить им ,  то она должна была составлять по 
меньшей мере несколько миллионов штук. Рябuе
вич , например, так объясняет, почему мало сев
ских монет дошло до наших дней :  1 )  часть чехов, 
выданная участникам Первого Крымского похода, 
осталась в южнорусских степях во время паниче
ского отступления россиян ; 2 )  много монет после 
uеленаправленного изъятия их из денежного обра
щения попало в переплавку на Московский де
нежный двор; 3) чехи , внешне и метрологически 
близкие к польски м  полторакам и германским и 
прибалтийским драйпел ькерам. при суммарном 
описании низкопробных кладов нового времени 
могли остаться незамеченными в массе других мо
нет; при более внимательном изучении кладовых 
комплексов конuа XVI I - начала XVl l l  века могут 
быть обнаружен ы  новые образuы севской чеканки.  
Севский чех получил довольно широкое распро
странение на территории нынешней восточной 
Белоруссии .  но находился там вне закона ( причис
лялся к фальшивым деньгам) .  Котировка севского 
чеха на «Черном рынке» Белоруссии составляла 
лишь 40% его польского «Тезки•.  Н аходки послед
них лет дали в распоряжение коллекuионеров бо
лее тысячи севских чехов. 

Монеты .!UUI 1U1атежей в Польше ( монеты для 
платежей на территории Реч и  Поспол итой) - ок
купаuионные ден ьги , чеканившиеся в Москве 
в 1 707- 1 709, в разгар Северной войн ы ,  для ис
пользования русскими войсками при закупках 
продовольствия и фуража на территориях траци
uионного бытования пол ьско-литовской монет-



ной системы - Речи Посполитой ( нынешние 
Польша, Украина и Белоруссия) и Восточной 
Пруссии .  Обе монеты - тинф, равный 1/6 саксон
ского талера Августа 11 (к  польски м  тинфам отно
шения не имеет) , и шестак (полуrинф) - без обо
значения достоинства. 

Сырьем на Красном и Кадашевском монетных 
дворах служили , как и для чеканки общегосудар
ственных монет, в основном талеры . Официальное 
значение массы - 6,40 г, пробу монетного сплава 
за счет лигатуры понизили до 48 (500°) .  Фактиче
ски же масса тинфа и его проба были ниже -
6,08-6,09 г и 340° . Шестаков чеканили меньше, 
официальное значение массы - 3,20 г, пробы -
неизвестно; фактически же масса была около 2, 95 г, 
проба - около 2 1 О0• По рыночному курсу тинф и 
шестак стоили 1 2  и 4 копейки соответственно (по 
данным «Энциклопедии археологии и нумизма
тики Белоруссии») ,  но по принудительному курсу 
шестак равнялся полутинфу. Первую партию тин
фов отправили в действующую армию в г. Белосток 
летом 1 707. Сведений о тиражах мало, но известно, 
что в 1 708 Кадашевский двор отчеканил 1 82 ты
сячи тинфов. По сути, тинфы и шестаки - оккупа
ционные деньги (в западноевропейской нумизма
тике - монеты чрезвычайных обстоятельств) .  

Выпуск тинфов и шестаков с портретом Петра 1 
совпал с правлением в Польше Станислава Ле
щинского. По настоянию шведского короля Карла 
Xl l национальный Сейм в 1 704 провозгласил его 
польским королем, а в 1 709, после поражения шве
дов в Полтавской битве , он бежал из Польши. 
Точно установить стоимость тинфа и шестака 
трудно из-за непостоянства курса и недостаточно
сти сведений.  

Монеты дл я  Польши (русско-польские мо
неты) - значительный массив  российских монет 
специального выпуска для денежного обращения в 
Царстве Польском . 

После разделов Речи Посполитой между Ав
стрией ,  П руссией и Россией ( 1 772,  1 793 и 1 795) ча
сти польской территории последовательно вхо
дили в состав Российской империи.  В 1 8 1 5 , по ре
шению Венского конгресса, произошел последний 
раздел , и Польша более чем на столетие перестала 
быть самостоятельным государством .  Княжество 

Шестак 

Варшавское вошло в состав империи и вместе с ан
нексированными ранее польскими землями полу
чило название Царства Польского. 

Чеканка новой монеты началась в Варшаве 
в 1 8 1 6 . В золоте чеканили 50 и 25 злотых, в сере
бре - 1 0 ,  5, 2 и 1 злотый ,  в биллоне - 10 и 5 гро
шей , в меди - 3 и 1 грош. Были использованы тра
диционные для Польши денежные единицы ;  зло
тый равнялся 30 грошам . На золотых и серебряных 
монетах был портрет Александра 1. В 1 8 1 8  в золоте 
и серебре были отчеканены пробные монеты , не 
утвержденные из-за неудачного (слишком малого) 
портрета Александра 1. Вначале все надписи де
лали на польском языке, польский одноглавый 
орел - в подчиненном положении ,  в щитке на 
груди двуглавого российского орла. В период с 
1 8 1 6  по 1 820 произошел переход от чеканки вне 
кольца ( ш нуровидный гурт) к чеканке в кольце 
(рубчатый или оформленный гладкий гурт) .  

Часть монет изготавливали из металла польских 
рудников. Памятник этой чеканки - декларатив
ные надписи Z SREBRA K RAIOWEGO (на IО
злотовиках 1 820- 1 825)  и Z M I E DZI K RAIOWEY 
(на грошах 1 822- 1 825 и 3 - грошевиках 1 826- 1 827) .  
С 1 835 были лишь биллонная и медная монеты , без 
надписей на польском языке ( кроме названия де
нежной единицы ) .  с московским гербом вместо 
польского. Ассимиляция Польши усиливалась, и 
в 1 84 1  официальная чеканка монет для нее прекра
тилась, но крупномасштабная чеканка разменных 
монет анахроническими штемпелями 1 840 про
должалась много лет (3 -грошевиков и грошей - по 
1 849 , 5-грошевиков - по 1 863,  1 0-грошевиков -
по 1 865) .  Попутно, приучая польское население 
к российскому денежному счету, с 1 832 в Санкт
Петербурге , а с 1 834 в Варшаве стали чеканить зо
лотые и серебряные монеты с двойным - русским 
и польским - обозначением достоинства. Монеты 
обращались по всей империи .  

К 1 840- 1 84 1  относятся поп ытки изменить 
оформление разменной монеты . Вместо старших 
номиналов прежней серии чеканили рублевики 
( 1 842- 1 847) и полтины ( 1 842- 1 847 , 1 854) ,  а также 
5-рублевики ( 1 842, 1 846, 1 848 и 1 849) .  В 1 848 чека
нят и медную монету общегосударственного образца 
( 3 ,  2 и 1 /2 копейки серебром) .  а с 1 850 по 1 864 из
готовление монет нового образца (5, 3, 2 и 1 ко-



пейки ,  денежка, полушка) шло уже в полном объ
еме.  В Варшаве ограниченным тиражом чеканили 
и разменную серебряную монету - 25-копеечн и ки 
( 1 854 и 1 85 7 ) ,  20-копеечники ( 1 857 )  и 1 0-
копеечники ( 1 855) .  Варшавские серебряные и мед
ные монеты отличаются от серебряных петербург
ских и медных колпинских, екатеринбургских и 
сузунских монет обозначением монетного двора -
MW или В М ,  а при Александре 11 - и рисунком 
хвостового оперения орла и вензеля. 

Варшавские монеты предназначались в основ
ном для населения Польши, на что указывает 
ареал их преи мущественного распространения; 
в России м ногие из этих монет весьма редки. 
В 1 864 деятельность монетного двора в Варшаве 
была ограничена и чеканка медной монеты пре
кращена. Причины тому - не только финансовая 
политика, но и реакция правительства на Поль
ское восстание 1 863- 1 864. Однако тираж 1 0-
грошевиков с датой « 1 840» в последние годы их че
канки ( 1 864- 1 865) был самым большим - по 1 0  
миллионов штук. С 1 января 1 868 монетный двор 
бьщ упразднен.  

По менявшемуся облику монет можно просле
дить, как в течение полувека Польша постепенно 
утрачивала независимость. 

В 1 84 1  денежное обращение Польши было 
включено в систему денежного обращения импе
рии.  Монеты специального выпуска для Польши 
постепенно целенаправленно изымались из обра
щения. В именном Указе Александра 1 1 1  прави
тельствующему Сенату от 8 июля 1 888 года было 
признано необходим ы м  прекратить обращение 
пол ьской монеты , 1 0- и 5 -грошевиков. Для того 
чтобы польское население могло своевременно 
сдать монеты в казну, повелевалось: во- первых, по 
30 апреля 1 889 беспрепятственно принимать поль
ский биллон по нарицательной цене во всех казна
чействах Варшавской,  Л юблинской и других rу
берний бывшего Uарства П ол ьского, как в обмен 
на русскую разменную и медную монету, так и в 
платежи; во-вторых, с 1 мая 1 889 до 1 января 1 89 1  
следовало принимать биллонную монету в пла
тежи и для обмена с понижением ее нарицатель
ной стоимости (до 1 ноября 1 889 - на 1 0%, до 
1 мая 1 890 - на 25%,  до 1 января 1 89 1  - на 50%) ;  



в-третьих,  с 1 января 1 89 1  надлежало вовсе прекра
тить прием биллонной монеты в казначействах и 
обращение ее между частными лицами.  

Некоторые коллекционеры включают в единый 
массив  с монетами для Польши и монеты Великоrо 
Герцоrства Варwавскоrо достоинством в 1 0 , 5, 3 и 1 
грош, чеканившиеся штемпелям и  предьшущих лет 
в 1 8 1 5 , после очередного и последнего этапа вклю
чения Польши в состав империи (сообщение об 
этом - в « Корпусе русских монет» ) .  

Десятизлотовики 1 820- 1827 (десяти злотн и к ,  
польск. DZI ES I EZ LOTOWКA) - российская , спе
циального выпуска для П ольши ,  серебряная (83  1 /з 
золотниковой пробы) монета массового тиража, 
нормативной массой 3 1 ,08 г ( равной полуторному 
значению массы серебряного рублевика,  а кроме 
того соответствующей значению тройской унци и ) ,  
достоинством в 1 0  злотых ( и  с обозначением номи 
н ал а  1 0  ZLOTYC H POLSКIC H ) .  чеканившаяся 
в 1 820- 1 825 на Варшавском монетном дворе . Ав
тор штемпелей - медальер Готфрид Майнерт. Гурт 
гладкий оформлен н ы й ,  следствие чеканки 

в кольце , к которой в Варшаве перешли несколько 
позже, чем в Петербурге . Выделяются два подтипа 
1 0-злотовиков, весьма различающихся портрет
ным изображением императора Александра 1 :  пер
вый ПОДТИП - с 1 820 по 1 822 ,  второй - с 1 823  по 
1 825 .  Выпуск в течение всего нескольких лет в 
польской столице 1 0-злотовиков был весьма свое
образным явлением ,  не и мевши м  аналогов в че
канке монет, относящихся к росси йской тема
тике. 

Ко времени начала выпуска 1 0-злотовиков на
селение Царства Польского было уже неплохо обе
спечено новой , выпускавшейся с 1 8 1 6  монетой 
всех достоинств в трех металлах - золоте , серебре 
и меди.  В распоряжении привилегированных слоев 
польского общества в немалом количестве бьши 
золотые монеты достоинством в 50 и 25 злотых 
(официальное название:  двойной королевский зо
лотой и одинакий королевский золотой) .  Средние 
слои населения пользовались преимущественно 
серебряными монетами достоинством в 5 ,  2 и 
1 злотый .  Малообеспеченные поляки обходились  в 
основном монетами ДОСТОИНСТВОМ в 1 0 , 5 ,  3 и 



1 грош, в пол ьзу чего свидетельствует широко рас
пространенное и зготовление фал ьш и вых 1 0-
грошевиков. Кроме того, из местного обращения 
еще не бьта полностью изъята разнообразная за
падноевропейская монета. 

В такой обстановке и появилось 20 октября 1 8 1 8  
постановление наместника Царства Польского Ве
ликого князя Константина Павловича (брата им
ператора)  о чеканке 1 0-злотовиков: 7 24/40 штуки 
из 1 кельнской марки серебра в 1 3  лотов 1 6  гранов 
пробы (то есть 83 1/з золотниковой пробы) .  

Однако первые монеты появились л и ш ь  в 1 820. 
Вероятно, были немалые трудности при подго
товке монетного двора к чеканке столь крупной 
монеты ( возможно, самой крупной из  всех когда
либо чеканившихся в Варшаве ) ,  изготовлении 
штемпелей и утверждении портрета Александра 1 
( ведь хотя в самой Росси и  не было. кроме проб
ных,  монет с портретом Александра 1 ,  иконогра
фия его была достаточно обширной ) .  1 0-злотови ки 
чеканил ись по 1 825 крайне ограниченными тира
жами :  в 1 820-534, 1 82 1 - 1 1 95. 1 822-233,  1 823-
1 1 24,  1 824-5 1 3  штук. Всего - около 4000 штук. По 
отношени ю  к монетам других достои нств 1 0-
злотовики 1 820- 1 825 составляли очень незначи 
тельную часть суммы ( по отношению к некоторым 
номиналам - лишь доли процента) .  то есть эти мо
неты не оказали практически н икакого влияния на 
структуру денежного обращения Царства Поль
ского. Объяснению причины их выпуска помогает 
надпись Z S REBRA K RAIOWEGO, помещенная 
под гербовым росси йским орлом . 

В эти годы возобновилась добыча меди из на
циональных польских месторождений с незначи
тельным количеством сопутствующих серебросо
держащих руд. Вероятно,  1 0-злотовики стали че
канить из  пол ьского серебра по и н ициативе 
кого-то ( ил и  групп ы )  из высокообразованных 
польских граждан , обладавших развитым чувством 
национального самосознания . Соответствующая 
просьба , подан ная в М и н истерство финансов 
Царства Польского,  бьта удовлетворена намест
ником.  П ричем ,  судя по ограниченности тиражей , 
которые,  замечу, представлены не "круглыми"  
цифрами .  количество выпущенных монет дей 
ствительно н е  превышало того. что можно бьто 
начеканить из  поступавшего с рудников поль
ского серебра ( всего около 1 00 килограммов за 
шесть лет) .  

Друтие особенности 1 0- злотовиков: 1 )  гладкий 
гурт, весьма малохарактерный для крупных рос
сийских монет ( за исключением монет 1 70 1 - 1 7 1 4. 
позднее бьти также памятные рублевики 1 859 и 
1 883 ) ;  2) малая степень износа этих крупных мо
нет, тогда как 5 -злотовики . а тем более 2- и 
1 -злотовики всех лет выпуска имеют обычно очень 
высокую степень износа; 3 )  достаточно частая 
встречаемость этих малотиражных монет в настоя
щее время ( первая и вторая и з  вышеуказанных 
особенностей прибл ижают 1 0-злотовики к медаль
ным ,  памятным монетам и отдаляют их от монет. 
предназначенных сугубо для обращения ) .  

Есть основания предполагать. что 1 0-злотовики .  
чеканившиеся при таких обстоятельствах. п о  сути . 
не предназначались для реального денежного об
ращения Царства Польского: иметь их мог при
мерно лишь оди н  из тысячи поляков. 

Будучи рудничными (и в этом смысле - памят
ными)  монетами.  1 0-злотовики использовал ись, 
скорее всего, как подарки.  может быть. даже как 
награды , вручавшиеся в польском обществе за 
какие-то заслуги . Слабая изученность документов 
первой трети XIX века не позволяет пока подтвер
дить или опровергнуть это предположение.  Безу
словно, отдельные экземrтяры этих монет иногда 
попадали в денежное обращение,  но такие эпи
зоды.  вероятно.  бьт и  исключением.  

Незначительная потертость части экземrтяров 
1 0-злотовиков связана с малозаметной выгнуто
стью лицевой стороны и недостаточно высоким 
кантиком , rmoxo предохранявшим портретное изо
бражен ие и мператора. Кроме того. даже вне денеж
ного обращения ,  сохраняясь в качестве сувен иров 
без необходимой осторожности .  монеты за полтора 
столетия испьrrали допол нительный износ . 

Тот факт, что сегодня 1 0-злотовики встречаются 
все же чаще , чем можно бьто бы ожидать, видимо, 



объясняется так: 1 )  владельцы крупных красивых 
портретных монет берегли их, не использовали 
при изготовлении ювелирных изделий и не отно
сили в скупку драгметаллов; 2) I О-злотовики не 
рассредоточивались в среде многочисленного сель
ского населения; 3) I О-злотовики не уходили в 
клады. В то же время невысокая среди российских 
нумизматов популярность темы коллекциониро
вания « Русско-польские монеты» определяет очень 
медленное «Оседание» 1 0-злотовиков в коллекциях 
и, наоборот, первоочередное извлечение их отrуда, 
когда у коллекционеров возникает необходимость 
поправить пошатнувшееся материальное положе
ние. Наконец, достаточно высокая стоимость на 
нумизматическом рынке I О-злотовиков высокой 
степени сохранности препятствует их быстрому 
приобретению даже теми из коллекционеров, ко
торым они необходимы для пополнения тематиче
ских коллекций .  

Так или иначе , но эти своеобразные монеты го
раздо реже большинства памятных монет. 

В числе других, чеканившихся в 1 8 1 6  - 1 84 1  мо
нет специального выпуска для Польши ,  1 0-
злотовики имели хождение на всей территории 
Царства Польского и вместе с остальными моне
тами этого периода стали постепенно изыматься 
из обращения казной в связи с введением в 1 84 1  на 
польских землях общероссийской денежной си
стемы. 

Начиная с 1 970-х, в СССР стали проникать 
и быстро распространяться зарубежные подделки 
1 0-злотовиков. Несмотря на их высокий техноло
гический уровень, есть признаки , позволяющие 
отличать их от подлинников. Кроме того, каждой 
исторической эпохе свойственна своя неповтори
мая ментальность. И менно отсутствие у современ
ных мошенников от нумизматики ментальности , 
присущей людям начала XIX века, стоит еще од
ним непреодолимым барьером на пути к достиже
нию видимой тождественности подделок и под
линников. Кстати , ввоз в СССР ( Россию, Укра
и ну) западных подделок насторожил коллекцио
неров и еще более охладил их интерес к этим кра
сивым портретным монетам. 

Особое положение занимает I О-злотовик 1 827.  
Эта монета, хотя и была выпущена при Н иколае 1 ,  
имеет н а  лицевой стороне портрет Александра 1 ,  
н о  уже с лавровым венком. В еще большей сте
пени ,  чем монеты 1 820- 1 825,  она не была преду
смотрена для обращения , классификационно 
очень  близка к посмертным памятным монетам,  
к подарочным монетам,  а также к монетам
медалям .  Точно определить ее нумизматический 
статус сложно. Однако 1 0-злотовики 1 827 фор
мально не являются рудничными монетами,  в от-

личие от I О-злотовиков 1 820- 1 825 ,  хотя вполне ве
роятно, что чеканились из остатков того польского 
серебра, из которого чеканились последние. И наче 
как объяснить столь мизерный тираж - 1 23 экзем
пляра. 

Вовсе не исключено и то, что именно 1 0-
злотовики 1 827 были первыми монетами,  с кото
рых началась традиция помещать портретное изо
бражение Александра 1 в лавровом венке.  Заказ на 
изготовление посмертного I О-злотовика с новым 
внешним оформлением вполне мог быть передан 
на монетный двор уже в начале 1 826, а утвержде
ние рисунков и изготовление рабочей пары штем
пелей (с учетом ответственности задания) могло 
растянуться на месяцы , и монета вышла только с 
датой « 1 827» .  Так что наличие 2-злотовиков с да
той « 1 826» еще не опровергает высказанного выше 
предположения:  ведь 2-злотовики предназнача
лись для насыщения денежного обращения,  к ним 
не было таких высоких требований ,  как к I О
злотовикам , почему их выпуск и был начат раньше, 
без проволочек. Ныне 1 0-злотовик 1 827 чрезвы
чайно редок, известны лишь единичные его про
ходы на крупных международных аукционах. Сто
имость монеты измеряется , видимо, несколькими 
сотнями тысяч долларов С ША, а ее истинная ред
кость, по сути , выше, чем у «семейного» полутора
рублевика. 

Монеты Польскоrо восстания - серия монет, от
чеканенных по Указу временного Польского пра
вительства на Варшавском монетном дворе в 1 83 1  
и традиционно относимых коллекционерами к 
российской тематике , несмотря на отсутствие рос
сийской атрибутики . Начавшееся в 1 830 восстание 
охватило Польшу, Малороссию и Л итву. 25 января 
1 83 1 ,  по инициативе руководства восстания , Ни-



колай 1 был детрон изирован как король Польши.  
а чеканка для нее монет специального выпуска ( за
креплявших отсуrствие ее государственной неза
висимости) прекращена.  Восставшие чеканил и  
монету с февраля по сентябрь 1 83 1 .  Дукаты был и  
официальным подражанием нидерландским дука
там ,  а серебряные 5- и 2-злотовики . биллонные 1 0-
rрошевики и медные 3-rрошевики сохраняли вес и 
пробу соответствующих номиналов монет для 
П ольши , чеканившихся с 1 8 1 6 . 

П осле подавления восстания « мятежные» мо
неты обращались в Царстве Польском до 1 и юля 
1 838 .  Всего выпущено монет, кроме дукатов,  на  
2 , 1 млн .  злотых, изъято и переплавлено - на 
1 млн .  злотых.  Недолгое хождение « мятежных» 
монет обусловило несколько более высокую сте
пень  их сохранности в сравнен и и  с русско-

...... .......... ........ VP EF" 
Севскмй чех 

1 1/2 ar 1686 1 OOCI"" 2 500 
Монеты nrю платежей в Польше 

™""' 1 707- 1709 1 ООС1 2 500 
wесТТ1К 1 707 1 500 3 ООС1 

Монеты nrю Польwи 
50 zl 18 17- 18 19  1 500 2300 

1 8 1 9- 1 823 1 800 2 800 
1 827 2 ООС1 3 ООС1 

25 zl 1 8 1 7- 18 19  700 1 200 
1 822- 1 825 1 500 2 ООС1 
1 828- 1 833 1 700 3 ООС1 

10 zl 1 820- 1 822 1 ООС1 2 ООС1 
1 823- 1 825 1 ООС1 2 ООС1 

1 827 8 ООС1 1 5  ООС1 
5 zl 1 8 16- 1 8 1 8  300 700 

1 829- 1 834  1 50  300 
2 zl 1 8 1 6- 1 820 1 50  400 

1 8 1 9- 1 825 1 ВО  500 
1 826- 1 830  1 50  300 

1 zl 1 8 1 8- 1 8 1 9  во 350 
1 822- 1 825 100 400 
1 827- 1 834  100 300 

10 ar 1 8 1 0- 1 8 1 3 20 50 
1 835- 1 841 30 во 

5 or 1 8 1 1 - 1 8 1 2  20 50 
1 8 1 6- 1 832 50 1 50  
1 836- 1 841 40 1 00 

3 or 1 8 1 0- 18 14  1 5  40 
1 8 1 7- 1 8 1 8  во 200 
1 8 1 9- 1 820 60 1 50  
1 826- 1 827 60 1 50  
1 827- 1 835  60 1 50  
1 835- 1 841 40 1 00 

1 ar 1 8 1 0- 1 8 1 1 10  30 
18 16- 1 822 40 100 
1 822- 1 825 40 100 
1 828- 1 835 40 100 
1 835- 1 841 30 во 

Монеты Польасоrо восстзния 
11\/13Т 1 831 500 1 ООС1 
5 zl 1831  1 ВО  350 
2 zl 1831  1 00 200 

1 0 ar 1831  40 1 20  
3 or 1831  40 во 

Паuаоuuные монеты 
3 о-20 zl 1 834- 1 841 400 1 ООС1 

1 1/2 D- 1 0 zl 1 833- 1 841 200 500 
Э/4 D-5 zl 1 833- 1 841 1 00 250 

30 коn-2 zl 1 834- 1 841 60 1 50  
1 5  коn- 1 zl 1 832- 1 841 40 1 30  

2 5  коп-50 or 1 842- 1 850 1 50  300 
20 коn-40 ar 1 842- 1 850  1 50  300 
10 коn-20 or 1 842 1 500 3 ООС1 
5 кon- 1 0 ar 1 842 1 500 3 ООС1 

•Данные на май 2004. •Для каждоrо монеnюrо типа оценка дана дпя наиболее •npocтor0> 
года внутри соответствующего периода. 



польскими монетами тех же достоинств, находив
шимися в денежном обращении польских rубер
н и й  до 1 89 1 .  Дукаты -подражан ия без атрибутики 
восставших ( 1 62 тыс. шт. ) оставили в денежном 
обращении .  С конца 1 83 1  возобновилась чеканка 
монет того же типа ( и  безо всяких изменени й ) ,  
что и д о  восстания.  Синонимы - (жарг. ,  мето н . )  
« Варшава» ,  «мятеж»,  « Мятежная Варшава•) ,  м я 
тежные монеты , мятежный дукат, осадные мо
неты , «осажден ная Варшава>) ,  революционн ы й  
биллон . 

Двуязычные монеты - чеканившиеся двумя по
следовательными сериями с 1 832 по 1 850 в Санкт
Петербурге и Варшаве монеты , предназначенные 
лля того, чтобы приуч ить польское население 
к российскому денежному счету. Соотношение 
между рублем и злотым определялось так: теорети
ческая масса полуторарублевика, с учетом стопы 
общегосударственных серебряных монет, - 3 1 ,  1 О г, 
а масса пол ьского 1 0-з.лотовика,  чеканка которого 
завершилась ранее , - 3 1 ,08 г ( при той же пробе , 
что и у полуторарублевика) .  Массы монет практи
чески совпадал и ,  злотый равнялся 1 5  копейкам,  
а поскольку в злотом 30 грошей , то копейка равня
лась 2 грошам.  В первую серию 1 832- 1 84 1  вхо
дили монеты : 1 ' /2 рубля - 1 0  злотых, З/4 рубля -
5 злотых,  30 копеек - 2 злотых, 1 5  копеек - 1 зло
тый (чеканка в Санкт- Петербурге и Варшаве) .  Для 
утвержден ия и менно данного соответствия номи 
налов двух раз.личных денежных систем ввели та-

кие, выраженные в русских денежных един ицах 
номиналы,  которых раньше в Росси и  не было 
( кроме 1 5 -копеечн и ка) .  ( Не путать совместное 
обозначение достоинства в денежных единицах 
двух раз.личных денежных систем и дублирован ие 
обозначения достоинства , весьма обычное у монет 
XVI I I  века) .  После выпуска первой серии денеж
ное обращение Польши достаточно насытилось 
монетами с обозначением достоинства в русских 
денежных единицах, и население П ольши пере
строилось на новую лля него общероссийскую де
нежную систему. В этих условиях назначением 
второй серии ,  1 842- 1 850, стало внедрение в де
нежное обращение Польши монет уже традицион
ных лля России номиналов: 25 - ,  20- , 1 0- и 5-ко
пеечников. ( На этот очевидны й  факт впервые об
ратил внимание И. И. Рьиюв. )  Попутно был сделан 
еще оди н  нужный шаг: местное денежное обраще
ние и нтенсивно насы щалось общегосударствен
ной банковой монетой,  рублевиками и полтинами , 
которые чеканились в Варшаве с 1 842 (уже без ука
зания достоинства в польских денежных едини
цах) .  

В заключение приводится табли ца цен описан
ных монет. Однако напомню,  что класси ки рос
сийской нумизматики Х.Х.  Гиль и А.А. Ильин 
в свое время отмечали:  «Определение цен ы  мо
неты представляет наибольшие затруднения .  Uена 
всегда относительна, субъективна и подвержена 
постоянным изменениям в зависимости от вре
мени ,  спроса и прелложения .. . >) .  



Россия и Западная Европа 

с XVI I века в отношениях между Россией и За
падной Европой намечается все больше точек 

соприкосновения в области денежного обращен ия 
и монетного производства - это нумизматические 
заимствования , полулегальная чеканка, выпуск 
репрезентативных монет, пробы новых номина
лов, демонстрационные образцы нового оборудо
вания,  передача заказов на чеканку монеты зару
бежны м  дворам,  проекты введения в монетное 
производство ранее не использованного металла ,  
оккупационные выпуски и другие . 

Ефимок с признаком - языковой нумизматиче
ский  памятник реформы Алексея М ихайловича, 
название серебряной монеты специального назна
чения массой от 27 до 32 г. изготовленной на Крем
левском монетном дворе из талера любого типа на
несением двух надчеканок. После воссоединения с 
Украи ной Россия вела затяжные войны с Польшей 
( 1 654- 1 667) и Ш вецией ( 1 656- 1 66 1 ) . Для снабже
н ия войск в Малороссии (нынешних Украине и Бе
лорусси и )  требовались значительные средства. Тра
диционно туда направлял и  массу проволочной се
ребряной монеты . Вначале (в 1 654) «В полки» 
отправили первые российские крупные монеты -
серебряные рублевики и полуполтины .  Но чеканка 
их была для россиян непривычной , трудоемкой,  а 
тираж монет - скорее символическим .  Поэтому 
накопившиеся с 1 648 талеры (около 1 млн .  шrук) 
со следующего,  1 655 ,  посредством надчеканок 
стали превращать в монеты достоинством 64 ко
пейки . Вопрос о выборе номинала - цены для 
клейменого ефимка ( между прибыльной закупоч
ной ценой в 50 копеек и фантастической оценкой 
серебряного рублевика 1 654 в 1 00 копеек) - был 
решен практически без выгоды для казны:  талер 
приравняли к 64 копейкам , и эту цену назначили 
ефим ку с признаком.  Одну из надчеканок - изо
бражение царя с копьем на коне - делали круглым 
штемпелем,  предназначенным для чеканки лице
вой стороны проволочных копеек. Другую, с датой 
« 1 655» , - продолговатым штемпелем .  В отличие от 
обычных талеров без признаков - эти . благодаря 

надчеканкам , допускались во внутреннее денежное 
обращение России .  Несмотря на совсем незначи
тельные различия надчеканок, изображение на них 
всадника с копьем и монограммой под конем вос
ходит к единственному маточнику Московского 
денежного двора. Поэтому отличий в аллюре коня , 
форме плаща всадника и в начертании знака
лигатуры быть не может. Надчеканки с датой нано
сили мало отл ичавшимися штемпелями ,  на них 
ориентироваться труднее . И звестны монеты без 
одной из надчеканок или, наоборот, с двумя надче-

канками с датой (то и другое - брак по недосмотру 
при нанесении надчеканки ) .  Намного реже кон
трмаркировали половинки талеров ( их известно 
более десятка) .  Фактически такие обрубки пред
ставляли собой новый номинал - 32 копей ки ,  хотя 
ни в одном из указов он не упомянут. Вероятно, по
ловинки были довесками в партиях талеров. кото
рые надчеканивал денежн ы й  двор. И звестны также 
половин ки монеты , отрезанные уже после надче
канки.  В старинном каталоге упомянут и •ОР'f
( монета в l/s талера) с русской надчеканкой . Эги 
монеты расходовали в основном на содержание 
войск, дислоцировавш ихся в Украине и Белорус
сии .  а также на территориях, которые до 1 654 были 
за рубежами Росси и .  В денежном обращении 
ефимки с признаком пробьu�и по 1 659. Для боль
шинства россиян они остались почти неизвест
ными,  их испол ьзовали лишь стрельцы и долж
ностные лица,  связанные с закупкой талеров. По
сле запрета хожден ия ефим ков с признаком их 



uеленаправленно выкупала казна. Позже их. на
ряду с неклеймеными талерами, переплавляли для 
выпуска проволочных копеек и монет машинной 
чеканки, а в 1 704- 1 705 перечеканивали в рубле
вики. Но в Украине и Белоруссии ефим ки с при
знаком были в обращении,  видимо, еще в первой 
четверти XVI l l  века. В начале XIX столетия офиuи
альное название «ефимок с признаком» почти за
былось, в раннем собирательстве их называли про
сто «ефимками» .  Со становлением нумизматики 
в России названия «ефимок» (иоахимсталер, талер) 
и «ефимок с признаком» прочно закреп ились уже 
на положенных местах. 

Червонец с латинской надписью - российская .  
спеuиального выпуска золотая , 94 1/ю пробы мо
нета массового тиража, нормативной массой 3 .47 г, 
достоинством 1 червонеu (без обозначения номи
нала),  согласно Сенатскому указу от 25 января 1 7 1 2  
года чеканившаяся в 1 7 1 6  на Красном монетном 
дворе (из фунта золота - 1 1 8- 1 1 9 штук) .  Гурт глад
кий ,  неоформленный .  Монета предназначалась 
для зарубежных платежей .  От других петровских 
червонuев этот отличается латинской надписью 
PETRVS ALEX I I  1 D.G.  RVSS.  I M P.  М. DUX 
MOSCOVIAE ( П ЕТР АЛ ЕКСЕЕВИЧ 1 БОЖЬЕЙ 
М ИЛОСТЬЮ РОССИ И  ПОВЕЛ ИТЕЛ Ь, В ЕЛ И 
КИ Й КНЯ ЗЬ МОСКОВСКИ Й ) .  Н а  нем почти по
вторена надпись памятных медалей , посвященных 
успехам в войне со Ш веuией.  Штемпеля медалей 
были сделаны по заказу российского правительства 
в мастерской Ф. Г. М юллера и доставлены из Н юрн
берга в Москву в 1 7 1 6  (тогда же были отчеканены и 
червонuы) .  Заимствование медальной надписи 
объясняет, почему титула Петра 1 в полном виде 
нет на других монетах. Латинские надписи на рус
ские медали петровского времени наносили для 
пропаганды политических и военных успехов за ру
бежом. Червонuы с латинской надписью, позаим
ствованной у таких медалей ,  были предназначены 
преЖде всего для обращения за рубежом:  по стопе и 
пробе червонuы соответствовали нидерландским 
дукатам, удобным в меЖдународных финансовых 
операuиях и торговых сделках. Сведений о тираже 
червонuа нет, хотя , видимо, он был немалым -
ведь для чеканки использовали не менее семи ком
плектов штемпелей. Однако до нас дошло очень 
мало монет: возможно, одни уничтожены пере
плавкой , другие еще не обнаружены (пример 
тому - севские чехи , долго остававшиеся чрезвы
чайно редкими) .  С 1 7 1 8  ежегодно чеканили де
сятки тысяч уже 2-рублевиков. В 1 7 1 8  при чеканке 
одного из 2-рублевиков был использован (не ис
ключено, что по ошибке) штемпель лиuевой сто
роны червонuа с латинской надписью. В дорево
люuионных каталогах оuенка его очень высока. 

Шлезвиr- Гольштейнский альбертов талер - не
меuкая спеuиального выпуска памятная репрезен
тативная серебряная , около 868°.  ограниченного 
тиража ( 1 043 шт. ) ,  нормативной массой 28,0 1 -
28 ,05 г. монета в 1 талер (без обозначения номи
нала) ,  чеканившаяся ( по Рескри пту от 1 1  июля 
1 752 года) в 1 753 на Мангеймском монетном дворе 
по случаю провозглашения герuога Шлезвиг
Гольштейнского ,  будущего императора Петра 1 1 1 .  
наследником российского престола ( а  возможно, и 
в связи с его 25-летием) .  И н и uиал S принадлежит 
автору штемпелей Антону Шефферу, а иниuиал 
Р - коммерсанту Иоганну Л юдвигу Плосу, ответ
ственному за изготовление штемпелей и чеканку 
ими монеты . На лиuевой и оборотной сторонах 
монеты и на гурте - надпись ( выпуклым шриф
том ) :  PET R U S  D . G . MAG N U S  D U X  TOТ I U S  
RUSSIAE.  HAER. NORW. DUX SLESV. HOLS. SТ. 
& DIТM . СОМ . OLD. & DELM.  NAC H D E M  FUS 
DER ALBERTUS THALER ( П ЕТР БОЖ Ь ЕЙ М И 
ЛОСТЬЮ В ЕЛ И КИ Й К Н Я З Ь  ВСЕ РОСС И Й 
СКИ Й . НАСЛ ЕДН И К  НОРВЕЖС КИ Й , ГЕРЦОГ 
ШЛ ЕЗВИ Г- ГОЛ ЬШТЕ Й Н С К И Й , СТО Р МАРН 
СКИ Й и Д ИТМАРС Е Н С К И Й , ГРАФ ОЛ ЬДЕН
БУРГС КИ Й и Д ЕЛ ЬМ Е Н ГО РСТС К И Й . ПО 
СТОП Е АЛ ЬБ Е РТОВА ТАЛ Е РА) .  На пробных эк
земплярах его портрет немного меньше. Наслед
ник затребовал 600 экземпляров, прочие остались 
в Правительственном Совете г. Киль. Самая пер
вая монета , относимая к коммеморативной рос
сике .  В дореволюuионных каталогах оuенка неве
лика. Синонимы - альбертный ефимок, альбертов 
ефимок, ал ьбертовский талер, ал ьбертусталер; 
жарг" неол .  - «альберт» . 

Нидерландские монеты российской чеканки -
нумизматическое понятие,  обозначение золотых 
монет, чеканившихся без согласия правительства 
Н идерландовс 1 768 по 1 867 наСанкт- Петербургском 
монетном дворе по обращу нидерландских монет 
под маскировавшим их названием «известная мо
нета».  Они предназначались для НУЖд российской 
армии ,  в частности , для обеспечения Архипелаг
ской экспедиuии русского флота из Балтики в Сре
диземное море для борьбы с турками ,  которая 
закончилась победой в Чесменском сражении (ви
димо, часть дукатов ушла на оплату провианта в ере-



диземноморских портах, а часть затонула в Чес
менской бухте) .  Г.А. Федоров-Давьшов в книге 
« Монеты - СВИ.!Iетели прошлого" высказал пред
положение,  что этими монетами оплатили и весьма 
дорогостоящую операцию по захвату авантю
ристки княжн ы  Е.  Таракановой.  Их использовали 
и мя финансирования должностных лиц за рубе
жом , зарубежных платежей ,  выплаты жалованья 
русским войскам в приграничных гарнизонах. 
Причины начала российской чеканки дукатов объ
ясняет И . М .  Холодковский :  « После того, как Петр 
Великий « прорубил окно в Европу" , заграничные 
наши сношения увеличились, появилась потреб
ность в таких монетах, которые ходили бы без за
труднений везде , так как русские монеты еще не 
успели  войти в обращение соседних с нами госу
дарств, а при малом знакомстве иностранцев с на
шей монетою и самобытною монетною системой , 
переживавшими всевозможные эволюции ,  самый 
размен русской монеты за  границей на иностран
ную был сопряжен с большим лажем,  а следова
тельно, и ущербом мя менявшего. Бывшие за гра
ницей русские не могли ,  конечно, не заметить, что 
голлаН.!Iские дукаты , попавшие в Россию, благо
даря торговым оборотам , и мели везде за границей 
торговое обращение.  имели определенный курс и 
и грали роль «Международной монеты» .  

От тайной чеканки дукатов Россия получала 
разнообразную выгоду (Coudre aves du fil Ыаnс, с 
фр. - Ш ито белыми нитками ) :  прибыл ь  от экс
плуатации монетной регалии,  прекращение вы
платы лажа при размене российской монеты на 
и ностранную при зарубежных расходах, то есть 
ставился барьер на пути опока российской золо
той монеты за границу. Поскольку дукаты россий
ской чеканки массой и пробой полностью соответ
ствовали НИ.!IерлаН.!Iским дукатам.  а их выпуск не 
был направлен на подрыв экономической мощи 
другого государства. термин «фальшивка» к ним 
применяется условно (это отмечает и В .  Н .  Рябцевич 
в « Н ум изматике Беларуси» ) .  Фальшивками их де
лает лишь то обстоятельство, что при выпуске ду
катов российское правительство узурпировало мо
нопольное право эксплуатации монетной регалии 

другого государства ( Н И.!Iерландов) . и Россия неза
конно присваивала доход от чеканки этой золотой 
монеты . В царствование Петра 1 1 1  и Екатерины 1 1  
бьuю отчеканено 1 45 тысяч дукатов. Вступив на 
престол , Павел 1 повелел перечеканить из запаса 
10 тысяч дукатов в российские червонцы. На обо
ротной стороне червонцев. правда, оставил и  ди
зайн оборотной стороны дукатов, заменив латин
скую надпись на цитату из Библии .  Чеканку дука
тов возобновил и  при АлексаН.!Iре 1 в 1 806. 

По некоторым данным ,  штемпеля дукатов с да
там и  1 800- 1 806 сохранялись в Санкт- Петербурге 
еще перед революцией .  Глубокого изучения мас
сива дукатов 1 768- 1 8 1 7  не было, до сих пор нет 
сопоставительной таблицы отличительных при
знаков поминных и фальшивых монет. Для осво
бодительного похода русской армии  отчеканили 
7 млн .  дукатов.  немало их возвратилось с вой 
сками и попало в денежное обращение империи .  
При Н и колае 1 н а  Русско-турецкую ( 1 826- 1 828)  и 
Крымскую вой н ы .  подавление революций в Ев
ропе дукатов понадобилось еще больше - 1 8 , 3  млн .  
В царствование АлексаН.!Iра 1 1  отчеканили 2 , 5  млн .  
дукатов.  Всего в Санкт- Петербурге было отчека
нено 28 млн .  дукатов. В середине XIX века НИ.!Iер
лаН.!Iские дукаты утратили статус международной 
валюты,  в 1 849 Утрехтский монетный двор пре
кратил их выпуск,  и монетны й  двор в Санкт
Петербурге чеканил дукаты только с датой • 1 849» . 
Российскую чеканку прекратили в 1 867 - после 
официального протеста н идерлаН.!Iского прави
тельства. В августе 1 868 представитель Н И.!Iерлан
дов. ходатайствуя перед российским правитель
ством о прекращении чеканки « известной мо
неты» ,  указывал . что при надобности эту монету 
может отчеканить монетный двор в Утрехте . кото
рому разрешено это делать по частным заказам .  
Однако н а  Санкт- Петербургском монетном дворе 
решил и  чеканить золотые 3 -рублевики . а 77 ,5  ты
сячи дукатов переплавить. Дукаты росси йской 
чеканки вместе с НИ.!IерлаН.!Iски м и  были в обраще
нии  по всей и м перии .  Традиционно в народе рас
пространились названия.  превратившиеся в язы
ковые нумизматические памятни ки ,  такие. как 
«лобанчик» ( •солдат - бритый лоб» , •забрил и  
в солдаты» ,  поскольку п р и  рекрутском наборе 
пригодным к службе в арми и  брил и  переднюю 
часть головы , начиная со лба . а непригодным -
затылок) ,  •арапчик» ( и з-за изображенного дико
винного воина.  •арапа» ) .  «пуч ковый »  ( и з- за пуч ка 
стрел в руке рыцаря ) .  

Сенатским указом от 22 января 1 840 курс •пол
новесного голлаН.!Iского червонца» на росси йское 
серебро бьL/1 установлен в 2 рубля 93 • /з копейки. 
В дальнейшем.  до 1 886, лобанчики ходили по 2 ру-



бля 85 копеек, потом, по 1 897, - по 2 рубля 95 ко
пеек, еше позже - по 4 рубля 4 1  копейке.  До 1 8 1 9  
лобанчиками платили и часть содержания россий
ским войскам , которые с 1 80 1  занимали Грузию 
и другие кавказские территории.  Ряд тон ких сти
листических признаков отличает дукаты россий
ской чеканки 1 8 1 8- 1 867 от нидерландских. На
пример, вместо кадуцея, как на  российских моне
тах, чеканившихся во время Польского восстания 
1 830- 1 83 1 ,  на дукатах Варшавского монетного 
двора (около 1 64 тысяч) - гербовый польский 
орел , и официально они являются монетами
подражаниями .  В то время как в восставшей Вар
шаве официально чеканили подражан ия ,  в сто
лице Российской империи в 1 83 1 - 1 832 по
прежнему выпускали дукаты с изображением 
кадуцея (то есть фальшивки) .  С нидерландскими 
дукатами российской чеканки в официальных до
кументах традиционно связаны термины «секрет
ная чеканка» , «Секретные штемпеля» .  Н идерланд
ский  исследователь А. ван дер Виль (статья «Под
дельные н идерландские дукаты» )  обнаружил 
признаки ,  отличаюшие подлинные ( нидерланд
ские) дукаты от фальшивых (российских) .  По
путно выяснилось, что в 1 8 1 7 ' 1 8 1 9- 1 825 и 1 836 
фальшивки не чеканили .  Несмотря на то, что за 
1 826, 1 842, 1 844- 1 848 были значительные тиражи , 
подлинники не известны - видимо, в эти годы ду
каты чеканили штемпелями с другими датами.  Для 
дукатов 1 768- 1 8 1 6  А. ван дер Вил ь  не дал отличи
тельных признаков, видимо, из-за отсутствия не
обходимых для изучения монет. По моему мне
нию,  у петербургских дукатов есть признаки монет 
специальных выпусков. Особый статус - у монет, 
чеканившихся в 1 850- 1 867 штемпелями « 1 849» :  
чеканка анахроническими штемпелями сближает 
эту часть массива государственных фальшивок с 
новоделами .  Однако отождесталять с ними петер
бургские дукаты нельзя , так как оди н  из  главных 
признаков новоделов - их особое назначение:  они 
своего рода подделки для коллекционеров, а ду
каты 1 849 чеканили в 1 850- 1 867 для внешнеторго
вых операций .  Синонимы (оф. )  - голландский ду
кат, голландский золотой ,  голландский червонец. 

Ефимок - редчайшая обшегосударственная 
пробная серебряная , 83 1/з пробы монета, норма
тивной массой 3 1 , 1 0 Г, ДОСТОИНСТВОМ 1 1;2 рубля 
(обозначен ие ЕФИ М О КЪ) , отчеканенная (по  
В .В .Узденикову, в Англии)  в 1 798 (согласно Мани
фесту от  3 октября 1 797) .  Есть три монетных типа. 
Гурт с надписью либо узорны й .  Впервые на рос
с ийских монетах гуртовая надпись выполнена 
вдааленным шрифтом.  Монета отчеканена в не
разъемном гладком печатном кольце . Узорн ы й  
гур т  с обеих сторон ограничен кольцевым кантом,  

технологически возможна чеканка в кольце ефим
ков с любым видом гурта. Обшее оформление 

ефимка частично заимствовано у западноевропей
ских монет, частично у рублевиков образца 1 797 . 
Нереализованный проект введения в российскую 
монетную систему монеты 1 l/2-рублевого досто
инства, по содержанию серебра близкой к талеру. 
Для двух типов (с  надписью П РОБА) была приме
нена технология чеканки с сочетанием выпуклого 
и заглубленного шрифтов. Слово П РО БА не озна
чает, что монета - пробная , а связано с указанием 
пробы сплава. Новоделы всех типов отчеканены 
подлинными штемпелям и  в Санкт- П етербурге . 
В дореволюционных каталогах оценка ефимков 
чрезвычайно высока. Сегодня на нумизматиче
ском рынке не встречаются.  

Еверские монеты - редкие немецкие специаль
ного выпуска репрезентативные серебря ные,  
750°монеты массового тиража, достоинством в 1 та
лер и 1 ;2 талера (обозначение E I N  REICH ST НALER 
и EIN HALBER REICHSTHALER),  нормативной 
массой 22,48 и 1 1 ,24 г соответственно,  чеканивши
еся в 1 798 по специальному разрешени ю  и мпера
тора Паала 1 ( имевшего титул князя Еверского) 
в германском княжестве Евер. Двуглавый орел от
части похож на орла росси йских монет конца XVI 1 1  
века. Н а  плечах орла - лента ,  н а  ней подвешен шит 
с гербом княжества, но нет андреевской цепи .  Над
писи на немецком языке :  S U B  U M BRA ALAR U M  
TUARU M . EIN (или EIN HALBER) REICHSTНALER. 



FRI ED.  AUG .  SOPH.  PRINC.  AN H .  DYN . I EVER. 
ADM I N . ,  на лицевой стороне - « Под сенью твоих 
крьшьев» , на оборотной - « И мперский талер.  
Фридерика-Августа-София ,  принцесса ангаль
тской д и н асти и ,  правител ь н и ца Евера» .  
( Фридерика-Августа- София - невестка Екате
рины 1 1  правила Евером после смерти мужа . )  Гурт 
узорный .  Относятся к монетной россике .  

Монетовидные кружки - нумизматическое по
нятие, категория издели й  монетных дворов, полу
ченных при испытаниях нового прессового обору
дования или при опробовании экспериментальных 
штемпелей , и обладающих иногда признаками,  
сближающими эти изделия с российскими моне-

тами .  Как и у пробных монет, в том числе односто
ронних,  и оттисков, полученных при опробовании 
новых монетных металлов, у таких кружков всегда 
та или и ная особенность оформления исключает 
возможность использования их в денежном обра
щении в качестве платежных знаков. Пробные мо
нетовидные изделия начали изготавливать в начале 
XIX века - в связи с периодическими переоснаще
н иями Санкт- Петербургского монетного двора. 

1 .  « Кухлер» (жарг. ,  метон . )  - по фамилии меда
льера К. Г Кухлера. Бирмингемски й  монетны й  двор 
на станках, предназначенных для продажи Санкт
Петербургскому монетному двору, отчеканил из  
разных металлов несколько демонстрационных 
образцов 1 1 1  вида, размером и весом более или ме
нее с ил ьно отличающихся от любых монет периода 
правления Александра 1 ,  поскольку нет обозначе
ния достоинства. Кружки , размером несколько 
превосходящие рублевик, известны в серебре (от 
20 до 3 1  г) , меди (от 24 до 27 г) и позолоченной 
меди.  На  их лицевой стороне - правосторонний 
погрудны й  портрет Александра 1 ,  легенда -
ALEXAN D E R  1 .  D:G.  I M P. AVГOCR. RVSSOR, на 
оборотной стороне - крест и дата 1 804. Кружки 
меньшего размера, несколько уступающие в весе 
полтине, известны в серебре (от 9 ,26 до 1 0 ,32 г) , 
меди (от 7 ,  1 до 7 ,8  г) и позолоченной меди.  Л и це
вая сторона подобна аверсу большего кружка, на 
оборотной стороне - двуглавый орел необычного 
рисунка с тремя коронами ,  без андреевской цепи ,  
в правой лапе - держава, а скипетр - в левой.  

1 1 .  •Российское изобретение• - 1 )  и 2 )  П амят
ный жетон, отчеканенный на Санкт- Петербург
ском монетном дворе , на кружке пятачка в серебре 
либо в меди. На лицевой стороне - видоизменен
ный гербовый орел и дата 1 8 1 0, на оборотной сто
роне - оформление пятачка, но вместо "5" - звез
дочка. Гладкий гурт. 3) П амятн ы й  жетон , отчека
ненный в 1 8 1 1 Санкт- Петербургским монетны м  
двором н а  кружке пятачка в серебре или в меди по 
случаю усовершенствования чеканки механиком 
И .А. Неведомским .  На лицевой стороне - гербо
вый орел ( как на пятачке ) ,  Фr На оборотной сто
роне - РОСС. ! И ЗОБР1iТЕН I Е  1 С П Б 1 И . Н .  Гурт 
гладкий или шнуровидный.  4)  Памятный жетон, 
подобный 3),  но отчеканен в 1 8 1 3  на кружке 
2-копеечника. На лицевой стороне - гербовый 
орел , как на 2-копеечнике,  но без знака минцмей
стера. На оборотной стороне - РУС КОЕ I И ЗОБР1i l 
TEH

.
i E 1 И . Н .  Гладкий гурт. Все они относятся к де

монстрационным образцам 1 1 1  вида. 
1 1 1 .  « Тоннелье» - по фамилии французского изо

бретателя. Согласно определению В .В .  Узденикова: 
габаритно-весовые модул и ,  оттиснутые в 1 845 
в меди Парижским монетным двором при испыта
н и и  монетного пресса конструкции Тоннелье . 
Кружки рублевика имеют вес от 1 6 ,85 до 1 7  ,6 г; 
гурт гладкий или с надписью. Кружки 5-рублевика 
с гладким гуртом. Оформление обоих образцов 
единообразное . На лицевой стороне - MODULE 1 
DU ROU BLE 1 ARG ENT ( ил и  MODULE 1 DU 
D E M I 1 I M PE RIAL) , на оборотной стороне -
PRESSE 1 THON N ELI E R 1 ESSAYE/E А PARIS 1 LE 
1 5  AOUT 1 1 845 .  Демонстрационн ые образцы 
1 1 1  вида. 

IV. Кружок Чемпни - монетовидный гибрид
ный образец, отчеканенный из серебра в 1 876 на 
Санкт- Петербургском монетном дворе . Оди н  
штемпель  копирует лицевую сторону итальянского 
золотого 20-лировика 1 863 ,  другой - несколько 
увеличенное изображение гербового орла с лице
вой стороны биллонного 20-копеечника.  Оттиснут 
изготовленными по методу американского и нже
нера Д.  Чемпни экспериментальными штемпе
лями непосредственно с копируемых монет и пред
ставляет демонстрационный образец 1 1 1  вида. 

V. Монетовидные кружки 1 897- 1 898 .  Малоиз
вестные рядовому коллекционеру образцы отчека
нены Берлински м  монетны м  двором на станках. 
п редназначавшихся для п родажи Санкт
Петербургскому монетному двору. В соответствии 
со «Сводным каталогом монет России» В. В. Бит
кина привожу номиналы и металлы ,  в которых они 
чеканил ись:  3 -копеечник  ( медь) ,  2 -копеечник  
(медь, медно-никелевый сплав),  1 копейка ( медь, 
медно-никелевый сплав,  алюминий) ,  1/2 копейки 



(медь, медно-никелевый сплав) .  l /4 копейки 
( медь) .  У всех у них вес и диаметр незначительно 
отличаются от тех же параметров российских мо
нет. Гурт - рубчатый либо гладкий .  Все номиналы 
серии оформлены единообразно. Общий дизайн в 
целом - тот же . что и у медных монет 1 867. Од
нако. поскольку другие государства (зарубежные 
монетные дворы) не имели права чеканить монету, 
которая . в принципе . могла быть внедрена в де
нежное обращение Российской империи .  были 
введены и заметные отличия от общегосударствен
ных монет соответствующих номиналов. На лице
вой стороне - германский одноглавый орел , без 

короны.  запись слов и дат справа налево (но напи
сание букв верное) .  На оборотной стороне слова, 
аббревиатура и дата записаны справа налево (но 
написание букв верное) .  однако вместо l /2 дано 
2/ 1 . а вместо l /4 дано 4/ 1 . Это демонстрационные 
образцы ( 1 1  вида) технологических возможностей 
зарубежного монетопечатающего оборудования (а 
не пробные монеты , как полагают иные) .  

Все перечисленные изделия монетами не явля
ются, но интересны дпя изучения особенностей 
монетного производства. 

Французский чекан - один из крупнейших зака
зов российского правительства на изготовление се
ребряной разменной монеты, переданный на фран
цузские монетные дворы в 1 86 1 .  При переходе от 
чеканки разменной монеты 83 1 /з пробы к чеканке 
монет 72 пробы был отдан заказ на чеканку 20- .  1 5-
и \ О-копеечников на сумму 7 725 ООО рублей . По
средником межлу директором Парижского монет
ного двора бароном де Бюсьером и агентами Госу
дарственного Банка России являлся Парижский 
банкирский ДОМ А. Дютфоа Кинен и к·. Последние 
обязывались доставить на Парижский монетный 
двор от 20 до 21 млн.  5-франковиков (с принятием 
на вес и пересчетом на содержание чистого сере
бра) .  Из этих монет де Бюсьер обязывался отчека
нить соответствующее количество монет 72 пробы. 
На Санкт-Петербургском монетном дворе в двух 
экземплярах дпя каждого из трех номиналов изго
товили первичные формы, маточники, пуансоны, 
употреблявшиеся дпя поправки переведенных с ма-

точников штемпелей (вместо ручного исправления 
rрабштихелями) ,  гуртильные набивные катушки -
для изготовления гуртильных вереек, rуртильные 
набивные верейки, кольца с шаблонами - дпя точ
нейшего указания диаметра монеты , образцовые 
кружки монет трех номиналов. ( Словесники пол
ностью совпадали с петербургскими ,  гербовники 
бьти без знака минцмейстера. ) Для изготовления 
штемпелей,  необходимых для чеканки монеты на 
столь крупную сумму, из Англии.  с фабрики Рун
тсмана. выписали «литую штемпельную сталь».  
Надзирать за чеканкой монеты в Париж направили 
полковника Н .  Ольховского. в Страсбург - кол
лежского асессора Голоушева. Заказ успешно вы
полнили за пять месяцев. 

Брюссельская двушка (жарr. , разr. )  - монето
видное изделие из медно-никелевого сплава мас
сой около 9,6 г. достоинством 2 копейки (обозна
чение 2 КОП'tЙ К И ) .  отчеканенное ограничен
ным тиражом в 1 863 на Брюссельском монетном 
дворе . Гурт гладкий .  Демонстрационный образец 
1 1  вида проекта введения в денежное обращение 
Российской империи разменной монеты из  медно
никелевого сплава. Масса близка к нормативной 
массе 2-копеечника образца 1 849. По  данным 
В .В .  Узденикова, цена никеля превышала цену 
меди почти в 7 ,5  раза. и монета массового выпуска 
из медно-никелевого сплава бьта бы гораздо легче. 
Такие же 2-копеечники отчеканили и в меди для 
сравнения с медно-никелевыми и в доказательство 
преимуществ последних. Особенности брюссель
ских образцов: 1 )  обозначение « Е М » ,  2) соотноше
ние сторон i ! ,  3)  размещение державы и скипетра 
в лапах гербового орла, обратное принятому в ге
ральдике. Обнаружены на Санкт- Петербургском 
монетном дворе в 1 880-х без каких-либо докумен
тов, объяснявших их появление.  Штемпеля , по ка
талогу 1 977 года, находятся в музее Брюссельского 
монетного двора. Относится к монетной россике. 

Брюссельский гривенник (жарr.,  разг. )  - чрезвы
чайно редкий демонстрационный образец 1 вида из 
медно-никелевого сплава достоинством 10 копеек 
(обозначение 1 0  КОП'tЕКЪ).  отчеканенный в 1 87 1 
на Брюссельском монетном дворе . На лицевой сто
роне - портрет Александра 1, «спасителя Европы 
от Наполеона» , оборотная сторона - в двух вари
антах. Гурт гладкий .  Проект введения в денежное 
обращение разменной монеты из медно-никелевого 
сплава бьт представлен директором Брюссель
ского монетного двора Г.А. Алларом министру фи
нансов России через академика Б .С.  Я коби . Пред
полагалось установить вес монеты равным суммар
ному весу двух никелевых монет США в 5 и 3 цента 
(около 7 г) .  с тем же составом сплава (25% никеля и 
75% меди ; американские нумизматы Ч .  Тьюмоза и 



Р. Зандер обнаружили у некоторых экземпляров 
иной состав сплава: 1 2% никеля , 84% меди и 4% 
цинка) .  Аллар отмечал преимущество внешнего 
вида образцов из  медно-никелевого сплава перед 
медными .  Поэтому теми же штемпелями отчека
нены и медные ! О-копеечники ( но это не реальные 
пробные монеты , а лишь сопровоЖдавшие проект 
демонстрационные образцы 11 вида: их масса около 
7 г, а нормативная масса медного ! О-копеечника в 
1 87 1  равнялась бы 33 г) .  

3-копеечник 1882 - редкий демонстрационный 
образец 11 вида массой 3 , 5  г, достоинством 3 ко
пейки, отчеканенн ы й  во Франции Акционерным 
обществом «LE N ICKEL» из  медно-никелевого 
сплава (25% никеля и 75% меди) .  На лицевой сто
роне - росси йский двуглавый орел с надписью на 
французском языке .  (Общество, имевшее богатые 
никелевые рудники в Новой Каледони и ,  старалось 
всемерно расширить рынки сбыта этого металла) .  
Относится к монетной россике.  

• Николаwка" (жарг. , трад. , метан . )  - языковой 
нумизматический памятник, название общегосу
дарственной серебряной , 86 2/s пробы , монеты 
массового выпуска,  нормативной массой 20,00 г, 
достоинством 1 рубль (обозначение РУБЛ Ь) ,  чека
нившейся в 1 895- 1 9 1 5  на Санкт- Петербургском 
( Петроградском ) ,  а также (что важно для данного 
раздела) на Парижском и Брюссельском монетных 
дворах. Авторы штемпелей : лицевой стороны -
старший медальер монетного двора А.Ф. Васютин
ский,  оборотной - л. r Грилихес .  На гурте - над
пись,  у парижских рублевиков одна звездочка, 
у брюссельских - две ; у немногих петербургских 
рублевиков 1 896- 1 899 гладкий гурт. Появление 
нумизматического жаргонизма «николашка» свя
зано с наличием рублевиков Н иколая 11 у любого 
коллекционера (зачастую в нескольких или во мно-

гих экземплярах) ,  поскольку тираж монеты за 
20 лет оказался огромным.  В Санкт- Петербурге от
чеканено 75 млн .  штук, по заказу российского пра
вительства на Парижском монетном дворе в 1 896-
1 898 - 1 7  млн . ,  на Брюссельском дворе в 1 897-
1 899 - 50 млн .  Отчасти пренебрежительны й  
оттенок жаргонизма н е  имеет ни малейшего отно
шения к персоне самого императора, а относится 
именно к монете из-за ее распространенности . 

Она бьта в обращении по всей империи,  кроме 
Великого Княжества Финляндского, а после октя
бря 1 9 1 7  - еше несколько лет во многих государ
ственных образованиях, возникших при ее распаде, 
в РСФСР (по 1 922) и в СССР (по 1 924) .  В доо
ктябрьской России бьти распространены литые 
фальшивки , а ныне - копии (что весьма удиви
тельно, если учесть тираж и очень низкую цену под
линников, особенно в слабом состоянии) .  

25-копеечник Николая 1 1  - общегосударствен
ная серебряная , 900° монета массового выпуска,  

нормативной массой 
5,0 г, достоинством 25 
копеек (обозначение 

- 25 КОП1iЕ КЪ),  чека
н ившаяся (в соответ
ствии с утверЖденным 

мнением Государственного Совета от 17  декабря 
1 885 года) в 1 895,  1 896, 1 900 и 1 90 1  на Санкт
Петербургском и в 1 896 на Парижском монетных 
дворах. Гурт рубчатый .  По состоянию знани й  на 
сегодня ,  парижские монеты от петербургских не 
отличаются.  

Бирминrемский монетный двор - уникал ьное 
в своем роде и ндустриальное предприятие в г. Бир
мингем,  графства Йоркшир, Uентральной Англии .  
Старейший и единственный неправительствен
ный монетны й  двор, работающий с 1 850, выпол
няющий заказы на чеканку монет для м ногих 
стран мира. Первоначально был известен как 
фирма « Рал ьф Хитен и сыновья» ( « Ralph Heaton & 
Sons» ) .  Основатель фирмы - Ральф Хитен 1. В каж
дом последующем поколении один из сыновей  но
сил имя Ральф. Во время выполнения заказа рос
сийского правительства на чеканку монет 1 896-
1 898 в 3, 2, 1 ,  l /2 и l /4 копейки фирму возглавлял 
Ральф JV. Тиражи этих монет много выше петер
бургских тиражей предыдущих лет (а  1 /4 копейки -
даже в десятки раз) .  У чеканенных в Англии монет 
отличий ,  кроме даты . нет. Однако патина у н их 
обычно очень  темноцветная , это свидетельствует о 
том ,  что в составе меди бьти примеси ,  в отличие 
от той ,  что использовалась в Санкт- Петербурге .  
Предприятие делало и станки для чеканки монет. 
продавая их в Санкт- Петербург, а для опробования 
готового оборудования отчеканило на этих станках 
несколько монетовидных кружков в серебре , меди 
и бронзе. 

•Брюссель" (жарг. , разг. ,  метан . ,  неол . )  - так 
коллекционеры называют часть рублевиков Н и ко
лая 11, отчеканенных на Брюссельском монетном 
дворе в 1 897- 1 899 по заказу российского прави
тельства. На гурте две звездочки , намного реже -
две «ПТИЧКИ» либо звездочка и •птичка» . (Тиражи 
близки к петербургским тиражам тех же лет) .  



Боны rерманской оккупации - железные боны 
достоинством в 3 ,  2 и 1 копейку, нормативной мас
сой 8 ,75 ;  5,83 и 2 ,89 г, чеканившиеся в 1 9 1 6  в Бер
лине и Гамбурге по приказу Германского командо
вания Восточным фронтом лля оккупированных 
кайзеровскими войсками западных областей Рос
сийской империи ( Восточной Польши ,  Западной 
Белоруссии,  Литвы, Западной Латвии) .  На оборот
ной стороне всех номиналов - надпись: G EBI ET 
DES OBERBEFEH LSHABERS OST - «Область 

главнокомандующего Восточным фронтом» .  Мо
неты легко окисляются практически в любых усло
виях, на поверхности образуются черные или ко
ричневые «Корки» окислов железа: 2Fe + 02 = 
2 Fe0, 4Fe + 302 = 2 Fe203 , 3Fe + 202 = Fe304. Для 
выгодной реализации окислившихся монет мо
шенники никелируют их после протравливания.  
Синоним (жарr. , метан . )  - осты . 

Россика (спец. ) - небольшой массив нумизма
тических памятников, исторически и культурно 
связанных с историей России,  начиная с XVI I I  
века. Редкие находки неожиданны и всегда инте
ресны.  Кроме вышеуказанных монет упомяну 
здесь, например, относимую к коммеморативной 
россике вюртембергскую монету в 2 талера 1 846, 
где помещен парный портрет кронпринца Карла и 
его супруги , Великой княгини Ольги Николаевны,  
дочери императора Николая 1 (ее портрет поме
щен и среди портретов других членов император
ской семьи на ((семейном» полуторарублевике 
1 835- 1 836) .  ( Иногда термин используют шире . 
Подробнее см.  в очерке ((От монетной россики до 
коммеморативной неосоветики» ) .  

...... Coll-.... 
....... --· VF • Unc 

Таперы с р)'ССКИММ надчеканкамм 
ефммок с признаком 1 655 1 500 2 500 

Монеты с латинской над11мсыо 
червонец 

17 16  4 000 В ООО 

Шлезвинг -гопьwтейнские монеты 

альбертов талер 1 753 3 000 6 000 

Полуофициальная чеканка зарубежных монет в Санкт-Петербурге 

дукат 1 768- 1 В 1 6  250 350 
щr.ат 1 В 1 7- 1 849 400 400 

Пробные российские монеты , отчеканенные в Англии 

ефммок 1 79В 50 000 70 000 

Еверские монеты 

талер 1 79В 1 ООО 1 воо 
полуталер 1 798 600 1 200 

Демонстрационные образцы, отчеканенные во Франции 

модуль 5-рублевика 1 845  700 1 ООО 
модуль рублевика 1 845  700 1 ООО 
3 копейки 1 ВВ2 750 1 ООО 

Российские монеты, отчеканенные во Франции 

20 копеек 1 861 20 40 
1 5  копеек 1 861 1 5  30 

1 0  копеек 1 861 1 2  25 

1 рубль 1 В96, 1 В9В 1 00  300 
50 копеек 1 В96, 1 В97, 1 В99 60 150 

25  копеек 1 В96 50 100 

Демонстрационные образцы, отчеканенные в Бельгии 
2 копейки 1 863 500 800 
1 0  копеек 1 В71 800 1 200 

Российские монеты, отчеканенные в Бельгии 
1 рубль 1 В97- 1 В99 во 250 

Российские монеты, отчеканенные в Англии 
3 копейки 1 В9б- 1 В98 20 40 
2 копейки 1 В96- 1 В98 1 5  30 

1 копейка 1 В96- 1 В9В 1 0  20 

l/2 копейки 1 В96- 1 В98 5 10  

1/4 копейки 1 В96- 1 В98 в 1 5  

Демонстрационные образцы, отчеканенные в Германии 
3 копейки 1 В9В 1 500 2 500 
2 копейки 1 В9В 1 300 2 ООО 
1 копейка 1 В98 1 300 2 ООО 
112 копейки 1 В97 1 ООО 1 500 
1/4 копейки 1 В9В 1 300 2 000 

Оккупационные боны, отчеканенные в Германии 
3 копейки 1 9 16  40 во 
2 копейки 1 9 16  30 60 
1 копейка 1 9 16  25 50 

Данные на ноябрь 2004. 



В тени петровских рублевиков 

вроссийской нумизматике императорского пе
риода есть несколько комплексов монет, изу

ченных явно недостаточно. Один из наиболее 
трудных - мелкие серебряные монеты Петра 1 ,  че
канившиеся с перерывами в 1 70 1 - 1 723 :  гривенник 
и гривна, десять денег и пять копеек, алтын и ал
тынник,  копейка.  К ним довольно близко 
примыкают севский чех 1 686, тинф и ше
стак 1 707- 1 709. 

Первые серебряные монеты ма
шинной чеканки появились в России 
после многовековой ручной чеканки 
проволочных монет. То обстоятель
ство, что петровские серебряные раз
менные монеты знаменуют начало 
принципиально иного этапа, с прису
щими ему новыми технологически ми 

Мелкие петровские серебрян ые монеты почти 
300 лет скромно пребывают "в тени• петровских 
рублевиков. Причин тому несколько. 1 )  Рублевик 
- большая красивая монета с портретом П етра 1 ,  
императора, преобразователя России .  Традици
онно именно рублевики в центре внимания тех,  

кто коллекционирует: а )  крупные монеты 
кронового размера (талеры, рубли .  дол

лары ) ;  б) портретные монеты ; в) пе
тровские монеты ( признанно популяр
ная тема) ;  г) дорогие , но доступные 
из-за распространенности монеты , 
считая это надежным вложением 
средств (бегством от инфляции) .  По 
крайней мере . деньги всегда быстро 

возвращаются. как правило, даже уве
личиваясь на 20-50% (а то и 250 % ) ,  

возможностями ,  в основном совпавшего с а если нет, то в худшем случае потери со-
растянувшейся на 20 лет петровской денежной d 40 мм ставляют не более 1 0% вложений.  2) Тиражи 
реформой , и обусловило немало непредсказуемых, мелких петровских серебрян ых монет невели ки,  а 
необъяснимых явлений в монетном производстве . то и крайне малы: значительные сумм ы  имущие 
Важнейшие особенности этого этапа - выявление россияне платили друт другу прежде всего рубле-
оптимального набора номиналов, подбор удобного вой монетой ( гораздо в меньшей степени - пол -
размера, пробы и веса, совпадение п о  времени с тинной и полуполтинной) ,  а с 1 7 1 8  - и золотыми 
реформой азбуки , переход к новому летосчисле- 2-рублевиками ,  тогда как дпя зарубежных расчетов 
нию,  поиск наилучшего дизайна, названий номи- обычно испол ьзовал и червонцы . В крестьянской 
налов, переход от старой системы денежного счета среде в обращении были в основном медные мо-
(алтыны-денги )  к новой (рубли-копейки) ,  ограни- неты и проволочные копей ки .  во м ножестве чека-
ченные тиражи монет большинства типов. После нившиеся до 1 7 1 8 . Мел кие серебряные монеты 
завершения этапа происходило систематическое и грали вспомогательную, подчиненную роль. чаще 
изъятие серебряных монет при Анне,  Иоанне Ан - служили л и ш ь  дл я  точности мелких расчетов. 3 )  Се-
тоновиче и, возможно, при Елизавете , массовое ребряную мелочь очень активно использовали дЛ.Я 
использование в первой половине XVI I I  века пе- монист тюркоязычные народы Поволжья (больше 
тровской мелочи для украшений ,  а также исчезно- всего - чуваши) ,  ранее почти не имевшие для этого 
вение сопутствовавших выпуску документов. подходящих монет. Если некоторые проволочные 

d 1 5  мм d 1 3 мм 



монеты XV, XYI и первой половины XVI 1 века по 
размеру еще как-то годились для монист, то че
шуйки второй половины XVll века, а тем более пе
тровские проволочные монеты , были уже явно 
«неудобными» (отчего и возросло производство 
более крупных «мордовок») .  Так что первые мо
неты, весом превосходившие последние чешуйки 
(меньше 0,3 г) , оказались как нельзя кстати . Пожа
луй , почти у половины,  если не больше, монет 
1 70 1 - 1 723 есть одно-два отверстия , потому что 
многие экземпляры сохранились именно в составе 
монист или других украшений,  разломанных затем 
коллекционерами ради монет. 

Цель этого очерка - обратить внимание на ин
тересные и малозаметные, но достаточно важные 
детали,  проясняющие обстановку в монетном про
изводстве и существовавшие в нем трудности , по
иск наиболее удачного оформления ,  пробы, раз
мера, веса, особенности перехода с буквицы на ци
фирь и со старого денежного счета - на новый .  

Конечно же, большинство петровских монет 
сдали в казну еще при Анне, что и неудивительно: 
каждая копейка была дорога (это косвенно под
тверждается тем ,  что очень сложным,  дабы упре
дить подделку, было оформление пробных 5- и 
2-копеечников 1 740) ,  и «Просто так, на память» 
мало кто оставил бы себе копеечку, тем более ал
тын .  Будь на них портрет царя , - возможно, отно
сились бы к ним по-другому. 

Помимо монет, сданных в казну или вмонтиро
ванных в украшения , какая-то часть этих неболь
ш их монеток затерялась. Несмотря на то, что ра
бота с металлоискателями ,  активизировавшаяся 
в 1 990-х годах, в целом наверняка оправдывает 
себя , клады, относящиеся к первой половине XVI 1 1  
века, вряд л и  добавят что-то к тому, что уже из
вестно по данной теме: ведь чаще прятали рубле
вики Анны и Елизаветы , реже - Петра 1 ,  но уж, ко
нечно, никак не петровскую мелочь. 

Потребность в монете ,  удобной дпя изготовле
ния монист, была столь велика,  что сразу же, как 
только появил ись первые серебряные монеты ма
шинной чеканки ( гривенники 1 70 1  и 1 702 - вес 
2 ,8  г и 1 0  денег 1 70 1 ,  1 702 и 1 704 - вес 1 ,4 г) , «юве
лиры» активно стали изымать их и прокалывать, 
не дожидаясь, когда появятся (да и откуда волжане 
могли знать, что они появятся) монеты более низ
кого, 3-копеечного достоинства, например, ал
тыны 1 704 (0,8 г) .  А ведь за  рубль, как пишут, тогда 
можно было купить корову! После крупного ти
ража гривны в 1 709 потребность в «монистовой» 
монете , видно, несколько уменьшилась: среди ал
тынов и алтынников 1 7 1 1 и 1 7 1 2  доля непроколо
тых монет - чуть весомее . Однако в 1 7 1 3- 1 7 1 7  по
требность в мелкой монете вновь возросла .  За 

1 7 1 3- 1 7 1 4  на Красном монетном дворе пятикопе
ечников, алтынов и копеек, всех вместе ,  отчека
нил и  менее чем на 3,5 тысячи рублей , то есть около 
1 00 тысяч монет на всю Россию.  Это просто сим
волические выпуски - одна монета за несколько 
лет на 1 00 жителей! Отчасти поэтому в 1 7 1 8  замет
ную долю всех номиналов население вновь ак
тивно изымает для украшений .  В 1 7 1 9- 1 730 раз
менный кризис продолжал нарастать, вот почему 
очень редкие гривенники 1 7 1 9 , 1 720 и 1 723 - ко
нечно же , чаще с дырочками .  Несколько типов пе
тровских монет представлены нумизматической 
общественности лишь единичными проколотыми 
экземплярами.  Даже дпя солидных каталогов не 
так-то просто найти иллюстрацию монеты без от
верстия , из-за которого иногда нельзя прочесть 
одну-две буквы в легенде. 

Мелкие серебряные монеты Петра очень редки . 
Отдельные, типовые, стали известны коллекцио
нерам только почти три века спустя после выпуска. 
Добавлю к тому же , что в те времена пробную мо
нету после утверждения правительством обычно 
прокалывали и, опечатав продеты й  в отверстие 
шнур, сдавали на хранение. До наших дней дошло 
несколько экземпляров когда-то подобным обра
зом «законсервированных» пробных монет (ныне 
они - в крупнейших музеях).  Таковы,  возможно, и 
редчайшие гривенник и алтынник 1 7 1  О. Рассма
тривая здесь пробные монеты как полноценные . 
интереснейшие объекты нумизматического иссле
дования , дополняющие и уточняющие общую кар
тину, мы сегодня не можем назвать их цену, потому 
что единичные экземпляры хранятся в Государ
ственном Эрмитаже и Государственном Историче
ском музее и не проходят на нумизматических аук
ционах. Правда, в крупнейших музеях некоторые 
монеты есть в нескольких, а то и во многих (на
пример, копейка 1 7 1 8 ) экземплярах, в частных же 
собраниях они редки , что порой искажает пред
ставление коллекционеров об истин ной степени 
их редкости . 

Еще один важный момент. Необходим единый 
подход к определению: представляет ли данная 
мелкая петровская серебряная монета отдельный 
подтип или же это только штемпельная разновид
ность, пусть и очень крупная .  Этот нюанс , а также 
влияние человеческого фактора привели к неза
планированному появлению монетн ых типов и 
подтипов, при этом следует отметить, что, конечно, 
дизайн их очень отличался количеством и длиной 
строк. Видимо, иногда ту или иную монету удобнее 
(и  правильнее) называть не подтипом , а вариантом 
(возникшим по оплошности резчика штемпелей) .  
« канони зированным»  уже позже , благодаря 
временному фактору и ажиотажному собиратель-



скому спросу. То, что Петровская эпоха - особая , 
ни у кого не вызывает возражений.  Оrдельные мо
нетные типы (и подтипы) ,  возникшие по ошибке 
гравера, без помех попадали в оборот. В другое 
время при подобных отклонениях от нормы это (за 
редким исключением) бьuю бы немыслимо. 

В 1 7 1 8  в первый и единственный раз на петров
ских серебрян ых монетах был изображен всадник. 
поражающий копьем змия , - св.  Георгий Победо
носец. Причем на разных экземплярах его одежда, 
обувь и головной убор был и  раЗJiичными - ви
димо, резчи ки штемпелей «Одевали» змееборца по 
своему усмотрению.  На медных копейках 1 704-
1 7 1 8  под всадником змия нет, значит, изображен 
бьт царь, конкретно UPb П ЕТР'Ь АЛ Е3 1 Е В И Ч Ь. 
Эта именная часть титулатуры дана вокруг всад
н и ка,  а на алтынах и копейках 1 7 1 8  вокруг всад
ника со змием ее нет. 

Портрета на серебряных разменных монетах не 
бьто, даже на пробных. А вот на пробной медной 
полушке 1 72 1  он бьт.  Причина в том .  что при раз
нице цен ы  между сырой и обмонеченной медью в 
несколько раз подделывал и  прежде всего,  конечно 
же , медную монету ( малоразмерные полушки 
1 7 1 8- 1 72 2 ) ,  потому и п ытались  усложнить ее 
оформление.  Впрочем ,  в Западной Европе, напри
мер в Англ и и ,  с портретами бывали и мелкие сере
бряные монеты ( в  России - с 1 74 1  ) ,  иногда и мед
ные.  В идимо, уровень  монетного производства у 
европейцев бьт тогда уже так высок, что изготов
ление портретных штемпелей для мелких ( порой и 
очен ь  мелких) монет почти не снижало доходов от 
эксплуатации монетной регал и и ,  да и появление 
портрета на мелкой монете не считалось чем-то 
необычным.  

В 1 704 на Красном монетном дворе гри вну и ал 
т ы н  отчеканил и  в двух вариантах - с буквами «А» 
и «Я» .  Мел ки й  вроде бы факт, но он отразил про
тивоборство сторонников и противников петров
с ких реформ. В данном эпизоде прогрессивный 
вариант не утвердили и массовую чеканку обоих 
номиналов произвели штемпелями с архаичным 

написанием •Я » .  ( Отметим ,  кстати , что в том же 
году на Кадашевском монетном дворе благодаря 
усилиям сторонников реформ тоже чеканили J О
копеечный номинал, но с обозначением «гривен
ник• . )  

И нтересны гривны 1 704, 1 705 и 1 709. Казалось  
бы,  на  этих «оппозиционн ых» монетах. в отличие 
от прочей серебряной мелочи .  все-таки дана титу
латура, но почитание царя здесь - иллюзия . Буквы 
аббревиатуры - как острова в океане.  а можно 
бьто бы - плотнее , и титулатуру дать почти без со
кращений.  Ведь уместили же на меньшего уазмера 
полушке 1 703 надпись UPb И В ЕЛ И КI И  К Н З Ь  
П ЕТР'Ь АЛ Е3 1 Е В И Ч Ь  - ВСЕЯ РЮСС I И  САМО
Д Е РЖЕUЪ. Здесь же . надо полагать. - не захо
тел и .  Вроде бы и возвеличили царя , но на деле 
л и ш ь  дали уни зительную аббревиатуру, да еще 
дерзнули и на неполное титулование U · И · К · П · 
Я ·  В ·  Р · С  ( UPb И К Н З Ь  П ЕТР'Ь АЛ Е3 1 Е В И Ч Ь  
ВС ЕЯ РЮСС I И  САМОД Е РЖЕUЪ).  Вместо союза 
" и "  тут бы им буквочку " в" вставить: U · В ·  К ·  П · 
Я · В · Р · С ( U Pb В ЕЛ И КI Й  К Н З Ь  П ЕТР'Ь 
АЛ Е3 1 Е В И Ч  Ь ВСЕЯ PIOCC I И САМОД Е РЖЕUЪ).  
Но и этого не сделали:  хоть чуток. да «ушип нуть• 
нел юби мого царя . (См ирились его противники 
с поражением только в 1 72 1 ,  когда Петр 1 стал им
ператоро м . )  На прочих же мелких монетах нет 
даже этой аббревиатуры,  напоминающей о само
держце . 

Переход с буквицы на цифирь, начатый в 1 707.  
был долгим и муч ител ьны м .  При Петре 1 ном инал 
ни разу не бьт обозначен цифрами - всегда сло
вом . Причины:  противодействие противников ре
форм , сохранение счета на алтыны-денги и незна
ние народом цифири . Нельзя было указать. напри
мер, «3 копейки »  (только «алтын• ил и  «алтынник»)  
ил и  «5 копеек» (было, впрочем.  •десять денегь» , 
и «пять копеекъ• , но нет ни  цифры " 1  о". ни цифры 
«5» ) .  Не  бьuю и « 1О копеек» или хотя бы •десять 
копеекъ» , зато бьт - « гривенникЬ» ( •гривня» ) .  
Даже младший номинал «копейка» - и то без 
цифры « I » , хотя она и наиболее проста и .  веро
ятно, бьта всем знакома. 

С 1 7 1 3  словесное обозначение номинала для 
неграмотных стал и давать с соответствующим ко
личеством счетных элементов - точек ( «бусинок») 
ил и  «Палочек» , но еще не у всех номиналов. Пока 
не выяснено, стали ли трилистники в 1 7 1 1 - 1 7 1 2  
у части алтынов и алтынников счетны м и  элемен
тами ,  три - вверху и три - внизу, всего - шесть, по 
количеству денег, вхоляwих в алтын (счет еще шел 
на алтыны-денги ;  то есть в алтыне/3-копеечнике 
бьто 6 денег/полукопеек).  У некоторых наших со
временников невол ьно возникает вопрос: если не
грамотные люди не могли прочесть надписей (ело-



весного обозначения количественных числитель
ных) и цифр (номинала) .  то как же они определяли 

количество счетных элементов, изображенных на 
монете? Думаю, что и не знавшие букв и цифр рос
сияне вполне могли ,  запомнив простую последо
вательность количественных числительных, пере
считать по одному изображенные счетные эле
менты (точки,  «бусинки» ,  «палочки » ,  звездочки) :  
один ,  два, три , четыре . . .  десять - и таким образом 
узнать номинал. 

В 1 704 сложился такой набор номиналов раз
менных монет: 1 0 ,  5, 3 и 1 копейка ( напомню, из 
меди чеканили копейку, денгу и полушку) .  Моти
вации :  1 0  копеек ( 1/ю  рубля) - видимо, из-за оче
видного удобства этого номинала в десятичной де
нежной системе; 1 0  денег (=5 копеек) - «компро
миссный» номинал;  причем здесь отражено и 
участие единицы старого денежного счета (денги ) ,  
и кратность десяти (основанию введенной Петром 
денежной системы) ;  3 копейки (на монете - ал
тын ,  так как счет шел на алтыны) ;  копейка - тра
диционный (с XV века) номинал. Отмечу, что спо
соб чеканки мелких серебряных монет 1 70 1 - 1 7 1 8  
не ясен ,  кроме того, они были слишком тон кими,  
поэтому при весе 0,6-0,8 г их гурт, видимо, мог 
быть только гладким ,  неоформленным.  

Одновременно с выпуском мелких серебряных 
монет до 1 7 1 8  продолжалась ручная чеканка про
волочных копеек, и тиражи их были на несколько 
порядков выше. 

Своеобразным прологом к выпуску мелких се
ребряных монет стала еще в 1 686 (точнее в 1 687,  но 
штемпелями « 1 686•) чеканка севских чехов спосо
бом вальцверк, одним из широко распространен
ных тогда в Западной Европе способов машинной 
чеканки. Небольшие, весом около 1 г, очень тон
кие монеты н изкой пробы были подражаниями 
польскому полтораку 1 620-х, не имевшему обозна
чения номинала. Они предназначались для денеж
ного рынка присоединенной к России в 1 654 части 

нынешних Украины и Брянщины ,  а также для вы
платы жалования участникам Крымского похода 

1 687 .  Из-за низкой пробы обращение монеты было 
прекращено Правительственным Указом от 1 6  сен
тября 1 687, ведь реальная стоимость чеха состав
ляла 40% номинала, то есть 0,6 гроша.  По данным 
В. Н . Рябцевича, один из резчиков штемпелей сев
ских чехов, Ян Гранковский ,  28 октября 1 686 за 
9-часовой рабочий день  отчеканил 5 500 чехов, то 
есть скорость чеканки способом вальцверк была 
около 1 0  монет в минуту. Видимо, общий тираж 
превышал 1 млн .  экземпляров. Однако к концу ХХ 
века были известны всего лишь около 40 экзем 
пляров, а в дооктябрьской России о чехах практи 
чески не знали,  и «бесхозное» название вынуж
ден но «привязали» к другой петровской монете -
тинфу (об этом ниже) .  Вероятно, одни севские 
чехи были утрачены во время пан ического отсту
пления русских войск, другие ,  собранные в казну, 
переплавлены,  третьи рассредоточен ы  в Восточ
ной и Центральной Европе и до сих пор не вычле
нены коллекционерами и учеными-нумизматами 
из огромной не разобран ной массы сходных с ним и 
полтораков. 

Существует немало обрезанных мел ких монет 
Петра 1, что неудивительно. Если уж в обороте 
были совсем мелкие денежные знаки - «сеченые» 
деньги ,  в 1 ;2 или 1 /з проволочной копейки (факти 
чески ,  просто крупицы серебра в 0,09-0, 1 4  г ) ,  то у 
злоумышленников были все основан ия отрезать от 
монет весом 0,5-2,8 г тончайший «серпик» (0, 1 -
0,2 г) драгоцен ного металла. Повторим,  копейка -
очень дорога, поэтому, чтобы упредить обрезание 
монет, в 1 70 1 и 1 702 на гривенниках и 5-копеечниках 
кольцевые ободки с обеих сторон делали со слож
ным рисунком.  Но гурт оставался пока неоформ 
ленным,  гладким ,  так что выявить обрезанные мо
неты непросто (точные весы вряд л и  есть у каж
дого под рукой ) .  Возможно,  иногда наряду 
с обрезанием петровские монетки и опиливали по 
окружности ( каждый действовал в меру своих спо
собностей ) . При этом нередко растител ьный орна
мент (рубчаты й ободок) не полностью попадал на 
монетный кружок (если его площадь оказывалась 
меньше площади штемпеля) ,  что тоже несколько 
усложняло ситуацию. 

Расстановка слов, букв и знаков в легенде -
почти свободная ,  ведь главн ы м  было указать до-



стоинство и дату ( иногда и принадлежность мо
нетному двору) .  Конечно, дизайн по возможности 
улучшал и ,  равномерно распределяя строки по 
полю монеты , стремясь не нарушать симметрии 
относительно вертикальной оси ,  что удавалось не 
всегда. Тогда-то и возникали слишком большие 
промежутки меЖду буквами:  например, в сокраше
нии ГО (то есть «году» - у одного из гривенников 
1 702) .  А вот у гривенников 1 70 1  буквы церковнос
лавянского алфавита в дате даже крупнее букв, 
указываюших номинал. На одном из,  видимо, пер
вых гривенников, проставляя в третьей строке 
слишком крупные буквы даты , гравер чересчур уж 
«размахнулся» ,  поэтому не осталось места для чет
вертой строки (слова ГОДУ или хотя бы ГО; по 
нынешним стандартам,  конечно же , лишних) .  
Пришлось явно наспех, самыми мелкими литер
ными пуансонами выбить буквы ГО в междустро
чии ,  и получилось A'l-'дro. Переносы,  согласно со
временному правописанию,  - просто неслыхан
ные .  Например, ГРИ В Е/Н Н И КЪ и даже ГРИ В/ 
Е Н Н И К/Ъ. На одной из монет 1 7 1 8  - ГРИ ВЕl-Ь/ 
Н Н И КЪ. Лигатурой Н + Ь= l-Ь  экономят место; но 
проявив фонетическое чутье (смягчено первое 
« Н » ) ,  тут же «зевают» явную ошибку (три « Н » ! ) ,  не 
устраненную в спешке, по невнимательности ил и  
полуграмотности гравера. Место экономили и за
меной твердого знака «Ъ» мягким « Ь» ,  восьмерич
ного « И »  - десятеричным « 1 » ,  прежнего « Ш »  по
степенно вводившимся «Т» , частичным употре
блением мелкого шрифта и, как уже упоминалось. 
вынесением букв в междустрочие. Все это вроде бы 
мелочи ,  но в итоге достигался тот минимальный 
эффект, который и требовался для размешения 
всего необходимого на поле монеты . Другие при
меры переноса - ЯЛТЫ/НЪ· Б· К (алтын 1 704) ,  
АЛТЫ/Н Н И КЪ ( 1 7 1 1 и 1 7 1 2 ) .  Впрочем ,  в 1 7 1 3-
1 7 1 4  вместо вполне ожидаемого АЛ(ГЫ НЪ вдруг 
встречаем АЛ ЬТЫ Н Ь. Почему так случилось - не
ясно, ведь свободного места столько, что в первом 
слоге даже добавлен ненужный « Ь» ,  а вот в конце 
слова вместо «Ъ» почему-то поставлен все тот же 
« Ь» .  Также постоянно использовались сокращения 
и аббревиатуры: М ( Москва) ,  МД ( Московский 
двор) ,  Б К  (аббревиатура Приказа Большой казны ;  
так метили продукцию подчиненные этому При
казу Красный и Набережный медный монетные 
дворы)  и Ц И КПЯ В РС на гривнах. 

В чеканке мелкого серебра было несколько пе
рерывов. 1 )  В 1 703 ,  видимо, перед крупномасштаб
ной чеканкой в следующем,  1 704, году гривенни
ков и гривен ,  монет в десять денег и алтынов. 
2)  В 1 708,  когда, как и в 1 706, 1 707 и 1 7 1 0 ,  чеканка 
была лишь обозначена, вероятно, из-за скудного 
отпуска казной серебра на чеканку мелких монет 

(за пятилетие с 1 706 по 1 7 1 0 крупный выпуск был 
только гривен.  в 1 709 , наверное . в связи с победой 

под Полтавой) .  3 )  В 1 7 1 5- 1 7 1 7  - уже в связи с под
готовкой к реформированию денежной системы 
1 7 1 8  ( завершающему этапу петровской денежной 
реформы;  не чеканил и  и крупные номинал ы ) .  
Впрочем ,  дл я  чеканки проволочных копеек сере
бро всегда находили .  

Гербовые орлы н а  монетах отличаются и коли
чеством перьев, и хвостами .  и головами.  Очень 
разнообразны ,  но плохо классифицируются ко
роны ( и ногда невыясненного геральдического 
типа) .  В 1 70 1  на гривенниках и монетах в десять 
денег было только две короны.  позже - уже всегда 
три ,  причем центральная корона иногда чуть 
больше тех. что над головами орла, а иногда сопо
ставима даже и с самим орлом . Впрочем .  за этим .  
видимо. «ничего не  кроется» .  Знак тысячи есть 
всегда. Титло ставили по своему усмотрению ( когда 
не ленились) ,  но могли и забыть. ил и  просто не 
хватало места. Знак минцмейстера ( DL - Дитерик 
Лефкен)  впервые был проставлен в 1 7 1 1 ( на ал
тыне) .  затем в 1 7 1 8  (L  - Ланг) - на монетах всех 
номиналов. хотя не на всех подряд экземплярах 
(раньше всего. однако. знак минцмейстера I L- L  -
Иоганн Л ювис Ланг - появился на тинфах 1 707) .  

Еще один важный сущностный вопрос (если не 
для всех. то, по крайней мере . для меня ) :  пробная 
монета или чрезвычайно редкая? Что касается ред
ких монет послепетровского периода. то тут ответ 
определенный ( ведь у каждой чеканки обязательно 
бывает мотивация) .  а вот статус некоторых редчай
ших мелких петровских серебряных монет начали 
уточнять в основном благодаря находкам и иссле
дованиям В .В .Узденикова только в 1 980-х и 1 990-х.  
Ситуацию почти всегда можно прояснить. если 
понять. что же есть принципиально нового в той 
или иной монете и какую задачу решали ее выпу
ском . По последним данным.  пробными петров
скими монетами был и  гривна и алтын с новым на
писанием 1 704 ( 'fJ ). гривенник,  алтын и алтын
ник 1 7 1 0 и копейка 1 7 1 4 на большом кружке . 

М ногие петровские монеты дошли до нас по
тому, что уцелели (будучи изъяты из  оборота 
в основном для составления монист) в тот труд
нейший период, когда казна регулярно изымала 
подряд все мелкие номиналы. Видимо. многие мо
неты коллекционеры сняли с украшений недавно. 
поскольку отверстие ( иногда их два) еще зияет. не 



заделано реставраторами .  Монеты сильно потерты 
из-за длительного соприкосновения друг с другом 
на монистах. Нередки на них и следы золочения , 
порой трудноустранимые.  Однако редких петров
ских монет всем желающим не хватает. и даже эк
земпляры средней и слабой сохранности стоят на
много больше, чем должны были бы стоить, исходя 
из общей концепции оценки монет в зависимости 
от качества. 

Отмечу одновременное использование в текстах 
петровской эпохи параллельных синонимических 
рядов, объединяющих единообразно звучащие на
звания номиналов: рубль/рублевик - полтина/ 
полтинник - полуполтина/полуполтинник -
гривна/гривенник - полугривна/полугривенник -
алтын/алтынник - копейка/копеечник. При этом 
такие обозначения , как гривна ( гривенник) ,  алтын 
(алтынник),  копейка, использованы как самостоя
тельные названия денежных единиц и помещены 
на исследуемых здесь монетах 1 70 1 - 1 723.  

Несмотря на то, что многие монеты были не
большого размера, монетчики старались кроме 
растительного орнамента поместить на них и деко
ративные элементы (например, на гривенник 1 70 1 ,  
гривню 1 704, 1 705 и 1 709, алтын и алтынник 1 7 1 1 
и 1 7 1 2 ) .  

Судя по всему, муки становления новой денеж
ной системы явно затянулись, поэтому монетных 
типов очень много. По степени их разнообразия 
комплекс мелких серебряных монет уступает разве 
что массиву петровского же крупного серебра. 
С 1 70 1  по 1 723 (а с учетом нескольких перерывов -
всего за 1 6  лет) было отчеканено свыше 40 различ
ных монет (включая подтипы) ,  то есть две-три но
вые монеты в год ( и  это без учета шести пробных, 
а также тинфов и шестаков! ) .  Даже бытовавшая у 
коллекционеров для характеристики петровской 
мелочи формула «Год-тип» фактически не соот
ветствует бурной динамике денежной реформы .  
Прекрасный знаток российских монет, крупней
ший московский коллекционер третьей четверти 
ХХ века Ю.С. Хидекель отмечал, что сильной можно 
считать уже ту коллекцию, где есть 20-25 мелких 
петровских серебряных монет. С ним согласен и 
профессиональный нумизмат И. И.  Рылов. Н иже
городский же коллекционер E. r Полуйко на во
прос , сколько у него подобных монет, ответил мне 
в конце 1 970-х: « Практически смотреть не на что» . 
Во многих сильных русских коллекциях, о составе 
которыхможносудитьпокаталогам-аукционникам,  
обычно самое «больное» место - мелкое серебро 
Петра 1.  Отмечу и то, что даже крупные зарубеж
ные нумизматы-русисты, члены Русского нумиз
матического общества (США) Р. Зандер и Р. Джу
лиан почти не освещали эти монеты. За пределами 

Москвы и Санкт- Петербурга петровская серебря
ная мелочь у коллекционеров очень редка, притом 
это, скорее , лишь половина или треть всего ее ти
пового разнообразия.  В 1 980-х и 1 990-х появились 
немногочисленные, относительно успешные при
меры формирования коллекций,  составители ко
торых с полной серьезностью отнеслись к подбору 
монет этого сложнейшего раздела. 

Если севские чехи появились до начала петров
ской реформы, то тинф и шестак чеканили на 
обоих московских монетных дворах в 1 707- 1 709, 
уже в ее разгаре . Их использовали для закупок фу
ража и продовольствия на территори и  Речи По
сполитой во время Северной войн ы .  Ориентиро
ванный на польско-литовскую монетную систему, 
без указания номинала, тинф, по мнению изучав
ших его специалистов. близок, скорее всего,  к 1 2 
копейкам (что много меньше полуполтинника. 
младшей из банковых монет) , а шестак,  имевший 
принудительный курс , - к 6 копейкам (реально 
же - около 4 копеек) ,  почему они и упоминаются 
в этом очерке , посвященном разменным монетам . 
Обращались обе монеты также в М алороссии (ны
нешних Украине и Белоруссии)  и Восточной Прус-

Тинф. d 27 мм 

Шестак. d 22 мм 

сии. Сроки изъятия не ясны ,  но ныне тинф до
вольно редок, а шестак редок чрезвычайно.  

Тиражи петровских монет, кроме гривен 1 709. 
неизвестны .  В документах дана лишь суммарная 
нарицательная стоимость всех отчеканенных мо
нет ( в  рублях и копейках ) ,  разделения по номина
лам нет. Кстати сказать, такое впечатление, что 
в данные о тиражах серебряных монет 1 70 1 - 1 702 
вкралась ошибка, поэтому относиться к цифрам 
надо крайне осторожно. 



О выкупе казной мелкого петровского серебра у 
населения сохранился л юбопытный документ 
( И менной Указ от 5 августа 1 74 1  года) с указанием 
того, что и почем выкупалось: гривенники 1 70 1  и 
1 702, 1 704- 1 708 - по 1 0  копеек, гривны 1 709 и гри
венники 1 7 1 3 и 1 7 1 9 - по 7 копеек, 1 7 1 8 и 1 720 - по 
8 копеек; гривны 1 704 и 1 705 - по 1 0  копеек. 
5-копеечники 1 7 1 3  (? ) и 1 7 1 4 - по 4 копейки , мо
неты в десять денег 1 70 1 и 1 702 - по 4 копейки; ал
тыны и алтынники всех лет - по 2 копейки; ко
пейки «кругленькия» - по 1 8  копеек за 1 золотник 
чистого серебра. 

Новоделы (с «Надраенным» полем) ,  мимикри
рующие под оригинал, довольно часто встреча
ются на нумизматическом рынке.  Мошенники 
удаляют чеканный блеск,  присущий новоделам 
(у подлинников он редок) , и выдают новоделы за 
подлинники - оригинал даже посредственного 
качества продать намного легче .  Некоторые фан
тастические новоделы иногда мoryr ввести в за
блужление.  Так,  при «сочинении» новодела мо
неты в десять денег 1 70 1  аверс отчеканили тем же 
штемпелем , что и аверс фантастического ново
дельного алтына 1 704, где над орлом - три короны 
вместо двух . Ош ибки определения в паре 
«Подлинник-новодел» мoryr быть допущены как 
в ту, так и в другую сторону (А.А. Ильи н долго «Чи
стил» эрмитажную коллекuию от новоделов) .  За
мечу, что на аукuионах мелкое серебро Петра 1. 
пожалуй , больше других монет «разбавлено» но
воделам и .  Кстати , столько их, видимо, не требо
валось собирателям при доукомплектовании дру
гих разделов императорского периода; косвенно 
подтвержлается предположение,  что многие опи
сываемые монеты . в первую очередь в отличной 
сохранности , стали редки еще в :XVl l l  веке (тем 
более в XIX) .  М ногим коллекuионерам , никогда 
не видевшим подлинников, очень нелегко распо
знавать новоделы ,  поэтому, учитывая многообра
зие петровской мелочи и почерков граверов, 
а также то, что генераuии новоделов различны ,  
уверенно отдел ить от них подл и н ники порой 
весьма непросто. 

Нестандартная масса у серебряных монет 1 7 1 8 , 
казалось бы , должна быть исключением. Однако 
необходимо допол нительное исследование:  на
пример, обычны алтынники 1 7 1 8  с очень замет
ным (0,4-0,6 г, то есть на 35%)  превышением нор
мативной массы ( 1 ,  7 г) . 

У петровских реформ были яростные против
ники.  Оппозиuию в uелом поддерживал Красный 
монетны й  двор, Кадашевски й же бьш «За» ре
формы ( напомним,  в Санкт- Петербурге монетное 
производство наладили незадолго до смерти Пе
тра 1 ) .  Это противоборство выразилось. в частно-

сти ,  в нежелании переходить с буквиuы на uи
фирь, использовании архаичных названий денеж
ных единиu, малопочтительном титуловании uаря 
( гривны) .  

На копейках 1 7 1 3  и 1 7 1 4 вместо всадника с ко
пьем ,  ездеuа (он бьш обязателен на копейках. ведь 
«копейка" - от «копья " ) ,  почему-то изображен 
орел . Возможное объяснение: если раньше изо
бражали всадника (uаря ) .  то обязательно поме
щали и его титулатуру, а вот на круглых копеечках 
1 7 1 3- 1 7 1 4 места для титулатуры ( или хотя бы для 
аббревиатуры)  нет, потому и помешен не всадник, 
а орел . Однако на монетах 1 7 1 8  вновь появился 
всадник. Это объясняется тем ,  что поскольку под 
коп ьем - поверженный змий ,  значит. всадник -
не uарь, а св. Георгий Победоносеu. потому и ти
тулатура не нужна. Возможно. именно поэтому и 
разорвалась столь прочная прежле связь: раз на 
монете всадник с копьем .  то номинал - непре
менно копейка.  В 1 7 1 8  всадник с копьем,  св.  Геор
гий Победоносеu, изображен также на з-копеечном 
номинале (алтыннике) .  После замены ездеuа зме
еборuем его уже начали помешать на л юбых но
миналах - от пятака ( 1 757)  до полушки ( 1 757-
1 796) .  

До 1 7 1 8  пробу серебра не  регламентировали.  
В начале :XVl l l  века действенным бьшо снижение 
пробы для увеличения лигатурной (обшей)  массы 
и достижения того оптимального размера. при ко
тором мелкий номинал уже мог быть удобным в 
обращении.  Современному человеку трудно удер
жать пальuами не только чешуйку, но и алтын 
1 7 1 1 - 1 7 1 2 , а наши предки бьши настоящими вир
туозами .  Ухитряясь не проглотить чешуйки , кото
рые для большей сохранности носили во рту, они 
умудрялись даже торговаться при этом,  после чего 
сплевывали их на ладонь и отсчитывали необходи
мое количество. Вот почему народ называл прово
лочные копей ки еше и « плевками".  тогда как uарь 
называл их «старыми вшами» .  

Первая попытка оформить гурт бьша в 1 7 1 0: 
у пробного алтына - узорный гурт (а у пробных 
медных копеек этого года на гурте даже выпуклая 
надпись) .  У монет массового выпуска оформлен
ный гурт - в 1 7 1 3- 1 7 1 4: у 5-копеечника - узор
ный ,  у алтына - шнуровидны й ,  но у круглых копе
ечек - гладкий ,  неоформленный.  Видно. основная 
трудность оформления гурта бьша в том .  что мо-

d 13 мм d 1 3 мм 



неты были очень маленькими и тонкими,  при гур
чении кружок от давления деформировался , мо
нета становилась непри годной к обращению.  
Только с 1 7 1 9  у гривенника (наиболее крупной мо
неты из всех разменных) - обязательно оформлен
ный гурт: шнуровидный, узорный (а при Анне -
рубчатый) .  

Предохраняющие от  обрезания круговые 
ободки - весьма сложны ,  часто с растительным 
орнаментом, но узнаваемы,  несомненно, только 
лилии на монетах 1 70 1  и 1 702. Впрочем, они не 
имеют того значения , что во Франции,  и не ис
ключено, что это было всего лишь их немотивиро
ванное заимствование. В других случаях ободок -
декоративно-растительный (фактически,  расти 
тельный орнамент) либо рубчатый .  Растения и 
позже почти всегда традиционно изображали на 
монетах, но при этом их декоративная функция 
сочеталась с символическим значением (напри
мер, лавровая , дубовая или пальмовая ветви) .  

До  революции владельцы нумизматических ма
газинов в своих каталогах приводили и такие мо
неты , которые нам не известны (обычно без иллю
страций) .  Например, В . И .  Петров упоминал тинф 
и полутинф 1 706 и два варианта гривенников 
1 7 1 2  ( ? ! ) .  Вероятно, это все же были антикварные 
подделки , которых тогда было немало, либо фан
тастические новоделы ,  а не уникальные, не дошед
шие ДО нас ПОдЛИННИКИ. 

При денежных расчетах в допетровской России 
и в период правления Петра 1 счет шел на алтыны
денги . Переход к счету на рубли-копейки произо
шел только в середине 1 720-х. Поэтому алтыны 

и чеканили только в годы петровской реформы , 
впрочем ,  их чеканка прекратилась еще до отказа от 
прежнего счета. 

Гривенник остался и после Петра 1, при Анне , 
сохранив счетные элементы (в  1 73 1 - 1 735 компо
зиционно почти повторен ы  гривенники 1 7 1 8-

1 723 ) ,  а затем - без них,  с 1 797 слово « гривенник» 
принципиально заменили на « 1 0  копеек» . Перио
дически с 1 762 года ! О- копеечник попутно чека
нился и в меди. Остался и эквивалент «десяти де
нег» ,  но с заменой на «пять копеек» , со счетными 
элементами (а уже после Петра 1 - на «5 копеек» , 
вначале со счетными элементами,  а затем и без 
них) .  С 1 758 5-копеечник почти постоянно чека
нили и в меди , и в серебре . Хотя 3-копеечный но
минал в 1 839 был возрожден (сохранялся по 1 9 1 7) 
это был уже не АЛТЫ НЪ, а 3 КОП'tЙ К И .  Пре� 
кращение чеканки крутлых серебряных копеечек 
1 7 1 3- 1 7 1 8  ( и  медных копеек 1 704- 1 7 1 8 ) одновре
менно должно было замаскировать и завершение 
многовековой чеканки проволочных копеек. 

По большому счету удивлять нас должно не то, 
что до наших дней дошло так мало мелких петров
ских серебряных монет, а то, что они вообще со
хранились.  Несколько представляющих отдель
ный тип монет известны ныне вообще в одном эк
земпляре. Если  бы они не сохранились,  типовой 
состав петровской мелочи был бы представлен нам 
обедненным на 1 0- 1 5% .  

Дореволюционные коммерсанты и коллекцио
неры не могл и ,  на мой взгляд,  недооценивать не
которые редкие петровские монеты , которых в то 
время хватало почти всем немногочисленным со
бирателям .  Если учесть, что истинная ценность 
редких монет тогда была не так очевидна, как сей
час, и коллекции монет наверняка расхищали не 
так активно, как нынче,  но зато регулярно прово
дились аукционы по распродаже крупнейших ну
мизматических собрани й ,  на рынок регулярно по
ступали довольно редкие монеты . С быстрым ро
стом числа нумизматов эти монеты прочно осели 
в создававшихся коллекциях либо перешли в госу
дарственные собрания,  как отечественные,  так 
и зарубежные.  Относительная степень редкости 
таких монет резко выросла,  что вызвало отнюдь не 
прогнозировавшийся рост цен .  Характерный при
мер: гривенник 1 702 в начале .ХХ века стоил 25 ру
блей (это лишь 5 золотых пятерок) , а в начале XXI 
века его цена уже была эквивалентна примерно 40 
таким монетам.  Сегодня о наиболее интересных 
петровских мелких серебряных монетах нельзя 
сказать, что они «на вес золота» :  м ы  убедились, что 
это не так .  Хотя золото как металл и дороже сере
бра в десятки раз, но 1 грам м  серебра в составе пе
тровских монет нередко во много десятков раз 
превышает цену 1 грамма золота. К слову, гривен 
ник 1 702 эквивалентен приблизительно 800 ООО 
гривенников 2005.  

Итак, мелкие серебряные монеты Петра 1 очень 
интересны , но м ногие из н их - редки , отчасти 
именно поэтому недостаточно изучены .  Их разно-



Монеты достоинством в 1 0, 5, 3 и 1 копейку, чеканивwиеся с 1 70 1 по 1 723, 
севские чехи 1 686, тинфы и wестаки 1 707- 1 709 . Данные на октябрь 2005. 

i 

Вариакты обозначения номинала и даты; nереносы . 
.о в 

Сrоимость в эавмсимостм 
ОсобенНОСП1 рисунка гербового орла и короны. Год 

! Не указаны некоторые мало различаJО!ЦИЕ!СЯ 
::z::: варианты монет реrулярного че«ана 

1 70 1  ГРИВЕ / ННИКЪ, A'f'A ( го в междустрочии) 
1 70 1  ГРИ / ВЕННИКЪ. A'f'A 
1 70 1  ГРИ / ВЕННИКЪ, A'f'A 
1 70 1  ГРИ / ВЕННИКЪ. А'+'А 
1 70 1  ГРИ / ВЕННИКЪ, Я'f'Я 
1 702 ГРИВ / ЕННИКЪ, ГО 
1 702 ГРИВЕ / ННИКЪ, Г /ОДУ 
1 704 большой орел , большая корона 
1 704 большой орел , малая корона 
1 704 малый орел (большая корона) 
1 704 ГРИВНА 

1 1 704 ГРИВНЯ,  малая корона 
1 705 ГРИВЕ / ННИКЪ (орел больше или меньше) 
1 705 ГРИВНЯ,  малая корона 

о 1 706 ГРИВЕ / ННИКЪ, малая корона 
- 1 706 ГРИВЕ /ННИКЪ, большая корона 

1 707 ГРИВЕ / ННИКЪ 
1 709 ГРИВНЯ.  малая корона 
1 709 ГРИВНЯ,  большая корона 
1 7 1 0  ГРИВЕ / ННИКЬ 
1 7 1 З  ГРИВЕ / ННИКЪ 
1 7 1 8  ГРИВЕl-Ь / ННИКЬ 
1 7 1 8  ГРИВЕ / ННИКЬ 
1 7 1 9 ГРИВЕ / ННИКЬ 
1 720 ГРИВЕ / ННИКЬ, 1 720 

1 720 ГРИВЕ / ННИКЬ, A'f'K 
1 72З ГРИВЕ / ННИКЬ 

1 70 1  ДЕСЕТЬ / ДЕНЕГЪ, ободок и з  лилий 
1 702 ДЕСЕТЬ / ДЕНЕГЪ, растительный ободок 

1 1 704 ДЕСЕТЬ / ДЕНЕГЪ. ободок из лилий 
1 704 ДЕСЕТЬ / ДЕНЕГЪ. рубчатый ободок 
1 7 1 З  ПЯТЬ / КОПЕЕКЪ. 5 счетных •лапочек• 

оп 1 7 1 З  ПЯТЬ / КОП ЕЕКЪ, 5 точек 
1 7 1 4 ПЯТЬ / КОПЕЕКЪ, 5 точек 

1 704 АЛТЫНЪ 
1 704 ЯЛIТIЫ / НЬ 
1 7 1 0  АЛТЫ / НЬ 
1 7 1 0  АЛТЫН / НИКЬ 

� 1 7 1 1 АЛIТIЫ / НЪ 

·1 
1 7 1 1 АЛIТIЫ / ННIКЪ 
1 7 1 2  АЛIТIЫ / НЬ 

" 1 7 1 2  АЛ IТIЫ/ННIКЪ, АЛIТIЫ/ННИКЪ 
С'? 1 7 1 2  АЛТЫ / НЪНИКЪ 

1 7 1 З  АЛТЫНЪ 
1 7 1 З  АЛ Ь / ТЫНЬ 
1 7 1 4 АЛ Ь / ТЫНЬ 
1 7 1 8  АЛТЫН / НИКЬ (св.  Георгий в плаще или без него) 

\Э 1 7 1 З  КО / ПЕИКА (большой кружок) 

i 1 7 1 З  КО / ПЕИКА (малый кружок) 

1 7 1 4 КО / ПЕИКА 

1 7 1 8  
КО / ПЕИКА 

i � 
1 686 СЕВСКИЙ ЧЕХ 

1 707- 1 709 TИHФ IL, ILL 

� " 
1 707- 1 708 ТИНФ 

.я �  
1 707 Ш ECTAK I L  
1 707 ШЕСТАК 

образие отражает ход денежной реформы,  проти
воборство сторонников и противников петровских 
преобразований в целом , реформу азбуки , переход 

от состояния 
Примечания R �  F VF EF 

А4 з ооо 5 000 

R5 орел особоrо рмсунg 
RЗ 2 000 З 500 

RЗ 2 000 з ооо 
R2 1 500 2 200 

АЗ 2 000 З 200 

А2 1 800 2 800 

R2 700 1 зоо 
А 400 700 

А 400 700 

R5 пробная 
зоо 500 

R4 з ооо 5 000 
зоо 500 rак гривна 1 704 

А4 з ооо 5 000 

АЗ з ооо 5 000 

R4 з ооо 5 000 
зоо 500 rак гривна 1 704 
зоо 500 

R5 пробный 
А2 800 1 500 

А4 1 зоо 2 500 

R 400 700 

RЗ 1 800 з ооо rак гривенник 1 7 1 8  
А4 2 000 З 500 rак гривенник 1 7 1 8  
RЗ 1 800 з ооо 
R4 2 000 з 500 rак гривенник 1 7 1 8  

R 2  700 1 зоо 
А2 500 1 ООО 

R 1  400 800 

А 1  500 1 ООО 

R4 1 200 2 500 

АЗ 1 200 2 500 

А2 800 1 500 

R5 пробный 
1 20 200 

R5 пробный 
R5 пробный 
R 500 800 с украшением 

RЗ 500 1 ООО с 6 триписntикаам 
R 1  500 800 

R 250 400 

А2 800 1 500 

А4 1 зоо 2 500 

А2 400 800 

А2 400 800 

А 1  600 1 200 

А5 пробкая 
АЗ 700 1 200 

А2 500 800 

А зоо 500 

А2 500 800 

А2 1 200 2 ЗОО �й двор  
А2 1 200 2 ЗОО двор 
А4 4 000? 

�й двор 
А4 4 000? ыи двор 

от буквицы к цифири и от старого денежного 
счета - к новому, а также утвержден ие стандарт
ного набора номиналов. 



Монеты без обозначения двора 

с 1 700 почти весь XYI I I  век многие монетные 
дворы России  выпускали продукцию, не про

ставляя своего обозначения.  И нтересовала ли кол
лекционеров прошлых веков атрибуция «бесхо
зных» монет? Вели ли они исследования? Какие-то 
разработки не известны ,  и ,  кажется,  интересы 
коллекционеров не были направлены к этому (не 
настало время? ) .  Было «непаханое поле» иных за
дач . решение которых казалось более важным .  

Развитие коллекционирования выходило на  
уровень достижения плодотворных результатов, но  
в 1 9 1 7  стряслась беда, поэтому реальные поиски 
возобновил ись не ранее последней трети или чет
верти :ХХ века, и первые успешные решения при
надлежат В . В .  Узден икову. 

Исследования шли по разным направления м :  
1 )  изучение самих объектов (больше преуспел 
Г.С. Евдокимов),  2) изучение архивов (нет равных 
А . В. Храменкову) , 3)  сочетание изучения нумизма
тических объектов и опубл и кованных данных 
(В .В .  Уздеников) .  При изучении разных монет и 
эпизодов в зависимости от возможностей и кон
кретных обстоятельств выбирается то  или иное на
правление .  ( Впрочем,  и Г. Евдокимов, и А. Храмен
ков тоже использовали третий пугь, эти м  пугем 
шел и я при изучен и и  медных монет 1 788- 1 789) .  

• • •  

Чем руководствовались чиновники Монетной 
канuелярии или управляюшие монетных дворов, 
решая , какое обозначение монетного двора ста
вить или не ставить вовсе? 

• • •  

В XVI 1 1  веке в разные годы продукцию без сво-
его обозначения выпускали почти все монетные 
дворы и м пери и :  Набережны й ,  Кадашевски й ,  Кол
лежски й ,  плащильная мельница на Яузе , в палатах 
князя П розоровского , Красный ,  Екатеринбург
ски й ,  Петербургский,  Сестрорецки й ,  Н ижегород
ски й ,  Ярославски й ,  П ореченский ,  Анн и нски й ,  
Сузунски й ,  Кол п и нски й .  П равда , временные 
дворы своего обозначения не ставившие,  иногда 
использовал и  обозначение одного из штатных дво
ров.  

Обозначения двора нет не только у множества 
общегосударственных монет, но и у монет специ
альных выпусков: для платежей в П ольше ( 1 707-
1 709) , для оплаты должностных л и u  за рубежом 
( 1 7 1 6) ,  для прибалтийских провинuи й  ( 1 756- 1 757) ,  
Прусси и  ( 1 759- 1 762) ,  М олдовы и Валахии ( 1 77 1 -
1 774) ,  Грузии ( 1 804- 1 833 ) ,  П ольши ( 1 8 1 6- 1 835) ,  
Финляндии ( 1 864- 1 9 1 7) .  

Нет их и у спеuифичных нум изматических объ
ектов: 1 )  иранских медных городских монет, полу
чавших в 1 727 в г. Реште росси йскую надчеканку, 
2 )  демонстрационных 5-копеечн и ков,  отчеканен
ных в 1 740 в Ш веuи и ,  видимо,  по  и н ициативе 
И . К. Гедлингера, 3 )  н идерландских дукатов рос
сийской чеканки 1 768- 1 867,  4) демонстрацион
ных 1 0- и 5-копеечн и ков,  отчеканенных в 1 796 в 
Англии (иниuиатива М .  Болтона) ,  5 )  турецких ку
рушей российской чеканки для платежей в приду
найском регионе ( 1 807- 1 809) .  

Однако атрибуuия многих монет понятна и из  
документов.  

• • • 

При Петре 1 обозначение двора на денгах и по-
лушках не было нужно: стилистики Кадашевского 
и Набережного монетных дворов сли ш ком отлича
лась. А в 1 705,  1 707 и 1 7 1 1 ставить обозначение на 
некоторых копейках тоже не было необходимости 
( все очевидно) или сказалась невнимательность 
(человеческий фактор) .  В 1 7 1 8- 1 722  Набережный 
двор проставлял на полушках НД, а Кадашевский 
мог обозначения не ставить. В 1 724 Кадашевский 
двор на пятаках проставлял МД, и своего обозна
чения мог не ставить уже Набережны й .  

На денгах и полушках 1 730- 1 754 обозначения 
двора не было, видимо. по традиuи и ,  да и стили
стика московских и екатеринбургс кого дворов 
столь отличалась, что разделить их продукuию не 
трудно. 

У части екатеринбургских копеек 1 755- 1 756 
обозначения нет, а у всех московских и петербург
ских есть. У монет 1 757- 1 762 обозначения нет 
( кроме 5-копеечн и ков М М  и части 2 - копеечников 
с гуртовой надписью Екатеринбургского двора) . 



поэтому двор определяют по документам или по 
стилистике (многим коллекционерам это пока за
труднительно) .  И з-за низкого качества штемпелей 
и обширных непрочеканов у монет и их износа 
контрольные детали изображения зачастую нельзя 
идентифицировать. Немного легче отличить се
строрецкий пятак ( 1 758)  от екатеринбургского: 
у этого номинала монетное поле побольше , иссле
довать его легче. (См.  очерк « Медная чеканка Ели
заветы» . )  

Никому н е  удается разделить арматурные мо
неты 1 762.  Возможно, есть неявные отличитель
ные признаки монетных дворов, но они не выяв
лены .  

• • •  

Давнишняя проблема с 2-копеечниками 1 763,  
1 766 и 1 767. Одна причина:  редкость монет. Дру
гая : все они - перечеканы ,  это осложняет надеж
ное выделение подпинников из массы дефектных 
монет и подделок. 

Как рассуждал Великий князь Георгий М ихай
лович , указывая , что грошевики 1 763,  1 766 и 1 767 
б/6 перечеканены в Санкт- Петербурге? И мел ли 
не дошедшие до нас документы? А . И. Грибков 
сообщает, что исследованные им 2-копеечники 
1 766 б/б отчеканены не теми штемпелями ,  что 
2-копеечники С П М .  Если так, то, учитывая , что 
штемпеля дпя Санкт- Петербургского и Сестро
рецкого дворов переводились с одного маточника, 
можно предположить, что эти 2-копеечники б/б -
московские . Не исключено и то, что литеры С П - М  
н е  набил и в столице н а  какой-то штемпель лишь 
по оплошности и быстро изъяли его из производ
ства, в пользу чего говорит редкость монет; тогда 
прав Георгий Михайлович.  

М не видятся четыре группы монет. 1 .  Те , кото
рые действительно перечеканены штемпелем без 
С П М  или М М .  1 1 .  Те , у которых С П М  или М М  «Не 
перешло» со штемпеля на перечеканивавшиеся 
4-копеечники из-за их недостаточного отжига. 
1 1 1 .  Те, у которых литеры С и М при перечеканке 
попадали в краевую, сильно деформируемую в об
ращении зону (а если кружок оказывался меньше 
стандартного, то проецировались вне его) .  Значит, 
даже при малом износе монеты из всей аббревиа
туры С П - М  иногда сохранялась только литера П ,  
н о  и она быстро исчезала при последующем из
носе. IV. Мошенники.  Они справлял ись и с более 
сложными задачами ,  чем удаление эфемерной ли
теры и даже нескольких «неуверенных» фраг
ментов на рыхловатом поле медной монеты 
XVI I I  века. 

Эти эпизоды ассоциируются с другими эпизо
дами тех лет: выпуском в 1 763 и 1 765 пятикопееч-

ников б/б (по данным А. И. Грибкова, отчеканены в 
Москве и Екатеринбурге) .  

• • •  

Соображение. Как только в какой-то год на 
одном дворе появляются две монеты , у одной из 
которых обозначение двора есть, а у другой - нет, 
то неизменно редки именно экземпляры б/б, а не 
наоборот. ( В  подтверждение этого - и 5-рублевик 
1 835- ПД, о котором речь ниже) .  С чего бы? Чека
нили  бы и чеканил и  б/б - это даже проше. Так или 
иначе, сохраняется несколько версий ,  пусть и не 
вполне равносильных. 

П редположительно, есть четыре категории мед
ных монет б/б, не лишенных перспективы иссле
дования: денги и полушки 1 730- 1 734, серии 1 757-
1 76 1 ,  серия 1 762,  5-копеечники павловского пере
чекана • 1 79 1  "• « 1 793» и • 1 794• . Есть немного 
шансов у 2-коnеечников 1 763- 1 767 б/б, но еще 
меньше - у монет 1 796: исследовать нечего. 

• • •  

По поводу потемкинских 20- ,  1 0- ,  5- и 2-копееч
ников 1 787 ТМ есть вопрос . Еще до Узденикова 
шла полемика о том ,  где их чеканил и .  Из-за чего 
бьш сыр-бор? Ведь у всех номиналов, хотя у млад
ших неописуемая теснота на поле, проставлены 
литеры ТМ ( «Таврическая монета» ) .  как и у мед
ных 5- и 2-коnеечников Таврического монетного 
двора. П роблему можно было не создавать. но на
дежные доводы представил лишь В .В .  Уздеников. 

• • •  

Итог: обозначение монетною двора отсуrство
вало по разным причинам: 

1 )  в нем не бЬUiо необходимости , поскольку вы
пуск бьш лишь на одном дворе , 

2 )  монеты двух дворов различаются стилистиче
ски, 

3 )  выпуск бьш полулегальны м  и за  пределами 
монетного двора о нем , кроме посвященных лиц, 
никто не должен бьш знать, 

4) форс- мажорные условия : военное время , вы
пуск демонстрационных образцов и др" 

5) бьши скрытые , неявные, условные обозначе
ния,  

6)  не выясненные поныне обстоятельства. 
Констатация : дпя многих миллиардов монет 

б/б (десятков выпусков) XVI I I  века принадпеж
ность к конкретны м  дворам не установлена и по
ныне.  Кому и зачем была нужна столь глубокая 
конспирация , что ее последствия с трудом удалось 
преодолеть спустя столетия , лишь в последние 
тридцать лет? 

Отдельные выпуски или целые серии ( монет 
дпя Грузии ,  Польши и Финляндии )  в таблицу не 
внесены - приналлежность к монетному двору 
вполне очевидна. 



Монеты без обозначения двора 
--
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1 701 , 1 702 Кадаwееаий 2 червонца 

1 701 -17 1 1 Кадаwееаий червонец 

1 7 1 2-17 16  Красный червонец 

1 70 1- 1702 Кадаwееаий rривенник 

1 701 , 1 704 Кадаше8004й десять денег 

1 704 Красный алтын 

1 704 Красный? полуnолтинник 

1 705 Кадаwееаий полуnолтинник 

1 705 Набережный копейка 

1 706, 1 707 Кадаwевасий полуnолтинник 

1 707 Набережный копейка 

1 7 10  Кадаwееаий полуnолтинник 

1 7 1 1 Красный алтын, алтынник 

1 7 1 1 Набережный копейка 

1 7 1 2  Красный алтын, алтынник 

1 7 1 2, 1 7 13  Красный? копейка БК 
1 7 1 2-17 14  червонец 

1 7 13  Красный полуполтинник 

1 7 13  Кадаwееаий копейка (Cu) 
1 7 13, 1 7 14  Красный пять копеек, алтын 
1 7 13, 1 7 14  Красный копейка (Ag) 
17 14  Красный 2 червонца 

1 7 16  Красный 
червонец 

С ЛЗПIНСIСОЙ 
надписью 

1 7 1 8  Красный копейка (Ag) 
1 7 1 8- 1 720 Красный rривенник 
1 7 1 8- 1722 Кадашееаий полуwка 
1 7 1 8- 1725 Красный 2-рублевик 
1 724 Кадаwееаий копейка 

рубль 
Петра 1 (2 т. ) , 

1 725 Комежаий полтина 
Петра 1 ,  

�ль &ат. 1 
(л) (2 т. ) 

1 726 Красный полтина (л, п) 
1 726 КадашеВОО1Й rривенник 

1 726 Кадаwееаий копейка 
(Cu) 

1 717 Красный полтина &ат. 1 (п) 
1 726- 1 728 Красный 2-рублевик 

1 717 С. -Петербургский рубль, полтина 
Петра 11 

1 7Z7 Кадаwевский rpow (Ag - 2 ПIЛЗ, 
Cu - 1 ПIП) 
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3 копейки, 
1 7Z7 С. -Петербурrаий грош 

(2 типа) 

1 7Z7 Кадаwевский полуwка 
(2 типа) 

1 7Z7 Кадаwееский nолуwка 

1 7Z7 r.Pewт :1f2 J«I. 

1 728, 1 729 Кадаwевс«Ий nоптина, 
кооеМка (Ag) 

1 729 Красный червонец 
1 729 С. -Петербургский 

копейка 
(Ag) 

1 730 Красный червонец 
1 730 КадаwеВС1tИй полуnотмнник, 

кооеМка (Ag) 

1 730, 1 73 1  
Кадаwевский, денга, 

плащ. мельница полуwка 

1 730--1 737 Кадаwевский рубль 

1 73 1 - 1 737 Кадаwевс«Ий nоnтина 

1 73 1 - 1 735 Кадаwееский rpивettHIOC 
1 735 Кадаwееский кооеМка 

1 736 В nanaтax рубль 
кн. Прозоровскоrо 

Красный, денга, 
1 736- 1 737 плащ. мельница, 

Екатеринбургский 
полуwка 

1 737, 1 739 Красный денга, 
полуwка 

1 737-1 740 Красный рубль, nоnтина 

1 738 С. -Петербурrаий рубль, полтина 

1 738, 1 739 С. -Петерб./Красн. червонец 
1 739 С. -Петербургский rрмвенник 

1 739, 1 740 Красный nопуnоптинник 

1 740 Стокrольмский? 5 копеек 

1 741  Екатеринбургский денга, nолуwка 

1 742- 1 753 Красный червонец 
1 742- 1 75 1  Красный гривенник 

1 743 Красный/ денrа, nолуwка 
Екатеринбургский 

1 743- 1 754 Красный денrа, nолуwка 

1 748- 1 751 Екатеринбургский денrа, nолуwка 

1 749, 1 751  Красный 
2 червонца 

(2 типа) 
1 749- 1 753 Красный червонец 
1 75 1 - 1 757 Красный гривенник 

1 755 С. -Петербургский 5-рубпевмк 
1 756 С. -Петербургоой рубль 
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1 756- 1 757 Красный 
2-рубnевик, рубль, 

полтина 

1 756-1757 Красный 
96, 48, 24, 4, 2 

(коп . )  

1 756, 1 758 Красный 5-рубпевик 

1 757 � 2 копейки, 
копейка 

1757 Красный 2 копейки 

1757 С.-Петербурrскмй 2 копейки 

1 758  � 5 копеек 

1 758 Сестрорецкий 
2 копейки, 

копейка 

1758-1760 &атеринбурrскмй 
копейка, 

денrа 
1 758- 1760 Московский денrа 
1 758- 1761 Московский копейка 

1 759-1 762 Московский, монеты Д/1А 
Кенигсберrский Пруссии 

1 762 ? 
10, 4, 2 и  1 

копейка 

1 763 Москоюсий 5 копеек 

1763 С. -Петербурrскмй 2 копейки 

1 764 Московский rривенник 

10, 5, 2 и 

1 764 С.-Петербурrскмй 
1 копейка, 

денrа, 
поnуwка 

1 765 &атеринбурrскмй 5 копеек 
1 766 ? 2 копейки 
1 767 ? 2 копейки 

1 768-1849 С.-Петербурrскмй нидерпанд. дукаты 
рос. чеканки 

1 787 Феодосийскмй 20, 1 0, 5 и 
2 коп. (Agl 

1788 С. ·Петербурrскмй коп.(wн. ) , 
денrа 

1 788 Московский коп.(сеr. ) 

денrа, 
1 789 С.-Петербурrскмй попуwка 

(wн.)  

1 789 Аннинскмй nonywкa 
(руб. ) 

1 793  &атеринбурrскмй 5 копеек 

1 796 Бирмингемсжий 1 0 и 5 
копеек 

1 797  Сузунский 2 копейки 

1 807- 1 809  С. -Петербурrский турецкие куруwи 
рос. чеканки 

1 835 С. -Пеrеобvогскмй 5-рубnевик-ПД 



Есть монеты без обозначения монетного двора, 
но имеющие его неявное наименование:  МО
С КОВС КОГО МОН ЕТНОГО ДВОРА - Красный , 
М ОС КО ВС КОГО ДВОРА, ДЕН ЕЖНОГО ДВОРА, 
МОН ЕТНОГО ДВОРА, МОН ЕТНОГО Д Е Н ЕЖ
НОГО ДВОРА - Кадашевски й ,  Колыванская 
медь - Сузунский .  

В остальных случаях в расшифровке аббревиа
туры содержится слово, прямо или косвенно ука
зывающее на монетный двор (см.  « Монеты Рос
сии» В .В .Узденикова) .  

Есть немало монет с обозначением,  приналле
жащим другому двору: 

С П Б  - Банковский ( 1 80 1 - 1 805),  завод Розен
кран ца ( 1 899- 1 90 1 ) , Парижский ( 1 86 1 ) , Страсбург
ски й  ( 1 86 1 ) , Бирмингемский ( 1 896- 1 898);  С П М  -
Кол пинский ( 1 840- 1 843);  СП - Банковский ( 1 800) ;  
С М  - Банковский ( 1 799- 1 80 1 ) , Е М  - Авестский 
( 1 764, 1 778 ,  1 787  - пятаки шведской чеканки ) ;  
Санкт- Петербургский ,  М осковский ,  Н ижегород
ский ( 1 79 1 ,  1 793,  1 794 - монеты павловского пере
чекана),  Брюссельски й ( 1 863 - на демонстрацион
ных медно-никелевых и никелевых 2-копеечниках) .  

Есть монеты с указанием места чеканки под
линников:  УТРЕХТ и КОНСТАНТИ Н ИЯ (то есть 
Константинополь) - на нидерландских дукатах 
и турецких курушах российской чеканки , соответ
ственно,  Т Б ИЛ И С И  ( на грузинском языке) -
Санкт- Петербургский ( 2-абазовики и абазы 1 828 
без знака минцмейстера) .  

В XIX веке тоже известны несколько эпизодов 
чеканки монет б/б, все они нестандартны. Прежде 
всего, аномальн ы й  вариант 5-рублевика 1 835- ПД. 
Он отчеканен в Санкт- Петербурге (другие вари
анты невозможны ) ,  п одтверждает это и знак минц
мейстера ПД, Павла Данилова, работавшего на 
Санкт- П етербургском монетном дворе) .  Есть 
и симметричный вариант 5-рублевика - 1 835  С П Б, 
а также обычный вариант - 1 835 С П Б  ПД. Оба не
обычн ых варианта весьма редки : дореволюцион-

ные цены чрезвычайно высоки для золотых монет 
XIX века. Это свидетельства того, что 5-рублевик 
1 835-ПД является спецзаказом.  

Подарочные, юбилейные и памятные монеты 
1 834- 1 839 имеют лишь знак гравера, работавшего 
на Санкт- Петербургском монетном дворе. 

Обозначения двора нет на двух пробных (юби
лейных) монетах 1 845 без обозначения достоин
ства - рейхелевских рублевике и полтине.  

Истинного обозначения монетного двора нет 
у нескольких групп монет, чеканившихся за рубе
жом по заказам правительства России :  у части 20- , 
1 5- и 1 0-копеечников 1 86 1  С П Б ( в Париже и Страс
бурге ,  впрочем , наличие у них С П Б  указывает на 
то, что маточники стандартного образца были до
ставлены из Санкт- Петербурга) ,  у части 1 5- и 1 0-
копеечников 1 9 1 6  ( в  Осаке , Я пония) .  

Рублевики и 50-копеечники 1 896- 1 899, чека
нившиеся на Парижском монетном дворе , имеют 
на гурте его условный знак ( * ) ,  но незначительная 
часть 50-копеечников 1 897 не имеет и его. 

Все рублевики 1 897- 1 899 , чеканившиеся на 
Брюссельском монетном дворе , имеют его услов
ный знак ( * * и др. )  

Есть еще несколько нумизматических объек
тов,  имеющих отношение к истории России ил и  к 
ее нумизматике . на которых нет обозначения мо
нетного двора . Все они относятся к монетной 
россике: 1 )  l /2 аббаси и бисти Шекинского хан
ства , 2 )  абаз Карабахского ханства, 3 )  и 4) демон
страционные образцы 2-копеечника 1 863 Е М  и 
1 О-копеечника 1 87 1 ,  отчеканенные на Брюссел ь
ском монетном дворе , 5 )  демонстрационный об
разец 3 -копеечника 1 88 2 ,  отчеканенный во Фран
ции .  

• • •  

И нтерес к некоторым монетам - чисто иссле-
довательский ,  поскольку они настолько редки , что 
их нет даже у музеев, имеющих самые крупные со
брания российских монет. 



Пятаки - крестовики 

о пятаках 40-рублевой стопы написано немало. 
Преж.пе всего, о них говорится в работах 

В .В .  Узденикова,  А . В. Храменкова, В.А.  Калинина, 
А. И .  Юхта. После таких фундаментальных иссле
дований мало что можно добавить. 

Крестовики наряду с пятаками Екатерины 1 1  
представляют благодатный материал дл я  тщатель
ного и плодотворного исследования.  Отчасти это 
связано с огромными тиражами и с площадью 
поля монеты , доступной для исследования даже 
без микроскопа. 

Казалось бы , выпускали их недолго, оформле
ние у них небогатое . Однако то, что выпуск проис
ходил не менее чем на пяти монетных дворах -
трех московских и каких-то других, делавших это 
нелегально, а также неодинаковые условия че
канки и разны й  уровень грамотности монетчиков 
и фальшивомонетчиков, а еще «Всеядностм рос-

сийского населения ,  дало в итоге несколько под
типов и всевозможные варианты . Главная причина 
разнообразия - отсутствие маточн и ковой техно
логи и .  

Для собирающих медные монеты по годам и дво
рам есть 1 1  различных монет, а для тех ,  кто учиты
вает подтипы - 1 5  монет (еще две пробные монеты 
1 723) .  С учетом заметных различий в гербовом орле 
число вариантов достигает почти двадuати . 

Составление коллекuии - погодовки - задача 
труднейшая (те ,  кто п ытается ее реш ить, состав
ляют доли проuента общего ч исла собирателей) . и 
многие выбирают задачу попроще: коллекuиони 
рование по «типам , uарствованиям и монетным 
дворам».  Составление такой коллекuии требует 
меньших затрат, экономит время и вовсе не под
разумевает худшего знания материала в сравнени и  
с «погодовщиками» .  Н аоборот, последние «Тонут» 
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в массе собранного ими фактического материала, 
не успевая осмыслять, что к чему; огромные под
борки некогда изучать и негде хранить. При кол
лекционировани и  по типам и подтипам понятней 
структура монетного комплекса каждого правле
н ия и всего монетного массива за 2 1 8  лет. 

Вниманию тех,  ч ья цель - типовая коллекция,  
предлагаю небольшую сводную таблицу и коммен
тари и  к монетам и эпизодам, помешенным по воз
можности в хронологическом порядке .  

1 .  Период чеканки занимает 8 лет. но поскольку 
пятаки с датой « 1 728» не известны ,  получается 7 
лет выпуска. 

2 .  П редставлены четыре правления :  Петра 1 ,  
Екатерин ы  1 ,  П етра 1 1 ,  Анны .  

3 .  Пятаки чеканил и  на трех монетных дворах 
Москв ы .  

4 .  Фальшивки долгие годы делали и в России ,  и 
за рубежом ( причем , по крайней мере , значитель
ную часть последних - чеканкой , используя обо
рудование и мощности монетного двора) .  

5 .  И звестны два варианта не утвержденных 
пробных  монет 1 723 .  М онета с Марсом - первая 
российская биколорная монета (в гурт запрессо
вана деталь желтого цвета) .  

6 .  Два основных варианта дизайна оборотной 
сторон ы, с зап исью даты снизу вверх (i) и сверху 
вниз ( J.. ) при горизонтальном расположен и и  обо
значения номинала. 

7 .  В первом случае у подавляющего большин
ства монет реверс развернут к аверсу на 1 80°(i J.. ) .  

8 .  Пятаки 1 723- 1 724 Набережного монетного 
двора - без его обозначения .  

9 .  М ного вариантов по крупным отличиям в об
щем рисунке гербового орла либо его хвостового 
оперения .  

I O . Несколько вариантов подлинных монет -
с ошибками в дате : 1 276 (видимо,  вместо 1 726) ,  
1 72 1  ( видимо,  вместо 1 727)  и другие.  

1 1 . Часть монет с ошибочными датами - брак, 
но большая часть - фальши вки . 

1 2 . Три варианта написани я :  КОП1iЕКЪ. 
коп'liя къ. коп1i1 къ. 

1 3 . Согласно Сенатскому указу, пятаки с надпи
сью КОП1i1 КЪ считались фальшивы м и ,  сделан
ными,  предположительно, на зарубежном монет
ном дворе . Все пятаки КД с надписью КОП1iЕ КЪ 
сделаны там же . По ряду признаков можно выде
лить пятаки с надписью коп1iя къ (объединен-
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ные по формальным признакам) ,  отчеканенные 
там же. 

1 4. Пятаки 1 727 КД с разворотом стандартного 
фиксированного положения точек вокруг гербо
вого орла на 1 80° - технологический брак. 

1 5 . Монета 1 725 с соотношением сторон ii , об
наруженная И.И. Рыловым, видимо, нигде не опи
сана (с таким разворотом бьши известны лишь мо
неты 1 727 и 1 730) . 

1 6. В правлении Петра 1 - всего четыре монеты : 
двеiи две!. Екатерины 1 - пять монет: триi и 
две!. Петра 1 1  - четыре монеты: триi и одна!. 
Анны - одна монета:  i . Монету любого смежного 
года, по сути, можно относить к двум правлениям .  
и у собирающих по царствованиям любителей 
пунктуальности есть возможность увеличить число 
монет в коллекции .  На два царствования (ссвари
анта") ссраспадаЮТСЯ» 1 725 МД!, 1 727 КДi, 1 727 

, � . .  � -� � . ... ",...,.. 
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Ндi , 1 727 НД!, 1 730 МД. Например, дЛЯ эпохи 
Екатерины 1 запись даты снизу вверх - у монет 
трех дворов: КД ( 1 727 ) ,  МД ( 1 725 ,  1 726, 1 727) ,  НД 
( 1 726, 1 727) ,  запись даты сверху вниз - у монет 
двух дворов: МД ( 1 725) ,  НД ( 1 726, 1 727)  ( несколько 
монет смежных годов) . Аналогично формируются 
подборки и дпя остальных царствований .  

1 7 . В 1 729 дпя оборотных штемпелей использо
ваны те же цифирные и литерные пуансоны. что 
и дпя оборотных штемпелей копеек МОСКВА. 

1 8 . На части пятаков 1 730 вместо МД стоит 
ошибочное обозначение Д М .  

1 9. На части пятаков 1 730 вместо М Д  простав
лено обозначение М М .  Версии:  1 )  брак, подобный 
Д М .  2) первая и единственная попытка по-новому 
обозначить продукцию Кадашевского монетного 
двора (московская монета) .  

20 .  Пятак 1 730 МД со шнуровидны м  гуртом по
лучен случайной перечеканкой зарубежной мо
неты. (Опираясь на единичную монету, по сути -
брак. авторы статьи се П рогнозы монетных находок» 
М .А. Львов. В.Т. Корецкий ,  М . Б .  Горнунг протя
нули цепочку прогнозируемых монетных находок. ) 

2 1 .  Некоторые пятаки после нескольких пере
чеканок, через 70 лет, окончательно завершили не 
легкий «жизненный путм в горниле павловского 
перечекана 1 797. доЙдЯ до нас в виде 2-копеечни ков 
с датой сс 1 793" ( ЕМ ) .  

2 2 .  По крайней мере , один крестовик использо
вал в качестве заготовки . находясь в Ш веции .  

' .  -- ·  11\"ч. �- - " 
" ,, ".: " 

' :;д.. . - -



и медальер И . К. Гедлингер, предложивший рос
сийскому правительству демонстраuионные об
разuы портретных 5-копеечников 40-рублевой 
стопы с датой " 1 740». 

23 .  По неосуюествленному проекту Х.В. Ми
н иха была проведена пробная надчеканка кресто
виков. ( По определени ю  В .В .  Узденикова, •Проект 
предусматривал переосвидетельствование всех ра
нее вы пущенных пятаков этого образuа, изъятие 
из обращения фальшивых и клеймение подлин
ных; один из вариантов проекта предусматривал 
после клеймения перечеканку пятаков новыми 
штемпелями» в 2 - копеечники ) .  Оди н  вариант 
клейма имеет и дату " 1 740».  

24. Найлен пятак, отчеканенный фальшивыми 
штемпелями на денге Анны ( весом около 8 г -
вместо 20 г) .  

25 .  Крестовики - первые медные монеты со 
счетными элементами для неграмотных. 

26. Первые монеты, имеющие 1 )  после даты слово 
ГОдА (его не было затем до 1 867), нужное скорее 
всего лишь для заполнения площади вертикальной 
составляющей крестообразной композиuии, 2) боль
шую часть монетного поля с обеих сторон монеты, 
свободной от надписей и изображений. 

27.  Первые медные монеты массового выпуска, 
получившие гуртовое оформление (повышенная, но 
не давшая эффекта мера защиты от фальсификаuии, 
спровоuированной очень уж высокой монетной сто
пой) .  

28 .  Единственные медные монеты , имевшие 
хождение - пусть и в ином облике , в виде перече
кана в 2-копеечник Екатерины 11 или 2-копеечник 
павловского перечекана, - в течение более чем 
столетия , с 1 723  по 1 825 .  когда началось uелена
правленное изъятие из обращения монет 1 6-
рублевой стопы.  ( Несколько меньше, зато без из
менения облика,  обращались ранние денrи Анны,  
так же  по 1 825 ) .  

29 .  Первые монеты , подвергшиеся деномина
uии в 1 744, 1 745 и 1 746 до 4,  3 и 2 копеек соответ
ственно. 

30. Намечалась и последняя их деноминаuия до 
1 копейки (тогда бы крестовики обращались на
равне с облачными копейками В-рублевой стопы.  
чекан ка которых началась в 1 755) .  Однако вместо 
этого бьт установлен срок ( 1 сентября 1 7  56) завер
шения выкупа пятаков по 2 копейки . и после этого 

5-копеечники массового выпуска 
МонеП1ый 

Дата 

Петр 1 

&ате
рмна l  

Анна 

двор 

1 723  

мд кд (Кадаwев-(Краам4) ОО!Й) 

нд Колмчестю 
ОСНО811ЬIХ (мnи б/б, вариантов Набе- 8 каждое режныii) правление 

oio! 

2i  + 2!  

зi + 2.1.  

зi  + 1 .1.  

1 i  

они принимались уже только на вес, приблизи
тельно по 2/э копейки за штуку. 

3 1 .  Новоделы - 1 725 МД, 1 726 Кд, 1 726 б/б, 
1 727 Кд и 1 727 б/б. 

32 .  На подлинном крестовике отчеканен ново
дел сибирского 2-копеечника 1 764. 

33 .  Есть подделки (видимо второй половины ХХ 
века) пятаков разных лет. 

34. Крестовики являются , видимо, самой одиоз
ной российской медной монетой,  прежде всего 
в связи со множеством перечеканов из этих монет, 
появлявшихся с 1 755 по 1 797 .  

Несколько вопросов ожидают окончательного 
ответа. 

1 )  В Ш веuии ли чеканили фальшивые пятаки ?  
Если да, то н а  каком монетном дворе (или н а  ка
ких)? Легальной или полулегальной была эта че
канка? 

2) Отливали или чеканили фальшивки в закав
казском порубежье? 

3) Прав ли В .В .  Уздеников, полагавший,  что мо
неты с записью даты сверху вниз время от времени 
вводили в обращение.  чтобы сбить с толку фаль
шивомонетчиков, и..т1и ,  поскольку столь малого ко
личества необычн ых пятаков было недостаточно 
для провокаuионной акuии,  все такие монеты -
результат эпизодически повторявшихся ошибок, 
связанных с вл иянием человеческого фактора? 



Между Россией и Портой 

о rромный регион , включавший Северное и За
падное Причерноморье, Балканы и северо

восток Средиземноморья , с конца :XVI I века пре
вратился в арену ожесточенного военно
пол итического противостоя ния Османской 
империи и России,  активно превращавшейся в 
империю. Огромные территории и целые государ
ственные образования, постоянно переходя от од
них завоевателей к другим ,  получали новые денеж
ные знаки , насыщавшие местное обращение и за
метно менявшие его структуру. 

Червонец с морскими картами - чрезвычайно 
редкая общегосударственная золотая , 93-й пробы 

монета, нормативной массой 3 ,47 г, достоинством 
1 червонец (без обозначения номинала), чеканив
шаяся в 1 7 1 1 на Кадашевском монетном дворе . 
Примечателен червонец прежде всего из-за осо
бенностей государственного герба - у него сход
ство с изображением на судовых штандартах: в 
клювах и лапах гербовый орел держит четыре мор
ские карты - Белого, Каспийского, Азовского мо
рей и части Балтийского как знак господства на 
н их России .  Вместе с картами - скипетр и державу. 
Гурт гладкий неоформленный.  Бьт в обращении 
по всей России .  Исследователи полагают, что его 
стали чеканить после взятия Азова - в ознамено
вание выхода России  теперь уже к четырем морям .  
Бьт изъят, видимо, вскоре же - после неудачного 
Прутского похода 1 7 1 1 и оставления Азова. В доре
волюционных каталогах оценка его чрезвычайно 
высока - 250 рублей .  Исключительно высоко - в 
500 рублей - оценен пробный ,  вероятно уникаль
ный червонец, отчеканенный в 1 7 1 0  (без даты на 
монете) .  П . П .  фон Винклер использует ошибочное 
название «флаговый червонец» . 

Монеты для Молдовы и Валахии ( молдово
валашские монеты , разг. «молдавки» ) .  По проше
ствии почти трех лет с начала Русско-турецкой во
йны 1 768- 1 774 в связи с успехами русского ору
жия в огромном регионе произошло и значительное 
усиление российского влияния.  Возникла насуш
ная потребность в частич ном приспособлении друг 
к другу номиналов российской и турецкой монет
ных систем.  Вероятно, одновременно возникла 
идея использования в качестве монетного сырья 
части военных трофеев (турецких пушек) .  

При этом решались минимум 4 задачи :  1 )  введе
ние показателя соотношения между местными (ту-
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рецкими)  и российскими денежными единицами 
(куруш равен 40 пара, в рубле - 1 00 копеек, куруш 
равен 60 копей кам , значит, 2 пара равны 3 копей
кам) ;  местное население приучалось к российской 
общегосударственной монете ; 2) утилизация сотен 
трофейных орудий ;  3 )  материальная выгода за счет 
разницы между суммой номиналов всех отчека
ненн ых монет и стоимостью их чеканки ; 4) про
кламативные,  политические цели .  Привилегию на 
чеканку 24 февраля 1 77 1  получил барон Петер Н и 
колае Гартенберг. Временный монетный двор был 
устроен в имении Садоrура ( Садгора) ,  вблизи бу
ковинских городов Черновцы и Хотин (нынешняя 
Украина) ,  хотя вначале его и намечали устроить в 
200 км южнее , в Яссах (нынешняя Румыния ) .  Мо
нетную стопу у молдово-валашских монет устано
вили в 2 1  рубль 60 копеек из пуда меди (фактиче
ски же - из  пуда бронзы ) .  Нормативная масса 
старшего номинала, 2 пара / 3 копейки,  была 
22 ,8  г, младшего, пара / 3 денги,  - 1 1 ,4 г. ( Вначале 
хотели чеканить и денгу. )  При чеканке массу монет 
систематически зан ижал и .  

Исходя из  документальных данн ых и типового 
набора монет, можно предположить примерно та
кую последовательность и мотивацию их чеканки. 
Сначала был отчеканен медный 5-копеечник. 
Аверс : двуглавый орел с императорскими коро
нами ,  скипетром в правой лапе и государственным 
мечом - в левой ( но нет державы , андреевской 
цеп и  и московского герба) .  Гербы княжеств под 
лапами орла - в явно подчиненном положении,  
внизу - 5 KOП'tE K't. Реверс : трофеи ,  увенчан-

ные вензелем Екатерины 1 1  и императорской ко
роной , внизу « 1 77 1  ». Решена лишь одна из всех за
дач , пятак так и остался пробным .  Подходящее для 
всей серии оформление подбирал и ,  эксперимен
тируя с младшим номиналом.  П рибл ижаясь к 
оптимальному дизайну, остановились лишь на по
следнем,  четвертом варианте, его испол ьзовали и 
для старшего номинала. (Обращу внимание на по
луграмотность резчика штемпелей :  3 KOП'tE K't 
вместо 3 КОП ЕЙ К И . )  ( Подробнее об этом см .  в 
очерке «Орфографические ошибки на монетах для 
Молдовы и Валахии ) .  

1 этап.  Аверс : двуглавый орел с о  скипетром 
в правой лапе и государственным мечом в левой , 
под чертой - 3 Д Е Н Г И .  Реверс : крупный короно
ванный вензель. Названий княжеств нет. Вверху -
бол ьшая императорская корона, внизу " 1 77 1 " . 
( Медь. ) Номинал дан лишь российской денежной 
единицей , основная задача выпуска не решена. 

1 1  этап .  В целом композиция обеих сторон та 
же, но номинал уже ПАРА / 3 Д Е Н ГИ ( пока еще с 
разных сторон монеты ) .  есть и сокращенные на
звания княжеств, вместо государственного меча -
традиционная держава . Вокруг вензеля 3 точки -
реминисценция обозначения достоинства для не
грамотных счетными элементами ( но каждая точка 
в нарушение традиций соответствует не копейке, а 
денге ) .  

1 1 1  этап.  Гербовый орел уже очень уменьшен .  но  
и гербы княжеств почти не видны.  турецки й  и рус
ски й  номиналы даны рядом .  вензель, правда . со
хранен.  но не очень заметен :  крестообразная ком
позиция из четырех пар переплетенных короно
ванных вензелей.  в центре - римская цифра 1 1 .  

IV этап.  Аверс : над соединен ными гербами кня
жеств - крупная великокняжеская корона. Ре
верс: в картуше оба номинала рядом.  

В такой последовательности 1 1  1 1  1 1 1  этапов есть 
«За» и «Против» . Монету 1 1  этапа приближает к мо
нете 1 этапа крупный вензель. а монету 1 1 1  этапа -
ее редкость. В л юбом случае .  налицо вначале 
уменьшение. а затем и полное удаление импер
ской атрибутики и замена ее атрибутикой кня
жеств.  Одновременно достигнута и основная цель 
выпуска: дать соотношение российской и турец
кой денежных единиц - вначале номиналы «раз
ведены» на разные стороны монеты . затем даны 
рядом и ,  наконец, выведены в центр монетного 
поля ( и  в центр внимания ) .  

Ко времени поступления на Садогурски й  мо
нетны й  двор трофейных пушек монетное произ
водство было отлажено. сырье - почти даром . за 
медь же надо бьuю платить. Максимальную выгоду 
из  набиравшего силу производства получали двумя 
путями:  1 )  не утруждали себя добавкой меди в 
бронзу (хотя сплав получался жестким .  а качество 
монет - невысоким ) ;  2) традиционный упор - на 
чеканку старшего номинала. Выпуск молдово
валашской монеты , сильно расстроивш и й  фи
нансы княжеств,  был выгоден России:  испол ьзуя 
даровой орудийный металл . экономил и  немало зо
лотой и серебряной монеты . 

Сразу же после замирения с Турцией ввоз 
молдово-валашской монеты из  Садогур на терри
тори ю  княжеств был строжайше запрещен.  Но  на 
монетном дворе , видимо,  оставался значительный 
запас никому уже не нужных монет, которые пы-



тались хоть как-то реализовать. Известно, напри
мер, что в 1 777 в Киеве у крестьянина экономиче
ского ведомства Спиридона Дугина нашли монет 
на 787 рублей 57 1 /2 копейки.  Его наказали плетьми ,  
монеты , конфисковав, отправили в Московский 
департамент. В 1 779 туда же из Киевской губерн
ской канцелярии свезли 26 пудов 38 фунтов кон
фискованной монеты , а в 1 780 - 57 пудов.  
( П росьбы же властей княжеств к российскому 
правительству выкупить бронзовую монету, не
смотря на длительные препирательства, не были 
удовлетворены . )  

Часть монет переплавили  на  Сестрорецких ору
жейных заводах. Полученные листы металла, по 
документам, использовали в 1 788- 1 789 для полу
чения монетных заготовок, из которых в Санкт
Петербурге чеканили копейки , денги и полушки 
без обозначения монетного двора. Судя по низ
кому качеству монет, слабой деталировке изобра
жения, монетный сплав был жестким ,  то есть при 
переплавке бронзовых монет чистую медь, ви
димо, не извлекали .  Это первые общегосудар
ственные бронзовые монеты . 

Немного молдово-валашских монет в 1 795 пе
речеканили  в Москве (хотя вопрос о перечеканке 
был поставлен в рапорте Московского монетного 
департамента еще 1 9  июня 1 788,  - у Б. Брекке дана 
иллюстрация московского 2-копеечника 1 788 М М ,  
перечеканенного и з  2-парника) .  Перечеканка мо
нет 2 ПАРА / 3 KOП'tEK't в 2-копеечники,  а 
ПАРА / 3 ДЕН ГИ в копейки шла без перегурчива-

ния .  Полуторное понижение монетной стопы 
могло принести косвенный ущерб казне за счет пе
рерасхода металла, но ущерб был гораздо меньше 
ожидаемого: шедшие в перечеканку монеты , вес 
которых занижался изначально, имели почти ту же 
массу, что и общегосударственные 2-копеечники и 
копей ки (а не большую) .  Объем чеканки Садоrур
ского монетного двора за четыре года - 1 миллион 
1 70 тысяч рублей ,  но в 1 795 перечекан или  монет 
лишь на 1 375 рублей ( включая последние 4- и 
2-копеечники 1 762) ,  то есть несколько сотых про
цента. Это свидетельствует о том ,  что Россия вся
чески сопротивлялась выкупу своих пушечных де
нег, фактически переполнявших обращение кня
жеств. 

Отмечу в садогурской чеканке своеобразное , не 
имевшее , возможно, аналогов явление - выпуск 
монет, которые, по предположению В .В .  Уздени
кова, «вероятнее всего, были изготовлены лишь 

для демонстрации продукции Садогурского монет
ного двора на высоком правительственном уровне» . 
( Видимо, внешний вид монет, отчеканенных из ма
лопластичной бронзы,  был не очень  привлекатель
ным . )  Известны 5 типов демонстрационных образ
цов. Выделим,  условно, три этапа в их выпуске .  
Первый.  2 ПАРА / 3 KOП'tE K't 1 772 и ПАРА /  
3 ДЕНГИ 1 772 ( масса экземпляра ГИ Ма - 1 0,99 г) .  
Монеты отчеканены в серебре штемпелями (воз
можно, улучшенными) ,  предназначенными для че
канки монет массового выпуска. Второй .  ПАРА / 
3 ДЕН ГИ 1 773 (бронза) .  Общая композиция - та 
же, что и у монет массового выпуска, но гербы кня 
жеств - в гирляндах роз (то есть для усиления впе
чатления улучшили не только качество штемпелей . 
но и дизайн) .  Третий .  2 ПАРА / 3 KOП'tEK't 1 773 
и ПАРА / 3 ДЕН ГИ 1 773 .  Монеты отчеканены в се
ребре , гербы княжеств - в гирляндах роз. ( Видимо. 
для достижен ия самого выгодного впечатления от 
образцов использовали несколько более пластич
ный,  чем бронза, монетный металл - серебро. ) Все 
образцы чрезвычайно редки , документы о них не 
найдены.  Синонимы - жарг. ,  разг. ,  метон . «садо
гуры».  

Таврический монетный двор - штатный отече
ственный монетный двор в Ташлы ге ,  пригороде 
Каффы (Феодосии) .  Таврида - античное название 



Крыма, в широком смысле - весь полуостров, 
в узком - лишь его горная часть; происходит от 
народа тавры (остатки киммерийцев) ,  оттеснен
ного пришельцами в горы Южного Крыма.  
В апреле 1 783 ,  основываясь на недоказанном пред
логе - передвижении турецких войск против Та
мани ,  Екатерина 1 1  объявила о присоединении 
Крыма к Росси и .  После ликвидации турецкого 
владычества древнее наименование возродилось, 
его применяли к Крымскому полуострову, а к се
верной части Таврической губернии  (ныне часть 
Херсонской области Украины) прилагали форму 
«Таврия» .  

Монетны й  двор был создан по инициативе 
светлейшего князя Г.А. Потемкина в 1 787 (хотя 
идея возникла в 1 783 )  после полного переоснаще
ния прежнего,  ханского, чеканившего в 1 780-
1 783 при протекторате России медные монеты , 
ориентированные массой на монеты Екатерины 
1 1 .  Столи це Крымского ханства Бахчисараю (где 
тоже был монетны й  двор) предпочли Феодосию -
российский региональный центр с гражданскими 
и военными объектами .  Здания нового монетного 
двора за городом были удобнее тесных и старых 
помещений в Бахчисарае , ти пично татарском го
роде , более опасном месте для монетного двора. 
Условия в Феодоси и ,  правда , тоже переоценил и .  
н о  символическое значение устройства монетного 
двора в Крыму - совершенно очевидно (его наме
чали сделать штатны м ,  и надолго) .  По некоторым 
данным ,  в Санкт- Петербурге изготовили специ
альные маточ н и к и ,  изображение перевел и на 
штемпеля с датой , выбитой цифирными пуансо
нами без последней цифры ( 1 78 ). Маточники и 
штемпеля направил и в Феодосию,  где на штемпе
лях проставил и ТМ и цифру « 7» ( 1 787 ) .  Отчеканив 
все номиналы от пятака до полушки,  демонстра
ционн ые образцы отослал и  в столицу, где по рас
смотрении  утвердил и лишь  5- и 2-копееч ник. 
( В. В. Биткин относит серию 1 787 ТМ к продукции 
Санкт- Петербургского монетного двора , в пользу 
чего свидетельствует качество всех монет серии .  
Впрочем ,  может оказаться , что это тот особый 
случай , когда точно определить монетный двор 
нельзя ,  поскольку маточники и штемпеля сде
ланы на одном,  а металл предложен другим ,  где и 
произведена чеканка. Этой ситуаци и ,  види мо, 
должно соответствовать сложное обозначение 
Т М/С П Б, например, 1 копейка 1 787 ТМ/С П Б. 
Уточ нить, где отчеканена серия 1 787 ,  можно было 
бы , исследовав состав меди и сравнив его с соста
вом меди таврических монет массового выпуска . )  
Возможно, присланные в столицу копейка,  денга 
и полушка - единственные дошедшие до нас эк
зем пляры младших номиналов.  Есть сведения 

и о чеканке всех пяти номиналов без последней 
цифры в дате , но так как ни одна из этих монет не 
известна, то, судя по всему, они - из категории 
монет-призраков ( в  каталогах обычно дают иллю
страции новоделов; а В .В .  Уздеников исключил их 
из 3-го издания каталога) .  В Феодосию из Санкт
Петербурга управляющим направил и немца 
К. И .  Затлера,  минцмейстером - И . Ю. Гинца, а 
также часть персонала и инструменты , из Мо
сквы - друrую часть персонала и припасы .  Стро
ительство монетного двора поруч или лейтенант
полковнику Деррингу. Сырья для постоянной ра
боты не было. Обер-директор Феодоси йской 
таможни коллежский советник Мавроен предло
жил медь покупать либо выменивать на соль и 
пшеницу в турецкой провинции Анатолии  ( крым
ская соль и русская пшеница был и  в России  де
шевле,  чем в Турции ,  а анатолийская медь в 
Крыму - дешевле российской меди ) .  Закупали 
медь и в Евпатории ,  Феодоси и ,  Балаклаве по 4 ру
бля 06 копеек за пуд. Сырьем служили и пятаки 
образца 1 723 ( на 3 или 4 тысячи рублей ) ,  посте
пенно скапливавшиеся в южнороссийских казна
чействах. Но другие необходимые ресурсы добы
вались гораздо труднее: при подготовке к Русско
турецкой войне транспорт больше испол ьзовали 
для нужд армии ,  на строительство не было запаса 
древесины,  для кузнечных работ не хватало дров. 
Работали на монетном дворе цыгане , татары . бро
дяги , осужденные и беспаспортные. ( В  1 778 около 
30 тысяч христиан вывезли  из Крыма в Россию 
под ее  покровительство, ослабив  экономику края 
и создав тем самым немалые трудности при ком
плектовании штата персонала монетного двора) .  
О . Ф .  Ретовски й .  проведший в Крыму 25 лет. рас
сказывал , например, о немецком мастере , взятом 
для чеканки монет ( Б. Кёне полагал , что это был 
Я коб Рейхель. медальер Варшавского монетного 
двора, отец медальера Я . Я .  Рейхеля ) .  

В 1 787- 1 788 переоснащенный монетны й  двор 
выпускал 5- и 2-копеечники с обозначением Т М .  
В 1 788 2-копеечники ( по данным П . П .  Винклера) 
только перечеканивали из пятаков-крестовиков. 
Это совпадает с данными Р. Зандера, но, воз
можно, и он опирается на Винклера. Следы пере
чеканки на монетах не видны (мне известен лишь 
оди н  такой подлинник) .  Конечно, можно предпо
ложить. что закупленное в Варшаве монетопечата
ющее оборудование при перечеканке создавало 
значительное давление.  Но можно ли исключ ить 
то, что данные Винклера - полные,  что значитель
ная часть 2-копеечников чеканилась на гладких 
кружках? Небольшая феодосийская перечеканка -
часть общей программы целенаправленной массо
вой перечеканки монет 32-рублевой (а попутно 



и монет 40- и 8-рублевой) стопы, проводившейся 
в 1 788- 1 789, прежде всего в Санкт- Петербурге 
и Москве. Одновременно она проходила в рамках 
кампании по умножению медной монеты для ча
стичной компенсаuии огромных военных расхо
дов. У пятаков был шнуровидный гурт (как и на 
части кырмызов) ,  а когда гуртильные верейки из
носились, стали наносить сетчатый .  Пятаки 1 787 
с сетчатым гуртом редки , а в 1 788 он уже у всех мо
нет. Спеuиалист по перечеканкам М.Якубович по
лагает, что у всех 2-копеечников в дате 1 788 по
следняя uифра «8» перебита ( на штемпеле) из 
uифры «7» . То есть одного штемпеля хватило для 
чеканки 60 тысяч монет (это трудно представить, 
пусть даже со штемпелем обращались очень бе
режно). И менным указом от 30 мая 1 787 тавриче
ские монеты были допущены к обрашению по 
всей Российской империи .  

Еженедельный тираж пятаков редко превышал 
40 тысяч штук (по подсчетам , чеканили  около 1 0  
монет в минуrу), и выпуск никогда н е  компенси
ровал всех расходов на чеканку. Производитель
ность была в 4 раза меньше, чем у Аннинского мо
нетного двора, и в 6-7 раз меньше, чем у Садоrур
ского. Фактически , чеканка - убыточная .  С 
началом войны,  опасаясь нападения турок на Фео
досию, чеканку прекратили ,  в Симферополь вы
вез.ли готовую монету и около 40 тысяч еше непе
речеканенных крестовиков - на 2 тысячи рублей 
(в uентральной России их оставалось уже мало, 
крымское население сдавало их в Феодосию).  Что 
с ними стало - неведомо. Монетопечатаюшее обо
рудование вывез.ли в Карасу-Базар. Свыше 1 267 
пудов меди, очищенной от сора и крох, по 1 793 
еше оставалось на территории монетного двора, и 
в январе 1 794 местный губернатор князь Зубов от
дал ее священнику Иову, епископу Феодосий-

скому, на литье колоколов для uерквей .  Оборудо
вание вывез.ли в г. Берислав, что на Днепре,  в 100 
км от Крыма, и сохраняли по 1 796, пока в сосед
нем Херсоне временный монетны й  двор не начал 
подготовку к павловскому перечекану. Но к работе 
он так и не приступил , поэтому феодосийское обо
рудование продали с аукuиона за 1 549 рублей.  Зат
лер остался в Крыму. Здания Таврического монет
ного двора в 1 796 перестроили в казармы .  

«Потемкинские� монеты (•потемкинский� вы-

пуск) - языковой нумизматический памятник, тер
мин,  применяемый по отношению к серебряным 
монетам в 20, 1 0 , 5 и 2 копейки,  отчеканенным к 

приезду в Крым в конuе мая 1 787 Екатерины 1 1 .  До
кументы , обосновывающие выпуск монет, не из 
вестны.  Единственная версия - отчеканены по 
иниuиативе Г.А. Потемкина как памятные, имели 
символическое значение, а в обращение не выпу
скались. Не исключено, что князь условился с ди 
ректором Феодосийского монетного двора К .  Зат
лером о секретном изготовлении нескольких серий 
особых серебряных таврических монет для препод
несения их гостям императриuы и для раздачи чле
нам ее свиты во время визита. В качестве сырья для 
чеканки могли взять разменные серебряные мо
неты общегосударственного образuа ( и ,  вероятно. 
часть неизрасходованного серебра из тех 50 пудов. 
которые Екатерина 1 1  предоставила еше Шагин
Гирею для чеканки ханских монет) .  Затлер обеспе
чил нужное количество штемпелей ,  чтобы исклю
чить малейшую возможность срыва всего меропри 
ятия , если некоторые из них случайно повредятся . 
Великий князь Георгий Михайлович , А.А. Ильин . 
И . И .  Толстой и Г. Северин дают пять разновидно
стей 20-копеечника и по две разновидности остал ь
ных номиналов. По Р. Зандеру, нет никаких основа
ний считать выпуск серьезной акuией - из-за раз
ной массы у экземпляров одного и того же 
достоинства. Ф.Ф. Шуберт устанавливает для 20-
копеечника расхождение в пределах от 7 ,4 1 до 9,02 
г, а для \ О-копеечника - от 3 ,84 до 5 ,02 г. В . В. Узде
ников в 1 -м издании книги « Монеты России» дает 
усредненную массу всех номиналов: 8 ,73 ,  4,37 , 2. 1 8 
и 0,87 г, а во 2-м и 3-м изданиях - 8 ,00, 4,00, 2 ,00 11 

0,80 г. Он же в 1 -м издании дал для всех номиналов 
72-ю пробу, видимо, исходя из того, что такая же 
проба и у серебряных разменных монет обшегосу-



дарственного образца. Но во 2-м издании дана уже 
43-я проба: вес чистого серебра у одн их и тех же но
миналов для общегосударственных и «потемкин
ских» монет одинаков ( в  3-м издании проба уточ
нена - 38-я) .  То, что монеты биллонные, предпо
лагал и И . r  Спасский .  У сильно потертых монет на 
выпуклых элементах рельефа проступает основной 
металл - медь. К. Затлер, специалист в области не
мецкого монетного производства , бьш хорошо зна
ком с технологией отбеливания ,  поэтому у свеже
отчеканенных « потемкинских» биллонных монет 
бьш вид высокопробных. Почти все специалисты 
едины во мнении :  «потемкинские» монеты отчека
нены на Феодоси йском дворе (никакому другому 
монетному двору их чеканку, по разным основа
ниям,  приписать нельзя ) .  По данным Зандера, 
в Феодоси и  бьш и  всего лишь два гравера, и те -
уровня ремесленников. Штемпеля для чеканки 
всех номиналов резали вручную: вензель,  увенчан
ный короной ; точки, дублирующие достоинство; 
обозначение монетного двора; крупные цифры но
минала; круговые легенды (особенно у младших 
номиналов) с неравномерным расположением 
букв; в легенде одного штемпеля у повторяющихся 
букв (А, И ,  С, Ц) - различия в начертании.  Все это 
характерно для неквалифицированно изготовлен
ных штемпелей.  Неясно, как при таком уровне 
производства сумели сделать штемпеля для че
кан ки золотых медалей ,  преподнесенных импера
трице и ее с путнику, австрийскому императору Ио
сифу 1 1 .  Большее число пар штемпелей для 20-
копеечн и ков позволило отчеканить и больше 
монет. Видимо, у императрицы бьш запас . чтобы 
разбрасывать их в соответствующие моменты . Сте
пень редкости «потемки нских» монет растет 
с уменьшением номинала. По Спасскому, еще 
в 1 790-х коллекционеры Санкт- Петербурга осо
бенно «охотилисм за мелкими номиналами (это 
косвенно указывает на то, что тогда их новоделов 
еще не было - они ,  по неподтверЖденным свиде
тельствам,  чеканились позднее ) .  Следы износа 
обычны у 20- и ! О-копеечников, у младших номи
налов - чаще очень  хорошая сохранность, а то 
и чеканный блеск. Предположительный вывод: 
часть монет, во всяком случае ,  20- и \ О-копееч
ников, побывала в местном обращении - учиты
вая количество чистого серебра в монетах, это не 
бьшо незаконно. В пользу такого вывода говорит и 
наличие еди ной монетной стопы. и дублирование 
номинала счетными точками - для неграмотных. 
По-видимому, монеты явно увеличенного веса спе
кулянты скупали и переплавляли,  пока не поняли,  
что это занятие нерентабельно. Возможно, бьшо 
и побочное использование, например, в качестве 
и грал ьн ых жетонов при императорском дворе . 

За исключением 20-копеечника «потемкинские• 
монеты очень редки на нумизматическом рынке.  
Синонимы - трад. , разг. , жарг. :  таврическая серия , 
таврические монеты , «херсонес» .  

'JУрецкие кур уши  российской чеканки - россий
ские специального выпуска фальшивые серебря
ные монеты массового тиража, весом около 1 3  г. 
достоинством 40 пара (без обозначения номи
нала) ,  чеканившиеся в 1 808- 1 809 на  Санкт- Петер
бургском монетном дворе для НУЖд русской армии 
в княжествах Молдова и Валахия (зависимых ра
нее от Турции)  во время Русско-турецкой войны 
1 806- 1 8 1 2 . До присылки этих монет военнослужа
щие расплачивались с местным населением рос
сийской высокопробной монетой . причем по не
выгодному для себя курсу, из-за чего происходил 
значительный отток банковой монеты в европей
ские страны.  Куруши российской чеканки были 
вполне приличными имитациями турецких куру
шей с именем султана Селима 1 1 1  ( 7-го и \ О-го го
дов правления.  1 2 1 0/ 1 2 1 1 и 1 2 1 3/ 1 2 1 4 хиджры; из
вестны также свинцовые оттиски штемпелей ,  из
готовленных для чеканки курушей 1 - го и 1 3-го 
годов правления )  ил и  Мустафы IV ( 1 -го года прав
ления ) .  Фальшивки чеканили из серебра вначале 
более низкой .  а затем - более высокой пробы , чем 
была у турецких подлинников. Гурт гладкий оформ
ленный .  Не исключено, что они обращались и за 
пределами Молдовы и Валахии .  В России - чрез
вычайно редки , что можно объяснить неумением 
коллекционеров, не знающих арабского алфавита, 
отличать их по тонким стилистическим признакам 
от турецких подлинников. Все петербургские ку
руши первой партии низкопробны.  хотя выглядят 
как высокопробные - вследствие тщательного от
беливания.  отличного состояния поверхности и 
хорошо оформленного гладкого гурта, тогда как 
внешний вид самих подлинников определенно 
указывает на н изкую пробу с плава (465 ° ) ,  на 
гурте - следы вырубки кружка из монетной по
лосы.  С проникновением в денежное обращение 
княжеств российских фальшивок, а также с обна
ружением у курушей низкой пробы начались кон
фликты,  поэтому проба сплава монет второй пар
тии бьша даже выше. чем у подлинников. У н их 
бьши также и отличное состояние поверхности , и 
хорошо оформленный гладкий гурт. Синоним -
трад. :  пиастры.  

Деньги для военных расходов. Для успешного за
вершения Русско-турецкой войны 1 877- 1 878 по
требовалось чрезвычайное напряжение всех фи
нансовых механизмов государства. Поэтому за 
1 877- 1 878 было отчеканено свыше 5 мл н .  рубле-
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виков, тогда как в 1 875- 1 876 - менее 1 .5  млн . ,  
полтин - почти 2 млн .  против 38 тысяч , 25-
копеечников - 3,5 млн.  против 64 тысяч . Пере
численные банковые монеты , как и монеты других 
лет, были в обращении во всей Российской импе
рии (может быть, за исключением некоторых на
циональных окраин) до ее распада, а в Болгарии -
по крайней мере, до 1 882 - начала многотиражной 
чеканки собственной серебряной монеты . У бол
гарского населения и поныне много российской 
банковой монеты 1 877- 1 878. Много также 5- и 
3-рублевиков 1 877- 1 878, но их тиражи близки к 
тиражам соседних годов. 

Медные монеты Крымскоrо ханства. В 1 443- 1 783 
на Крымском полуострове существовало феодаль
ное воинственное государство - Крымское хан
ство со столицей в г. Бахчисарае . Оно выделилось 
из Золотой Орды в 1 475 и было вассалом Осман
ской империи .  В 1 780- 1 78 1  хан Шагин-Гирей про
вел реформу монетной системы. Закупленным у 
Речи Посполитой прессовым оборудованием на 
Каффском монетном дворе (в  пригороде Таwлыге) 
чеканились монеты , по качеству близкие европей
ским :  8 номиналов - в серебре и 7 номиналов - в 
меди . Исследователи монетной системы Крым
ского ханства опираются в основном на труды О.Ф. 
Ретовского ( 1 905) и А. К. Маркова ( 1 906) ,  полагав
ших, что серебряные номиналы чеканили по турец
кой метрологии,  а медные - по российской. У ча
сти медных номиналов масса близка массе различ
ных российских монет 1 6-рублевой стопы.  Старший 
номинал, чхаль (chal от тюрк. cahal , то есть соответ
ствие 40 пиастрам) ,  массой от 73 до 87 г, в совре
менных каталогах приравнивают к 1 0 копейкам . 
Три основных монетных типа - с достаточно раз
личающимся рисунком туrры и оформлением;  
штемпеля готовили в Бахчисарае. По Маркову, од
нако, чхаль соответствует 7 копейкам, хотя по массе 
- и того меньше, около 6 l /4 копейки. ( Возможно, 
10 копеек - принудительный курс. )  Чхаль чрезвы
чайно редок. Это вторая по весу после квадратной 
гривны медная монета, когда-либо реально обра
щавшаяся в пределах Российской империи.  Гурт 
шнуровидный.  Монеты 2-го по старшинству номи
нала, кырмыза (тюрк. ginnisi - красный) ,  форми
руют 2 комплекса - массой 55-64 г (шнуровидный 

гурт) и массой 4 1 -48 г (узорный гурт). По не под
твержденным пока независимыми источниками 
данным, при чеканке кырмызов в качестве загото
вок иногда брали пятаки 1 6-рублевой стопы. Уро
вень обработки красной меди - очень низкий : 
многие монеты с трещинами и кавернами .  Кыр
мыз - наиболее распространенный номинал се
рии . Соответствия 2-копеечнику в серии нет. Ком
плекс монет, приблизительно соответствующих по 
массе копейкам (в  некоторых дореволюционных 
работах эти монеты названы «копейкой») ,  также 
формирует 2 комплекса: средней массой 1 2 ,8 г и 9.6 
г (гурт шнуровидный и узорный) .  Монеты, прибли
зительно соответствующие по массе денге (в неко
торых работах эти монеты названы «денгой» ) ,  тоже 
формируют 2 комплекса - средней массой 6.4 г и 
4,8 г ( гурт шнуровидный и узорный) .  У «полушки»  
средняя масса - 3,2  r. (Для самого младшего номи
нала серии - мангира, средней массой 1 ,6 г - у 
российских монет нет соответствия . )  Оформление 
всех номиналов (кроме чхаля с туrрой на лицевой 
стороне) единообразное:  с обеих сторон арабоя
зычные надписи,  окруженные растительным орна
ментом, год начала правления Шагин-Гирея ( 1 1 9 1  
хилжры) и год его правления (4, 5 ,  6 или 7-й) .  Хотя 
российской атрибутики нет, у монет двойственный 
характер: во-первых - изображение туrры. над
п иси арабской вязью, во-вторых - стремление со
блюдать примерное соответствие в весе с разными 
номиналами российских монет, что было проявле
нием политической неустойчивости Крымс кого 
ханства, постоя нно балансировавшего межлу 
Османской империей на юге и Российской импе
рией - на севере . В 1 783 ,  после обращения хана за 
помощью к Екатерине 1 1 ,  оно было аннексировано 
Россией.  Скорее всего хождение ханских монет 
ограничивалось лишь полуостровом ,  тем более, что 



с 1 783 в Крым поступала уже российская общегосу
дарственная монета. 

В результате, по тем данным,  которыми я распо
лагаю сегодня ,  мне представляется следующее. Ви
димо, внутренне достаточно гармонично устроен
ная при Шаги н - Гирее система номиналов Крым
ского ханства, фактически , с позиции российского 
нумизмата-исследователя , разделяется на две раз
новеликие группы :  1 )  серебряные монеты (8 номи
налов) и медные монеты (2 номинала - чхаль 
и мангир) - монеты , которые ни российскими,  ни 
зарубежными не назвать, российской атрибутики 
они не имеют; 2 )  медные монеты (4 номинала -
кырмыз, «копейка» , «денга» и «полушка») - мо
неты , которые можно отнести к монетной россике,  
поскольку они,  по крайней мере , ориентированы 
на монетную систему России.  Синонимы - жарг. ,  
метан. :  Шагин-Гирей,  Крым.  

Iазетrа (gazzetta) - мелкая монета Венециан
ской республики и денежная единица семи Иони
ческих островов ( Корфу, Пакси,  Лефкас, Итака, Ке
фалония, Закинф, Кифера) ,  бывших в 1 799- 1 80 1  
под совместным протекторатом России и Турции и 
чеканивших в 1 80 1  году медную монету в 1 0, 5 и 1 
газетту. ( В  XVI l l  веке листок с ведомостями в Вене
ции стоил 1 газетту, откуда и появилось название 
этого вида печатной продукции - «газета» . )  Для че
канки , по крайней мере части монет в 5 газетт (нор
мативная масса 20 г). монетный двор на о. Корфу 
использовал копейки Павла 1 (видимо, завезенные 
российскими матросами) ,  хотя их нормативная 
масса вдвое меньше. Обозначение достоинства -
на греческом и итальянском ( 1 0  и 5 газетта) языках. 

Это зарубежные монеты , связанные с историей 
России,  но без элементов российской атрибутики. 

Очень кратко упомяну еще о двух объектах ну
мизматического исследования. 

1 .  Ком плекс золотых ювелирных монетовидных 
изделий ,  чеканившихся на Балканах . с датами от 
1 875  до 1 905, - имитаций австрийских золотых 
4-дукатовиков Франца-Иосифа, но с портретом 
Александра 1 1 .  ( В легенде имя - АLЕХАN DЕR • 1 1 ) .  
хотя портретируемая особа очень  напоминает 
Франца- Иосифа. 

1 1 .  Серебряная (500°) монета в 1 0  левов. чеканив
шаяся в 1 978 к 1 00-летию освобоЖдения Болгарии от 
османов, на которой изображен памятник русским 

Год НОМ11Н811 Метам Состоt1ние• 
F VF EF 

Монеты Петnа 1 

17 10-171 1 чepDQil с мор- ЭО/1ОТО - 1 2 000 40 000 
ас- .,.,.._ 

Монеты nля Молдовы и Валахии 

1771  s ronel!ll _,,.. - - -

1 77 1  
3 деиn1 

ме.д/1 - - -

napa / 3 демrм 
1771 (ореn/qJестообраэ· мед�. 1 ООО 2 000 -

-

1771 
napa / 3 111И11 

ме.д/1 200 400 -'""""'ll!НЭl!ll>I 
1111 - 1 т  

napa / 3 111И11 
брокза 30 1 00 -

tnom... / 130МUI 
1 m- 1114 

2 napa / 3 деиn1 
брокза 25 80 -

lreoбw / l:IПМU 1 

1 772 
2 napa / 3 .Ql!tO 

оереб\ю - - -
lreoбw ' ""'"'""' 

1772 пара /  3 деиn1 (Гер-
оереб\ю - - -бы / nnno"\ 

1т 
2 napa / 3 Д1И14 

оереб\ю 1 500 7 000 -
lreoбw с rrnouи\ 

1т 
napa / 3 демrм (гер-

оереб\ю 1 500 7 000 -бы с .........,иl 
1 т  

пара / 3 Д1И14 (гер-
брокза 1 200 5 000 -бы C Dmallll) 

МОНЕПЪI Кnыa.tcmro ханства """"""" ,,,..,....йсхоrо п�·� 
1 78 1 - 1783 - .... m. 1 500 2 500 -

1780- 1783 ........... _,,.. 70 200 -

1 780- 1 783 •коnейlа• ... ,,., 50 1 20  -

1 780- 1783 •.аенга• """" 50 1 20  -
1 781 - 1 782 • nnl'Nl1113. ...... 200? - -

• Потемкинские• монеты 

1787 20 кооеек ........... .... - 1ЮО 1 300 

1 787 10 кооеек ........... nn - 1 500 3 500 

1 787 5 ronel!ll ,....,... nn - 3 000 6 000 

1 787 2 копейкм ,....,... nn - ? -

Монеты ТавDического двОDЗ 
1 787- 1 788 S rопеек ...... 500 1 500 -

1787- 1 788 2 roneiiDI .... ,,.. 1 200 2 500 -

Петеобvогские оазменные монеты 

1 788 1 IOlleiila - 1 5  «! -

1 788- 1 789 Jll!I01I - 1 5  «! -

1 789 nruмua ,,..,_, 30 1 20  -

М осковские пеnечеканы молдово - валаwских монет 

1 788 2 """" i 3 neнnt  """"""' 500? -

1 795  2 """" / 3 J11!НГИ """"""' 300 700 
1 795  ....,.. , 3 J11!НГ11 mn.n. 400 1 ООО 

Монеты Ионических остоовов 

1801 10  гаэетта .... ,,., 2 000 3 000 

1801  5 гаэетта ... ,,., 1 ООО 2 000 

1801 1 rаэетта """" 500 1 ООО 

Т"""'"�"'е монеты петеобvогской чеканки 

1 808- 1 809  """"'" ranol\nn 200? 400? 
Банковые монеты Aлeкcawnna 11 

1 877- 1 878 1 ПIAinь ,....,.,,,,,, - 1 20  

1 877- 1 878 50 rопеек ,....,.,,,,,, - 60 
1 877- 1 878 25 rопеек """'"6м - 30 

Болгаоские монеты петеоо�'гской чеканки 

1 884- 1 885  5 пееое """'"6м - 35 
1 882 2 лева ranol\nn - 1 5  

1 882 1 пее ranol\nn - 1 0 

1 883  50 С1ОТ1111О1 """""""' - 10  

Балканские имитаuии австDийских монет 

1 875- 1 905  · - ЭО/1ОТО - 200 
Болгаоские юбилейные монеты 

1978 1 0 пееое """'"6м - -

• Д;!жые на апрель 2005. . . 

-
-

-

-

-
-

-

250 
1 20  

60 
1 00 

30 
20 
20 

350 
25 

. .  



От Урала до Аляски 

н а территории Российской империи ,  от Урала 
до Аляски включительно , и на некоторых тер

риториях, исторически тесно связанных с Россией , 

кроме монет общегосударственного образца в ходу 
были монеты специальных выпусков, различные 
денежные суррогаты и денежные заменители немо
нетной формы,  включая и выпущенные зарубеж
ными монетными дворами. Н иже во временной 
последовательности даны краткие характеристики 
наиболее известных объектов коллекционирова
ния этого чрезвычайно разнородного массива. 

Албазинский алтын - монета, якобы чеканив
шаяся в конце 1 660-х на территории Албазинского 
воеводства в верховьях Амура (описана в книге 
Д. Кондратьева «Тайны российских монет» ) .  Од
нако имеющиеся у московских коллекционеров 
экземпляры албазинских алтынов - заведомые 
подделки . Сомнение вызывает и само появление 
подобной монеты . 1 )  B XYl l  веке на монетах досто
инством выше полушки должен быть всадник, а не 
орел . 2) До 1 704 слово «алтын» на монетах ни разу 
не бьuю дано полностью. 3) Монета отчеканена 
в меди , но этот металл не соответствует достоин
ству номинала, хотя , по мнению Кондратьева, ал
базинский алтын мог быть «детищем неудавшейся 
реформы Алексея М ихайловича». 4) В Албазин
ском воеводстве наряду с русскими были в ходу 
и китайские монеты из бронзы. Наивно полагать, 
что местное население так легко приняло албазин
ский алтын ,  отчеканенный в непривычном лля 
него металле - меди.  5) Не было (по крайней мере , 
нет таких сведений)  правовой базы лля чеканки 
местной монеты в Албазинском воеводстве. 6) Для 
русских монет XVI 1 века, кроме золотых наградных 
монет (угорских) ,  не характерно заимствование 

сюжетов у зарубежных монет. 7)  Крест вместо цар
ской короны над головами орла скорее всего свиде
тельствует против поллинности албазинского ал
тына. Технически изобразить корону над орлом не
намного сложнее, чем крест, но корона - символ 
власти русского царя - выпол няла бы пропаган
дистскую функцию,  оставаясь рели гиозно
нейтральной деталью. А изображение креста могло 
вызвать отторжение у местных жителей , исповедо
вавших другие религии.  8) К последней трети XVI I  
века у Росси и  н е  было опыта чеканки двуязычных 
монет. 9) Если консультантом резчика штемпелей 
подделки был квалифицированный нумизмат, он 
мог составить очень правдоподобную китайско
русскую легенду из двух китайских иероглифов. 
читаемых как «тун» и «бао» (ходячая монета) .  и рус
ского слова «алтын» в три строки и с использова
нием мягкого знака - АJI[ГЫ/Н Ь - в духе тог
дашних правил правописания .  1 0) Подделки алба
зинского алтына стали известны раньше первой 
( 1 993) публикации о монете . Они явно изготов
лены мастером , который узнается как «автор» мно
гих поддельных медных пулов. М ножество под
дельных пулов чуть раньше вывезли из  СССР в Гер
манию,  «обогатив» государствен н ые и частные 
коллекции.  Среди этих пулов мог оказаться и «ал
базинский алтын» , находящийся сейчас в одном и з 
берлинских музеев. Возможно, единственный фак
тор, говорящий в пользу поллинности албази н 
ского алтына, - наличие,  по данным Б.С. Сапунова 
и Д. П. Болотина, двух разных - по рисунку орла -
вариантов монеты . Но поддельных албазинских ал
тынов отчеканили немного, и вряд ли  современные 
фальсификаторы использовали бы лля этой цели 
больше одной пары штемпелей .  Правда, при невы 
соком качестве штемпеле й ,  сделанн ых нынеш 
ними мошенниками от нумизматики , даже после 
изготовления нескольких экземпляров подделки 
такой штемпель мог прийти в негодность и потре
бовать подгравировки - это вероятная причи на 
появления второго варианта. П оиск правильного 
решения осложнен и тем ,  что источники информа
ции об албазинском алтыне не дают значения 
массы лля обоих экземпляров, претендующих на 
поллинность (один - в г. Благовещенске , другой -
в одном из берлинских музеев) .  Необходимо про
яснить до конца вопрос о существовании поллин
ного албазинского алтына, чтобы мошенники по
няли , что неминуемо будут разоблачен ы n p 11 
изготовлении никогда не существовавших «мифи-



ческих моне-r». Коллекuионерам и сотрудникам 
музеев следует внимательнее и критичнее отно
ситься к предлагаемым им монетам, в особенности 
- к не описанным,  ранее не известным. Если бы 
албазинский алтын оказался подлинником, он, не
сомненно, занял бы, наряду с севским чехом, вид
ное место среди монет - предшественников пе
тровской денежной реформы.  

Квадратные платы (платы) - общегосударствен
ные специального выпуска медные монеты-платы 
достоинством l рубль, полтина,  полполтин ы ,  
гривна,  5 копеек и копейка,  чеканившиеся в 1 725-
1 727 (по Сенатскому Указу от 4 февраля 1 726 года) 
на екатеринбургских Казенных горных заводах с 
обозначением Е КАТЕРИ Н ЬБУРХЬ. Полноцен
ные монеты отчеканены по l О-рублевой стопе 
(остальные медные монеты тех лет - по 40- либо 
20-рублевой стопе) .  Чеканка плат - большой шаг 
к упорядочению денежного обращения:  в народе 
ходило множество медных монет разных типов, по 
некоторым источникам , около половины были 
фал ьшивы м и .  Рубл ь, полтина. полполти ны и 
гри вна - монеты ограниченного тиража, 5 копеек 
и копейка - пробные. В обращение попали лишь 
гривны;  рубл и ,  полтины и полполтины пролежали 
несколько лет в местном хранилище. 

Платы бьши сделаны по образцу монет Ш ве
ции ,  где их чеканил и  с первой половины XVI I 
века. Мастер И .  Дейхман , служивший ранее на 
одном из  ш ведских монетных дворов, привез из 
Москвы в Екатеринбург модели соответствующих 
печатных станов. Пудовый медный штык раско
вывали в полосу указной толщины плющильной 
машиной , нарезали в указные длину и ширину во
додействуюшими хвостовыми ножницами .  Летом 
чеканили колотушечным молотом ,  зимой - руч
ным воротом :  « За стужею инструменты весьма ло
маются , також и платы бывают весьма студены,  и 
голою рукою брать и класть на чекан невозможно».  
Плющильные машины создал Дейхман , хвостовые 
ножницы - И. Ваплер, чеканы - П. Матвеев, 
естествен ный цвет красной меди бьш получен ге
нералом В . И .  Генниным.  « Екатеринбургские платы 
не боялись гнилой зелени ,  как платы шведские и 
саксонские , не требовали окраски , как москов
ские пятаки .  Плату, еше не отчеканенную, обжи
гали дочерна, остужали .  клали на сутки в квасную 
гущу, давали обывательским детям обтереть шер
стяными платками» .  К слову, месячный оклад ма
стеров бьш чуть больше гривны.  

Старшие номиналы квадратных плат был и  
слишком тяжелы .  П р и  наличных расчетах, без век
селей ,  предложенных для средних и низших слоев 
населения ,  они бьш и  неудобны.  Казна получала 

бЗх59 мм2 

намного больше доходов от одновременно чека
нившихся легковесных пятаков, чем от пол новес
ных плат, поэтому администрация екатеринбург
ских заводов вскоре получила указание прекратить 
их выпуск. Уже 29 октября 1 737 бьш подписан Указ 
о переплавке плат, хранившихся в Казенной кон
торе монетного двора, и приготовлении из  них  как 
можно большего числа кружков для медных монет. 
Впоследствии даже попавшие в обращение платы 
( гривны)  выменивали у населения .  В 1 738 их 
в основном изъял и .  И менно из-за планомерного 
изъятия и переплавки гривны ныне очень редки. 
Вторая в истории мирового монетно-денежного 
дела попытка внедрить в денежное обращение ква
дратные медные платы оказалась неудачной . 
( В  Ш веци и .  откуда по инициативе В . И .  Татищева 
заимствовали идею создания квадратных монет, 
платы успешно чеканили долгие годы . )  И ногда 
платы называют «коваными деньгами• :  но их 
именно чеканили,  а ковали ( перед прокаткой)  -
медные листы , из которых вырезали заготовки 
плат. Платы, изготовленные из  прокатанных между 
валками листов (без следов ковки) .  - подцелки .  
весьма распространенные как раньше, так и се
годня. Пытаясь хоть немного поднять уровень  сво
его недоброкачественного материала, мошенники 
чеканят подцелки и на кованых заготовках ( но есть 
надежные критерии и для их отличия от подлин
ников) .  Новоделы медных плат ( гривн ы ,  пятаки и 
копейки ) .  металл которых прокатывался - с датой 
« 1 726•. В доревол юционных каталогах оценки мо
нет ( кроме гривны)  очень  высоки . Тщательно изу
чались Р. Зандером и В .  В .  Уздениковым.  Сино
нимы - екатеринбургские платы, квадратные 
плитки , медные платы . платы . 

Подписная плата - языковой нумизматический 
памятник, название уникал ьной , но, по существу, 
не пробной ,  общегосударственной специального 
выпуска медной , 1 0-рублевой стопы,  односторон
ней квалратной монеты-платы, нормативной мас
сой 1 638 ,05 г, достоинством 1 рубль (обозначение 



РУБЛ Ь),  отчеканенной в 1 725 в Екатеринбурге . На 
лицевой стороне, вверху, - вырезанная вручную 
надпись: П ЕРВАЯ ПЛАТА ИЗ М ЕДИ ВЕРХОТУР
СКИХЪ ЛЯЛ И НСКИХЪ ЗАВОДОВЪ КОТОРЫ Е 
СТРОЕН Ы П РИ ВОЕВОДЕ ГОСПОДИ Н Е  БЕ
КЛ Е М И Ш ЕВЕ. Подписная плата - единственная 
монета, оформление которой было завершено вруч
ную (другие экземпляры рублевой платы 1 725 -
без памятной надписи) .  По мнению И. И.  Рылова, 
именно эта монета-плата, по суrи, - первая памят
ная монета, некоторые же нумизматы не согласны 
с этим из-за того, что она уникальна. Но пятаки с 
датой • 1 757» и вензелем Екатерины 1 1  когда-то 
признали памятными,  хотя их поллинники вообще 
не известны (монеты-призраки) .  Подписная плата 
была в коллекции И . П .  Лаптева, затем в 1 852 про
дана за 335 рублей серебром его вдовой Авдотьей 
Лаптевой К.Ф. Шролю, с его коллекцией посту
пила в Эрмитаж. В дореволюционных каталогах 
оценка монеты чрезвычайно высока. 

Сибирские монеты, монеты для Сибири (разг. ,  ме
тон . «сибирм) - официальное название медных 
монет специального выпуска лля Сибири , чека
нившихся по именному Указу от 5 декабря 1 763 в 
1 766- 1 78 1  на Сузунском монетном дворе . В 1 765 
их чеканка задержалась из-за пожара на монетном 
дворе. И звестно,  что в географическое понятие 
Сибирь - название части России ,  а затем - Рос
сийской империи за Уралом, иногда включали и 
Дальний Восток. Вся территория от Урала до Кам
чатки долго была единой устойчивой администра
тивной единицей - С ибирской губернией .  
Промышленное освоение территории,  открытие 

и разработка полезных ископаемых привели к ин
тенсивному заселению Южной Сибири,  а поставка 
медной монеты с монетных дворов европейской 
части России  становилась все дороже.  Отчасти 
из-за этого в 1 766 близ Барнаула начали в массо
вом порядке выпускать монеты лля Сибири .  От 1 0-
копеечника до полушки их чеканили на спеuи
ально устроенном монетном дворе - из  серебри
стой меди , по повышенной , 25-рублевой ( против 
1 6-рублевой у общегосударственных монет) стопе. 
На оборотной стороне всех монет, кроме полушки . 
изображены два соболя , держащих картуш с номи
налом и датой .  Над картушем - восьмизубuовая 
корона (три задних зубца скрыты за тремя перед
ними) .  На гурте 1 0- ,  5- и 2 -копеечников 1 766 и 
1 767 - надпись выпуклым шрифтом КОЛ Ы ВАН 
С КАЯ М ЕДЬ.  Для обозначения этих монет есть 
нумизматический неологизм «гуртовики» .  Позже 
вместо гуртовой надписи ( повышавшей стоимость 
чеканки)  на аверсе всех номиналов появилось К М .  
означавшее «колы ванская медм ( но не «колыван 
ская монета»,  как иногда ошибочно полагают) .  
С 1 767 у всех монет - шнуровидный гурт. Гладкий 
гурт у поллинников - производственный брак .  
После переработки серебряных руд с незначитель
ным содержанием золота серебро поступало 
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в казну, а из попуrно полученной меди чеканили 
монету (слиток меди, шедшей в чеканку, называли 
«роштейном" ). Весовой ремедиум сибирских мо
нет, видимо,  мало (если вообще) отличался от ре
медиума общегосударственных монет. Но факти
ческие отклонения в массе кружков сибирских 
монет заметно меньше - от 90 до l I O%,  если при
нять нормативную массу за 1 00%,  при колебаниях 
у общегосударственных монет, особенно у пята
ков, - от 50 до 1 45 % .  Вначале они обращались в 
Сибири - от г. Тары на р. Иртыш до Камчатки 
(и даже на Алеуrских островах и Аляске) ,  с 1 78 1 ,  
по некоторы м  дан н ы м ,  были в обращении к за
паду от Урала,  с 1 802 получ или официальное хож
дение во всей империи .  кроме части националь
ных окраин .  Постепенно их использование огра
ничивалось,  очен ь  м ного ! О-копеечников было 
тезаврировано населением для хозя йственно
бытовых целей , осело в кладах. С 1 873 ,  в соответ
ствии с правительственным решением,  они с мо
нетами прельщущих выпусков планомерно изы
мались  казной , хотя формально.  возможно.  
принимались к оплате до распада империи .  Одна 
из красивейших монет в мировой медной нумиз
матике - ! О- копеечник  (жаргонный архаизм -
«барнауn» ) .  М онеты 1 763- 1 764 были отчеканены 
в Санкт- Петербурге как демонстрационные об
разцы 1 вида для Сузунского двора; они чрезвы
чайно редки , но в доревол юционных каталогах их 
оценка, кроме пятака 1 763,  невысока. Новоделы 
сибирских монет - все номиналы со всеми ла
тами ,  кроме пятака 1 763 .  Фантастические ново
делы - с латами 1 763- 1 766, 1 780. Кроме того, 
в Санкт- Петербурге отчеканены в серебре фанта
стические новоделы с датой « 1 764» - ДВАТUАТЬ 
КОП'tЕ КЪ, П ЕТНАТUАТЬ КОП1iЕ КЪ и ГРИ 
ВЕН Н И КЪ, каждый в двух вариантах: сторона с 
портретом отчеканена штемпелями.  сделанными 
по образцу лицевых штемпелей соответствующих 
общегосударственных монет; оборотная сторона с 
вензелем - лицевыми штемпелями копейки.  ленги 
и полушки . 

Кожаные денежные знаки - деньги . выпускав
шиеся Российско-Американской компанией ( меж
дународной промышленно-коммерческой органи
зацией ) .  Первый выпуск ( 1 8 1 6  г. , на тюленьей 
коже )  - это знаки в 20,  I O ,  5 .  2 и 1 рубль. До 1 826 
выпустили 1 0  тысяч подобных знаков на сумму 
42 ООО рублей .  Второй выпуск ( 1 826, на грубом пер
гаменте) - знаки в I O ,  5 и 1 рубль (а также монета 
в 25 рублей) . Третий выпуск ( 1 834) - разменные 
знаки в 50, 25 и 1 0  копеек. По отчетам компании ,  
в 1 864 на Аляске обращал ись кожаные знаки на 
сумму 40 ООО рублей .  

Платиновые монеn1 (разг. «платина• ) - россий
ские общегосударственные монеты из платины (ее 
вначале рафинировали,  а затем ковали) .  чеканив
шиеся (согласно И менным Указам от 24 апреля 
1 828 года, 30 ноября 1 829 года и 1 2  сентября 1 830 
года) в 1 828- 1 845 на Санкт- Петербургском мо
нетном дворе на ручных станах. Автором штем
пеля лицевой стороны 1 2-рублевика ( вес 4 1 .4 1  г)  
был r и .  Губе, монету называли «квадруплем• ( в  
Испании бьш равен 4 экю и содержал 24.4-24,8  г 
чистого золота) .  Автор штемпеля лицевой стороны 
6-рублевика ( вес 20,7 1 г) - Я .Я .  Рейхель, монету 
называли «двойным платинником" .  Трехрублевик 
(вес 1 0 ,35 г) называли «платинником" ( не пуrать с 
полтинником)  и «белым червонцем".  «демидов
ской трешкой" (в современном жаргоне - «ураль
ская трешка• ) .  Это - первая монета, где изобра
жен малый государственный герб 4-й разновидно
сти , то есть с территориальными гербами на 
крьшьях орла. У всех номиналов - рубчатый гурт. 

При выпуске платиновых монет впервые был 
применен метод порошковой металлурги и .  Само
родную платину (ее еще называют «белое золото• . 
«гнилое золото" ,  «лягушачье золото• ) не очищали 
от примеси сопуrствующих элементов ( палладия , 
осмия и других платиноидов) .  и надпись Ч ИСТОЙ 
УРАЛ ЬС КОЙ ПЛАТИ Н Ы  - лишь свидетельство 
отсуrствия легирующих присадок. Поэтому проба 
монет в справочниках не указана. Весовой реме
диум : на один кружок - 1 /300, на тысячу круж
ков - 1 / 1 000. Все номиналы 1 839- 1 840,  а также 
1 2- и 6-рублевики 1 844- 1 845,  отчеканенные по 
нескольку экземпляров, - не пробные. а, видимо, 
спецзаказы. Платиновые монеты бьши в обраще
нии по всей империи ,  может быть. кроме части на
циональных окраин .  Из-за колебаний цен на пла
тину, опасения подделки и ввоза платиновых мо
нет из-за рубежа новый м и нистр финансов 
Ф. П .  Вронченко прекратил чеканку (правда, опа
сения не оправдались) .  Казна сразу приступила к 
изъятию. обмен монет на золото и серебро шел 
полгода. Затем в казенные платежи и для обмена 
их уже не принимали.  они ходили между частными 
лицами,  и то лишь по взаимному соглашению 
( в  1 860 монеты еще обращались во внутренних гу
берниях России и в Москве ) .  
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Монеты из уральской платины - первые в исто
рии мирового монетного дела. Но еще за год до на
чала их чеканки на Санкт- Петербургском дворе по 
заказу императрицы Марии Федоровны из пла
тины отчеканили медальон с портретом Алексан
дра 1 .  В 1 867 всю российскую платину, около 35 
тонн ,  продали (по данным А.М. Портнова) англий
ской фирме «Джонсон, Мапей и К0» .  В Англии ее,  
видимо, использовали для технических целей.  От
части из-за этого платиновые монеты сегодня 
встречаются редко. По непроверенным сведениям ,  
первая по  времени платиновая монета, отчеканен
ная в правление одного из сирийских царей Анти
охов, была найлена в XIX веке в Крыму, в пещер
ном городе Тепе- Кермен, под Бахчисараем .  Пер
вая достоверная - пробная - монета из платины 
была введена, по настоянию доктора Больмана, в 
Колумбии,  откуда российский министр финансов 
Е.Ф. Канкрин и заимствовал идею ее чеканки .  За
тем на Венском конгрессе Больман посоветовал 
правительству Испании чеканить платиновую мо
нету, но это не нашло поддержки . Убежденным 
сторонником возобновления платиновой чеканки 
в России был академик Б.С. Якоби .  В 1 867 на Па
рижской монетной конференции он предложил , 
впрочем , как оказалось, безрезультатно, чеканить 
платиновую 5-франковую монету. 

По свидетельствам современников, немало 
граждан России (особенно плохо знавших русский 
язык инородцев),  порой даже казначеи , отдавали 
платинник как 25-копеечник, хотя при проектиро
вании платиновой монеты ее отличия в дизайне от 
последнего были предусмотрены и тщательно про
думаны. Вместе с тем ,  когда в Санкт- Петербурге 
прошел слух, что платиновые монеты понравились 
в Персии,  граф Канкрин направил И. Паскевичу 
тысячу платинников, чтобы в Грузии их обмени
вали на серебро из расчета три рубля за штуку. 
В XIX веке монеты называли по фамилии ураль
ских заводчиков - «демидовскими» ,  а из-за ту
склого цвета - «серенькими» .  С конца ХХ столе
тия стали множиться подделки, в частности , по
вторяющие подлинные 1 2-рублевики в состоянии 
полированной пластины (ранее почти не встречав
шиеся) .  

Платина была в пять раз дороже серебра, поэ
тому чеканка таких монет была выгодным заня
тием .  В 1 843 добыча платины составила уже 3 ,5  
тонны.  В 1 846- 1 850 казенную платину продавали 
по цене от 3 1 9 1 до 3603 рублей за пуд (к 1 866 цена 
упала до 2500-2800 рублей) .  Прекращение че
канки монет повлекло за собой и резкое снижение 
добычи платины (до нескольких пудов в год) .  Слитки д1IЯ Дальнего Востока и Персии - сере
бряные, 94, реже 84 пробы, слитки весом в 1 , 1 /2 , 

1/4 , l/s и l/ 1 6 фунта, продолговатой или квадратной 
(40х40 мм)  формы ,  разной толщины, изготовляв
шиеся с 1 820-х по 1 864 на Санкт- Петербургском 
монетном дворе , сначала - для содержания Рус
ской духовной миссии в Пекине (русско-китайские 
серебряные слитки) ,  затем и для иных целей. На 
ровной поверхности слитков в одном из углов -
клеймо с обозначением дроби ( например, « 1/s» ,  то 
есть l/s фунта) .  Такими слитками снабжали рос

сийское посольство в Теге
ране .  Поданным И . Г. Спас
ского, с 1 840-х слитки де
лали почти каждый год, 
так как их расходовали и 
на другие цели .  Например, 
для нужд иркугского гра
доначальника;  для Мини 
стерства народного про
свещения и подчиненной 
ему Академии наук; в 1 86 1 

несколько пудов слитков отослали в Японию - на 
поддержание ученого-ботаника К. И .  Максимо
вича, работавшего в Хакодате . С 1 85 1  слитками 
снабжали консульства , учрежденные в Кульдже и 
в Чугучаке . В 1 850-х дважды изготавливали партии 
слитков 84 пробы для градоначальника Кяхты . 
Ими рассчитывались с бухарскими купцами ,  до
ставлявшими лекарственные растения медицин
скому ведомству. 

Ярмак - китайская бронзовая круглая монета с 
квадратным отверстием,  обращавшаяся в Россий
ской империи в Кульджинском районе и других 
местах Китайского Туркестана. Он приравнивался 
малой части копейки ;  в большом количестве мо
неты носили на шнурках (а не в кошельках, напри
мер). В 1 860-х в Кульдже из-за ничтожного содер
жания в ярмаке меди его принимали по цене 50 ко
пеек за пуд.  По отзывам торговцев,  в 1 853 он стоил 
1/6 , а в 1 872 - лишь 1 /ш копейки,  то есть 1 2 ,5 ты 
сячи ярмаков приравнивали к серебряному рублю.  
Ценность ярмаков падала, ибо казначейства в Рос
сии их не принимали.  По данным Ю. К. Несте
ренко, в связи с контрактом о предоставлении си н 
дикату « Баоди» монополии на скупку и переплавку 
ярмаков, правительство Китая сделало приблизи 
тельные подсчеты обращавшихся монет ( 6 1 ,5 млрд. 
штук при стоимости 1 200 штук - $ 1 ,  около 300 ты-

сяч тонн бронзы) .  Синоним - трад. «ЧОХ» (от
сюда - «отдавать чохом» ) .  



Корейские монеты с изображением орла. В 1 898 
Китай передал России в аренду на двадцать пять 
лет Ляодунский полуостров. На Дальнем Востоке 
развернулась бурная деятельность: строили новые 

ответвления Китайско- Восточной железной до
роги (к Порт-Артуру, Никольск-Уссурийску, Пе
кину) ,  развивали и нфраструктуру. В Санкт-

Ном11наn Период Сто11мосn • Стоммосn • 
чеuн111 • c:oc:тotlHllll VF в с:ос:тоt1Н1111 EF 

Екатеринбургские квадратные матъ� 
rривна 1 726 5 000 8 000 

Сибирские монетъ� 

10 копеек 1 766- 1 767 500 1 200 
1 767- 1 78 1  1 50  300 

5 копеек 1 766- 1 767 800 1 500 
1 767- 1 7ВО 1 00  200 

2 копейки 1 766- 1 767 600 1 300 
1 767- 1 7ВО во 1 ВО 

1 копейка 1 766- 1 767 500 1 ООО 
1 767- 1 779 во 1 50  

1 766 700 1 300 
денга 1 767- 1 779 во 1 50  

1 766 700 1 300 nonywкa 1 767- 1 779 во 250 

Платиновые монетъ� 
1 2  рублей 1 830- 1 845  5 000 1 0 000 

6 рублей 1 829- 1 845  2 500 4 000 

3 ру61111 1 828- 1 845  500 1 ООО 

Китайские монетъ� 
Армак (ЧОХ) по ХХ в. 2 5 

Корейские монетъ� 
1/2 воны 1901  5 ООО 7 500 

5 чанов 1 902 1 650 2 500 

1 чон 1 902 2 000 4 250 

Российские монетъ�, отчеканенные в Осаке 
1 5  копеек 1 9 1 6  2 5 

1 0  копеек 1 9 1 6  3 6 

• Данные на июль 2004. 

Петербурге даже подумывали о создании Желто
россии - провинции,  которая включала бы Мань
чжурию и Корею и пользовалась автономией ( вроде 
Финляндии и Польши) ,  входящей в состав Россий
ской империи .  Бьuю открыто первое азиатское от
деление Русско- Корейского банка. В 1 90 1 - 1 902 
была выпущена ( место чеканки не установлено) се
рия монет с изображением одноглавого орла, не
сколько напоминавшего гербового российского 
орла с регалиями,  в том числе андреевской лентой.  
Но 8 территориальных гербов и андреевскую цепь 
на них заменили цветочными розетками.  В 1 90 1  
выпустили серебряную, 800° . монету в 1 /2 воны (ди
аметром - 30 мм ,  весом 1 3 ,5  г), в 1 902 - медно
никелевую в пять чонов (диаметром - 20 м м ,  весом 
4,3 г) и бронзовую в один чон (диаметром - 27 мм, 
весом 6,8 г) .  Еще в 1 899 была выпущена пробная 
серебряная монета в • /2 доллара (диаметром 3 1  мм ,  
весом 1 3 ,5  г ) .  а в 1 902 отчеканили и пробные золо
тые монеты . 

В 1 904, после оккупации Кореи Я понией , напо
минающие о России монеты быстро изъяли из об
ращения.  Ныне они чрезвычайно редки , в зару
бежных каталогах приводятся с пометкой cc Russian 
Jnfluence» .  Относятся к монетной россике. И нте
ресна эволюция дизайна корейских монет: 1 892-
1 896 - дракон.  1 899- 1 902 - одноглавый орел, 
1 906- 1 9 1  О - возрождающаяся из пепла птица Фе
никс .  

d 1 9  мм 
ссОсака• (разг. ,  жарг. ,  неолог . .  метон . )  - общего

сударственная серебряная , 48 пробы,  монета мас
сового выпуска, нормативной массой 2 .  70 или 
1 .80 г. достоинством 1 5  или 10 копеек (обозначе
ние 1 5  КОП1iЕ КЪ или 1 0  КОП1iЕ КЪ) ,  чеканив
шаяся в 1 9 1 6  в японском городе Осака ( на юге 
о. Хонсю) по заказу российского правительства. 
Знака минцмейстера нет. Монеты предназнача
лись для закупок хлопка в Средней Азии :  местное 
население во время войны принимало в уплату 
лишь серебряную монету. Но осакские монеты 
обычно ходили во Владивостоке,  а за стратегиче
ское сырье платили другим и  монетами ,  в основ
ном . видимо, 20- . 1 5- и 1 0- копеечниками 1 9 1 7 . 
( В  Средней Азии их. особенно если учесть мони
ста, гораздо больше , чем в любом друrом регионе 
бывшей импери и . )  Синоним (разг. )  - ссяпонский 
чекан» .  



Россия и Кавказ 

в конце царствования Петра 1 российское влия
ние на Кавказе и в Закавказье значительно 

усилилось. Но полное присоединение огромного 
региона к Российской империи растянулось почти 
на полтора века. Разная степень многопланового 
влияния России отражалась на структуре и составе 
денежного обращения сопредельных государств и 
государственных образований. 

Персия и Россия 
Наиболее многочисленные и разнообразные 

точки соприкосновения в монетном производстве 
и денежном обращении у России были прежде 
всего с Персией . Тому способствовали следующие 
обстоятельства: 1 )  долгое существование большого 
участка общей,  хотя и постоянно перемещавшейся 
границы между Россией и Персией ; 2)  интенсив
ные политические, торговые и военные контакты ; 
3) возникновение и сохранение разнонаправлен
ных интересов на Северном Кавказе , Каспийском 
побережье Кавказа и в Азербайджане. Активное 
движение России к юго-востоку в первой четверти 
XVl l l  века усиливало ее влияние в соседних госу
дарственных образованиях и на северо-западе 
Ирана. ( Поэтому некоторые иранские города по
мещали на своих монетах изображение двуглавого 
орла - это было вынужденное уважение к на
глядно демонстрировавшему военное могущество 
северному соседу, а может быть, еще и дань другим 
традициям . )  Н иже, по возможности в хронологи
ческом порядке , указаны наиболее очевидные 
связи двух государств. 

1 )  Утилитарное использование (переплавка) 
персидских монет после Низового похода 1 722-
1 723 .  Очень разнородный массив  серебряных мо
нет И рана представлял военную контрибуцию и 
составлял значительную часть доходов России от 
завоеванных в первой четверти XVI I I  века персид
ских провинций ( земли разных ханств на террито
рии современного Азербайджана) .  Поскольку кон
трибуция исчислялась многими сотнями пудов, то 
персидская монета вначале поступала в казну (от
дельные редкие монеты и донативы попадали и 

в Эрмитаж) ,  а затем ,  уже как вторичное сырье , -
на монетные дворы для переплавки . В дальнейшем 
серебро из Ирана (чаще - монету аббаси)  привоз
или среднеазиатские купцы.  Только в 1 749- 1 75 1 
в Оренбургскую губернию доставили 3500 пудов 
серебра. В 1 760-х новый правитель И рана Керим
хан провел денежную реформу, и вес серебряной 
монеты уменьшился на l/s ,  а золотой - на 1 /з .  Вы
годно стало не вывозить из Ирана легковесную зо
лотую и серебряную монету, а, наоборот, ввозить 
золото и серебро в Иран и Закавказье . Медные 
персидские монеты из-за дешевизны меди в Иране 
тоже служили сырьем для чеканки российских мо
нет - в 1 730-х их в больших объемах ввозили 
в Россию для переработки в монету. 

2 )  Помещение в 1 727  на иранских городских 
монетах надчеканок с двуглавым орлом (у некото
рых экземпляров вместо трех корон над головам и 
орла - лишь одна, центральная ) .  У части монет -
надчеканка РАИДЖ. У одной монеты она поверх 
указанного клейма с двуглавым орлом: надчекан 
кой РАИДЖ монета с клеймом в виде двуглавого 
орла возвращалась в денежное обращение иран 
ских городов. По данным А. В. Храменкова, надче
канку проводили в г. Решт, и надчеканенная монета 
приравнивалась к денге .  Эти монеты относятся 
к монетам специальных выпусков. Л юбые встреча 
ющиеся монеты с двутлавым орлом - малоти-

d 1 3- 1 5 мм d 1 0  мм 



ражны,  а потому малодоступны,  плохо изучены 
российскими нумизматами;  не исключены и нео
жиданные находки . Вообще,  иранские городские 
монеты - специфический ,  мало исследованный 
нумизматический массив, в котором у части мед
ных монет четко обнаруживается двусторонняя 
связь с тогдашними российскими медными моне
тами .  В целом в России иранские городские мо
неты утилитарно использовали в гораздо больших 
объемах, чем в Иране - российские:  в первой по
ловине XVI l l  века их сотнями пудов вывозили из 
Ирана на переплавку. 

3 )  В 1 804- 1 833 на чеканившихся в Тифлисе мо
нетах для Грузии достоинство, как дань традиции ,  
указано в персидских динарах. 

4) В первой трети XIX века попутно с чеканкой 
в Иране городских монет в некоторых иранских 
городах делали надчеканки на российских медных 
2-копеечниках и копейках образца 1 8 1 0 - клеймо 
РАИДЖ («законно») .  Медные монеты образца 1 8 1 0 
также брали в виде заготовок для чеканки иран
ских городских монет. Все такие монеты относятся 
к монетной россике. 

5 )  Персидские монеты продолжали обращаться 
и на той территории Кавказа, что в первой чет
верти XIX века уже была присоединена к Россий
ской империи .  

6)  Одобрение в Персии российских платиновых 
монет ( 3-рублевиков) .  

7 )  Примитивное изображение н а  серебряных 
и медных иранских городских монетах двуглавого 
орла. По информации И. И.  Рылова, в 1 860 ( 1 278 
хиджры) в г. Астрабад была отчеканена серебряная 
монета в 1 кран с двуглавым орлом и одной коро
ной . Эта монета была отчеканена после поездки 
в Россию правителя Калжар Насир ад-дина (по 
одной из версий ,  в связи с ней;  и тогда, хотя мо
нету чеканили несколько лет, ее можно было бы 
условно отнести к памятным) .  

8 )  Чеканка на Санкт- Петербургском монетном 
дворе по заказу иранского правительства серебря
ных 5-крановиков в 1 903 ( 1 320 хиджры),  которые 
заказчиком не были востребованы , отчего часто 
встречаются в России и поныне.  

Попадавшую в Российскую империю персид
скую золотую, серебряную и медную монету насе
ление повсеместно использовало в бытовых uелях: 
для изготовления украшений,  прежде всего мо
нист и браслетов, а также посуды и т.д. 

Российскими исследователями пока,  видимо, 
совсем не изучены архивные документы монетных 
дворов в городах Северного Ирана, где может ока
заться фрагментарная информация по вопросам , 
представляющим интерес для российской нумиз
матики.  

То, что об  иранских монетах XVI l l -XIX веков в 
России знают мало, объясняется двумя очень  важ
ными обстоятельствами:  слабым умением россиян 
читать арабоязычные надписи и строгостью иран
ского таможенного законодательства, запрещав
шего вывоз практически любой монеты. 

Монеты Грузии периода российскоrо 
протектората 

По Георгиевскому трактату 1 783 бьш установлен 
протекторат России над Восточной Грузией .  С 1 787 
по 1 796 на Тифлисском старом монетном дворе 
выпускали медные монеты достоинством 1 бисти 
(равнялся 20 динарам в персидской денежной си
стеме ) ,  полубисти ( l O  динаров) и пули ( 5  динаров) .  
Все монеты чеканили одними и теми же штем
пельными парами (без обозначения достоинства) ,  
и разные номиналы отличаются друг от друrа лишь 
весом .  Монеты чеканили вне кольuа. Предполо
жительно, использовали заготовки шарообразной 
формы,  видимо, прошедшие недостаточный от
жиг, отчего монеты получались очень  толстым и ,  
зачастую некруглыми,  с неоформленным rуртом и 
рваными краями .  По И менному Указу Екате
рины 1 1  от 30 сентября 1 783 года грузински м  царям 
разрешалось помещать на своих монетах россий
ский государственный герб (и  их следует относитъ 
к монетной россике) .  На лицевой стороне монет 
1 787 ,  1 789 и 1 79 1  - примитивное изображение 
двуглавого орла без корон,  но со скипетром и дер
жавой в правой и левой лапах. На монетах 1 796 
(после разорения Тбилиси персидскими войсками 
в 1 795) орел стал одноглавым и с противополож
ным размещением регал и й .  Дата от Рождества 
Христова помещена под лапами орла.  На оборот
ной стороне - надписи: на грузинском языке -
ЭРЕ КЛ Е  ( « И раклий»)  и на арабском - Ч ЕКАН 
ТИФЛ И СА и год хиджры .  На обеих сторонах по 
краю поля монеты - двойной линейный ободок 
с декоративными точками.  

Бисти - монета массой 1 7 ,0-23,0 г, чеканив
шаяся в 1 787  / 1 20 1  хиджры ( варианты : без 
даты/ 1 20 1 ,  с ошибочной датой - 1 78 1 / 1 20 1  и 
1 78 1/ 1 202) ,  в 1 789/ 1 203 и 1 796/ 1 2 1 0. По данным 



Е.А. Пахомова, на монетах 1 20 1 - 1 203 хиджры бы
вают надчеканки (клейма с монограммами двух 
видов). Полубисти - монета массой 8,0- 1 1 , 5 г, че
канившаяся в 1 787 / 1 20 1  хиджры (варианты : без 
даты/ 1 20 1 ,  с ошибочной датой 1 78 1 / 1 20 1  и 
1 78 1 / 1 202) ,  в 1 789/ 1 203 (чрезвычайно редка) ,  
1 79 1 / 1 206 (уникум) и 1 796/ 1 2 1 0 . Пули - монета 
массой 4,0-4,5 г, чеканившаяся в 1 787/ 1 20 1  
хиджры (чрезвычайно редка) .  Относятся к монет
ной россике. 

Синонимы для всех монет (жарг. ,  метон . )  -
«грузия» ,  «протекторатная грузия» .  

Монеты дл я  Jрузии 
В связи с включением части территории Грузии 

в состав Российской империи возникла необходи
мость чеканки российских специального выпуска 
монет для Грузии .  Начало чеканки ( 1 804) совпало 
с началом войны с Персией .  На заново оборудо
ванном Тифлисском монетном дворе серебряную 
монету чеканил и  по 1 834, а медную - по 1 8 1 0 . 

В целом качество монеты , выбиваемой руч
ными копрами ,  по сообщению барона А. Е. Розена, 
главнокомандующего в Грузии ,  несколько усту
пало качеству серебряной монеты (оставались бо
роздки от прокатных валков) ,  чеканенной маши
нами в Санкт-Петербурге. Александр 1 пожелал, 
чтобы на монете «ничего российского не было» , 
поэтому все надписи выполнили на грузинском 
языке шрифтом мхедрули (грузинский алфавит -

из группы картвельских языков) .  И у серебряных 
(двойной абаз, абаз и полуабаз) ,  и у медных (би 
сти , полубисти и пули)  монет на лицевой сто
роне - городская корона, надпись «Тбилиси" .  
скрещенные оливковая и пальмовая ветви (эти 
символы мира помещали на монетах ежегодно, не
смотря на бесконечные войны на Кавказе) , на обо
ротной стороне - буквенное обозначение досто
инства, надпись «грузинское серебро•) (у медных -
«грузинские деньги•) ) ,  дата, знак минцмейстера 
( присланного из столицы) на серебряных. У сере
бряных монет шнуровидный гурт, у медных - сет
чатый .  Достоинство указано в персидских динарах 
(дань бывшей персидской денежной системе) ,  со
ответствующие номиналы по грузинской номен 
клатуре не даны ,  а лишь подразумеваются:  400 ди 
наров - двойной абаз, 200 динаров - абаз, 1 00 ди 
наров - полуабаз, 20 динаров - бисти , 1 0 
динаров - полубисти , 5 динаров - пули .  Наиме
нование денежной единицы «бисти•) было распро
странено почти на всем Кавказе . Новые высоко
пробные русско-грузинские монеты , будучи очен ь 
популярными во всем Закавказье , были в обраще
нии и к юrу, и к северу от него наравне со старыми 
грузинскими монетами и постепенно их вытес
няли .  

Чеканка монет шла в соответствии с И нструк
цией для горных инженеров от 13 сентября 1 804. 
Двойной абаз: лигатурный вес - 1 золотник 46 до
лей серебра 88 пробы; абаз: лигатурный вес -
7 1  доля серебра 88 пробы; полуабаз: лигатурны й  
вес - 3 5  '/2 доли серебра 8 8  пробы . Все номинал ы 
имели принудительный курс по отношению к об
щегосударственным серебряным разменным мо
нетам: двухабазовик (6 ,3 1 г) соответствовал 40 ко
пейкам, абаз ( 3 ,  1 6  г) - 20 копеечн ику, полуабаJ 
( 1 , 58 г) - \ О-копеечнику (2 ,07 г) .  Кроме того. по 



данным В . В .  Узденикова, нередким было большое 
несоответствие фактической пробы сплава норма
тивному значению.  Пробу грузинских монет пред
полагал и  понизить, сделав ее такой же , как 
у общегосударственных (83 ' /з ) ;  в 1 828 в Санкт
Петербурге были отчеканены демонстрационные 
образцы двойного абаза (6,66 г) и абаза (3 ,33  г) .  без 
знака минцмейстера, с гладким гуртом . 

Двухабазовик (двойной абаз, арх. двухабазник) 
чеканили по 1 833 ежегодно, кроме 1 825 ( новоделы 
« 1 804» и <• 1 807» ) .  Общий тираж - свыше двух мил
лионов штук. Абаз (разг. абазовик, воет. аббаси -
от имени собст. сефевидского шаха Ирана Аббаса 1 
Великого) чеканил и  с редкими перерывами по 
1 83 1 ,  общий тираж - на порядок меньше. чем у 
двойных абазов. Полуабаз чеканили по 1 833 с не
сколькими перерывами ( новоделы « 1 804» и «  1 828» ). 
Общий тираж - около 50 тысяч штук. Полуабазы , 
чеканившиеся при Александре 1 ,  весьма редки . 

Медные монеты чеканили по стопе 2 1  рубль из  
пуда меди.  Они имели принудительный курс по 
отношению к общегосударственным медным мо
нетам 1 6-рублевой стопы.  Бисти ( 1 5 ,55 г) соответ
ствовал двухкопееч н и ку ( 20.48 г ) .  полубисти 
(7, 77 г) - копейке ( I 0 ,24 г) ,  пули (3 ,89 г) - деньге 
(5 ,  1 2  г) .  Новоделы всех номиналов - « 1 804» .  ( Пули 
очень редок и ,  как правило, - плохого качества) .  

Монеты были в обращении во всем Закавказье . 
медные постепенно вытеснялись общегосудар
ственными медными монетами 24-рублевой стопы. 
видимо, это стало происходить уже вскоре пос
ле 1 8 1 0 . Серебря ные местами еще встречались 
в конце XIX века. Синонимы для всех монет (жарг . .  
метан . )  - <•грузия» .  

Карабахское ханство 
- феодальное государство, существовавшее на 

территории нынешнего Азербайлжана в XVI - на
чале XIX века. Конгломерат из более чем пятнад
цати образований был объектом ожесточенной 
борьбы могущественных южных соседей - Турции 
и Персии .  В середине XVl l l  века, после освободи
тельной борьбы против войск Надир-шаха, не
сколько ханств, в том числе и Карабахское, вьше
лились из состава Персии.  В конце XVI l l  - начале 
XI X  века азербайджанс кие ханства оказались 
в зоне внешнеполитических интересов России и 
во время войны с Пер
сией 1 804- 1 8 1 3  ча
стично были оккупиро
ваны русским и  вой 
скам и . П ри местном 
правителе хане Махди 
Кули на некоторых карабахских серебряных абазах 
1 804- 1 8 1 3  - примитивное изображение город-

ской короны (элемент подражания монетам д.ля 
Грузии) .  относится к монетной россике .  На нумиз
матическом рынке монета отсутствует. 

Шекинское ханство 
- государственное образование, существовав

шее на территории нынешнего Азербайлжана. 
в 1 807 оккупированное Россией .  В период россий
ского протектората. до полной аннекс и и  в 1 8 1 9 .  
в столице Шекинского ханства - г. Нуха выпу
скали медную монету в один бисти (20 динаров) .  
массой от 1 4,5  г до 21  г. На лицевой стороне - при-

Номмнаn Пеомоа Состоt1нме чeuttllМ • 
Монеты Гmnии nenиnдa vr.t'.ийcкoro nоотектооата 

F VF 
Бисти 1 787, 1 789 60 1 80  
Полvбисти 1 787, 1 789 50 1 50  
Пули 1 787 1 000** -
Бисти 1 796 50 1 50  
Полvбисти 1 796 40 1 30  

Монеты дл я  Г оvзии 
VF EF 

2 абаза 1 804- 1 833 50 1 00  
1 абаз 1 804- 1 83 1  60 1 50  
112 абаза 1 804- 1 833 1 20 200 
Бисти 1 804- 1 81 0  70 1 20 
1/2 бисти 1 804- 1 8 1 0  1 00 1 50  
Пули 1 804- 1 806  300 800** 

Монеты Каоабахского ханства 
F VF 

N5аэ 1 222 ХИЛWПhl 1 00** -
Монеты Шекинского ханства 

YG F 
Бисти 1 22 1 - 1 233 1 20** -ХИЛW!1h1 

Иоанские монеты 
VF EF 

5 кРЗНОВ 1 320 ХИ11ЖОЫ 1 2  25 
Монеты r.  Армавир 

VF EF 
5 оvблей 1 9 1 8  200 -
З оvбля 1 выпуск 1 9 1 8  1 00  200 
1 рубль 1 9 1 8  200 450 
5 оvблей 1 9 1 8  1 00  200 

З оvбля 11 выпуск 1 9 1 8  60 1 20  
1 рубль 1 9 1 8  120 250 

Чеченские монеты 

YG F 
1 0 туманов 1 338  ХИЛWПhl 500** -
• данные на октябрь 2004. 
•• Цена предположительна из-за очень редкого появления 

монеТhl на нумиэмаП1ческом рынке либо из-за 
неопределенности с состоянием спроса. 

' 

: 

i 



митивное изображение императорской короны 
и надпись Ч Е КАН НУХ И ,  на оборотной сто
роне - надпись на арабском языке.  Три подтипа 

с разными коронами (фактически , это штемпель
ные разновидности : каждый штемпель резан вруч
ную).  Судя по внешнему виду, монеты чеканили 
тем же способом, что и монеты Грузии периода 
российского протектората. Монеты мало исследо
ваны из-за крайне ограниченного количества эк
земпляров, доступных для изучения. ( Известна 
персидская монета, перечеканенная из бисти . Воз
можно, высокая степень редкости шекинских би
сти - из-за их целенаправленной массовой пере
чеканки в персидские монеты . )  Столь же редки 
и серебряные '/2 аббаси с городской короной , че
канившиеся до полной аннексии.  Относятся к мо
нетной россике. Неизвестны подавляющему боль
шинству коллекционеров. Синоним (разг. ,  ме
тон . )  - «шеки» .  

Чеченские монеты 
редчайшие медные монеты , чеканившиеся 

после распада Российской империи в чеченском 
горном ауле Ведено в период Гражданской войны 
в 1 9 1 9- 1 920 ( 1 338- 1 339 хиджры) .  Это - эмиссия 

1 выпуск 

местного правительства, созданного под лозунгом 
панисламизма государственного образования в На
горной Чечне имамом ( шейхом) Узун Хайр ХадЖи 
ханом и влиятельным 
на значительной части 
территории Чечни .  По 
традиционной версии,  � 
из-за технических ос
ложнений при чеканке 
части монет в десять туманов (соответствовали 
1 00 рублям в бумажных денежных знаках) оружей
ный мастер-самоучка из аула Дарго брал в качестве 
заготовок 2-копеечники образца 1 867. По непод
тверЖденным данным,  также чекан или  монеты 
в 5 и 2 '/2 тумана. Большинству коллекционеров 
они не известны даже по иллюстрациям .  Синоним 
(разг. ,  метон . )  - «узун-ХадЖИ>) .  

Монеты r. Армавир 
- металлические боны ,  чеканившиеся в 1 9 1 8 . 

Два выпуска. 1 выпуск: 5 рублей - в белом сплаве , 
3 рубля и 1 рубль - в меди.  1 1  выпуск - 5 рублей, 
3 рубля и 1 рубль - в меди . 5-рублевик и рублевик 
1 выпуска весьма редки . Монеты очень популярны 
у коллекционеров. Синоним (разг. ,  метон . )  - «ар
мавир» . 

Монеты Чечни и Армавира - суррогатные 
деньги , характерные (преЖде всего необычностью 
обстоятельств их выпуска) для переходного пери
ода 1 9 1 7- 1 927, от императорской к советской че
канке. 

1 1  выпуск 



Медная чеканка Елизаветы 

по количеству вопросов ,  ожидающих ответа, 
медные монеты Елизаветы уступают лишь 

меди Екатерин ы  1 1 ,  и вопросы эти сопровождают 
все выпуски - 1 74 1 - 1 754, 1 755- 1 757 и 1 757- 1 76 1  
( 1 762) .  

* * * 

1 74 1 - 1 754. Денга и полушка 1 0-рублевой стопы 
продолжают монетные типы ,  появившиеся в 1 730 
при Анне и сохранявшиеся при Иоанне 1 1 1 .  После 
годичного перерыва ( 1 742) чеканка возобновилась 
лишь на Красном дворе , в основном,  штемпелями ,  
которые привезли в Москву с другим инструмен
том екатеринбургские монетчики.  Их двор в 1 742-
1 754 делал монетные кружки , чеканку же вел лишь 
в 1 748- 1 75 1 .  Монеты 1 743 ( кроме небольшой ча
сти денег с новым рисунком орла) , по сути , должны 
иметь ком плексное обозначение монетного двора 
М Мд/ЕМ : цех и монетные прессы - московские , 
а заготовки , штемпеля , пуансоны и состав персо
нала - екатеринбургские .  

Московским денгам и полушкам свойственны 
весьма невысокие в целом проработка штемпелей 
и технологический уровень чеканки (даже в срав
нении с монетами 1 730- 1 734, явля ющимися пере
чеканами ) .  Главная причина - недостаточное рве
ние персонала, ведь 1 0-рублевая стопа, будучи 
очень устойчивой ( в  плане противодействия фаль-

ММД / ЕМ 

ММД / ЕМ 

ММД 

ЕМ 

шивомонетчикам она надежно прослужила чет
верть столетия ) ,  приносила государству неболь
шой доход от эксплуатации монетной регалии,  
и вьшелка сотен милл ионов монет не  была особо 
тщательной . 

* * * 

Денги и полушки обращались десятилетиями.  
Их постепенное изъятие происходило - в связи 
с износом - возможно. одновременно с вводом 
в обращение свежеотчеканенных монет этого вы
пуска и затем ,  конечно. беспрерывно при чеканке 
монет 1 755- 1 757 ,  1 757- 1 76 1 ,  1 762 и 1 763- 1 767. Но 
массового характера оно не имело из-за угрозы 
разменного кризиса. Изымали лишь истертые,  из
ношенные бракованные монеты . Выгодной была и 
тезаврация из-за повышения цены металла,  ведь 
денги и полушки , после облачных копеек.  бьmи 
самыми удобными для этого монетами:  в 1 ,6 раза 
больше металла, чем у монет 1 757- 1 76 1  и 1 763-
1 767,  и в 3,2 раза - чем у арматурных монет 1 762.  
И зъятие активизировалось с 1 766, с возобновле
нием массовой чеканки в Екатеринбурге размен
ной монеты - копей ки ,  денги и полушки нового 
образца и устранением угрозы разменного кри
зиса. Целенаправленное изъятие продолжалось 
более двадцати лет, а пик его, видимо. приходился 
на 1 788- 1 789 (очередной этап целенаправленной 

ммд 

ммд 

ЕМ 



массовой перечеканки монет),  когда увеличилось 
делание медной монеты и ускорялась ее унифика
ция . Часть монет 1 0-рублевой стопы еще обраща
лась - указы об отмене их хождения или изъятии 
не известны. Официально обращение денги и по
лушки (как и других монет прежних образцов) и 
обмен их на монеты нового образца прекращались 
лишь Сенатским указом от 2 1  июня 1 825. Необхо
димости в изготовлении новоделов не было: ти
ражи большинства монет были очень велики (из
вестна лишь денга 1 748) .  

• • • 

В то же время денги сами служили заготовками 
при изготовлении новоделов во второй половине 
ХУШ века. Использовали денги и фальшивомо
нетчики .  в частности , делая копейки Екатерины 1 1  
(прибыль 1 00% ) .  Удивительно. но в 1 990-х кто-то 
зачем-то подделывал даже эти распространенней
шие монеты. 

НаЙдено много кладов разного состава: 1 )  кре
стовики + денги. полушки,  2) денги и полушки , 
3) денги ,  полушки + 5- и 2-копеечники Елизаветы . 
4) денги ,  полушки + монеты Елизаветы , Петра 1 1 1 ,  
Екатерины 1 1 .  

Собирая монеты «ПО годам»,  я был обладателем 
денги с датой « 1 755» (?!) .  Перейдя к коллекциони
рованию «ПО типам» ,  я предложил этот экземпляр 
коллеге ,  старейшему московскому нум измату 
А.М. Обиде. (Хранит ли он его?) .  При тогдашнем 
уровне профессиональных знаний я не сумел изу
чить его всесторонне. Версии:  1 )  банальная ошибка 
монетчика, набившего на штемпеле «5» вместо по
следней цифры «3» (или «4») ,  2) прихотливое вы
крашивание гасты вверху у цифры «3», что при не
котором износе монеты превратило деформиро
ванную «3»  в «5» ,  3) фантазийная подделка 
мошенников. Как бы то ни было, и денга, и полу
шка 1 755 - прогнозируемые монеты . Ведь И мен
ной Указ о чеканке копеек вышел лишь 18 авгу
ста 1 755,  и можно ли утверждать, что последняя 
монета \ О-рублевой стопы отчеканена в 1 754? 

• • •  

1755- 1757. Одна из проблематичных монет -
копейка 1 755 с гуртовой надписью С. П ЕТЕР
БУРХСКАГО МОН ЕТНАГО ДВОРА, существую
щая в двух вариантах, с С П Б  на поле и без него. 
Коллекционеров долго вводили в заблуждение до
революцион ные показатели степени редкости , 
а также те , что присвоены В .В .  Уздениковым («-» 
и (<"» ) .  

Фактически подлинники их чрезвычайно редки . 
Возможно, в Санкт- Петербурге отчеканили не
большую пробную партию монет с гуртовой надпи
сью для проверки технологической целесообразно
сти использования гуртильных вереек с заглублен-

'*"" - ... 
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ным шрифтом. Поданным А. И. Грибкова, известные 
ему экземпляры петербургской копейки отлича
ются улучшенным исполнением,  что, возможно. 
подтверждает версию о пробной партии .  Не удиви
тельно, что от нанесения гуртовой надписи на 
Санкт- Петербургском монетном дворе отказались: 



очень низкая стопа и усложненное оформление 
гурта не давали рентабельности . Однако сами по 
себе копей ки  С П Б  с гуртовой надписью не были 
пробным и ,  ведь в Москве и Екатеринбурге подоб
ные монеты чеканили с «местными• гуртовыми 
надписями ; в Санкт- Петербурге .  впрочем .  чека
нили и пробные копейки ,  но это отдельная тема, 
подробно освещенная В .В .  Уздениковым .  

• • • 

И ногда перечеканы подтверждают существова
ние в прошлом монеты , о которой известно лишь 
по документам ( монета-призрак) или той ,  что 
с большой вероятностью ранее прогнозировалась. 

Перечекан из копейки 1 757 М МД, единствен
ное упоминание о которой было в работе П . В . Зу
бова « М атериалы по русской нумизматике» ,  впер
вые опубликован в журнале РНО в 1 985,  затем еще 
несколько раз. В . В .  Уздеников, всегда очень сдер
жанный в присвоении степени редкости , опреде
лил ее как «-» ,  а В. В. Биткин как R4. 

Оба раза это были оценки монеты-призрака, 
описанной когда-то лишь одним.  хотя и вьшаю
щимся специалистом . Обнаружение следов этой 
монеты (сама она - субстрат мя 2-копеечника
перечекана) перевело ее из категории монет
призраков в категорию пусть и недолго. но реально 
существовавших (по крайней мере , от момента че
канки до момента перечеканки в 2-копеечник по 
И менному указу от 8 апреля 1 757 года. и, возможно. 
частично попавшей в обращение либо случайно. 
в единичных экземплярах ,  попавшей за пределы 
Красного монетного двора. когда хождение копеек 
8-рублевой стопы уже прекратилось).  Наконец об
наружили и саму копейку 1 757 М МД. Тиражи дают 
для Санкт- Петербурга 628 тысяч копеек 8-рублевой 
стопы ,  возможно. часть - с датой « 1 756» (они не 
редки) . а часть - « 1 757»,  их-то и уничтожили потом 
перечеканкой по проекту Шувалова. 

По мнению Г.С. Евдокимова, существовали ко
пейки 1 757  М МД, как перечеканенные из кресто
виков, так и отчеканенные на гладких кружках с 
гуртовой надписью МОС КОВС КОГО МАН ЕТ
НОГО ДВОРА. 

• • • 

Г.С. Евдокимовым наЙден перечекан из копейки 
1 757 С П Б. нигде не упомянутой, но вполне про
гнозируемой . Видимо, в Санкт- Петербурге . как и в 
Москве, из собранных крестовиков перечеканили 
немного копеек с датой « 1 757.,. ,  которые либо 
крайне ограниченно попали в обращение в начале 
1 757 (затем частично рассеялись, бьши изъяты и 
перечеканены или затерялись) ,  либо остались на 
монетном дворе и вскоре же бьши перечеканены в 
2-копеечники . Обнаружение у 2-копеечника 1 757 
фрагментов копейки 1 757  С П Б  переводит ее из ка-

тегории прогнозируемых в категорию существо
вавших. 

• • • 

У копеек Екатеринбургского двора всех лет его 
обозначения на поле нет. а с гуртовой надписью 
ЕКАТЕРИ Н БУРСКОГО ДВОРА они обычно из
вестны со всеми датами.  Среди монет с сетчатым 
гуртом достоверна лишь монета 1 755 б/б. Монета 
1 756 б/б требует особого внимания : не исключено . 
что встречающиеся экземпляры являются москов
скими или петербургским и ,  у которых обозначе
ние М МД или С П Б  не прочеканилось либо не по
пало на поле монетного кружка из-за смешения 
его центра относительно центра штемпеля.  

О копейке 1 757 б/б. Перечеканка ее из кресто
вика в Екатеринбурге прогнозируема с большой ве
роятностью. но упоминание о реальном экзем
пляре - лишь в «Старой монете•,  на него ссьшается 
и В. В. Биткин во втором издании ; В .В .  Уздеников, 
однако, в своем каталоге монету не привел . Суще
ствование копей ки 1 757 б/б, не подтвержденное 
независимыми источниками ,  пока под вопросом . 
Это прогнозируемая монета. и она же - монета
призрак. Копейки 8-рублевой стопы обращались. 
видимо, около двух лет: с августа 1 755 до массового 
ввода в обращение монет 1 6-рублевой стопы (с 
апреля 1 757) .  После начала их чеканки тяжеловес
ные копейки не могли долго обращаться рядом с 
ними:  они активно изымались из обращения и Каз
ной , и населением. Известны новоделы копейки 
1 755 б/б с сетчатым гуртом и копейки 1 755 М МД с 
гуртовой надписью. Не исключено. что и сами ко
пейки использовались мя чеканки новоделов в по
следней трети XVI I I  века .  Фальшивок облачных 
копеек нет ( ведь они бьши нерентабельны) .  зато 
много подделок разных генераций .  

• • • 

1757- 1761  ( 1 762). Чеканка монет 1 6-рублевой 
стопы началась в 1 757 на Московском . Санкт
Петербургском . Сестрорецком и Екатеринбургском 
монетных дворах. Не везде чеканили все номиналы,  
и не  все годы. Есть сведения о тиражах и друтие до
кументы . но остаются вопросы о принамежности 
некоторых монет к конкретному двору. 

Ситуация парадоксальна. Несмотря на множе
ство объектов изучения в бескрайней стране с дав
ними традициями коллекционирования именно 
медной монеты , на несметные, наЙденные за сто
летия клады. в том числе и надежно привязанные 
к местам чеканки , несмотря на большое число 
увлеченных собирателей,  около десятка монет «Но
минал - год - двор» почти 250 лет не имели про
писки. При нескольких поколениях талантливых 
коллекционеров-нумизматов и исследователей -
не удивительно ли? 



• • • 

Представим.  что в XVI l l  веке в !)'бернские го
рода царем разослан важный указ. его надо размно
жить и для других мест. Два писаря , разной грамот
ности и усердия. один в московской слободе, дру
гой в Екатеринбурге. у каждого свой почерк, гусиные 
перья и чернила. листы бумаги хоть и одного раз
мера. но разного сорта и оттенка. Не будет ли це
лого набора различий между листками ,  писанными 
в Первопрестольной и на Урале. и нельзя ли,  очень 
постаравшись. определить: какой - где? 

• • • 

Ситуация стала меняться к лучшему только 
в конце ХХ столетия . когда подросло и окрепло по
коление исследователей. начавших шаг за шагом 
расчищать завалы и пробираться в самые дебри. 

·- ---:� 
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Во-первых. «Насмотрев» необходимое количе
ство 5-копеечников 1 759- 1 762 б/б, отчеканенных 
на Екатеринбургском монетном дворе , стали «чув
ствовать» екатеринбургскую стилистику, затем на
учились при удовлетворительном состоянии мо
неты выделять среди 5-копеечников 1 758 б/б дру
гие - сестрорецкие.  

Однако у исследователей не развит терминоло
гический аппарат, и объяснение различий между 
монетами разных дворов проводится едва ли не на 
бытовом уровне. Специальные термины для опи
сания вензеля , короны и литер,  видимо, есть у гра
фологов и шрифтологов, скорее всего был лекси
кон и у монетчиков в XVl l l  и XIX веках. Большин
ству же коллекционеров мало что известно: мачта, 
гаста, околыш. ветвь, бант. 

• • • 

Не сложно разобраться с полушкой. Ее чека
нили в 1 757- 1 759 в Екатеринбурге и в 1 757 в Се
строрецке . Изучив полушки 1 758- 1 759 и понимая 
их стилистику, можно выделять их в массе полу
шек 1 757,  от сестрорецких кроме стилистики их 
отличает, как правило, и несколько больший  кру
жок. 

• • • 

Копейки чеканили  в Москве в 1 759- 1 76 1 .  в Се
строрецке в 1 757- 1 758 и в Екатеринбурге в 1 757-
1 760. Среди монет 1 757- 1 758 несложно в ыделить 
сестрорецкие,  в основном , это перечеканы из об-

"' ' . -�� . \ 
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рубленных ш ведских монет 1 эре . Кроме стили
стических особенносте й ,  они имеют и другие от
личия от екатеринбургских - более широкий и 
тон ки й  кружок и наличие фрагментов 1 эре . По
скольку все копейки 1 76 1  - московские , то, раз
деляя по стилистике копейки 1 759- 1 760 на два 
монетных двора , часть их надо соотносить с ека
теринбургским и  1 757- 1 758 ,  а часть - с москов
ски м и  1 76 1 .  

• • • 

Денrу чеканили в Москве в 1 759- 1 760, в Се
строреuке в 1 757  и в Екатеринбурге - в 1 757- 1 760. 
Сначала надо вьшелить среди монет 1 757 сестро
реuкие (у них пошире кружок) , остальные же -
екатеринбургские, как и все денги 1 758.  Освоив
шись с екатеринбургскими денгами и вьшелив их 
затем в общей массе монет 1 759- 1 760, определим 
среди них уже и московские. 

см ммд 
• • • 

Из-за не разработанной терминологии не уда
ется дать точное детализированное техническое 
описание всех отличий у монет разных дворов. От
мечу то, что замечают и другие :  у некоторых монет 
листья венка лучше проработаны и прорезаны по
глубже,  отличаются короны и uифирные пуан
соны .  Кто видит и знает больше, пусть поделится -
низки й  поклон ему. Если бы перед глазами было 
сразу по десятку полностью прочеканенных и хо
рошо сохранившихся экземпляров каждого номи
нала, м ногие вопросы,  видимо, были бы давно 
сняты . 

Беда в том , что среди интересующихся этими 
важны ми особенностями и умеющими их видеть 
далеко не все готовы поделиться с коллегами ( впро
чем , имеют право . . .  ) . 

• • • 

О двух монетах Петра 1 1 1  - 5- и 2-копеечнике 1 762 
с вензелем Елизаветы, продолжающих монетный 
тип, начатый в 1 757- 1 758 и тралиuионно относи-
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мых к монетам ее uарствования. У монет дата -
« 1 762» ,  чеканились они в 1 762. а не загодя, в 1 76 1 ,  
штемпелями будущего года. Видимо, пока готови
лись к чеканке арматурных монет, своим чередом 
шел выпуск монет того же типа. что и при ушедшей 
в 1 76 1  императриuе. Деталь интересна в основном 
тем .  кто коллекuионирует монеты «ПО типам• 
и строго «ПО uарствованиям• .  

• • • 

Труднее всего разобраться с 2-копеечником . 
еди нственным номиналом . чеканившимся все 
годы , иногда на всех монетных дворах. П ричем во
преки огромным тиражам,  лишь иногда уступав
шим тиражам пятаков. а также несмотря на раз
мер, вполне достаточный для тщательного изуче
н ия всех деталей изображения,  надписей и uифр. 

У 2-копеечников есть свои особенности . 
1 .  Часть монет перечеканивал и  из копеек с гур

товой надписью либо сетчатым гуртом , а часть че
канили на гладких кружках с сетчатым гуртом . 

2. У части монет, чеканенных в Екатеринбурге ,  
номинал - над св. Георгием .  а у части - под ним .  

3 .  У большинства монет остальных дворов но
минал - под св.  Георгием ,  лишь у части петербург
с ких (сестрорецких) и московских монет 1 757  -
Над НИМ.  

4. У части екатеринбургских монет 1 757- 1 760 
гуртовая надпись Е КАТЕРИ Н БУРСКОГО Д ВОРА, 
а у части - М ОС КО ВС КОГО МАН ЕТНОГО 



ДВОРА либо С . П ЕТЕРБУРХСКАГО М ОН ЕТ
НАГО ДВОРА (две последние унаследованы от ко
пеек) .  

5 .  Еще у некоторой части екатеринбургских мо
нет гурт сетчатый ,  унаследованный от крестови
ков. 

Известны пробные монеты: 
1 )  копейка 8-рублевой стопы 1 743 б/б, 
2-8) копейки 8-рублевой стопы 1 755 б/б (7  ва

риантов) , 
9- 1 1 ) 5-копеечники 1 6-рублевой стопы 1 757 б/б 

(3 варианта) ,  
1 2- 1 4) 4- ,  2- и 1 -копеечники 1 760 с военной ар

матурой . 
Эти редчайшие монеты спеuиалистами под

робно освещены,  прежде всего - В .В .  Узденико
вым. 

Замечу, что медной монетой является фактиче
ски и солид для Пруссии ,  чеканенный в 1 759- 1 76 1  
в Кенигсберге , - у  него 6-золотниковая проба (63' ) .  
Чтобы придать медным (93,  7% меди ) монетам вид 
серебряных, их серебрили ,  но тончайшее покры
тие быстро утрачивалось, и сегодня солид ы  вы гля 
дят как медные монеты . Есть не менее трех совер
шенно различных варианта короны. 
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От монетной россики 
коммеморативнои неосоветики 

наЙдуrся л и  коллекционеры,  хоть краем уха не 
слы шавшие слов «росс и ка» и «советика»? Но 

вряд ли м ногие смогуr объяснить, что они значат и 
каковы территориальные и хронологические гра
ницы этих терминов? И вообще , насколько оправ
дано их существование? 

Просмотрев немало словарей ,  я не встретил ни 
терминов «россика» и «советика» , ни каких-то 
других,  с ними связанных.  Если учесть, что. ска
жем ,  у термина «нумизмати ка» несколько десятков 
определений ,  предложенных специалистами и ав
торитетными словарями ,  то неизбежен вывод: тер
мины «россика» и «советика» малоизвестны и ма
лоопределенн ы .  

Н а  первой стадии  обсужления проблемы 
россики-советики следует выработать определе
ния,  без которых никак не обойтись. а уж затем ,  
после основательной проработки материала и по
лемики,  можно будет и уrочнить их. 

Итак, термин «россика» отчасти на слуху и о его 
наполнении «есть м нения» .  Но  почему я хочу 
предложить терм ин «монетная россика» , а не «рос
сика» или «нумизматическая россика»? Обо всем 
по порядку. 

По отрывочным данным,  россикой традиционно 
называют 1 )  серию зарубежных памятных медалей 
на тему событий российской истории ; 2)  раздел 

d 1 4 мм d 1 0 мм 

( «полку»)  зарубежной литературы, относящейся 
к стории России; 3) раздел зарубежной филателии,  
имеющий отношение к России;  4)  раздел зарубеж
ной фалеристики, имеющий отношение к истории 
России ( прежде всего к Белому движению);  5) зару
бежные монеты , имеющие прямое или косвенное 
отношение к истории России.  Очевидно, россика 
распадается на несколько разделов. к каждому из 
которых относится свой комплекс объектов. 

Далее . Если испол ьзовать термин « нумизмати
ческая россика".  то он.  несомненно, будет охваты
вать 1 -ю и 5-ю (а некоторые полагают, что и 4-ю) 
из  вышеприведенных категори й .  его строгого 
определения все равно не получится , а большин
ство нумизматов всегда будет подразумевать, пре
жде всего.  медали .  которых очень м ного ( целы й  
массив)  и которые хорошо известны как коллек
ционерам.  так и ученым.  

Однако я собираюсь исследовать монеты , а не  
медали.  Ведь именно монетный массив,  имеющий 
ту или иную связь с Россией,  мало кто исследовал 
«С пристрастием» .  Вот и выходит, что не просто 
«россика» или «Нумизматическая россика• . а 
именно «монетная россика• - наиболее подходя
щий термин для интересующих нас объектов. 

Василий Васильевич Уздеников, не используя 
самого термина «Монетная россика• , к осознанию 

d 1 8  мм d 1 3  мм 



d 21 мм 
его подошел еще несколько десятилетий назад. 
В фундаментальном каталоге «Монеты России .  
1 700- 1 9 1 7» ученый в особый раздел вьшелил «ино
странные монеты , имеющие отношение к истории 
России» .  К ним он отнес : 1 )  монеты немецких кня
жеств ( 1 753 и 1 798) ;  2 )  монеты Грузии периода рос
сийского протектората ( 1 787- 1 796) ;  3) монеты 
Польского восстания 1 83 1 ;  4) боны германской 
оккупации ( 1 9 1 6) .  

Впоследствии он  не  расширял состав раздела за 
счет других,  подобных выпусков. Почему? Вьшаю
щийся ученый решал множество специальных во
просов и дальнейших исследований обсуждаемой 
здесь проблемы не выдвигал на первый план. Но и 
то, что он когда-то сделал, стало надежной опорой 
для многих специалистов, пользующихся опреде
лением «иностранные монеты , имеющие отноше
ние к истории России» .  

Чтобы исследование охватило побольше эпизо
дов, я использовал известный способ: «всех впу
скать, никого не выпускать.. . Не собрав всех эпи
зодов, претендующих на рассмотрение проблемы 
�монетной россики»,  нельзя провести полноцен
ный анализ. 

Поиск и рассуждения по этой теме не лишены 
смысла. Ведь хотя слово «россика» появилось за
долго до нашей эпохи , в мировой нумизматике 
есть много монет, государственная принадлеж
ность которых не строго определена и которые 
связаны с нумизматикой двух, а то и трех госу
дарств. Например, монеты Ионических островов 
относят к нумизматике Греции ,  Венецианской ре
спублики и ,  косвенно, Российской империи .  

Вот какие вопросы возникают уже вначале. 
Каковы временные границы монетной рос

сики? Верхняя , несомненно, проходит по 1 9 1 7  
году. А жестко л и  нижняя привязана к началу им
ператорского периода, к началу петровской де
нежной реформы и появлению первых монет ма-
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шинной чеканки? Если нет, то что относить к мо
нетной россике •до 1 700»?  ( На самой ранней из 
монет, предположительно тяготеющих к ней , -
тмутараканского князя Олега- М ихаила (около 
1 078)  - изображен архангел Михаил и помещена 
надпись ГОСП ОДИ ПОМОЗИ М ИХАИЛУ. )  Од
нозначно ответить на вопрос трудно. Прежде всего 
потому, что монет «до 1 700» чрезвычайно мало. 

Какова классификаuионная позиuия бухарских 
и хивинских монет последней трети XIX и первых 
десятилетий ХХ века? 

Несомненно, что: 
- эмиссии не относятся ни к общегосудар

ственным , ни к спеuиальны м  выпускам россий
с ких монет; 

- эти азиатские монеты не имеют элементов 
российской атрибутики ( как и монеты крымского 
хана Шаги н - Гирея ) и ориентаuии на монетную си
стему России .  они - не монетная россика;  

- монеты среднеазиатских государственных 
образований-автономий .  бывших в составе Рос
сийской империи .  трудно отнести к зарубежным;  

- монеты Бухары и Хивы следует отнести в осо
бый раздел протекторатных монет без российской 
атрибутики . 

Эти государственные образования были васса
лами Российской империи и входили в ее состав, 
и мели автономи ю  и свою монетную систему ( как и 
Великое княжество Финляндское) .  Они занимают 
особую структурно-нумизматическую нишу - •Не 
имеющие российской атрибутики монеты протек
торатов России» .  Ясно, что коллекuионеры сред
неазиатских государств и Казахстана относят те 
или иные из них к своей наuиональной нумизма
тической тематике . 

Разные ли  политические статусы имел и  Крым
ское ханство, Грузия . Бухарский эмират, Хивин
ское ханство, когда бьти российскими протекто
ратами? 

Если бы у монет Бухары и Хивы были элементы 
российской атрибутики . к какому разделу их от
несли бы? 



Исключительное ли явление - монетная рос
сика? Некоторые коллекционеры думают так. Но 
почему? Ведь до 1 9 1 7  страна не была за «железным 
занавесом». Или «работает» вековечный миф об 
исключительности России - «родины слонов», где 
по столичным улицам медведи в лаптях бродят? 

Полагаю, что в мировой нумизматике наряду с 
россикой (монетной) есть подобные разделы,  по
священные монетным массивам тех стран,  где 
прочны традиции нумизматического исследова
ния и коллекционирования ( Германии ,  США, 
Франции, Польши,  Ирана, Японии) .  И в нумизма
тике каждой из них есть особые подразделы (пред
положительно, германика, американика, галлика, 
полоника, ираника, японика,  соответственно) .  
Поскольку у меня нет полной информации по 
этой теме, я доверительно и открыто беседую с 
увлеченным и доброжелательным читателем и на
деюсь на его адекватную реакцию. 

Ясно, что с ходу поставить все точки над «i» не 
удастся . Необходимы коллегиальное обсуждение, 
диспут, полемика. В нумизматике категорийно
понятийный аппарат разработан мало. Полностью 
согласен с Н. Моисеенко, который в статье «Ново
дельные монеты продукции Ленинградского мо-



d 1 7  мм 

нетного двора» ( « Петербургский коJVJекuионер» , 
№ 1 ( 59) , 2009) убедительно показывает, сколь не
однозначно все даже в отношении такого распро
страненного термина,  как «новодел• .  

А вот еще дилемма: считать ли монетной росси
кой то, что и меет пря мое и косвенное отношение к 
российской нумизматике (охватывающей прежде 
всего монетное производство и денежное обраще
ние) ,  или брать шире: то, что имеет прямое отно
шение к истори и  России ,  а не просто к России .  
Ведь понятие « Россия» шире понятия «история 
России» .  В первое входят, например, и «климат 
России» ,  и « культовое зодчество севера России» ,  
и « музыкальная культура России XIX века» , и т.д. 
и т.д. Объем понятия мог бы непомерно расши
риться , и слишком м ного монет, имеющих косвен
ную связь, «претендовало» бы на включение в мо
нетную россику. 

Мне кажется , надо включать объекты . имеющие 
отношение к российской нумизматике. Потому 
что, хотя понятие "история России• и меньше по
нятия « Россия• ,  но даже и оно намного больше по
нятия «российская нумизматика• , и если даже свя
зывать понятие "монетная россика• с понятием 
«история России• .  все равно в первое придется 
включать чересчур большой монетный массив .  
Ведь с историей России связаны многие монетные 
выпуски государств и государственных образова
ний,  охватывавших территории (даны "против ча
совой стрелки•)  Речи Посполитой,  Закарпатья , Се
верного Причерноморья , Крыма, Северного Кав
каза, Кавказа, Закавказья . Ирана. Средней Азии , 
Северного Китая, Кореи и даже С ША. Трудно вы
работать корректные определения , и если это не 
вполне удалось, буду признателен коJVJегам за по
мощь, ведь обсуждение темы назрело давно. 

d + 20%  



Монетной россикой называются монеты , отче
каненные за пределами Российской империи с 
1 700 по 1 9 1 7 , в том числе на территории ее протек
торатов (включая целенаправленные перечеканы) ,  
а также демонстрационные образцы 1 и 1 1  видов, 
которые имеют прямое или косвенное отношение 
к российскому монетному делу, вообще к россий
ской нумизматике , благодаря наличию россий
ской атрибутики либо частичной ориентации на 
монетную систему России .  

Видимо, все (или почти все) когда-либо отчека
ненные монеты , относимые к монетной россике,  
уже выявлены коллекционерами и исследовате
лями и не остались без их внимания , поскольку 
прошло почти столетие после завершения импера
торской чеканки .  

Коммеморативной россикой называются монеты , 
посвященные конкретным событиям,  фактам и 
персонам , имеющим отношение к российской 
истории 1 700- 1 9 1 7 , чеканившиеся за рубежом в 
этот же период. Пока удалось выявить всего две 

монеты - шлезвиг-гольштейнский альбертов та
лер 1 753 с портретом Карла Петра Ульриха и двой 
ной талер 1 846 с портретом Великой княгини  
Ольги Николаевны. 

Для монет же, выпущенных после 1 9 1 7 . предпа
гаю такое определение. 

Коммеморативной неороссикой называются мо
неты , посвященные конкретным событиям, фак
там и персонам дореволюционной России,  выпу
скаемые за рубежом с середины ХХ века , в том 



d ЗО мм 

числе и мя целей коллекционирования , причем 
некоторые из  них можно с равным основанием от
носить и к коммеморативной советике (либо нео
советике) .  

Примечательно, что когда я начинал исследова
ние,  мне был и  известны лишь серебряный 1 000-
лирови к  Сан - М арино, посвященный Л . Н .  Тол
стому, и несколько монет Болгарии ,  Кубы и Чехос
ловакии . Только на рубеже ХХ - XXI веков стали 
множиться выпуски монет Китая , Монгол и и ,  
острова Мэн ,  Финляндии и других стран . Это под
тверждает очевидное : коммеморативные выпуски 
посвящен ы  прежде всего истории,  культуре и на
уке стран-эмитентов, исключения весьма редки . 

Проведя некоторый анализ и представив чита
телю выводы,  отчасти высказанные коллегами,  я 
с пол н ы м  основанием могу провести границы 
между медальной росси кой , монетной россикой и 
коммеморативной росси кой.  

Ч итатель сам решит, согласуются ли  его взгляды 
с изложенными здесь. Собирает ли он все подряд 
объекты этих трех массивов или ограничивается 
лишь одни м  из них либо вовсе к ним равнодушен . 

d 2 1  мм 
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Ему же судить о том ,  насколько м не удалось при
близиться к решению затронутой проблемы либо 
представить другую точку зрения .  

Что касается разных объектов ком меморатив
ной неороссики ,  то отличий у н их вроде немало: 
разные страны , сюжеты , номиналы,  размеры, 
сплавы , качества исполнения . Но" .  все эти выпу
ски обычно приурочены к каким-то датам,  юби
леям событий ,  порой несколько искусственным.  
Как правило, монеты улучшенного качества, proof 
или proof-l ike, мя денежного обращения не пред
назначены (утрата основной функции монет) .  Все 
они - продукт совершенной машинной чеканки , 
и нет богатства технологических вариантов,  свой
ственных объектам монетной росси ки .  

Некоторые весьма напоминают пол ированные 
ювелирные и зделия ( нумизматический сленг: 
«ювелирка» ) с цветными вставками и инкрустаци
ями из  драгоценных кам ней и металлов, на них 
нельзя дышать в прямом и переносном смысле.  
Вариантов нет, все указано и ясно, исследовать 
и изучать нечего - только смотри и любуйся . Ба
зисные принципы нумизматического коллекцио
нирования полностью выхолощены.  

С тем же успехом можно вьшожить и группу па
мятных медалей , плакеток, жетонов. знаков, знач
ков, марок ( включая, конечно, блоки) ,  открыток, 
спичечных этикеток и других объектов коллекцио
нирования.  П ри выигрыше в эстетическом вос
приятии утрачивается нуми зматическая суть объ
ектов, привлекающая истинных коллекционеров. 

Заорганизованность выпусков коммеморатив
ных монет, в том ч исле и объектов ком меморатив
ной неороссики ,  советики и неосоветики ,  и агрес
сивность нарастающего вала коммеморативных 
выпусков предельно сокращают лля коллекцио
нера диапазон поиска нумизматических объектов, 
особенно редких. А ведь поиск предполагает замы
сел , выслеживание, преследование,  борьбу за  при
обретение,  овладение и, наконец, возможность ис
следован ия вожделенного предмета. 

Думаю, мало у кого еще остались сомнения 
в том , что ком меморативная неоросси ка,  по сути, 



отлична от монетной россики и представляет от
дельный раздел . 

Итак, монеты, относимые к коммеморативной 
неороссике ,  с одной стороны, отчеканены в других 
государствах, имеют название страны-эмитента, 
обозначение достоинства, год выпуска, с другой 
стороны - качество исполнения у них чаще -
proof либо proof-like ,  номинал иногда абстракт
ный,  нереальный,  многократно уступающий цене , 
по которой государство предлагает монету гражда
нам. Зачастую, не выполняя основную функцию -
быть средством денежного обращения, такие мо
неты перестают быть реальными денежными зна
ками и, конечно, чрезвычайно далеки от истинной 
нумизматики , от коллекционерского поиска и на
учного исследования . 

Да, разнообразие тем и сюжетов. да, высокий 
уровень медальерного искусства. Но при этом ис
кусственный характер, заорганизованность выпу
сков, отсутствие нумизматического «стержня» .  Где 
поиск неизвестного.  исследования.  сопоставле
ния, где отнюдь не гарантированное (беспрепят
ственное и без усилий)  приобретение очередных 
экземпляров (именно так чаще приобретаются 
объекты коммеморативной неосоветики)?  

Что же такое монетная россика? Это: 
- совершенно реальные в прошлом денежные 

знаки (либо предметы , косвенно связанные с де
нежны м  обращением) ,  отражающие военно
политическую и социально-экономическую ситу
ацию, финансовые обстоятельства и технологиче
ские эпизоды ; 

- многочисленные загадки . поиски , порой уди
вительные открытия и счастливые находки ; 

- различные сюжеты , дизайны,  номиналы,  раз
меры монетных кружков, монетные сплавы , от
тенки цвета, качества исполнения - от примитив
ного (предположительно, ручной чеканки)  до ма
шинной чеканки качества proof-l ike ;  

- различные страны и государственные образо
вания , исторические области и территории ;  

- разные эпохи и периоды чеканки , от года, что 
чаще, до нескольких, а то и до тридцати лет; 

- объекты, весьма различающиеся , функцио
нально: 

а) монеты для массового обращения (в  том 
числе перечеканки ) ,  с элементам и  подражания и 
заимствования , 

б) репрезентативные монеты , 
в) государственные фальшивки , 
r) монеты , отчеканенные анахроническими 

штемпелям и ,  
д )  поддельные монеты , отчеканенные н а  госу-

дарственных монетных дворах, 
е) имитации ,  
ж )  временные, суррогатные денежные знаки . 
з) демонстрационные образцы 1 и 1 1  видов. 
Налицо множество чрезвычайно не похожих 

друг на друга объектов,  иначе - «нестандарт» . 
Подытожу различия между монетной россикой . 

с одной стороны ,  и коммеморативными выпу
сками с другой .  Если сравнить два иллюстратив
ных ряда , то разница между стилистикой их объек
тов очевидна. Примечательно, что количество объ
ектов монетной росси ки на сегодня явно больше . 
чем количество объектов коммеморативных выпу
сков, вместе взятых.  Но со временем будет наобо
рот. 

Все монеты , взятые мной под подозрение,  све
дены в схему 1 .  Каждый может поразмышлять над 
статусом интересующих его монет, обсудить его с 
коллегами.  Неоднозначных эпизодов,  в обсужде
нии которых не обойтись без полемики,  довольно 
много,  и ,  надеюсь, мои выводы после замечани й 
коллег станут конкретнее. 

Пока же в беседах с ними выяснилось, что: 
- по одной части информационного объема 

мнения совпадают, 
- по другой - различаются , вплоть до противо

положных, 
- по третьей - мнений нет: эпизоды выпали ю 

поля зрения , 
- степень уверенности при высказываниях рю

лична: от предположител ьности до категорично
сти , 

- никто не предложил точных формулировок 11 
определений и даже не упомянул о том ,  что когла
либо их слышал. 

В нумизматических кругах употребим термин 
«советика».  Изучив различные аспекты проблемы 
«россика-советика» ,  полагаю, надо уточнить: « МО-



Выпуски коммеморативной советики и неосоветики. 

нетная советика» - ведь «советика» , очевидно, бы
вает разная . Конечно, нумизматы под советикой 
подразумевают объекты , относящиеся именно к 
теме « Монеты СССР».  Но,  попадая в среду филате
листов, фалеристов, бонистов,  филокартистов сле
дует уточнять: «монетная советика» . 

После обработки большого объема информа
ции,  связанной с уяснением границ и состава мо
нетной россики и ком меморативной россики,  по
стараюсь ( испол ьзуя аналогию) дать определения 
и другим важны м  понятиям ,  но прежде - одно за
мечание.  

Некоторые коллеги считают, что , поскольку 
Хорезмская Н ародная Советская Республ и ка ,  
Монгольская Н ародная Республика и Тувинская 
Народная Республика я влялись большевистскими 
протекторатами,  то  монеты этих государственных 
образовани й  к монетной советике не относятся . 

Вообще-то, энергичная полемика сопровождает 
решение м ногих нумизматических проблем.  Так 
как в сфере нумизматических исследований нет ни 
С Н И П а  и ГОСТа,  ни Гражданского кодекса РФ и 
статей Конституции , ни  законов и определен и й ,  
ни инструкций и циркуляров по поводу того, как 
думать разрешено, а как «низзя» (ни  в коем слу
чае) , ни учебников и пособий с общей и специаль
ной частя м и ,  с разделами и параграфами , где бы 
жирн ы м  ( круп н ы м , ярки м )  шрифтом бьuш вьше
лены определения основных понятий ,  то боль
шинство определени й  исходит из  мнений какой-то 
части нумизматов.  

Вот и я ,  на основании профессионального 
опыта, испол ьзую право на личное мнение и выра-

ботку необходимого мне в исследовании инстру
ментария . то есть определен и й ,  с которыми каж
дый волен не согласиться.  которые обосновываю и 
которыми пользуюсь при изложении материала. 
Монеты Хорезма, Монголи и  и Тувы уверено от
ношу к монетной советике. 

Монетной советнкой называются зарубежные 
металлические денежные знаки , обращавшиеся в 
послеревол юционный период в советских протек
торатах, прямо или косвенно связанные либо с мо
нетной системой,  л ибо с монетным производством 
РСФС Р или ССС Р. 

Коммеморатнвной советнкой называются зару
бежные монеты , информирующие о конкретных 
событиях, фактах и персонах советского периода, 
чеканившиеся с середины ХХ века (частично отно
симые также к коммеморативной неороссике ) ,  
иногда предназначенные больше д.л я  коллекцио
н ирования , чем д.ля обращения.  

Коммеморатнвной неосоветикой, аналогично,  
называются зарубежные монеты . информационно 
и по особенностям оформления подобные комме
моративной советике ,  но чеканившиеся уже после 
распада ССС Р. 

Судя по отрывочным высказываниям коллег, 
раньше они к советике относил и  л юбые монеты , 
хоть как-то связанные с советской темой , кроме 
«Собственно «Советов».  

Теперь же получается . что 
1 )  надо уточнять: « м о н е т н а я  советика•, 
2 )  объекты , когда-то относившиеся к советике , 

оказались коммеморативной советикой ( неосове
тикой) .  
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Некогда, впервые услышав термины «россика
советика» и пытаясь понять, что именно они в себя 
включают, я полагал. что объем советики гораздо 
больше объема россики .  если брать именно мо
неты. Но после тщательного исследования выяс
нилось: монетная россика больше, монетной сове
тики ,  если только от нее четко отделить коммемо
ративную советику и неосоветику (оставив им 
промежуточные позиции) .  

Уяснению взаимоотношения разных разделов 
поможет схема 2. Количество объектов в разделах 
2, 3, 6 и 7 уже не растет. Будут ли увеличиваться раз
делы 4 или 8, уверено сказать трудно, но, полагаю, 
у раздела 4 шансов больше : втрое дольше эпоха. 

Так или иначе , если разделы 4 и 8 и будут по
немногу пополняться , то на фоне, видимо, коли
чественно зафиксированных разделов 2 и 7 и со
всем небольших разделов З и 6. 

Отмечу, что период «пост- 1 9 1 7•) не только на
много короче,  но и нумизматически проще струк
турирован , чем императорский .  

Наиболее популярными темами коммемора
тивной советики и неосоветики являются «Кос
мос» ,  «Спорт» (прежде всего, а может быть, и в 
основном , «Олимпиада-80•) ) ,  «Деятели коммуни
стического движения» и « Вторая мировая война•) .  

1 949-1991  Албания (-) ,  Ангола (?) , Болгария (-), 
(Куба, После Венгрия (-) ,  Вьетнам, ГДР (-), 

Камбоджа (-) ,  Китай, Лаос, Чехословакия 1991  Мозамбик, Монголия (-) ,  Румыния (-), и др. )  Северная Корея, Югославия (-) 

А вот события и персоны , ассоциирующиеся с об
щепризнанными .  основными областями обще
ственного сознания - искусством ,  религией , фи
лософией,  моралью, наукой ,  правом,  - в ней не 
(или  почти не) представлены .  И это не странно. 
ведь Советский Союз, где подавляющее большин
ство людей жило весьма небогато, пытался демон
стрировать всему миру свое могущество или пре
восходство именно в области космоса, спорта , 
идеологии ,  вооружения .  

Итак, изучив  обе предлагаемые схемы.  увидим . 
что 

- специальные выпуски как таковые (их бьuю 
немало до революци и )  в советский период не по
являлись; 

- среди зарубежных монет, связанных с исто
рией СССР, нет таких, при чеканке которых по
бочно использовались бы и советские монеты ; 

- к монетной советике удается ( пока?) отнести 
лишь три выпуска - явно меньше, чем к монетной 
россике; 

- раздел коммеморативной советики весьма 
невелик, его верхняя граница совпадает со време
нем распада СССР; 

- хотя после крушения флагмана активность 
коммунистической пропаганды в мире заметно 

d 1 9 мм d ЗЗ мм d 1 9  мм 
Выпуски монетной советики . 



снизилась,  количество монет по данной тематике 
все же понем ногу растет, пополняя раздел комме
моративной неосоветики . 

Выя вляется особенность: многие страны (раз
дел 9) ,  где бьuю сильное влияние коммунистиче
ской идеологи и ,  на монетах помещали гербы с за
имствованиями из герба СССР, что и понятно. 
В Европе это были Албания , Болгария , Венгрия , 
ГДР, Румыния,  Югославия , в Азии - Кампучия 
( Камбоrока) ,  Китай ,  Лаос , Монголия, Северная 
Корея , Северный Вьетнам,  в Африке - Ангола, 
Мозамбик.  

С распадом СССР исчез его герб, политико
нумизматическая ситуация изменилась. Некото
рые страны м ногостороннего вл ияния СССР -
Албания , Болгария , Венгрия , Камбоrока, Лаос , 
Монголия ,  Румыния - сменили гербы , в них 
почти не осталось элементов заимствования совет
ской геральдики . Другие же, ярые приверженцы 
коммунистических идей,  сохранили гербы с под
ражанием гербу страны , исчезнувшей с политиче
ской карты м ира. 

Выявляется и целая группа металлических де
нежных знаков, которые, не относясь ни к совет
ским монетам или к монетной советике , ни к ком
меморативной советике или неосоветике , несо
мненно, имеют элементы подражания гербу СССР, 
а то и заимствования из него. Связь с советской 
атрибутикой уверенно подтверждается тем ,  что не
которые государственные гербы, созданные при 
советском влиянии,  исчезли именно с распадом 
ССС Р. 

Среди монет, отчеканенных за рубежом по
сле 1 9 1 7 , в том ч исле и после 1 99 1 ,  есть те , которые 
классифицируются не просто. Например, чехосло
вацкую монету 1 970 с портретом В. И .  Ленина от
носить к коммеморативной неороссике или к ком
меморативной советике? К коммеморативной ли 
неороссике относить финскую монету с изображе
нием маршала К. Г. Маннергейма? А монету острова 
М эн с изображением И . И .  Сикорского? Во многих 
случаях монету можно одновременно отнести к 
двум разделам , не считая раздела монет той страны,  
что их выпустила,  а также раздела монет той 
страны ,  гражданство которой получило лицо, по
кинув пределы России ( как в случае с И . И .  Сикор
ским ) .  

Вот еще соображения.  
- Тематика « Монеты ССС Р» (раздел 5 )  в нашей 

стране всегда была популярной . Уже после первого 
десятилетия советской чеканки ленинградские 
коллекционеры подали заявку на получение по 
особой цене годовых наборов улучшенного каче
ства. Л иш ь  чрезмерная цена, проставленная в каль-

куляции чиновниками М инистерства финансов, 
отпугнула нумизматов. 

- Монеты Тувы весьма популярны не только 
среди отечественных нумизматов, но и среди ки
тайских. Монеты ХНСР, как ни странно, в России 
популярны менее тувинских, а монгольские -
и того меньше. 

- Монетная советика не так популярна, как 
предполагалось, уступает не только советской теме 
(что неудивительно) ,  но и коммеморативной сове
тике и неосоветике .  Почему? Раздел весьма неве
лик - чуть более двух десятков монет, если не счи
тать пробных. Разделы же коммеморативной сове
тики и неосоветики если и не намного обильнее, 
то, наверное , еще принесут неоЖИ.llанные радо
сти . 

- Есть ли коллекционеры коммеморативной 
советики и неосоветики , знающие полный состав 
этих разделов? Возможно, полного перечня монет 
никто никогда и не составлял, и любая очередная , 
приобретенная коллекционером монета может 
оказаться для него новой , вовсе не предполагав
шейся , неожиданной , иначе - находкой . А она. 
пусть и самая прозаичная (никакое не научное от
крытие ) .  всегда одна из главных радостей коллек
ционера. 

Рассматривая собранные эпизоды ,  постараюсь 
показать, насколько многие из них нестандартны ,  
и как неоднозначна почти любая связанная с ними 
ситуация , сколь расплывчаты любые границы. 

Румынская монета XVI 1 века с двуглавым орлом 
до полного выяснения причин именно такого ее 
внешнего оформления может быть помещена лишь 
в особый раздел . 

Зарубежные монеты с nред11Оложительным заимствованием 
элементов дизайна герба СССР. 



Рублевик 1 704 и полтина 1 703 (обе без обозна
чения монетного двора) ,  отчеканенные в кольце , 
по предположению В. В.  Узденикова , на одном из 
монетных дворов Австрии.  П робной перечекан
кой проверялось, успешно ли удаляются фраг
менты изображения талеров и полуталеров: 
вскоре намечалась их целенаправленная перече
канка в рублевики и полтины.  Рублевик 1 704 и 
полти на 1 703 - демонстрационные образцы 
1 вида. Монетная россика. (Х.Х.  Гиль  описал по
добный рублевик с датой « 1 705» ,  но это монета
призрак) .  

Тинфы и шестаки , чеканившиеся в Москве 
в 1 707- 1 709 для платежей на территории Речи 
Посполитой , несомненно, должны быть отне
сены к специальным выпускам (как это и сделал 
еще в первом издании своего каталога В. В. Узде
ников) . 

Рублевик 1 723 с гербовым орлом на реверсе 
и двумя разными датами «A'JIK» (то есть 1 720) 
и « 1 723» - по версии В.А. Калинина (на основании 
архивных данных, обнаруженных А. В. Храменко
вым) ,  был отчеканен в Нюрнберге.  По документам, 
в кольце бьши отчеканены два экземпляра в сере
бре и один - в меди (позолочен ) .  Это демонстра
ционные образцы ( 1  и 1 1  видов) качества монеты . 
отчеканенной на предложенном создаваемому 
Санкт- Петербургскому монетному двору немец
ком оборудовании .  Монетная россика (в  отличие 
от рублевика-орловика 1 723 со знаком гравера ОК, 
Осипа Калашникова, - пробной монеты , ставшей 
образцом нового внешнего оформления рублеви
ков) .  

В 1 727 в г. Реште (провинция Гилян,  северо
запад Ирана) по инициативе командования рус
скими войсками проводилось массовое клеймение 
иранской городской медной монеты небольшими 
штемпелями с двуглавым орлом со ски петром и 
державой . Монету с надчеканкой приравнивали 
полукопейке. Относится к специальным выпу
скам,  хотя классификационно близка и к монет
ной россике.  

Медный 5-копеечник с портретом Анны,  ра
боты И . К. Гедлингера, и датой « 1 740» отчеканен,  
как полагают, в Стокгольме, по инициативе выда
ющегося медальера. На груди гербового орла за
прессована деталь из желтого сплава. Демонстра
ционный образец 1 1  вида, оттиск неутвержденных 
штемпелей ,  предназначенных для перечеканки пя
таков образца 1 723 без изменения номинала. Мо
нетная росси ка .  

Шлезвиг-гольштейнский альбертов талер с пор
третом герцога Карла Петра Ульриха , отчеканен
ный в г. Мангейме ( Южная Германия ) .  Выпущен 
по инициативе купца И .Л .  Плосса в связи с про-

возглашением внука Петра Великого наследником 
российского престола (в  будущем - императора 
Петра 1 1 1 ) .  Двуглавый орел на аверсе схож с гербо
вым российским орлом: на плечи наброшена цепь 
ордена Андрея Первозванного ,  сверху - большая 
императорская корона, но нет скипетра и державы 
и малых корон на головах. И меет прямое отноше
ние к истории России и косвенное - к монетам 
России (на некоторых из них через 9 лет появился 
портрет этой исторической особы) .  Репрезента
тивная монета, первый представитель коммемора
тивной россики. 

Монеты для прибалтийских провинци й  России 
достоинством 96, 48, 24, 4 и 2 копейки (слов «Ко
пеек» или «копей ки» нет) .  чеканившиеся в 1 756-
1 757 ,  в начале Семилетней войны ,  в Москве . Есть 
элементы и российской,  и другой атрибутики.  Мо
неты специального выпуска. 

Копей ки и ,  в меньшем количестве , 2-копееч
ники , целенаправленно перечекан и вавш иеся 
в 1 757- 1 758 в Сестрорецке из шведских монет 
в 1 и 2 эре . С учетом того , что шла многомесячная 
плановая перечеканка, эти медные монеты должны 
быть уверенно отнесены именно к разделу общего
сударственных монет. 

Серебряные монеты восьми номиналов, чека
нившиеся в 1 759- 1 762 для обращения в Восточ 
ной Пруссии (занятой русски м и  войсками в ходе 
Семилетней войны) ,  имеют элементы и россий 
ской , и прусской атрибутики . М онеты специаль
ного выпуска ,  хотя , на первый взгляд , близки 
к монетной россике .  

Сибирские монеты , чеканившиеся в 1 766- 1 78 1 
в Сузуне ,  являясь, по сути , областной монетой . 
попадают в раздел специальных выпусков. 

Монеты-имитации золотых нидерландских ду
катов чеканили крупными тиражами в 1 768- 1 86 7 . 
с перерывами , в Санкт- Петербурге под официаль
ным названием «известная монета» ,  в основном 
для выплаты жалованья российским должностным 
лицам за рубежом .  Монеты специального выпуска. 
по сути , - государственные фальшивки высокого 
качества, хотя , может показаться , близки к монет
ной россике .  

Монеты достоинством 2 пара/3 копейки и пара/ 
3 денги,  отчеканенные в Садоrурах в 1 772- 1 773 
в серебре и бронзе , в том числе и особыми штемпе 
лями , с гербами в гирлянде из  роз. Демонстраци 
онные образцы 1 и 1 1  видов,  относимые к монет
ной россике , в отличие от специального выпуска 
монет для Молдовы и Валахии .  Основания :  эле
менты российской атрибутики есть, но выпушены 
вне пределов Росси и ,  види мо,  по и н ициативе 
П .  Гартенберга ,  обладателя Привилегии на че 
канку от 24 февраля 1 77 1 .  



Монеты медной серии крымского хана Шагин
Гирея - кырмыз,  « копейка» , «денга» и «полушка» , 
отчеканенные в 1 777- 1 783 в Каффе , при протек
торате России , элементов ее атрибуrики не имеют, 
но ориентированы массой на 1 6-рублевую стопу 
медных монет и отнесены к монетной россике. 
Медные монеты чхал ь  и мангир из этой же серии 
на российскую монетную систему не ориентиро
ваны.  

Таврические ( потемки нские) биллонные мо
неты 20, 1 0 ,  5 и 2 копей ки ,  отчеканенные в 1 787 
в Феодоси и ,  по суrи, являясь памятными моне
тами ,  попадают в раздел специальных выпусков. 

Грузинские медные монеты периода россий
ского протектората - бисти , полубисти и пули ,  
эпизодически чеканились в Тбилиси в 1 787- 1 79 1  
с примитивным российским гербовым орлом , со 
скипетром и державой на положенных местах, но 
без большой короны сверху и малых корон над его 
головами .  В 1 796 произошло намеренное искаже
ние: орел - одноглавы й ,  регалии - на противопо
ложных местах. Все монеты 1 787- 1 796 отнесены 
к монетной россике. 

И митации 5-копеечников ЕМ Екатерины 1 1 ,  по 
суrи, ш ведские государственные фальшивки ,  че
канили в 1 788 в г. Авесте в преддверии Русско
шведской войны 1 788- 1 790. Даты « 1 764» , « 1 778» 
и « 1 787» - анахронические , короны королевские 
вместо императорских, рисунок орла - особый и 
т.д. Монетная россика.  

По документам,  в Ш веции чеканили золотые 
имитации и мпериалов Екатерины 1 1 .  Идентифи
цировать их в массиве российских поллинников 
еще не удалось (в отличие от нидерландских дука
тов российской чеканки) ,  и пока это монеты
призраки ,  теоретически относящиеся к монетной 
россике .  

Отчеканенные в кольце 1 0- и 5-копеечники 32-
рублевой стопы , включая варианты с разукрашен
ным вензелем,  изготовлены в 1 796 в Сохо. близ 
Бирмингема, благодаря активности М этью Бол
тона. Демонстрационные образцы 1 вида. Монет
ная росси ка .  

Талер и полуrалер немецкого княжества Евер 
1 798,  отчеканенные в г. Зил ьберхютте, - репрезен
тативные монеты, выпущенные с разрешения им
ператора Павла 1 ,  имевшего титул князя Евер
ского. На лицевой стороне обеих монет двуглавый 
орел , немного напоминающий российского: рега
лии на своих местах, над головами орла малые ко
роны , крупная императорская корона сверху, но 
цепи ордена Андрея Первозванного нет. У млад
ших номиналов серии ,  отчеканенных из низко
пробного серебра либо из меди , элементов россий
ской атрибуrики нет. Этот «хвост» уверенно отре-

заю, оставляя «туловище с головой• .  в фонд 
монетной россики .  

В 1 80 1 ,  после захвата Ионических островов со
единенной русско-l)'рецкой эскадрой под коман
дованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. на острове 
Корфу отчеканили медные монеты в 1 0 , 5 и 1 га
зеТl)' без элементов российской атрибуrики . Не
которые экземпляры монет в 5 газетта перечека
нены из копеек Павла 1, завезенных матросами 
русской эскадры,  но это - случайное , побочное 
их испол ьзование,  поэтому даже эти монеты Ре
спублики Семи Островов к монетной россике не 
относятся . 

Монеты лля Грузии ,  чеканившиеся в 1 804- 1 833 
(и  в 1 834 штемпелями « 1 833»)  в Тифлисе лишь 
с незначительными элементами российской атри
буrики,  ориентированые на монетную систему 
России ,  относятся к специальным выпускам . На 
чеканившихся при Александре 1 в Шеки нском 
ханстве (территория нынешнего Азербайюкана) 
серебряных 1 /2 аббаси и медных бисти - изобра
жения башенной или императорской короны, соот
ветственно. Монетная россика. 

На серебряном абазе Карабахского ханства (тер
ритория нынешнего Азербайюкана) ,  отчеканенном 
в 1 807. башенная корона схожа с той ,  что на моне
тах лля Грузии .  Есть и оливковая и пальмовая 
ветви - но не на своих местах, под короной вместо 
слова ТБИЛ ИСИ - дата по хиджре • 1 222».  Монет
ная россика. 

Во время Русско-rурецкой войны 1 806- 1 8 1 2  
в Санкт- Петербурге в 1 808- 1 809 чеканили имита
ции турецких серебряных курушей с именами Се
лима 1 1 1  и Мустафы IV, по суrи , государственные 
фальшивки . Они предназначались для нужд рус
ских войск в Молдове и Валахии .  Особого рода мо
неты специального выпуска. 

В 1 8 1 3  в польском г. Замостье, осажденном рус
скими войсками.  бьuю отчеканено немного сере
бряных 2-злотовиков и бронзовых 6-грошевиков 
без элементов российской атрибуrики (что и по
нятно) .  К монетной россике не относятся.  

После Венского конгресса 1 8 1 5  Герцогство Вар
шавское вошло в состав Российской империи .  Раз
рабатывался проект чеканки новой, особой монеты 
лля обращения на польских территориях в составе 
империи.  Пока же лля насыщения денежного обра
щения разменной монетой в Варшаве продолжили 
чеканку анахроническими штемпелями с датами от 
« 1 8 1 1 »  по « 1 8 1 4· биллонных 1 0- и 5-грошевиков и 
медных 3- и 1 -грошевиков. Элементов российской 
атрибуrики либо ориентации на монетную систему 
России нет. Наоборот, на параметры этих монет 
ориентированы параметры монет для Польши,  вы
пускавшихся там же с 1 8 1 6. Монеты Герцогства 



Первый выпуск монет СССР (с гербом РСФСР).  

Второй выпуск монет СССР. 

Второй коммеморативный выпуск монет СССР. 



Последний выпуск монет СССР (•ГКЧП•). 

Варшавского с некоторой осторожностью отне
сены к монетной россике .  

Все монеты крупного комплекса монет для 
Польш и ,  чеканившихся в 1 8 1 6- 1 84 1  (а полуофи
циально и в 1 842- 1 865 ) в Варшаве , относятся 
к специальным выпускам . 

Иранские медные городские монеты перечека
нивал и  в разных городах из 2-копеечников об
разца 1 8 1  О, во м ножестве поступавших в Иран 
в 1 820-х и 1 830-х через западный Прикаспий ,  Ка
захстан и Среднюю Азию .  Хотя это лишь побоч
ное испол ьзование российской монеты при выпу
ске монеты зарубежной , перечеканка ,  судя по 
объему, была целенаправлен ной , поэтому монеты
перечеканы отнесен ы  к монетной россике .  

Поддельны й  серебрян ы й  рублевик Констан
тина ( 1 825 )  отчеканен на монетном дворе в Па
риже по инициативе князя Трубецкого. По фор
мальным признакам отнесен к монетной россике. 

Золотой дукат, серебряные 5- и 2-злотовики , 
биллонный 1 0- и медный 3-rрошевики,  отчеканен
ные в Варшаве во время Польского восстания 1 83 1 .  
Монеты имеют отношение к истории России.  но у 
них нет элементов российской атрибутики.  Правда, 
геометрически м и  и весовыми параметрами они ча
стично ориентированы (быть может, вынуЖденно, 
как отметил И. И. Рылов) на монетную систему Рос
сийской империи ,  точнее - на монеты для Польши.  
чеканившиеся с 1 8 1 6 . Польс кие коJUiекционеры с 
полным основанием относят монеты 1 83 1  к нацио
нальной тематике . В свои коJUiекции включают их 
и многие коJUiекционеры российских монет (воз
можно, благодаря очень привлекательному ди
зайну) . Отношу их к монетной россике .  

Серебрян ые монеты с двойным обозначением 
номинала,  чеканившиеся в Санкт- Петербурге и 
Варшаве в 1 832- 1 84 1  и 1 842- 1 850,  отнесены 
В. В. Уздени ковым к специальным выпускам обще
государственных монет. 

На отчеканенной в немецкой земле Вюртемберг 
монете в 2 талера помещен парный портрет гер
цога Карла и Вел и кой княгини Ольги Никола-

евн ы ,  дочери Николая 1 .  Ее портрет в числе друтих 
портретов детей императора есть на памятной и 
подарочной монете 1 ' /2 рубля/ 1 0  злотых 1 835-
1 836. Памятная репрезентативная монета отнесена 
к коммеморативной россике .  

В г. Астрабаде, входившем в состав Ирана (тер
ритория АзербаЙдЖана) в начале 1 860-х отчека
нили монету 1 драм с двутлавым орлом . Поскольку 
двуглавый орел бьUt не только гербом России ,  но и 
друтих стран ( впрочем ,  более удаленных от Ирана) ,  
то астрабадская монета до полного выяснения мо
тивов чеканки не может быть уверенно отнесена 
к монетной россике .  

Отчеканенные в 1 863  в Брюсселе медно
никелевые и медные 2-копеечники являются де
монстрационными образцами 1 1  вида. Монетная 
росс и ка. 

Все монеты для Финляндии 1 864- 1 9 1 7  чекани 
лись в Гельсингфорсе , в пределах Российской и м 
перии ,  о н и  - н е  зарубежные и н е  монетная рос
сика,  а специальный выпуск российских монет, на 
аверсе которых - либо вариант государственного 
герба Российской империи .  либо вензель одного из 
императоров. Конечно, и финские коJUiекционеры 
относят их к национальной тематике. 

У монет Бухарского эмирата ( в  составе Россий
ской импери и )  в 1 тилла (золото) ,  1 танrа (серебро) 
и 1 пул ( медь) .  чеканившихся в 1 868- 1 9 1 7 .  нет ни 
элементов российской атрибутики ,  ни ориентации 
на российскую монетную систему. В этом их прин
ципиальное отличие от монет, например, Вели
кого Княжества Финляндского. Не могут быть от
несены,  конечно, и к монетной росси ке .  Особый 
раздел монет. чеканившихся в протекторатах Рос
сии без российской атрибутики .  

На отчеканенных в 1 87 1  в Бел ьгии,  п о  инициа
тиве эмите нта , 1 0- копеечн и ках и з  медно
никелевого сплава и из меди - портрет Алексан
дра 1 .  Демонстрационные образцы 1 вида. Монет
ная россика .  

У монет Хивинского ханства ( в  составе Россий
ской империи)  в 1 танга (серебро) и 1 пул (медь), 



чеканившихся в 1 873- 1 9 1 7 . элементов россий
ской атрибуrики и ориентации на российскую мо
нетную систему нет. Монеты российских протек
торатов. 

Рублевики Александра 1 1 ,  Александра 1 1 1  и Ни
колая 1 1 ,  получая в Китае надчеканки коммерче
ских фирм и банков, по суrи, превращались в то
варное  серебро . Если дпя китайцев они были уже 
не монетами , то дпя одних российских коллекцио
неров это все еще монеты . хотя и весьма «Подпор
ченные», слабого качества, дпя других - экзем
пляры , пусть и не в основную («генеральную»)  
коллекцию, а дпя вспомогательной подборки раз
нообразных объектов экзонумии.  

У 3-копеечника 1 882, отчеканенного из медно
никелевого сплава во Франции ,  гербовый орел 
почти не искажен.  Однако название французского 
Акционерного общества LE N ICKEL указывает, 
что это демонстрационный образец 1 1  вида. Мо
нетная россика. 

Медные 3-, 2-, 1 - и 1/4-копеечники 1 898 и l/2-ко
пеечники 1 897 с фантастическими искажениями 
многих деталей изображения ,  отчеканенные в Бер
лине,  - демонстрационные образцы 1 1  вида. Мо
нетная россика. 

На корейских монетах в l/2 воны (серебро) ,  
5 чонов (медно-никелевый сплав) и 1 чон (бронза) 
1 90 1 - 1 902 - одноглавый орел с императорской 
короной и андреевской лентой , держава и ски
петр - на положенных местах. Однако нет цепи 
Ордена Андрея Первозванного, щитка на груди 
орла со св. Георгием и территориальных гербов на 
крьтьях. Монеты отчеканены в годы роста рос
сийского влияния на Корейском полуострове . Мо
нетная россика. 

Железные боны германской оккупации в 3 ,  2 и 
1 копейку, чеканившиеся в 1 9 1 6  в Берлине и Гам
бурге. Монетная россика.  

Серебряные иранские 5-крановики , чеканив
шиеся в годы Первой мировой войны в Санкт
Петербурге , предположительно дпя частичного 
финансирования русского военного экспедицион
ного корпуса в Иране . По суrи , легальный ( или по
лулегальный)  специальный выпуск без россий
ской атрибуrики .  

Некоторые медные монеты Хивинского хан
ства, достоинством в 5 танга, перечеканивавшиеся 
в 1 9 1 9  из 5- или 3-копеечников образца 1 867,  а не
которые монеты в 2 1 /2 танга - из копеек того же 
выпуска. Перечеканка случайная ,  использование 
российской монеты лишь побочное, поэтому та
кие хивинские перечеканы к монетной россике не 
отнесены .  

Некоторые экземпляры афганских монет в 
3 шахи (SHAН I )  перечеканены в 1 9 1 9  из 5-копееч-

ников образца 1 867.  Перечеканка бьта случайной, это лишь побочное использование российских мо
нет. К монетной россике не относятся . 

Монеты Хорезмской Народной Советской Ре
спублики,  являвшейся большевистским протекто
ратом,  выпускались в г. Хиве в 1 920- 1 922 . Из алю
миниевой бронзы чеканил ись 500 , 1 00,  25 и 20 руб
лей. 

Монеты Монгольской Народной Республики, 
долгое время являвшейся фактически больше
вистским протекторатом.  В 1 925/ 1 926 и 1 937/ 1 938 
в Ленинграде чеканили монеты , очень напомина
ющие монеты ССС Р той поры . 1 выпуск: 1 тугрик 
и 50 мэнгэ (серебро) .  20, 1 5  и 1 0  мэнгэ (биллон), 
5 ,  2 и 1 мэнгэ ( медь) . Соответствие советским мо
нетам по составу сплава (пробе ) ,  размеру монет
ного кружка. весу, набору номиналов (лишь с за
меной названи й ,  кроме 3-копеечника и полуко
пейки ) ,  оформлению гурта ( но у тугрика, 50 мэнгэ 
и 5 мэнгэ гурт рубчатый ) .  1 1  выпуск: 20, 1 5  и 1 0 
мэнгэ (медно-никелевый с плав,  полное соответ
ствие) , 5 ,  2 и 1 мэнгэ (алюминиевая бронза, но раз
меры больше . чем у советских прототипов) .  Такое 
близкое сходство легко объяснимо:  видимо, для 
чеканки монгольских монет полностью использо
валось оборудование, задействованное при выпу
ске советских монет ( изготовленное дпя чеканки 
еще царских) .  Оба выпуска отношу к монетной со
ветике. 

Монеты Тувинской Народной Республики че
канил ись в 1 934 в Ленинграде. Семь  номиналов 
являются полными аналогами советских монет 
той поры по составу сплава, размеру и весу круж
ков и оформлению гурта ( включая и само название 
денежной единицы ) .  Близкое подобие советским 
монетам вполне объяснимо :  при чеканке тех и дру
гих использовалось одно и то же оборудование. 
Монетная советика. 

Чехословацкие серебряные монеты 1 00 и 50 крон 
с портретом И . В . Сталина ( 1 949) относятся к ком
меморативной советике . 

Чехословацкая серебряная монета 1 00 крон 1970 
с портретом В. И .  Ленина относится к коммемора
тивной советике и к коммеморативной россике . 
поскольку личность проявляла себя и до, и по
сле 1 9 1 7 . 

Болгарская серебряная монета 1 О левов с памят
ником русским солдатам ( 1 978 )  относится к мо
нетной неороссике. 

Серебряная монета 1 ООО лир с портретом 
Л . Н .  Толстого, отчеканенная в Сан- Марино ( 1 978 ) . 
относится к коммеморативной неороссике .  

Медно-никелевая крона острова М эн , отчека
ненная в память о М осковской Олимпиаде-80, от
носится к коммеморативной советике .  



Корона острова М эн с изображением И . И .  Си
корского относима и к коммеморативной неорос
сике.  

Финская монета 1 О евро с изображением 
к. r Маннергейма ( 2003) относится к коммемора
тивной неороссике .  

Китайская серебряная монета в 10  юаней с изо
бражением П . И .  Чайковского ( 1 992)  относится 
к коммеморативной неороссике .  

Кубинская медно-никелевая монета в 1 песо 
с портретом В . И . Ленина ( 2002) относится к ком
меморативной неоросси ке и коммеморативной 
неосоветике. 

Кубинская медно-н икелевая монета в 1 песо 
с портретом И . В. Стал и на ( 2002) относится к ком
меморативной неосоветике ( в  отличие от  мо
неты 1 949) .  

Насколько все тесно взаимосвязано, показывает 
яркий эпизод с выпуском монет для Молдовы и Ва
лахии.  У нумизматов пяти современных государств 
России, Турции ,  М олдовы, Румынии и Украины -
есть полные основания для того, чтобы всесторонне 
их изучать. Россия и Турция воевали между собой, 
на монетах представлены денежные единицы обеих 
стран ; Молдова и Валахия (часть нынешней Румы
нии) представлены гербами и названиями;  Украина 
(а именно одна из  ее исторических областей - Буко
вина) - страна. где был устроен монетный двор, от
чеканивший МИJUiионы монет, обращавшихся , ви
димо, на части ее территории.  

Обнаружение новых нумизматических объектов 
для включения их в один из указанных разделов 
происходит как благодаря тщательному исследова
нию всего монетного массива в целом (как-либо 
связанного с российским монетным производ
ством и денежны м  обращением) ,  так и при тща
тельной перепроверке соответствия занимаемых 
классификационных позиций уже давно известных 
нам предметов. 

Вот лишь некоторые эпизоды ,  связанные с уточ
нениями :  

- шлезвиг-гольштейнский альбертов талер пе
реведен из  монетной россики в коммеморативную 
росс и ку; 

- 2 талера 1 846 переведены из монетной рос
сики в ком меморативную россику;  

- монета r. Астрабада переведена из монетной 
росси ки в особый раздел до полного выяснения 
причин ее выпуска с таким именно оформлением;  

- монеты Бухарского эмирата и Хивинского 
ханства переведены из особого раздела в раздел 
монет протекторатов Росси и ; 

- 4-дукатовики переведены из монетной рос
сики в раздел ювелирных монетовилных изделий 
(см . ниже) ;  

- рублевики Александра 1 1 ,  Александра 1 1 1  и 
Н иколая 1 1 ,  относимые прежде , предположи 
тельно, к монетной россике либо к особому раз
делу, переведены в раздел объектов, я вляющихся , 
по сути , товарным серебром;  

- монета с портретом Л . Н . Толстого переведена 
из коммеморативной росси ки в коммеморативную 
неороссику. 

В одной из стран Балканского полуострова изго
тавливали чеканкой с разными,  но не всеми подряд, 
датами от « 1 875» до « 1 905» - подражания австрий 
ским золотым 4-дукатовикам Франца Иосифа. На  
лицевой стороне - портретное изображение Алек
сандра 1 1 ,  больше похожего здесь на своего «Кол
легу». Но круговая легенда пытается убедить нас, 
что это именно ALEXAN DER 1 1  Е D G RUSS 
I M PERATOR; у разных вариантов этой имитации 
легенда несколько отличается . У двуглавого орла 
регалии - на своих местах, над его головами - ма
лые короны ,  сверху - большая императорская ко
рона, все короны соединены андреевской лентой.  
На груди орла - щит со св .  Георгием ,  на крьшьях -
шесть либо восемь территориальных гербов (либо 
их нет).  Оперение крьшьев и хвоста порой весьма 
близко к тому, что у российского гербового орла, 

порой - отличается. Если верить датам , имитации 
чеканили при Александре 1 1 .  Александре 1 1 1  и Ни
колае 1 1 .  Портрет обращен вправо от зрителя, как на 
прототипах. монеты же Александра 1 1  бьши беспор
третными,  на монетах Александра 1 1 1  - портрет 
вправо, а при Н иколае 1 1  - влево. Вес и проба под
делок немного ниже веса и пробы австрийских мо
нет (кроме того, «скачет»),  что не позволяет отнести 
их к монетной россике (хотя именно так полагают 
многие) ,  а лишь к золотым ювелирным монетовид
ным изделия м  - имитациям .  

При  исследованиях по этой теме я обращался за 
помощью ко многим коллегам.  Особую призна
тельность выражаю Ивану Ивановичу Рылову, Влади
миру Ниловичу Настичу и Юрию Ильичу Воронову за 
соображения по столь мало разработанной , а теперь 
исчерпанной теме, которыми они поделились со 
мной. Спасибо всем ,  кто, заочно споря, следовал за 
мной в моем исследовании и теперь захочет поде
литься своими соображениями,  проявив снисходи
тельность к некоторым возможным огрехам. 



Россия и Прибалтика 

за уrверждение на балтийских берегах Россия 
вела войны со времен Петра 1 до периода цар

ствования Александра 1. В результате оккупаций 
соседних территорий структура денежного обра
щения в регионах нарушалась, осложнялась, что 
приводило к необходимости специальных выпу
сков монет. 

Монеты для прибалтийских провинций (монеты 
для Лнвонии и ЭстляtШИи) - российские монеты 
специального выпуска для расчетов военнослужа
щих с местным населением в ходе Семилетней 
войны.  Они играли и прокламативную роль: Ливо
ния (Лифляндия) и Эстляндия - части террито
рий нынешних Латвии и Эстонии - были при
соединены к империи по итогам Северной войны.  
Для этих территорий в 1 756- 1 757 в Москве выпу
стили единообразно оформленные, кроме млад
шего номинала, серебряные монеты по талерной 
системе - 96, 48 , 24, 4 и 2 копейки (на монетах 
слова КОП ЕЕК или КОП ЕЙ КИ нет).  Гурт узор
ный или шнуровидный .  

Проект выпуска, составленный И .А. Шлатте
ром и одобренный Сенатом, был представлен им
ператрице Елизавете . У монет первого пробного 
типа (кроме 2-копеечника) - надпись на латыни 
M ON ETA LIVON . ЕТ ESTLAN D (монета Ливонии 

и Эстляндии) .  После изготовления в Москве штем
пелей их рисунки отправили в Санкт- Петербург 
для рассмотрения Российской Академией наук, но 
она отклонила их по политическим мотивам -
из-за несоответствия легенды.  У нового типа над
пись MON ETA LIVOESTHON I КA  ( монета ливо
эстонская )  указывала лишь,  что монета предна
значена для обращения на северо-западной 
национальной окраине империи .  Вначале надпись 
усиливала значимость Л и вонии и Эстляндии как 
государственных образовани й ,  хотя и в составе 
империи ,  - за внешней схожестью надп исей скрыт 
весьма тонкий политический нюанс. Все же было 
отчеканено по десять экземпляров каждого номи
нала неуrвержденных монет. П осле уrвержден ия 
проекта императрицей (22 октября) в 1 756 также 
было отчеканено по десять экземпляров монет 
1 1  типа. Это демонстрационные образцы ; массовая 
чеканка, видимо, началась по Высочайшему указу 
от 1 9  марта 1 757 года . 

Монетная канцелярия представила в Сенат ри 
сунки и проект чеканки новой монеты . Поскольку 
в Риге монетного двора не было, а на Санкт
Петербургском было тесно, чеканил и  на Москов
ском (общегосударственные монеты беспрерывно 
чеканили по 1 758) ,  организовав особый передел . 



-

Достоинство монеты П роба Вес 
В одном пуде , wт. В одном фунте 

монеты монет на сумму 

Ливонез 96 коп . 72 6 зол . 1 7  1 1 /25 д. 62 1 1 4  руб. 90 2/5 коп . 
Полуливонез 48 коп . 72 3 зол . 8 1 7 /25 д. 1 242 1 4  руб. 90 2/5 коп . 24 коп . 72 Четверть-ливонез 1 зол . 5 1 1 3/25 Д. 2 493 1 4  руб. 95 4/5 коп . 4 коп . 72 Двухгрошевик 24 1 2/25 д. 1 5  059 1 5  руб. 5 9/ 1 0 коп . 

2 коп . 36 23 1 /2 или 24 3/4 д. Грош 

Для получения больших задельных денег дробную 
монету чеканил и  так: четверть-ливонезы - по 
2493 штуки ( вместо 2486) ,  двухгрошевики - по 
1 5  059 ( вместо 14 6 1 9) ,  а гроши , при 36 пробе , - по 
1 5  609 штук из пуда лигатурного серебра. 

Задельные ден ьги установили:  за ливонезы -
7 рублей 24 копей ки ,  полуливонезы - 8 рублей , 
четверть-ливонезы - 1 0  рублей ,  двухгрошевики -
1 4  рублей , грош и  - 1 8  рублей с пуда лигатурного 
серебра. Увеличением числа монет низших досто
инств (против  теоретического) окупалась их че
канка, более дорогая , чем чеканка монет высших 
достоинств. На производство уходило все посту
павшее в доходы провинuий серебро, готовую мо
нету отправляли в Рижскую и Ревельскую губерн
ские канuелярии .  

Выпуск ливонезов прекратили ,  по-видимому, 
из-за более низкой uены металла в монете по срав
нению с общегосударственной (с неизбежной те
завраuией) , а также из-за того, что с началом бое
вых действий стал неизбежен вывоз монеты . Через 
Эстляндию и Л ифля ндию шло много войск с рос
сийской монетой,  насыщавшей местное денежное 
обращение.  

Достаточно высокая проба и внешний вид мо
нет ускорили их внедрение в обращение. Ливонез, 
приравненный к прусскому талеру, весом и пробой 
ориентировался на рублевик Елизаветы , и 96-
копеечник шел за 1 02 копей ки .  Некорректное со
отношение - одна из причин быстрого исчезнове
ния этих монет из обращения .  Небольшой их ти
раж (на сумму около 1 00 тысяч рублей) не очень 
повлиял на структуру местного денежного обраще
ния . Будучи в хоЖдении в Эстляндии и Лифляндии 

1 5 609 7 руб . 80 9/20 коп . 

вплоть до Нарвы , они вместе с копейками образuа 
1 755 года в 1 760 году уже почти исчезли .  После 
войны казна выкупила у населения много монет. 
Сильный износ монет, рассеявшихся на сопредель
ных с Ливонией и Эстляндией территориях ( Речи 
Посполитой и Малороссии - нынешних Белорус
сии и Западной Украины ) ,  свидетельствует об их 
длительном хождении.  Несмотря на то. что отчека
нены все номиналы пробного и массового выпу
сков, комплект новоделов неполон , зато у всех но
миналов, кроме 4-копеечника, есть фантастиче
ские новоделы ,  в том числе и совершенно 
абсурдные. Офиuиально ливонезами называли лю
бые номиналы,  но чаще - старший;  это вошло 
в традиuию и у коллекuионеров. Ныне весьма ре
док полуливонез. Синонимы (офиu . .  разг. ,  метон . ,  
трад. )  - ливонезы , ливонские монеты, ливоэстон
ские монеты , ливонезик, а также языковые нумиз
матические памятники: ливонеu, ливонка. 

Монеты для Пруссии (русско-прусские мо
неты ) - российские монеты спеuиального выпу
ска, чеканенные в 1 759- 1 762 для расчетов воен
нослужащих с населением Восточной Пруссии 
и польскими купuами за военные поставки во 
время Семилетней войны.  Монеты играли и про
кламативную роль:  портрет императриuы Ели за
веты ( крупные и средние номиналы) ,  изображение 
малого государственного герба империи или лати
низированного вензеля императриuы ( мелкие но
миналы) .  На занятой территории ходили монеты 
всех германских государств ( преЖде всего прус
ские) ,  чаще - низкого качества. ввозилось много 
фальшивой монеты (в том числе по приказу Фри-



дриха 1 1 )  - для подрыва денежного обращения. 
Поэтому был издан указ, который доводил до све
дения местного населения , что новые монеты бу
дут на «Прежнем основании,  но лучшего качества», 
после чего они стали самым желанным платежным 
средством .  Правительственным решением их до
пустили в обращение прибалтийских провинций.  

В серии были привычные для населения номи
налы талерной системы,  видом весьма схожие 
с прусскими монетами: '/з талера (соответствовала 
полугульдену или тридцати грошам) ,  восемнадцать 
грошей , ' /6 талера (соответствовала пятнадцати 
грошам) ,  шесть, три , два, один грош и солид (соот
ветствовал '/з гроша) .  В подготовке выпуска монет 
активно помогал участник Семилетней войны 
А.Т. Болотов (по его же словам , сделавший и ри
сунки монет; иные полагают, что рисунки разрабо
таны под руководством И .А. Шлаттера) .  Монету 
чеканили в Кенигсберге (из граверов известен лишь 
Вольф, ответственный минцмейстер - Б.Ф. Uите
ман) и в Москве . Так как обозначений монетных 
дворов на них нет, то не всегда легко определить, 
откуда какая монета; делают это, исходя из особен
ностей легенды,  деталей одежды императрицы 
и оперения орла, разного диаметра кружка. 

В рескрипте от 9 марта 1 759 года по Кенигсберг
скому монетному двору упомянуты все номиналы, 
кроме ' /з и ' /6 талера, но и они все же появились 
там в 1 76 1  (хотя документы , разрешавшие чеканку, 
не известны) .  В Сенатском указе от 8 января и 
указе Монетной канцелярии от 1 4  мая 1 76 1  года по 
Красному монетному двору упомянуты все номи
налы, кроме 1 8- грошевика, но фактически не че
канили ' /6 талера, 2 и 1 грош, солид. То есть че
канку традиционного для талерной системы номи
нала ' /6 талера перевели в Кенигсберг, а '/з талера 
чеканили в обоих городах. От младших номиналов 
в М оскве отказались: видимо, при их выпуске 
трудно было выполнить годовые объемы работы . 
Чеканка самых мелких монет всегда нерентабельна 
(особенно плохо компенсировались затраты на из
готовление штемпелей) ,  а государство старается 
получить как можно больше выгод от эксплуата
ции монетной регалии.  

Поскольку солид был низкой пробы , для прида
ния ему вида серебряной монеты прибегали к тех
нологическим ухищрениям . Серебряно-медные 
полосы ,  из которых затем вырубали монетные 
кружки-заготовки , обрабатывали кислотой, всту
павшей в реакцию с медью из тончайшего поверх
ностного слоя , и в нем оставалось лишь серебро. 
Возникавшие пористость, шероховатость и мато
вость исчезали от ударного воздействия при че
канке, появлялся серебряный блеск. После недол
гого обращения поверхностный слой исчезал, и со-

лид вновь становился медным ( каковым он 
фактически и был , имея 6% серебра) .  Солиды, со
хранившие серебряное покрытие, очень редки. 

При Петре 1 1 1 ,  голштинском принце , горячем 
приверженце прусского короля , Россия вышла из 
войны (продолжавшейся для других участников) , 
и выпуск монет прервался . Последние монеты -
6-грошевики 1 762 (в  одном европейском источ
нике упомянут и 3-грошевик того же года) чека
нили уже при Петре 1 1 1  (помнить коллекциониру
ющим «ПО типам» и «ПО царям») .  П о  окончании их 
чеканки в Москве осталось около 200 пудов низко
пробного серебра. И з-за пруссофильства царя им
перия лишилась новозавоеванных земель: их воз
вратили Пруссии .  

Все номинал ы ,  кроме 6-грошевика и солида. 
достаточно редки . До 1 9 1 7  в СССР, а потом и в но
вой России,  публикаций о русско-прусских моне
тах, кроме работ П Л .  Винклера и В . В .  Узденикова . 
не было. За рубежом в журнале Русского нумизма
тического общества вышла статья Р. Зандера. Пер
вая детальная и реально доступная русскоязыч
ному нумизмату разработка есть лишь в сводном 
каталоге В. В. Биткина ( 1 1  издание ) .  Наиболее ве
роятные причины невысокой пока популярности 
темы в России :  редкость большинства русско
прусских монет на нумизматическом рынке и осо
бенности отечественных нумизматических тради
ций при выборе темы коллекционирования , затем 
- многолетний период «железного занавеса» и вы 
сокая цена монет сегодня . Синонимы (разг. жарг" 
метон . )  - « Елизавета для П русии» ,  «елизаветин
ская пруссия» ,  « П руссия» .  

Шведский пятак (разг. ) - шведская специаль
ного выпуска, ограниченного тиража, медная , ве
сом около 5 1  г монета, чеканившаяся как имитация 
екатеринбургских пятаков, в 1 788 на Авестском мо
нетном дворе. Гурт сетчатый .  Причины выпуска : 
начало Швецией военных действий против России 
и потребность в монете для оплаты продовольствия 
и фуража шведскими военнослужащими на подле
жавшей оккупации территории ( могут быть отне
сены к деньгам на ведение войны) .  Отличия от под
линников: 1 )  у монет 1 764 не похож орел , у монет 
1 778 он отчасти схож с подлинным того же 1 778 :  
2 )  королевские короны - вместо императорских: 
3) вместо арабской - римская единица; 4) в слове 
КОП1iЕКЬ - мягкий знак вместо твердого; 5) ино
гда рисунок державы - другой;  6)  часть монет 
1 787 - без Е М ;  7) контуры «7» - прямолинейны . 
Вскоре после начала чеканки шведски й  король Гу
став 1 1 1  потерпел поражение,  война быстро закон
чилась, и пятаки, видимо, практического примене
ния не получили (свидетельств обратного нет) . 



Приводимый в источниках тираж - около 2700 
ш1)'К. Монеты 1 787 Е М  - очень редки , другие -
редки чрезвычайно. Хотя формально авестские пя
таки относятся к подражаниям,  по сути, это госу
дарственные фальшивки. Искусство чеканки мед
ной монеты в Ш веции традиционно было на высо
ком уровне и появилось гораздо раньше, чем в Рос
сии .  Поэтому маловероятно,  что несколько 

безусловных, хотя и не очень заметных отличий 
в оформлении были допущены из-за невниматель
ности и небрежности резчиков штемпелей. Прави
тельству Ш веции бьuю гораздо удобнее санкцио
нировать выпуск монет, которые при международ
ном инциденте (случись он)  пойдуr как подражание 
(при очевидной цели выпуска) .  Пятак весьма попу
лярен у российских и шведских нумизматов. на за
рубежных нумизматических аукционах. Синоним 
(метон " жарг. ) - «швед» ,  разг. - шведская че
канка. 

Монеты мя Фи1U1ЯНДИи (русско-финские мо
неты , офиц . , арх" разг" финские монеты , 
«финны»)  - российские монеты специального вы
пуска, чеканившиеся на Гельсингфорсском монет
ном дворе для денежного обращения в Великом 
Княжестве Финляндском.  ( После Русско-шведской 
войны 1 808- 1 809 Финляндия, ранее колония Шве
ции ,  по Фридрихсгамскому миру 1 809, на правах 
автономии вошла в состав Российской империи,  
и финский народ впервые обрел государствен
ность, хотя и ограниченную) .  

И мея в обращении бумажные денежные знаки 
с указанием номиналов в рублях и копейках, 
финны,  однако, чаще пользовались шведской мо
нетой,  а российская не прививалась. Рубль бьт для 
населения сли ш ком крупной монетной единицей,  
и Фи нляндская монетная компания не раз про
сила о введении более мелкой.  

И нициатором введения отдельной денежной 
единицы для Финляндии стал Ф. Лангеншольд 
( 1 8 1 0- 1 863 ) .  «Оrец финской марки» с помощью 
«упорной непоколебимости , предусмотрительно
сти ,  выдержки и тонкого ума» сумел , с весомой по
мощью друга И . В. Снелльмана, создать для своей 
родин ы  отдел ьную независимую монетную си-

стему, выделив ее  финансовый строй из общеим
перского.  

Высочайшим указом в апреле 1 860 в Финлян
дии ввели новую монетную единицу - марку, рав
ную l/4 рубля , с делением ее на 1 00 пенни ,  и Фин
ляндс кий банк получил право выпуска медной 
и серебряной монеты . В 1 863 Стокгольмский мо
нетный двор (директора - А.Ф. Сольдан,  И . r  Сун
дель, К. И .  Лир) отчеканил в меди пробные монеты 
в 20, 10 ,  5 и 1 пенни .  Но первые выпуски Гельсинг
форсского монетного двора предстаален ы  серебря
ными монетами в 2 и l марку, 50 и 25 пенни ,  а таюке 
медными монетами в 10 ,  5 и l пенни .  Рисунки для 
штемпелей делали в Санкт-Петербурге, эскизы 
консультировал нумизмат Б.  Кёне. Он таюке пред-



ложил никелевый сплав вместо серебра, но его 

идея не прошла: решили ,  что у марки будет вес 
и проба 25-копеечника.  На момент введения в об
ращение 2-марочник соответствовал полтине.  
\ пенни - полушке; соответствие было строгим .  
И даже при снижении пробы общегосударствен
ных серебряных разменных и повышении стопы 
медных монет в 1 867 стопа и проба монет Финлян
дии остались неизменными.  

Штемпели резали медальеры Л .Ф. Альборн , 
А. Г. Грилихес и К. Иан.  

Первая партия монет, направленная в Финлянд
ский банк, была символической:  300 марок моне
тами в \ пенни.  Но поскольку, во-первых, монета 
была небольшого размера, во-вторых, имела хож
дение только в Великом Княжестве Финляндском, 
где населения было немного, то тиражей первых 
лет вполне хватило для организации полноценного 
местного денежного обращения .  И даже при сни
жении затем активности монетного двора объемы 
тиражей за весь период чеканки составили милли
оны штук каждого достоинства. С 1 888- 1 889 по 
1 9 1 7  разменные монеты в 25, 1 0, 5 и 1 пенни чека
нили  достаточно постоянно, а старшие номи
налы - лишь эпизодически , при необходимости ; 
последние пики активности : в 1 906- 1 908 (2-ма
рочники) и 1 9 1 5  (марки ) ,  золотые монеты после 
первых лет обильной чеканки ( 1 878- 1 882) тоже 
выпускают лишь эпизодически.  

П осле Февральской революции ,  фактически 
став независимой , Финляндия формально входила 
в империю и продолжала чеканку 50, 25 ,  1 0 ,  5 и 
1 пенни с российской атрибутикой . Но двуглавый 
орел был уже без корон над головами и централь
ной короны с андреевской лентой.  Аверс 1 0, 5 и 
1 пенни чеканили штемпелями, переведенными 
с доработанных ( видоизмененных) маточников, 
предназначавшихся для изготовления лицевых 
штемпелей 2- и \ -марочника и 25 пенни. Техниче
ская сложность удаления на маточнике державы и 
скипетра в лапах орла обусловила сохранение ( фак
тически противозаконное) регалий на монетах, че
каненных после падения самодержавия . 

Когда полное отделение Финляндии стало не
избежным,  И. Сундель начал подготовку к новому 
выпуску монет, и местные художники сделал и  
эскизы. Менее чем через два месяца после Дня не
зависимости , 6 декабря 1 9 1 7 , началась Граждан
ская война, и монетный двор перешел под кон
троль Народного комиссариата. Чеканку мелкого 
серебра с датой « 1 9 1 7» продолжили ,  а «красные» 
отчеканили 5 пенни со своей композицией.  После 
победы «белых• в мае 1 9 1 8  сразу был начат выпуск 
медных монет с новым дизайном, серебряные уже 
не чеканили .  

....... eo.n-• 
.._,. ._ ,,. EF Unc 

Монеты Д/111 прибаптийских провинций 
96 копеек 1757 2 ООО 4 000 -
48 копеек 1 757 1 200 2 500 -
24 копейки 1 757 400 1 ООО -
4 копейки 1 757 1 00  250 -
2 копейки 1 757 200 400 -

Монеты Д/111 Пруссии 
1/з талера 1 761  400 800 -

1 8  грошей 1 759- 1761  800 1 500 -
1/& талера 1 761  150 300 -
6 rpoweй 1 759- 1 762 1 00 200 -

3 гроша 1 759- 1 761 1 50  300 -
2 гроша 1 759-1 761  300 600 -
1 грош 1 759- 1 761 800 2 000 -
СОЛИД 1 759- 1 761  60 1 50  -

Монеты Авестского двора 
5 копеек ( 1 787) 1 500 2 500 -

Монеты для Финляндии 
1 878- 1 880 - 1 30 200 

20 марок 1 891 - 1 80 250 
1 903-19 13  - 1 20 160 
1 878- 1 88 1  - 90 1 60 

1 0  марок 1 88 1 - 1 882 - 1 00  1 40  
1904-1913  - 80 130 

2 марки 1 865- 1 874 - 1 00 250 
1 905- 1 908 - 40 80 

1 864- 1 872 - 50 1 20 
1 874 - 50 100 

1 марка 1 890- 1 893 
-

1 5  50 
1 907- 1 9 1 5  - 5 10  -
1 864- 1 872 - 50 150 
1 874- 1 876 - 30 1 20 

50 пенни 1 889- 1 893 - 1 0  60 
1 907-19 17  - 3 7 

1 9 17  - 2 5 

1 865- 1 871 - 80 200 
1 872- 1 876 - 40 120 

25  пенни 1 889- 1 894 - 1 5  80 
1 897- 19 17  - 2 5 

1 9 17  - 3 5 

1 865- 1 867 1 5  70 -
1 875- 1 876 30 1 50  -

1 0  пенни 1 889- 1 891 20 80 -
1 895- 1 9 1 7  - 5 1 2  

1 9 17  - 1 0  30 

1 865- 1 870 1 5  50 -
1 872- 1 875 1 5  70 -

5 пенни 1 888- 1 892 1 5  80 -
1 896- 1 9 1 7  - 3 6 

1 9 17  - 3 8 

1 864- 1 871  20 40 -
1 872- 1 876 1 0  25 -

1 пенни 1 88 1 - 1 894 5 1 0  -
1 895- 1 9 1 7  - 2 3 

1 9 17  - 3 5 

• Данные на сентябрь 2004. Дnя каждого монепюrо Пlпа оценка дана для наиболее •простого• 
года внутри соответствующего периода. 



Монеты «для использования 
в дворцовом обиходе � 

�
дворцовые» монеты (разг. . мет. ) - термин,  

,'( возни кши й  и з  версии И . Г.  Спасского (см.  
книгу « Русская монетная система» ) и успевший 
стать традиционным .  «В XVI I I  дважды предприни
малась чеканка золотых монет наименьшего досто
инства - в полтину ( 1 756 и 1 777- 1 778) и рубль 
( 1 756- 1 758 и 1 779) - более для внутреннего двор
цового обихода, чем для широкого обращения».  
( В  профессиональном лексиконе используют жар
гонный терми н  «дворцовки» ). В дореволюционных 
нумизматических источниках его нет ( как и самого 
понятия , введен ного Спасским) .  Документы из 
«Корпуса русских монет» свидетельствуют о вполне 
обычном статусе «дворцовым рублевиков Елиза
веты . н ичем не вьшелявшихся из всего комплекса 
золотых монет правления.  Проба та же, что и у 
5-рублевиков, масса - пропорционально меньше. 
Некоторое умен ьшение фактической массы против 
теоретически рассчитанной требовалось для по
крытия задельных денег. Двухрублевики Елизаветы 
и Екатерины 11 в связи с предположением об исполь
зовании их в дворцовом обиходе Спасским не упомя
нуты, они включены в одну группу с золотыми рубле
виками и полтинами лишь В. В. Уздениковым (см.  
«Монеты России» ) .  О выпуске полтин Елизаветы , 
2-рублевиков, рублевиков и полтин Екатерины 1 1  
документов нет (об этом пишет и Великий князь 
Георгий Михайлович , ссылаясь на труд И .А. Шлат
тера и А.А. Нартова) .  Слова Спасского.  отсутствие 
документов, санкционировавших выпуск монет. их 
малые размеры ( не слишком-то удобные для де
нежных знаков, предназначенных к обращению) 
надолго закрепил и  за младшими золотыми номи
налами Елизаветы и Екатерины 1 1  статус «монет. 
предназначавшихся для использования в дворцо
вом обиходе» . Ситуация полностью не прояснена. 
По крайней мере, преждевременно объединять все 
подобные монеты в какую-либо одну категорию. 

В 1 753 прекратили чеканку червонцев, в 1 755 из 
оборота планомерно изымали 2-рублевики 1 7 1 8-
1 728 . Недостаток золотой монеты на внутреннем 
денежном рынке и для внешних операций (чер
вонцы )  очевиден .  В И менном Указе 2 1  июня 1 756 

года о выпуске 2-рублевиков и рублевиков читаем:  
« . . .  Объявляем во всенародное известие . . .  во всеu 
Нашей Российской Империи ходить . . .  " В Указе 
Монетной Канцелярии Московской Монетной 
Конторе от 4 июля 1 756 года сказано: « . . . монет 
обоих сортов по десять тысяч рублев сделав. при
слать сюда, в С.  Петербург, а достальные употре
блять в расход . . .  » (то есть 2-рублевиков: 53 ты
сячи - 5 тысяч = 48 тысяч . рублевиков: 30,8 ты
сячи - 1 0  тысяч = 20,8 ТЫСЯЧ И ) .  в народное 
обращение в 1 756 направлено почти 76% москов
ского тиража «дворцовых» монет. Петербургский 
тираж намного скромнее: 87 1 2  и 5655 штук (че
канка золотых монет там только разворачивалась) .  
По Сенатскому Указу предписывалось Москов
ской Монетной Конторе отослать в Ригу генерал
фельдмаршалу С.Ф. Апраксину для обеспечения 
войск, расквартированных в прибалтийских про
винциях, достаточное количество империалов, по
луимпериалов и рублевиков. 

За 5 лет. с 1 755 по 1 759-й ,  на двух монетных дво
рах отчеканили 1 40 435 штук 1 0- и 5-рублевиков на 
1 036 5 1 5  рублей. В 1 756- 1 758 золотых монет млад
ших номиналов отчеканено на 3 1 7  8 1 6  рублей 
(сумма в три с лишним раза меньше) .  Но тираж, 
254 388 штук. за вдвое более короткий срок превышал 
тираж старших номиналов почти в два раза. В 1 757 
тираж 2-рублевиков и рублевиков резко снизился , 
видимо. из-за втягивания России в Семилетнюю 
войну. Выпуск более 800 тысяч ливонезов ( монет 
для прибалтийских провинци й )  на сумму около 
1 00 тысяч рублей подкрепили выпуском 1 20 680 
червонцев (равноценных примерно 270 тысячам 
рублей ) .  В 1 758 червонцы не чеканили и выпуск 
мелких золотых номиналов вновь возрос . 

У 2-рублевиков и рублевиков Елизаветы и Ека
терины 1 1  внешнее оформление. в целом , как у об
щегосударственных монет. Однако размер полтин 
почти не позволял разместить на их монетном поле 
удовлетворительное по качеству изображение гер
бового орла, поэтому даны вензеля императриц (то 
же и у русско-прусского солида 1 759- 1 76 1  и «По
темкинского» 2-копеечника 1 787) .  Отсутствие тер-



мина «дворцовые монеты» в дореволюционных до
кументах, размещение сведений об этих монетах на 
сч>аницах « Корпуса русских монеТ>> в единой ведо
мости чеканки золотых монет Елизаветы , ограни
чение чеканки самого мелкого номинала (полтины)  
начальным годом убеждает меня в общегосудар
ственном статусе 2-рублевиков и рублевиков, не 
определяя пока окончательно статуса полтин.  (0 се
рьезном отношении к выпуску и 2-рублевиков, и 
рублевиков свидетельствует наличие пробных мо
нет обоих номиналов 1 756). Некоторые номиналы 
использовались чаще дЛЯ одних целей ,  а попутно -
и для других. Двухрублевики и рублевики - отчасти 
дЛЯ денежного обращения Санкт- Петербурга, Мо
сквы и губернских городов европейской России,  от
части - дЛЯ выплат жалованья в войсках, расквар
тированных в провинциях, и меньше - для дворцо
вого обихода. Полтины - отчасти для дворцового 
обихода в Санкт-Петербурге (и , возможно, в Мо
скве) ,  дЛЯ подарков, изготомения медальонов и т.п .  
Номинал, мало отличавшийся размером от прово
лочных монет, вряд ли мог быть полноценным сред
ством денежного обращения .  ( Потеря золотой «че
шуйки »  бьша бы чувствительной для бюджета мно
гих россиян) .  Встречаются все номиналы с любой 
степенью сохранности , от отличной (видимо, быв
шие подарками, из коллекций и т.п . )  до средней 
(равномерно потерты - явно от длительного обра
щения; И . r  Спасски й :  « . . .  встречаются они довольно 
часто и притом в значительно потертом виде . . .  ») . 

Менее ясен статус полтин Екатерины 1 1 :  доку
менты о выпуске 1 777  и 1 778  не известны (как и 
тиражи младших золотых номиналов 1 766 , 1 785 . 
1 786;  1 779) .  Л и ш ь  выпус к  2-рублевиков 1 766 отча
сти логически обоснован .  П о  и зъятии из обраще
н ия 1 0- и 5-рублевиков Елизаветы , Петра 1 1 1  и «тя 
желовесн ых» ( 1 762- 1 763)  Екатерин ы  1 1 ,  андреев
ских 2-рублевиков 1 7 1 8- 1 728  ( и ,  возможно. 
двойных андреевских червонцев) образовался зо
лотой запас , необходим ы й  для самой крупной за 
все прамение Екатерин ы  1 1  эмиссии золотых мо
нет. Отчеканил и  1 0- ,  5 - , 2-рублевики и червонцы . 

Двухрублевики , рублевики и полтины Екате
рины 1 1 , отчеканенные позже аналогов Елизаветы . 
видимо, не подверглись такому же рассеянию за 
рубежом и переплавке в самой России .  Но монеты 
Екатерины 1 1  встречаются пореже монет Елиза
веты : видимо, заметно уступают тиражами.  Раз
брос значений  фактической массы у екатеринин 
ских монет немного больше,  чем у елизаветин
ских, что свидетельствует о менее строгом контроле 
при их чеканке .  Все номиналы Екатерины 1 1  тоже 
бывают с разной степенью сохран ности .  Воз
можно, в несколько большей степени ориентирован
ные на испол ьзование в дворцовом обиходе , чем 
на другие цели ,  они ,  конечно,  попадали и в широ
кое денежное обращение,  но в отличие от монет 
Елизаветы и грал и гораздо меньшую роль в форми
ровании структуры денежного обращения в Рос
сийской и м перии .  



Рублевики и полтины Екатерины 1 1  

рублеви ки Екатерины 1 1  в популярности усту
пают рублевикам Петра 1 ,  Анны и Елизаветы . 

Почти то же самое можно сказать и о полтинах 
Екатерины 1 1 .  Естественное следствие такой ситу
аuии - недостаточная изученность банковых мо
нет 1 762- 1 796. 

Хотя стандартные данные содержатся во мно
гих дореволюuионных практических руководствах, 
нумизматических и аукuионных каталогах ХХ и на
чала нынешнего столетия (Х .Х .  Гиль, А.А. Ильин ,  
И .И .  Толстой ) ,  спеuиальных работ, посвященных 
екатерининским рублевикам (тем более - полти
нам) ,  почти нет. 

Приведу uифры . Если при Елизавете за двадuать 
один год отчеканено более 27 миллионов рублеви
ков, а при Анне за одиннадuать лет - около 17 мил
лионов, то при Екатерине 1 1  за тридuать пять лет -
уже свыше 53 м илл ионов, то есть примерно в три 
раза больше , чем при Анне, и в два раза больше, 
чем при Елизавете. Даже если предположить, что 
от монет XVl l I столетия сохранилась лишь одна из 
тысячи ,  - то и это достаточно весомая причина, 
чтобы поговорить о них обстоятельно. 

Рублевики П етра 1 и зучали многие нумизматы , 
рублевики Анн ы  тщательно исследовали Е. И .  По
луйко,  В . В .  Узден и ков, Р. Зандер, М . М .  Максимов, 
рублевики Ели заветы - Максимов, Зандер, Узде
ников, а рублевики Екатерины 1 1  фактически лишь 
Зандер, Уздеников и Джулиан.  Безусловно. мало
численность исследователей этих монет объясня
ется отчасти тем ,  что типов портрета императриuы 
всего четыре , а с учетом основных вариантов -
семь. В чеканке рублевиков вьшеляют несколько 
этапов с характерны м  для каждого из них особым 
сочетанием типа портрета и формы монетного 
кружка. 

1. 1 762- 1 765. Портрет императриuы с кружев
ной лентой на шее ( илл .  1 ) .  Ежегодная чеканка идет 
в Сан кт- Петербурге и Москве .  Незначительная 
часть монет 1 762 и 1 763 - результат вспомогатель
ной перечеканки рублевиков Петра 1 1 1 .  Впрочем , 
монеты с различимыми фрагментами прежнего 
изображения мне не попадались. Не вполне ясно 

пока,  яаляется ли тот факт, что кружок у москов
ских монет 1 762- 1 763 увеличен ,  доказательством 
перечеканки.  Ведь в Москве на этом этапе вообще 
все номиналы чеканили на кружках большего раз
мера, чем в Санкт- Петербурге . Оrмечу овальную 
форму многих экземпляров: либо вырубные 
штампы не имели идеальной uил и ндрической 
формы ,  либо поверхности штемпелей не был и  
строго параллельны . либо и то, и друтое . З а  четыре 
года суммарный тираж петербургских рублевиков 
превзошел московский на порЯдок. Поэтому в не
которые годы в серебряном переделе П етербург
ского монетного двора работали два - три минu
мейстера, а на Московском с производственной 
нагрузкой спраалялся один .  

Портрет императриuы выполнен медальером 
Тимофеем И вановым ( знак « Т. 1" в обрезе рукава 
портрета) ,  а рисунок гербового орла почти повто
ряет рисунок орла, созданного швейuарским меда
льером Жаком Антуаном Дасье еще при Елизавете , 
в 1 757 .  На груди орла помещен видоизмененный 
германский щит с дополнительными декоратив
ными деталями .  Отклонения от нормативной 
массы (24,0 г) отмечаются у монет в основном 
в сторону ее уменьшения - 22,7-23,7  г. 

Кстати , об одном из  названий рублевика ,  укра
инском слове «Карбованэuм. По версии И . Г. С пас
ского ,  оно произошло от слова •карбувать» (то естъ 
«делать зарубки» ;  рублевики . чеканившиеся с 1 762,  
имеют шнуровидный гурт. и насечка, оттиснутая 
парой гуртильных вереек.  напоминает череду ак
куратных зарубок) .  
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При изготовлении женских украшений на Укра
ине использовали выполненные в разных металлах 
имитации екатерининских рублевиков (дукачи )  
(илл. 2 ) .  Изготавливавшиеся когда-то народными 
умельцами в массовом количестве , они и поныне 
иногда встречаются у нумизматов и других коллек
ционеров. 

В Поволжье многие годы огромное количество 
монет отличного качества изымали из обрашения 
для изготовления из них монист и других женских 
украшений.  До сих пор встречается множество ру
блевиков с более или менее квалифицированно за
деланными отверстиями или следами удаленного 
ушка. Коллекционеру необходимо быть предельно 
внимательным, приобретая рублевики XVl l l  столе
тия . Прорезанные пряди волос, закрученные в ту
гие кольца локоны, «вставленный глаз» ,  зашлифо
ванное поле - далеко не все «улучшения»,  произ
веденные горе-реставраторами.  Мало того, могут 
быть изменены одна, а то и две цифры в дате, 
а также инициалы минцмейстера. Главная разница 
у этих объектов в том,  что первые - безнадежно 
(или почти безнадежно) испорчены,  очень близки 
к подделкам,  но все же подлинники,  вторые же 
(с заменой цифр и букв) - несомненно, подделки. 

Необходимо упомянуть об интереснейшем ну
мизматическом объекте , хотя и отчеканенном в зо
лоте , но имеюшем прямое отношение к нашей 

теме, - о монете,  которая повторяет ( за исключе
нием очень мелких деталей ) обычный екатеринин
ский серебряный рублевик 1 762 С П Б. В своей ра
боте « Некоторые соображения о золотом рубле 
1 762 года» В. В. Уздени ков фактически доказывает 
что эта монета могла быть отчеканена горазд� 
позднее указанной на ней даты , а именно - в на
чале правления Александра 1 (скорее всего, в 1 802. 
к 40-летию восшествия на престол Екатерины 1 1 ) .  
Представляется, что сушность золотого рубля с да
той « 1 762» может быть определена так: специально 
подготовленный к юбилейной дате золотой фанта
стический новодел екатерининского рублевика 
1 762 года. Джулиан тоже изложил (журнал «Ну
мизматика», № 10 ,  2006) свою версию появления 
этой монеты , но версия Узденикова кажется силь
нее: более аргументирована и логична. 

11 . 1766- 1768. Происходят некоторые измене
ния в портрете : на шее императрицы нет круже в
ной ленты (это сразу бросается в глаза) ,  три года на 
обоих монетных дворах чеканят рублевики и с 

обычным (илл . 3 ) ,  и с « грубым» (илл . 4) вариан
тами портрета. Монеты с обычным портретом сей
час встречаются намного чаше рублевиков с «Гру
бым» портретом (приобрести их в отличной со
хранности весьма непросто) .  Некоторые монеты 
этого варианта зачастую невозможно уверенно вы
делить из обшей массы рублевиков средней со
хранности того трехлетия . Кстати , никто из коллег. 
к которым я обрашался , не смог четко, терминоло
гически , разъяснить, чем отличается « грубый» пор
трет от обычного. Рискну высказать свои сообра
жения:  на « грубом» портрете 1 )  несколько более 
греческий профиль, то есть линия лба почти про
должает линию носа, 2) локоны,  ниспадаюшие на 
правое плечо, состоят из  более крупных и резко 
очерченных завитков, колец, 3) концы лент в банте 
ниже затылка - длиннее, 4) не детализованная 
часть прически надо лбом (челка? ) - заметно 
шире. Безошибочному узнаванию « грубого» пор
трета у рублевиков 1 767- 1 768 М МД- Е I .  1 766 
и 1 768 СП Б-АШ косвенно способствует неболь
шая,  но легко заметная асимметрия нижних пе
рьев хвоста в гербовом орле, сопровождавшем этот 
тип портрета. 



С 1 766 на московских рублевиках не ставили 
знак медальера «Т • 1 » .  Зияющая пустота обреза ру
кава ( где нет руки , а должна бы быть) - несколько 
неестественна .  Это не так заметно, если в обрезе 
рукава стоит знак гравера. 

При подготовке к чеканке бан ковых монет 1 766 
с измененным портретом императрицы наверняка 
рассматривались, как это обычно бывает, и другие 
проекты и принципиально иные типы портрета. 
До нас дошел оди н  из них ( возможно, он был 
единственным ал ьтернативным с датой « 1 766» ) ,  
созданный медальером,  чье и мя н е  установлено 
(илл . 5). В доревол юционных каталогах этот рубле
вик оценен чрезвычайно высоко (300 рублей ) ,  а 
в 2006 продан на аукционе уже за $300 ООО (это эк
виваленты 60 и 3000 золотых пятирублевиков) .  
Монету традиционно считают пробной , но врЯд ли 
это так. Крупная голова, в волосах нет банта, дра
пировка плаща иная .  И что из того? Номинал . вес . 
проба, размер кружка. ком позиционное построе
ние изображения - те же , что и у рублевиков мас
сового выпуска ,  лишь  портрет другой . ( В  целом он.  
по-моему, весьма удачен :  более крупный.  роман
тичный ,  вызывает ассоциации с портретом Елиза
веты , п рекрасно  испол не н н ы м  медал ьером 
Ж.А.Дасье ; илл . 6) .  Н о  разве не было «других» пор-
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третов и на некоторых редких рублевиках Петра 1 .  
Екатерины 1 ,  Анны.  Елизаветы. реально бывших в 
обращении? 

Возможно, единственный,  кто сейчас продол
жает тщательно исследовать рублевики Екате
рины 1 1 ,  - неутомимый Роберт Джулиан . Журнал 
Русского нумизматического общества (№№ 8 1 ,  82 
за 2005 и 2006) .  опережая мои размышления . опу
бликовал его статьи , посвященные московским 
рублевикам 1 762- 1 765 и 1 766- 1 775 .  Джулиан пер
вым обратил внимание на то, что в сокращении 
И М П  («императрица» ) буква "п" иногда представ
лена в виде двух « 1 » ,  то есть не имеет гасты ( гори
зонтальной черты) и фактически выглЯдит как " 1 1 " .  
По его мнению. буква такой формы почти навер
няка должна бы была помочь рабочим монетного 
двора отличать экспериментальные штемпеля от 
штемпелей , предназначавшихся для регулярного 
чекана. (Джулиан полагает. что этот способ, при
меняемый для того. чтобы отличать некоторые 
экспериментальные штемпел я ,  испол ьзовался 
с 1 750-х) .  

Неудивительно, что внимательные нумизматы
исследователи время от времени продолжают об
наруживать новые. неописанные ранее монеты . 
В статье того же Р. Джулиана «Olla podrida. XXl l •  
(ЖРНО № 79) помещена иллюстрация рублевика 
1 767 С П Б-Тl -АШ с «грубым• портретом импера
трицы. обнаруженного Игорем Ш неЙдеровым .  

111 .  1 769- 1776. Незначительные изменения 
в портрете императрицы происходят в 1 772- 1 773 ;  
уверенно различать монеты с разными вариантами 
портрета можно лишь на экземплярах отличной 
сохранности . На этих монетах часто заметен руб
чатый ободок. На части московских рублевиков 
1 775 с почти неуловимыми особенностями пор
трета в обрезе рукава есть буквы " в к" ( по преобла
дающей версии - знак медальера Василия Кли
ментова) ( илл . 7 ) .  Рублевики 1 770 и 1 775 ММД 
очень  редки ; кстати , и рублеви ки ,  и другие номи
налы 1 775 знаменуют завершение серебряной че
кан ки в Москве . С 1 772 встречается не только знак 
гравера "т • • " . но и (Ст . и " .  



IV. 1777- 1782. Совсем иной портрет импера
триuы: «полнеюr>> лиuо и шея . появляется лавро
вый венок. но корона остается (илл . 8) .  На оборот
ную сторону возвращается гербовый орел типа Гед
лингера. Заметно сокращается площадь монетного 
кружка. На лиuевом штемпеле детали заглублены 
меньше. поэтому рельеф портрета на монете - зна
чительно более плоский.  Однако сама поверхность 
лиuевого штемпеля слабо выгнута. и вся лиuевая 
сторона монеты получается слабовогнутой . а пор
трет хоть и плоский ,  но как бы в защищенной 
нише, поэтому и неплохо сохраняется. Рубчики 
шнуровидной насечки на гурте тоньше, и угол их 
наклона меньше. В uелом , рублевик смотрится со
всем иначе,  чем монета предыдущего этапа. 

Неизвестно, сам ли медальер почувствовал не
которые нарушения эстетики портрета или ему 
подсказали коллеги . но на монетах этого этапа уже 
нет обрезанного пустого рукава. правое плечо за
драпировано (до конuа чеканки ) .  А поскольку нет 
обреза рукава, то оказалось негде поместить знак 
гравера - возможно, отчасти поэтому все шесть 
лет он отсутствует. 

Этому выпуску монет с новым портретом и но
вым гербовым орлом типа Гедлингера тоже пред
шествовала длительная разработка проекта. поэ
тому неудивительно, что в 1 777 появился еще один 
рисунок гербового орла (илл . 9) .  Однако предпо
чтение отдали все же Гедлингеровскому орлу, впер
вые появившемуся еще при Анне, в 1 736. В 1 779 
(не к 50-летию ли Екатерины 1 1 ?)  рубль чеканили 
и в золоте (илл . 1 0) .  

V. 1783- 1784. Последняя смена портрета импе
ратриuы: уже появляется грузность, тяжелеет двой
ной подбородок, короче становится шея . Этот 

портрет сохранялся последние четырнадuать лет. 
Умная и высокообразованная женщина, прави
тельниuа, отмечая очевидные и ,  увы , неизбежные 
изменения своего облика, пожелала, по крайней 
мере, на всех будущих монетах, оставаться все той 
же , 54-летней . Однако качество исполнения этого 
последнего портрета работы того же гравера было 
далеко не лучшим .  Вообще трудно понять, почему 
с 1 776 по 1 783 лиuо Екатерин ы  1 1 ,  если верить пор
третам ,  выполненным Т. И вановым ,  очень  поста
рело. Возможно, уже портрет 1 776 не вполне отра
жал изменения облика и мператриuы , произошед
шие начиная с 1 772- 1 773.  Знак гравера появляется 
вновь, но уже на нижней складке драпировки пра
вого плеча. 

VI. 1785- 1 796. По сравнению с 1 783- 1 784 пор
трет не изменен,  но монета выглядит совсем по
другому: увеличился диаметр кружка. а толщина -
уменьшилась (илл . 1 1  ) .  Кроме того у лиuевой сто
роны уже нет прежней спасительной вогнутости . 
а поскольку и контуры портрета гравер умыш
ленно (понять бы - почему?) очертил слабее, чем 
прежде, портрет становится совсем невыразитель
ным,  мертвенным,  и в проuессе обращения мо
неты превращается фактически в одно сплошное 
пятно, напоминающее контур акульей головы . 
( Поэтому у коллекuионеров и возник для обозна
чения истертых рублевиков 1 785- 1 796, по всем 
правилам метонимии ,  нумизматический жарго
низм «акула» ; илл. 1 2 ) .  

Рублевики некоторых лет достаточно редки. 
особенно выделил бы монету 1 789. Очень редок 
вариант рублевика 1 793 без знака м инuмейстера . 
Это только четвертый подобны й ,  начиная с 1 75 1 . 
эпизод (монеты разных номиналов без этого знака 
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изредка будуr появляться и в дальнейшем) .  При
чина его отсуrствия пока не ясна, но скорее всего 
это влияние человеческого фактора. 

Примечательно отсуrствие стыка двух rуртиль
ных вереек, и зредка место их стыка (реже - обоих 
стыков) лишь угадывается . Вероятнее всего, косые 
рубцы одной из вереек,  совпадая , накладывались 
на рубцы ,  уже оставленные другой.  Так или иначе, 
благодаря незначительному технологическому усо
вершенствованию гурт монет стал аккуратнее. 

Время от времени попадаются отлитые из 
бронзы фальшивки рублевиков, обычно - об
разца 1 766. Но несмотря на утрату изначального 
светлого маскирующего покрытия,  степень износа 
фальшивок всегда весьма значительна. И нтересно, 
кто и почему при расчетах постоянно принимал 
эти буровато-желтые « грустные» имитации с не
четким портретом императрицы вместо настоя
щих денег - блестящих, белых или светло-серых 
добротных рублевиков? Полуграмотные крепост
ные крестьяне в российской глубинке ( зачастую 
проверявшие подл и нность монет на звон,  а бронза, 
как известно,  серебру не уступает в звучании)  или 
представители каких-нибудь национальных мень
шинств на задворках Российской империи? Ви
димо, новые владельцы время от времени заново 
лудили фальшивки .  

Большинство монет ( кроме 1 796) дублируется 
новоделами ,  узнаваемыми прежде всего по каче
ству исполнения .  Это полировки , но, конечно, по
лировки XVI l l  столетия , безусловно, несколько 
отличающиеся от нынешних.  Отмечу некоторые 
особенности новоделов: 1 )  на сегодня не известен 
ни оди н  новодел московских монет, хотя подлин
ники 1 766 АШ , 1 770 ДМ, 1 775 СА у коллекционе
ров был и  весьма редки ; 2 )  дублирование новоде
лами ранних петербургских рублевиков фактиче
ски представляет исключение :  фантастические 
новоделы 1 762 А Ш , 1 762 Я И ,  1 769 СА и новодел 
1 776 Я Ч ,  а вот подлинники этих монет не редки ; 
3) монеты 1 777- 1 796 весьма аккуратно продубли
рованы новоделами ,  половина которых является 
фантастическим и  ( 1 777 QЛ , 1 780 И З ,  1 78 1  ИЗ .  
1 784 IC ,  1 785 И З ,  1 786 И З ,  1 787 ЯА, 1 789 АК,  1 789 
Т. И ВАНО В  АК) , у них налицо несоответствие 
портрета и мператри цы ,  знака м и нцмейстера и 
даже металла ;  4) вовсе не продублированы новоде
лами подли н н и ки 1 778 ел . 1 779 ел и 1 796 IC.  

У фантастических новоделов 1 789, 1 79 1 ,  1 792 
и 1 795 л ицевая сторона отчеканена штемпелем 
лицевой сторон ы наградной медали ЗА Х РА
БРОСТЬ НА ВОДАХЪ ФИ НСКИХЪ. Проработка 
портрета тщательнее , чем на монетных штемпелях 
этих лет, рельеф изображения - повыше. Под 
портретом,  где у всех без исключения подлинни-

ков находится С П Б, здесь стоит " Т. И вановъ» ( при 
этом и знак гравера « Т • 1 » рядом,  то есть на своем 
месте ; илл . 1 3 ) .  

Теперь о полтинах. правда, у н и х  гораздо меньше 
заметных особенностей ,  чем у рублевиков. 

1 .  1 762- 1 765. Портрет с кружевной лентой . 

В Москве чеканка происходит фактически лишь 
в 1 762 ( илл . 1 4) .  Есть сведения о редчайшей пол 
тине 1 763 М МД и единственной - 1 764. Упоми
нать их всегда необходимо с оговоркой , уrочняю
щей ,  что исследовать эти монеты практически не
возможно. Диаметр московских полтин - 34 м м .  
то есть н а  3 - 4  мм больше. ч е м  петербургских. Мо
жет быть. такие большие кружки у полтин получа
лись при вспомогательной перечеканке полтин 
Петра 1 1 1 .  однако их следы мною не обнаружены.  
Уместно отметить, что по  1 765- 1 766 кружки мо
сковских рублевиков были больше петербургских. 
хотя перечеканка шла только в 1 762- 1 763 .  А кроме 



того, петербургские полтины 1 762- 1 763 - обыч
ного размера. На московских и петербургских пол
тинах различаются и рисунки гербового орла: на 
московских орел приближен к типу Дасье, на пе
тербургских 1 762- 1 763 - рисунок орла неуста
новленного гравера (илл . 1 5 ) ,  а с 1 764 - тоже орел , 
приближенный к типу Дасье ( илл . 1 6) .  Монеты 
были выпущены такими тиражами ,  что доступны 
большинству коллекuионеров. 

11. 1 766- 1776. Тиражи полтин сокращаются во 
много раз; показатели степени редкости - R 1 и 
R2, реже - R3. Еще до революuии монеты оuени
вались от трех до двадuати рублей, а на полтины 
1 762- 1 765 оuенки не проставлены (не превышали 
трех рублей ) .  В 1 773 портрет императриuы меня
ется очень незначительно. Различие портретов 
трудно выразить терминологически , нет примеча
ний и в дореволюuионных каталогах. 

111 .  1 777- 1 796. За двадuатилетие было лишь 
девять годовых выпусков. причем полтины не че
канили в течение пяти лет подряд, в 1 780- 1 784 
( все годы, кроме 1 78 1 ,  представлены фантастиче
ски м и  новоделами) .  Оuенки в дореволюuионных 
каталогах весьма умеренны (три рубля) ,  лишь у 
полтины 1 779 - пятнадuать рублей, а вот показа
тели степени редкости ныне - от R 1 до R3. 

С 1 785 портрет изменяется , 
однако в отличие от рублеви
ков площадь монетного кружка 
не увеличивается , не изменя
ется и форма поверхности ли
uевой стороны, поэтому пол
тин ы  1 777- 1 779 ( илл . 1 7 ) 
почти не отличаются от пол
тин 1 785- 1 796 (илл . 1 8 ) .  (То же можно сказать 

и обо всех младших номиналах: с 1 783 у них проис
ходят подобные же изменения 
портрета) .  Напомню,  что в 
1 777 и 1 778 в Санкт- Петер
бурге полтины чеканили и в 
золоте (илл.  1 9) .  

Уместен вопрос : почему полтин ,  в сравнении 
с рублевиками ,  чеканил и  так мало? Рублевики 
был и  основным номиналом при множестве расче
тов почти любого уровня (за исключением экс
клюзивных трат, например, оплаты недвижимости 

или дорогостоящих услуг, подкупа и т.д. )  Полтины 
же были вспомогательным номиналом , предна
значенным преимущественно для удобства расче
тов. Например, если за покупку надо было упла
тить 3 рубля 62 копейки или какую-то подобную 
сумму, то в дополнение к трем рублевикам удобнее 
было воспользоваться полтиной и медными моне
тами ,  а не носить пригоршню разменных монет 
в 20, 1 5  и 1 0  копеек. 

Годовые тиражи полтин во много ,  а то и в де
сятки раз, уступали тиражам рублевиков, а также 
тиражам полтин предшествующих правлений .  
Если при Анне за  один надuать лет было десять го
довых выпусков, при Елизавете за двадuать один 
год - девятнадuать, то при Екатерине 1 1  за трид
uать пять лет - лишь двадuать три . Поэтому на 
сотню рублевиков встречается при мерно лиш ь 
одна полтина. Некоторые собиратели ,  учитывая 
редкость полтин и их высокие uен ы ,  а вместе с тем 
их меньшую престижность и другие факторы, во
обще исключают полтин ы  из  числа коллекuиони
руемых нумизматических объектов.  

Проанализировав объемы чеканки при Екате
рине 1 1  золотых и серебряных монет, нетрудно по
нять причину многократного паден ия тиражей 
полтин ,  начиная именно с 1 766. П олтины состав
ляли 3-6 % годовой рублевой сум м ы .  При этом 
каждый год акuенты в работе монетных дворов 
гибко перемещались с одного номинала золотых и 
серебряных монет на другой .  Несколько менялся и 
общий годовой объем чеканки в рублях. 

Весьма красноречиво выглядит сравнение объ
ема чеканки 1 765 и объема 1 766, когда очень весо
мой оказалась доля 1 О- и 5-рублевиков. Даже рез
кое сокращение тиража полтин (до 1 % ) не сыграло 
заметной роли :  оно с лихвой было перекрыто уве
личением тиражей золотых монет (чеканились 
также червонuы и двухрублевики ) .  

Отчасти похожая ситуаuия возни кала и позже . 
Не будем забывать о том , что в 1 762- 1 765 было до
стигнуто насыщение денежного рынка необходи 
м ы м  полтинным номиналом.  Поэтому с 1 766 со
хранять прежние объемы чеканки полтин стало 
незачем .  

У всех монет Екатерины 1 1  один и тот же наклон 
шнуровидной насечки : слева вверх направо. (Л ишь 
московский нумизмат И . И .  Рылов сообщает о гри 
венниках с противоположным наклоном насечки. ) 
Как известно, наклон справа вверх налево встреча
ется регулярно, хотя и не часто, у полуполтинни
ков и гривенников Елизаветы разных лет. Не ис
ключено, что ничего особенно важного за измене
нием в направлении наклона не кроется.  

Весь период екатери н и нской чекан ки 750-я 
проба рублевиков и полтин сохранялась неизмен -



ной (как,  впрочем ,  полуполтинников и всех номи
налов мелкого серебра) .  Это была самая невысокая 
проба из всех, использовавшихся для банковых 
монет Росси и  с 1 73 1  по 1 9 1 5 . Н и где в Европе не че
канили крупн ых серебряных монет столь низкой 
пробы. Рублевики Екатерины 1 1  были монетами 
исключительно для внутреннего обращения, а не 
для одновременного их использования в 
странах Западной Европы ,  где имели 
хожление различные крупные мо- �i-'.i.�•;l!l�.411Ji.illl8 

неты талерного размера .  
Рублевики и полтины Ека

терины 1 1  обращались еще 
многие десятилетия на всей 
территори и  Росси й с кой 
импери и ,  за исключением,  
возможно, некоторых на
циональных окраин ,  ви
димо, больше в глубинке ,  
при расчетах между част
ными лицами .  О многолет
нем обращен и и  свидетель
ствуют как высочайшая сте-
п е н ь  и з н о с а  м н о г и х  
экземпляров, так и то, что рубле
вики встречаются и ногда в кладах 
вместе с монетами второй половины XIX 
столетия . 

Рублевики и полтины Екатерины 1 1  изымались 
из обращения год за годом ,  постепенно, по мере их 
поступления в казну и отделения очень изношен
ных, истертых,  дырявых и тому подобных от основ
ной массы монет, пригодн ых к обращению. Более 
целенаправленное изъятие началось при Алексан
дре 1 ,  около 1 8 1 5 , после реформирования монет
ной систем ы 1 8 1 0- 1 8 1 3 . 

Необходимо упомянуть о двух традиционных 
нумизматических заблуждениях, имеющих неко
торое отношен ие к затрагиваемой здесь теме.  

1 .  Централ ьной частью штемпелей сестрорец-
кого рубля 1 77 1  ( илл . 20) на кружке обычного сере
бряного рублевика бьш отчеканен фантастически й  
новодел , который впоследствии коллекционеры 
назвали «пугачевским рублем» ( илл . 2 1  ). Ни ма
лейшего отношения к личности Емельяна Пуга
чева или событиям крестьянско-казаuкой войны 
1 773- 1 775 он не и меет - название, несомненно, 
возникло лишь  из-за соседства дат « 1 77 1 » и « 1 773» .  
( Еще более фантастичен и в высшей степени аб
сурден редчайший новодел , отчеканенный подоб
ным же образом на кружке медного пятака Екате
рины 1 1 ,  следы которого на новоделе хорошо про
сматриваются ; илл . 22) .  

1 1 .  По  одной из  легенд, промы шленник Деми
дов нелегал ьно чеканил монеты (рублевики?) из 

металла, выплавлявшегося на 
принадлежавших ему заводах. Об 

этом же, как будто косвенно, го
ворят и данные одного из совре

менных исследователей,  правда, пока 
не подтвержленные.  Главное ,  из-за чего 

эта версия вызывает неприятие,  состоит 
в том ,  что ни один из дореволюционных или ны
нешних исследователей не  обнаружил таких ру
блевиков Екатерины 1 1 ,  на которых ее портрет 
сколько-нибудь заметно отличался бы от всех из
вестных вариантов безусловно подлинных монет 
этой императрицы , отчеканенных на государствен 
н ы х  монетных дворах . 



Об этих и друrих многочисленных нумизмати
ческих заблуждениях, под власть которых не 
должны подпадать коллекционеры , можно узнать, 
например, из очерка « Нумизматические заблужде
ния».  Чтобы понять причины,  вызывавшие изме
нения в облике екатерининских рублевиков, сле
дует восстановить наиболее важные технологиче
ские и финансовые тенденции, наблюдавшиеся 
в России в 1 704 - 1 76 1  годах, а также вниматель
нее рассмотреть, как в XVI I I  столетии выглядели 
крупные серебряные монеты других европейских 
государств. 

До конца 1 730 рублевик весил 28-28,5 г (при 
массе чистого серебра 2 1 -25 г) и в целом - вели
чиной и весом - бьu� эквивалентен талеру. Однако 
с 1 762 лигатурный вес рубля уменьшился до 24 г, 
а содержание чистого серебра - до 1 8  граммов. 
Впрочем, плошадью своего кружка рублевик и в се
редине 1 760-х почти не отличался от талера, но за
тем диаметр кружка рублевика уменьшился 
с 38-39 мм до 35-36 мм, что бьu�о уже явно за
метно. На Санкт- Петербургском монетном дворе 
шли поиски оптимальных решений,  и монетные 
кружки рублевиков 1 777- 1 784 оказались очеред
ным,  промежуточным звеном в бесконечной це
почке технологических экспериментов. На мой 
взгляд, и размер, и вообще форма монетного кружка 
рублевика этих лет оптимальны,  оптимально и со
отношение диаметра и толщины. 

Монеты одной группы, d 35 мм, в которую входят, 
например, современный доллар Канады (илл . 23) 
и 5-кроновик Австро-Венгрии (илл. 24) ,  почти повто
ряют параметры рублевика 1 777. Друrую группу со
ставляют крупные монеты Германии. Англии,  США; 
лиаметр у них больше - 37,5-38,5 мм, но больше 
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и вес - 26,8-28.5 г (илл . 25, 26). Третью группу пред
ставляют рублевики 1 886- 1 9 1 5  и 1 92 1 - 1 924, а также 
некоторые зарубежные монеты ; у них диаметр -
33 мм, а вес - 20 r. У монет всех трех групп оптималь
ное соотношение лиаметра и толщины монетного 
кружка. Другое дело, что рублевик образца 1 777 по 
площади монетного кружка уступал европейским мо
нетам талерного веса. ( Но ведь соединить вес рубле
вика, 24 г, и кружок талера - это же и бьuю очевИдной 
попьrrкой совместить почти несовместимое.)  С 1 785 
решили возвратить рублевику величину (то есть пло
щадь кружка) талера. Однако при этом очередном из
менении проиграли и форма монетного кружка, и ка
чество портрета императрицы, и ,  конечно, общий ди
зайн монеты. Не исключено, впрочем, что благодаря 
такому изменению монетчики добились какого-то 
технологического преимущества, сочтя его гораздо 
более важным, чем оптимальное впечатление от мо
неты. А может бьrrь, тем, кто отвечал за выпуск 1 785 . 
изменили вкус, художественное чутье и чувство 
меры? 

Теперь о том, соответствует ли действительности та 
информация, которой мы располагаем сегодня.  Надо 
сказать, что таблицы из опубликованных в разные 
эпохи каталогов, в которых сведены все данные (в на
шем конкретном случае - о поД11инных и новодель
ных рублевиках и полтинах), не предоставляют пол
ную информацию обо всех реально бывших в обраще
нии монетах, а в той или иной мере дают полные 
сведения лишь о когда-то существовавших данных. 
А это не совсем одно и то же. Приведу примеры. 

1 )  Какие-то монеты ( ил и  новоделы )  в свое 
время действительно могли быть. и ,  несмотря на 
то, что сейчас допоД11инно не известно, где нахо
дится хотя бы один экземГUJяр, есть совершенно 



достоверная официальная информация о суще
ствовании этих монет в какую-то эпоху. 

2) Монеты (или новоделы) сущесrвовали, однако 
впоследствии  по каким-то причинам исчезли, 
почему-то исчезли даже сведения о них, более или ме
нее полные. (Особенно часто такое могло случаться 
с проектируемыми,  пробными монетами.) И теперь 
уже нельзя сказать наверняка: то ли не сохранилась 
лишь информация о когда-то реально сущесrвовав
шей монете, то ли самой монеты никогда не бьuю. 

Л и шь во второй половине ХХ столетия стало 
известно о существовании полтины 1 764 М МД 
и полтин ы  1 777  С П Б  с наклоном шнуровидной 
насечки справа налево вверх, а также о новоделах 
рублевиков 1 769 С П Б  СА и 1 787 С П Б-ЯА и пол
тины 1 794 СП Б-АК,  чеканенных в меди ( ! ) .  

Итак, нельзя с уверенностью утверждать, что 
в будущем не будут обнаружены подлинные рубле
вики и полтин ы  Екатерины 1 1 ,  по крайней мере , 
с неизвестны м  ранее сочетанием даты и знака 
минцмейстера, а также любые новоделы ,  в частно
сти , с неизвестными ныне датами либо с любыми 
фантастическими сочетаниями портрета и даты . 
даты и знака минцмейстера и т.д. 

Необходимо привести несколько общих сужде
ний о новоделах , но не потому, что они - очень 
ценные объекты нумизматического исследования 
или нравятся мне лично. ( Наоборот! ) Новоделы -
большая ,  но паразитическая , гнилая ветвь здоро
вого древа российской нумизматики ; это особого 
рода подделки , предназначенные специально для 
продажи коллекционерам ; самые ненастоящие из 
всех ненастоящих монет. Они отвлекают на себя 
солидную часть не только средств. но и времени 
и интеллектуальных усилий многих нумизматов, 
которые могли  бы быть обращены на более акту
альные проблемы ,  давно ожидающие своего реше
ния . Так вот, необходимо понять. «Что есть что» ,  
а потом уже , разобравшись и отгородившись от из
учения ложного и ненужного ( новоделов) ,  продол
жить глубокое исследование истинных нумизма
тических объектов (подлинников) .  

В широком смысле слова фантастичны (то есть 
являются вьшумками)  все новоделы ,  поскольку 
они в большей или меньшей мере отличаются от 
подлинников и и м  никогда не тождественны.  ( Если 
бы новодел подлиннику был тождествен .  то как бы 
мы их тогда различали?) .  

В узком смысле слова. фантастические ново
делы - это, в традиционном понимании .  лишь те 
из новоделов, которые хотя бы в деталях имеют 
легко заметные очевидные отличия от подлинни
ков,  в том числе и в оформлении гурта. а также 
значительно отличаются по весу или отчеканены 
в несоответствующем металле.  

Впрочем. зачастую резких rраниц не бывает. 
И при нумизматических исследованиях мы в этом 
не раз убеждаемся : существует множество поrра
ничных, переходных ситуаций и состояний.  Как 
бьггь в этих случаях? Представляется целесообраз
ной такая трактовка понятия . Фантастический но
водел - тот, у которого нет поминного прообраза, 
при этом второстепенными отличиями ,  еще не до
статочными для отнесения новодела к категории 
фантастических. являются : 1 )  малозаметные. очень  
мелкие различия в конфигурации портрета, герба, 
вензеля и т.д. ;  2) незначительные различия в вели
чине букв и цифр и в расстояниях между ними;  
3)  изменение толщины монетного кружка против 
стандартного; 4 )  изменение пробы ( не путать с за
меной одного металла другим ,  например, серебра -
медью) .  Очень спорной остается такая особенность, 
как несоответствие гуртового оформления ( ведь не
соответствие гурта новоделов гурту подлинников 
вообще считается едва ли не нормой) .  

По мере разработки темы некоторые вопросы 
отпадают, например: 

1 )  Почему не продублированы новоделами не
которые редкие ныне монеты . Возможны такие от
веты : а) в далекую эпоху некоторые подлинные 
монеты не были так редки . как сейчас; б)  собира
телей монет бьvю еще так мало, что всем хватало 
подлинников. поэтому заявок на изготовление 
многих новоделов не поступало: в) новоделы су
ществовали ,  но не дошли до нас . 

2 )  Почему при плотном поrодовом дублирова
нии новоделами все же отсутствуют новоделы не
которых нередких монет. то есть • нередких годов•? 
Возможны й  ответ: предлагалось впол не доста
точно и подлинников высокого качества с такими 
датами .  

3 )  Почему нет новоделов некоторых из тех мо
нет, которые не известны в подлинниках? Возмож
ные ответы :  а)  новоделы был и ,  но не дошли до нас ; 
б) новоделы не были отчеканены . поскольку не 
нашлось собирателей , которые хотели бы обяза
тельно •закрыть все годы подряд• ;  в) на том этапе 
коллекционирования еще не бьvю пол ной досто
верной информации о том .  что на монетном дворе 
чеканилось. а что - нет. и собиратели .  надеясь об
наружить подлинники позднее . •В рабочем по
рядке» в обращении.  отнюдь не спешили с подачей 
заявок на изготовление на монетном дворе соот
ветствующих новоделов. 

Думается , после таких рассуждений коллекцио
неры уже сами смогут ответить на вопрос, почему не 
известны новоделы.  например. редчайшей полтины 
1 763 ММД и новоделы полтин с датами 1 770, 1 779, 
1 78 1 ,  1 789. 1 790 (с  этими датами подлинники не из
вестны ) .  а фантастические новоделы полтин с да-



Таблица рублевиков и полтин Екатерины 11 с указанием степеней редкости и дореаол�оционных цен . -
Рубпм Поптмм" 

ПрММ8"8НМ8 ro.. СП& ММД СП& ммд 
1 762 HK·TI ДМ·ТI R 1  HK·TI ДМ -ТI R 1  1 ) чеканен в золоте 

t АШ ·ТI R3 
t ЯИ· Т1 RS 
t ЯИ -ТI 1 )  RS 

1 763 HK-TI El·ТI R2 HK-TI El·TI ( 1 00р. ) R4 
Яl -TI Яl -TI 

1 764 Яl ·ТI El-TI R2 Яl -TI El-TI RS 
CA-TI CA-TI 

1 765 Яl-ТI El-TI R2 Яl-TI  
CA·TI СА·ТI R 1  

АШ·Т1' 1 ) !5р ! R2 АШ' ( 25р . )  R3 Яl ·TI ( 1 0р. ) R2 1 ) в 1 766 1 768 1 nетербурге и Мосаее 1 7М 
рубnееи�си чеr.аниnи таое с особым 

АШ ' 2 )  5 р .  R 2  АШ·ТI R 1  
( · грубым•)  типом портрета · АШ·ТI 

2)  без знака гравера, 3 1  портрет особого Яl ·TI 
ЯI  3) ( 300р . )  R4 рисунка неизвестного медаnьера 

1 767 El-TI ' (5р. ) R2 Е 1 ' 2 ) (4р . )  R2 АШ·ТI (4р. ) R 1  1 1  без знака гравера 

2)  все московские рублевики 1 767- 1 770 EI' 1 )  (5р. ) R2 EI R2 TI 3 ) ( 20р . )  R3 
6ез знака гравера АШ-ТI 

ЗJ  без знака минцмейстера АШ·ТI' R3 

1 768 El·TI ' ( 8 р . )  R2 EI CA·TI (8р. ) R2 
АШ ·ТI ' ( 5р ) R2 EI '  R 1  АШ·ТI R 1  
АШ·ТI АШ (8р. ) R2 О АШ·ТI R2 
CA·TI 

1 769 CA·TI EI R2 CA-TI (4р . )  R 1  1 ) чеканен в меди 
• 1 )  R5 

1 770 CA-TI ( 25 р . )  RЗ дм ( 25р. ) RЗ 
ЯЧ·ТI 

1 77 1  АШ·ТI ЯЧ·ТI ( 1 0р. )  R2 
ЯЧ·ТI 

1 772 АШ·ТI 
ЯЧ·ТИ R2 АШ·ТI 
ЯЧ·ТI 

1 773 ЯЧ -ТI R 1  ЯЧ·ТИ 
ЯЧ-ТИ 0Л·ТI 
0Л·ТI 
ел-ти 

1 774 ел-ти 
0Л·ТI 0Л·ТI 

1 775 ЯЧ·ТИ СА ( 50р . )  R4 0Л ·ТI 
ЯЧ-ТI СА·ВК ( 50р . )  R4 
ел -ти 
0Л ·ТI 

1 776 ЯЧ ·ТИ ЯЧ·ТI 
ЯЧ·ТI 

О ЯЧ-ТI R4 

1 777 ел 1 ) R3 еЛ 3,4) 
( 1 00р . )  2 ) R5 • ел 

t TI 

1 778 ел ел 
• ел 

1 779 ел • ел 

тами  1 780, 1 782, 1 783, 1 784, 1 786, 1 788, 1 792 и 1 793 
существуют (даже такой совершенный абсурд, как 
новодел с датой « 1 794» , оl'!еканенный в меди) .  

В целом и рублевики , и полтины 1 777- 1 796 го
раздо плотнее «закрыты» новоделами ,  чем монеты 
1 762- 1 776 (причем зачастую независимо от ред
кости подлинников) .  Эта ситуация легко разъяс
нится , если заглянуть в нумизматический каталог, 
в разделы,  посвященные царствованиям Елиза-

(4р . )  R 1  

R 1  
( 1 5р . )  RЗ 

(4р . )  R 1  

( 5р . )  R 1  

(4р )  R 1  

R2 1 )рубли 1 777- 1 782 без зна�са гравера, 2)рисунок орла - иной. 

R4 нет знака минцмейстера и знака гравера , 3 )nоnтины 1 тп имеют 

R4 иа1.11он wнуРQВ14.АНОй насеч�си 1:ак в одну. так и в дpyrylO сторону, 
4) все полтины 1 777- 1 779 6еэ эна•а гравера . 

R 1  
RЭ 

( 1 5р . )  RЗ 

веты и Павла 1 .  Если новоделы рублевиков и пол 
тин Елизаветы единичны,  то рублевики и полтины 
Павла уже продублированы новоделам и за все 
годы подряд. Таким образом ,  очевидно, что шло 
постоянное нарастание чеканки новоделов на Пе
тербургском монетном дворе от начала 1 740-х до 
начала 1 800-х. 

Кстати сказать, все новоделы очень редки , а не
которые - редки чрезвычайно. 



Рубли Поnтмнw Год СП& Прм-•нме ммд СП& ммд 
1 780 из • ИЗ·ТI А4 • ИЗ-ТI  АЗ 

1 78 1  из A I  
� из АЗ 

ИЗ-ТI АЗ 

1 782 из • 0Л ·Т1 АЗ 
• ел АЗ 

ИЗ А2 • из АЗ 

1 78З ИЗ-ТI A I  • ММ -ТI АЗ 
о из АЗ 

MM-TI (20р. ) АЗ • мм АЗ 
• мм А З  

1 784 MM-TI (8р. ) А2 • СА А4 
IC·TI А4 

1 785 ЯА-ТI A I  ЯА -ТI А2 
о А2 • ЯА А2 

1 786 ЯА-ТI • ЯА ·ТI АЗ 
о А2 о ЯА·ТI АЗ 
• ЯА·ТI АЗ 

1 787 ЯА-ТI ЯА-ТI А 1  1 ) чеканен в ме,w4 
о АЗ о АЗ 
• ЯА·ТI 1 )  А5 

1 788 ЯА -ТI A I  • ЯА·ТI А4 
о А2 • ЯА А4 

1 789 ЯА-ТI А2 1 ) под обрезом портрета -Т Иванов• 
• AK-TI АЗ 
• AK·TI 1 )  А5 

1 790 ЯА-ТI А2 
о А2 

1 79 1  ЯА-ТI А2 о ЯА·ТI А2 1 ) под обрезом портрета • Т. Иванов• 
о ЯА-ТI АЗ • ЯА АЗ 
• ЯА·ТI 1 )  А4 

1 792 ЯА-ТI А2 • ЯА-ТI АЗ 1 )  под обрезом портрета • Т Иванов• 
о ЯА-ТI АЗ • ЯА А4 
• ЯА·ТI 1 )  А4 

1 79З AK-TI А2 • Т1 А4 1 )  без знаков минцмейстера 
ЯА-ТI А2 

о АЗ 
TI 1 )  ( 1 0р. ) АЗ 

1 794 AK-TI А2 AK·TI А2 1 ) чеканен в мед.о 
о AK-TI АЗ • А2 

• AK-TI 1 )  А5 

1 795 AK·TI А 1  AK·TI А2 1 )  под обрезом портрета • Т Иванов· 
IC·TI (4р . )  А2 • АК АЗ 

о AK-TI АЗ 
• AK·TI 1 )  А4 

1 796 IC·TI  А 1  IC ·TI А 1  
• IC АЗ 

Усnовнwе обоэначенмR: О - новодел 
(4р. ) - дореволюционная цена в рублях t - фантастический новодел • - портрет •грубого• рисунка А 1 - показатель степени редкостм 

Все монеты, у которых не проставлены цены, по данным АА Нлwона 
и И. И Toncroro на 19 10  rQQ стоили не более Э рублей данные иАlн 
оценки новQQелов (от Э до 20 рублей) в таблице не просrавлены 

Как ни странно.  удивител ьная аналогия с ново
делами наблюдается в живой природе - среди 
акул . Порой в их поведении проявляется нечто со
всем непредсказуемое, а вот то, что, казалось бы,  
от них следует ожидать, почему-то не происходит. 
Вот и в появлении новоделов тоже , повторюсь, не 
все и не до конца ясно: 1 )  полностью отсутствуют 
новоделы тех монет, которые были очень редки и 
большинству собирателей не доступны,  2) есть но-

воделы и самых банальных монет ( простейших,  
многотиражных) ,  3 )  появляются абсурдные соче
тания и др. 

Итак, после краткого анализа некоторых воз
можных вариантов ситуация частично проясня
ется,  хотя бы в том плане, что видятся возможные 
ответы на отдельные вопросы .  Теперь вроде бы и о 
новоделах вообще , и о екатерининских новоделах 
в частности , сказано достаточно. 



<< Серебряный век» Екатерины 

вдовольно «густой тени» екатерининских рубле
виков уже более двух столетий находится круп

ный комплекс друтих серебряных монет, отчека
ненных при этой императрице. Казалось бы , они 
очень хорошо знакомы любому нумизмату, но, как 
показывают исследования, тщательно никем не 
изучались. 

Кроме рублевиков и полтин в период продолжи
тельного, в три с половиной десятилетия , царство
вания Екатерины 1 1  в Москве и Санкт- Петербурге 
чеканили также полуполтинники ,  20- и 1 5-ко
пеечники и гривенники. Используя официальные 
источники, результаты своих исследований и на
блюдения коллег, попробую воссоздать общую 
картину выпуска этих монет, отметив особенности 
и сопроводив их предварительными выводами.  
Хотел бы дать по возможности полную информа
цию о комплексе разменных серебряных монет 
Екатерины 1 1  и обо всем,  что тесно с ним связано. 
В этом стремлении меня отчасти убедило прочте
ние ставших классикой очерков вилного дорево
люционного исследователя нумизматики П . П .  фон 
Винклера. Каждый из них он начинал с освещения 
причин выпуска, производственных возможно
стей чеканки , приготовления монетного сплава 
и заканчивал описанием дизайна монет. 

И по статусу, и по оформлению полуполтин
ники почти всегда относили к банковым монетам ; 
они имели сходный дизайн и одинаковую пробу 
с рублевиками и полтинами. Здесь же я намеренно 
и с немалым на то основанием рассматриваю по
луполтинники заодно с 20- и 1 5-копеечниками 
и гривенниками ,  то есть разменными монетами .  
Все серебряные монеты Екатерины 1 1  - 72-й пробы , 

имеют одинаковый портрет императрицы (а изме
нения в нем на всех номиналах происходил и ,  
кроме 1 783 ,  одновременно) .  П о  нарицательной 
цене полуполтинник гораздо ближе не к полтине. 
а к 20-копеечнику, и размер их почти одинаков 
(илл . 1 ,  2, 3 ) .  Сходны и тиражи , а вот тиражи пол
тин уступают им ,  по крайней мере , в несколько, 
а то и в десятки раз . Эти обстоятельства повлиял и  
н а  одну из давних тенденций коллекционирования 
в России .  Полтины как монеты обычно гораздо 
более редкие , чем рублевики , эстетически им про
игрывающие , но по рыночной цене зачастую их 
превосходящие, конечно же , всегда уступали им в 
популярности ; чаще коллекционеры собирают 
полтины лишь по остаточному принципу. Полу
полтинники же многие коллекционеры обыч но 
собирают заодно с разменными монетами.  по
скольку цена их не слишком отличается от цен 20-
и 1 5-копеечников. Однако знак минцмейстера под 
лапами гербового орла есть лишь у полуполтин 
ника (как у рублевика и полтины) ,  да и рисунок 
орла у него иной , чем у разменных монет. 

Хотя бы вкратце напомню,  какой была в Рос
сийской империи в начале 1 760-х структура де
нежного обращения.  В золоте - семь номиналов: 
1 0- и 5-рублевики , двойные червонцы и червонцы . 
2-рублевики, рубли и полтин ы .  В серебре - три 
номинала банковой монеты : рублевики,  полтины 
и полуполтинники и два номинала разменной мо
неты : гривенники и 5-копеечники .  В меди - семь 
номиналов: 1 0- ,  5 - ,  4- и 2-копеечники,  копейки . 
денги и полушки . Очевилно, этот нежелательный 
разрыв межлу полуполтинником и гривенником и 
должны были заполнить впервые вводимые в 1 764 

2 з 



номи нал ы  - 20- и 1 5-копеечники ( илл 4, 5 ) .  
В итоге получалось немало - двадцать один  номи
нал,  что обеспеч и вало беспрепятственность фи
нансовых операций любого масштаба и точность 
при мелочн ых расчетах. Надо заметить, что часть 
номиналов была представлена разными монет
ными типам и ,  хотя к тому времени они практиче
ски все были унифицированы , тогда как совсем 
недавно, при Елизавете , портреты на рублевиках и 
полтинах ,  чеканивш ихся в старой и новой столи
цах, значительно различались. 

Для сравнения приведу данные о количестве 
номиналов по некоторым предшествующим эпо
хам .  При Елизавете было семь номиналов в золоте , 
пять - в серебре и пять - в меди , всего семнад
цать. При Анне было два номинала в золоте , че
тыре - в серебре, три - в меди , всего девять. Од
нако накануне петровской реформы (до начала ма
шинной чеканки) было и того меньше - всего три .  
Прежде всего - проволочная серебряная копейка, 
затем . . .  нет, вовсе не серебряная денга и не сере
бряная полушка с их поистине символическими 
тиражами ,  а части этой копейки ( l/2 и 1/з) ,  так на
зываемые «сеченые деньги•) .  Россияне, постоянно 
страдавшие от разменного кризиса, ничтоже сум
няшеся , резали и без того крохотные «Чешуй ки »  на 
две , а то и на три части . 

Итак, за семьдесят лет очень  м ногое измени
лось. Раздвинулись границы империи ,  увеличи
лась численность населения ,  развилась промыш
ленность, м ногократно вырос денежный оборот, 
была проведена столь необходимая денежная ре
форма и ,  как результат, конечно же , расширился 
набор номиналов� 

Напомн ю, Санкт- Петербургский монетный двор 
при Екатерине 1 1  работал непрерывно. А Красный 
монетный двор, начав чеканку монет новой импе
ратрицы со вспомогательной перечеканки ( 1 762-
1 763) рублевиков и полтин Петра 1 1 1 ,  выпуск сере
бряной монеты в 1 776 прекратил. П ричем в этом 
году чека н ил и  штемпелям и  предыдущих лет, 
в основном , видимо,  1 775 .  В соответствии с рас
пределением производственных нагрузок между 
монетным и  дворам и  20-копеечники и гривенники 
чеканил и  в обоих городах , а полуполтин н и ки 
и 1 5-копеечники в Санкт- Петербурге начали чека
нить, соответственно,  с 1 779 и 1 778,  лишь по окон
чании  серебряной чеканки в Москве ( илл . 6, 7 ) .  

Различие в весе между полуполтин н и ком 
и 20-копеечником проявилось отнюдь не в умень
шении площади кружка 20-копеечника (более 
того , его диаметр обычно - 25-26 мм против 24 
мм у полуполтинника) ,  а в том , что его вырубали 
из более тонкой монетной полосы .  Исследование 
разменных монет позволяет сделать предвари 
тел ьные выводы.  Площадь кружков у полтин 
больше, чем у полуполтинников, но не ровно 
в два раза , а чуrь меньше.  Значит, монетные по
лосы,  из  которых вырубали заготовки для полу
полтинников, были тоньше,  чем те , из  которых 
вырубали полтин ы .  Если бы площадь полупол
тинников была вдвое меньше, то  они стали бы 
одной толщины с ними ,  но при  этом у полупол 
тинников нарушилось б ы  давно выверенное мо
нетчиками оптимальное соотношение диаметра и 
толщины.  Далее. Площади монетных кружков у 
20- , 1 5-копеечников и гри венников соотносятся , 
как показали проведенные мною замеры ,  при
мерно так - 1 .00 : О .  72 : 0 .55 .  Значит, гривенники 
тоньше 20-копееч ников (что видно и •На глаз" ) ,  а 
вот 1 5-копеечн и ки порой едва ли  не толще ( ? ! )  
последних.  

Вырисовывается такая картина. При одинако
вой пробе сплава уменьшение количества чистого 
серебра в монете было пропорционально умень
шению номинала. Однако, если бы все монеты от 
полуполтинника до гривенника бьш и  одной тол
щины,  то у младших номиналов бьш и  бы заметно 
меньшие кружки , и они бьш и  бы не столь удобны 
в обращении :  20-копеечники - 1 7- 1 8  мм вместо 
фактических 24-26 мм ;  1 5-копеечники - 1 4- 1 5 мм 
вместо 2 1 -22 мм ;  гривенники - 1 2- 1 3  мм вместо 
1 7- 1 8 мм .  Поэтому и бьшо решено чекан ить 
младшие номиналы на более тон ких кружках, со
храняя оптимальные пропорции диаметра и тол
щины .  

Наконец, дизайн полуполтинника и гривен
ника бьш выбран с учетом традиций внеш него 
оформления этих номиналов, по крайней мере , 
начиная с 1 739 и 1 74 1 ,  соответственно ( илл . 8 ,  9 ,  
1 0, 1 1  ) .  А 20- и 1 5-копеечн и ки появились впервые 
и ,  судя по дизайну оборотной стороны,  их наме
ренно сделали так, чтобы они полностью отл ича
лись от полуполтинника и гривенника.  Учитывая 
плохое знание цыфири российс ки м  населением, 
номиналы обозначили очень крупно - «20• или • l 5•,  



а чтобы внимание малограмотных граждан при 
всей пестроте изображения на оборотной стороне 
не рассеивалось, исключили и само название еди
ницы исчисления номинала (слово «копеек» ; да 
и нужно ли оно было малограмотным) .  Правда, 
предусмотрительно сопроводили появившиеся на 
монетах массового выпуска цифры номинала спе
циальными счетными элементами д.ля неграмот
ных (вокрут гербового орла). Крупные точки («бу
синки») объединены в группы по пять штук: 
5х4=20 (копеек) и 5х3= 1 5  (копеек) .  Традиция ду
блирования номинала счетными элементами за
кладывалась, как мне кажется (впрочем ,  и некото
рые друтие так полагают), еше в 1 7 1 1 - 1 7 1 2 , когда 
на алтынниках и алтынах размешали по шесть три
листников (по числу составлявших алтын денег 
или полукопеек ( илл . 1 2) ;  в ту эпоху счет шел еше 
на алтыны-денги ,  а не на рубли-

• 
копейки).  Разница лишь в том , 
что при Петре 1 номинал обозна-
чали словом. 

Как выясняется , общий ди- 1 2  
зайн и полуполтинника, и гри-
венника не должен был меняться , а вот 20-ко
пеечник и 1 5-копеечник надо было технически и 
эстетически втиснуть между ними,  но разграничив 
последние какими-то отличиями от первых, 
а также сохранив необходимый контраст двух но
вых номиналов между собой . Вместе с тем нельзя 
было 20-копеечник сделать по площади чуть 
меньше полуполтинника, а 1 5-копеечник - еше 
поменьше, но притом все же больше гривенника. 
Постоянные ошибки во взаиморасчетах граждан,  
особенно малограмотных либо со  слабым зрением, 
в этом случае бьши бы неизбежны и ,  постоянно 
множась, могли вызвать недовольство населения 
и усилить социальную напряженность. 

Выход нашли в комплексном решении:  20-
копеечник сделали диаметром даже чуть больше 
полуполтинника, а 1 5-копеечник - меньше пер
вого. При этом массы всех номиналов, конечно 
же, привели в соответствие с необходимой нормой 
за счет разной толщины их монетных кружков. 
Главным же бьшо то, что оформление оборотной 
стороны 20- и 1 5-копеечников очень отличалось 
от оформления полуполтинников: 

l )  в щитке на груди гербового орла вместо св. 
Георгия - весьма крупные цифры «20» ( или « 1 5» ) ;  

2)  вокруг орла размешены четыре (или три) 
группы по пять счетных точек; 

3 )  под орлом помешена лента с датой;  
4) словесного обозначения номинала нет; 
5) совсем иное хвостовое оперение орла; 
6) знака минцмейстера нет. 
Естественно, при проектировании и размеров, 

и внешнего оформления разменных монет Екате
рины 1 1  надо было обязательно учесть, какие сере
бряные монеты достоинством ниже полтины на 
тот момент уже бьши в денежном обращении:  по
луполтинники Анны 1 739- 1 740, Елизаветы 1 743-
1 758, ее же гривенники 1 742- 1 757 и 5-копеечники 
1 755- 1 76 1 .  Население, понятно, уже привыкло 
к размеру и к дизайну полуполтинника и гривен
ника, поэтому ни то, ни другое резко менять не 
следовало, ведь монеты , обращавшиеся по 20-25 

лет, продолжали беспре
пятствен ное хожден ие 
одновременно со вновь 
вводимыми .  

Если сравнивать с мо
нетами Елизаветы , то у 

полуполтинников Екатерины 1 1  кроме портрета 
сохранили все , даже рисунок хвостового оперения 
(по 1 775) .  У гривенников же чуть-чуть «расчис
тили» нижнюю часть оборотной стороны,  удалив и 
знак минцмейстера ( как бьшо до 1 7 5 1  ) ,  и крохот
ную декоративную деталь ( илл . 1 3 ) ,  походившую 
то ли на усобородую голову, то ли на морду барана .  
то ли на  летучую мышь в полете ( впрочем , воз
можно, что бывало и то, и другое , и третье) .  

Подчеркну, что незначительная разница в диа
метре полуполтинника, 20- и 1 5-копеечника, даже 
если бы упор делали только на нее, все же была бы 
второстепенной. Ведь не всегда, когда возникала 
необходимость в сравнении двух номиналов, у че
ловека мог оказаться в наличии полуполтинник . 
А вот упомянутые шесть отличий или хотя бы пер
вые три любой малограмотны й  запом нил бы . 
Чтобы наверняка определить, 1 5-копеечник это 
или 20-копеечник, ему надо было лишь пересч 11 -
тать «бусинки»:  одна, две , три ,  . . . пятнадцать, шест
надцать, . . .  двадцать. 

Очевидно, многие россияне плохо усваивали 
цыфирь ( парадоксальны й ,  необъяснимый пока 
эффект) :  с эпохи Елизаветы обозначение номи 
нала цыфирью всегда сопровождалось счетным11 



элементами ( кроме «облачных» копеек 1 755- 1 757 , 
но тогда других медных монет и не чеканили) .  

Особенности монет исследуемою коммекса: 
1 )  леге нда у всех номиналов оди накова: 

Б· М · Е КАТЕ Р И НА- I Н М П  · IСАМОД· ВСЕРОС(С) .  
Встречаются экземпляры , у которых после СА
МОД вместо точки стоит двоеточие.  либо после 
ВСЕРОСС стоит точка. С 1 776 года перед САМ ОД 
вместо « 1 »  всегда ставят « И » ;  

2 )  буквы Т1  ( знак медальера Тимофея Иванова)  
помещали на разных монетах: полуполтинниках 
М МД - с 1 764, 20-копеечниках М МД - с 1 764 и 
СП Б - с 1 765,  гривенниках М МД - с 1 764 и 
С П Б  - с 1 766, а на 1 5-копеечниках не обнаружены 
ни разу; 

3) у части 1 5- копеечников 1 774 и 1 775 вместо 
обозначения монетного двора М МД обнаружено 
ДМ М ;  

4 )  в 1 776 в Москве все ном и налы чеканили ( не
малы м  тиражом) ,  используя штемпеля прежних 
лет, новые делать уже не стал и ;  

5 )  у части 1 5-копеечников 1 778 аверс отчеканен 
лицевым штемпелем 20-копеечника (в легенде 
ВСЕРОСС вместо ВСЕРОС ) ;  

6) у части 20-копеечников 1 778 и 1 78 1  аверс отче
канен лицевым штемпелем 1 5-копеечника (в  ле
генде ВСЕРОС вместо ВСЕРОСС) ;  

7 )  большая устойчивость всех подтипов; 
8 )  портрет императрицы начиная с 1 777 двад

цать лет был постоянным,  тогда как на рублевике 
в 1 783 ( илл . 1 4 , 1 5) его сменили (различие появи
лось и на полтине.  но совсем незначительное) ;  

9) наклон ш нуровидной насечки у всех номина
лов одинаков: слева вверх направо ( нельзя исклю
чить возможности обнаружения какого-либо но
минала и с наклоном насечки справа вверх налево; 
такой гурт у части полуполтинников и гривенни
ков Елизаветы . гуртильные верей ки еще могли со
храняться на Московском монетном дворе) ;  

1 0) со второй половины 1 780-х уменьшилось за
глубление изображения на штемпелях, поэтому 
портрет на монетах часто сил ьно затерт. 

Некоторые нумизматы предполагают также , что 
качество петербургских монет в целом выше мо
сковских, поскольку в столице монетчики тща
тельнее прорабатывали штемпеля . Другие же счи-

тают так: раз московских монет гораздо меньше, 
чем петербургских, то и в отличном состоянии их 
меньше , чем аналогичных петербургских. Отсюда 
ошибочное мнение.  что качество московских мо
нет в целом хуже . 

П реллагаю обзор наиболее и нтересных либо 
малопонятн ых эпизодов в их хронологической по
следовательности . В соответствии со сменой мо
нетных подтипов вьшеляются четыре этапа. 

1 .  1763. - Портрет императрицы - с круже в 
н о й  л е нто й н а  шее . ( Употреблявшийся до рево
люции некоторы м и  каталогизаторам и  термин 
«фреза»,  механически унаследованный и нынеш
ними собирателями ,  ошибочен . )  В Санкт- П етер
бурге отчеканены пробные экземпляры новых но
миналов - 20- и 1 5-копеечников. а также 5-ко
пеечников. Рисунок хвостового оперения орла на 
20-копеечнике ( как и на пробных 20-копеечн и ках 
Елизаветы 1 760 и Петра 1 1 1  1 762)  особый ,  какого 
не было ни  раньше, ни  позже . Гербовый орел на 
1 5-копеечнике ( как и на пробных 1 5-копеечниках 
Елизаветы 1 760 и Петра 1 1 1  1 762) отдаленно напо
минает орла типа Геллингера. Для чеканки 1 5- ко
пеечника использован,  с перебивкой последней 
цифры в дате . один из  оборотных штемпелей ,  под
готовленных в 1 760 дЛЯ чеканки пробных 1 5- ко
пеечников Елизаветы. Более столетия эта монета 
была не известна. и только в начале ХХ века, уже 
после публикации С . И .Ч ижова. введена в научный 
оборот. 

В отличие от 20- и 1 5- копеечников, проект ко
торых еще только тщательно прорабатывался,  гри
венники вполне могли бы чеканить в 1 763 .  Но не
обходимости в этом не было, возможно,  потому, 
что до весны 1 763 продолжали чеканить огромное 
количество медных \ О-копеечников, в том числе 
в Санкт- Петербурге и Москве . 

Младши й  из трех проектировавшихся номина
лов (и еди нственный неутвержленный)  - пятачок. 
Он и мел почти тот же размер и тот же вес , что и 
при Елизавете ( илл . 1 6 ) ,  но несколько меньшую 
пробу ( 7 1 -ю против 77-й ) .  Однако было много и 
принципиал ьных отличий :  цифровое обозначение 
номинала заменено словесн ы м .  нет счетных эле
ментов ( пяти звездочек) и вензеля и мператрицы, 
вместо одноглавого орла на облаках ( в  стиле ба-
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рокхо) - двуrлавый гербовый орел . Дизайн стал 
логическим завершением начатого в 1 762, при Пе
тре 1 1 1 ,  поиска наилучшего внешнего оформления , 
причем признанный оптимальным вариант без 
вензеля и был повторен ,  с заменой последней 
цифры даты , в следующем,  1 763 .  И нтересно, что 
лицевая сторона этого варианта пятачка почти 
полностью повторяла лицевую сторону серебря
ного 2-копеечника ( илл . 1 7) ,  чеканившегося в Мо
с кве в 1 756- 1 757 для прибалтийских провинций 
России .  

Пробный пятачок остался единственной , если 
не считать потемкинского выпуска, серебряной 
монетой Екатерины 11 без ее портрета. Скорее 
всего это объясняется большей трудностью изго
товления штемпеля для чеканки монеты , имею
щей столь малый кружок, а потому и нерентабель
ностью массовой чеканки младшего номинала. 
( Интересно, оказались ли меньшими удельные 
трудозатраты при многолетней крупнотиражной 
чеканке пятака медного?) Впрочем,  портрет Ека
терины 1 1  есть на монете даже меньшего, чем сере
бряный пятачок, размера - на золотой полтине 
1 777- 1 778 (всего лишь 0,65 г; илл. 1 8) .  Однако 
у золотой монеты нарицательная цена явно пере
крывала сумму цены металла и расходов на че
канку. 

Замечу, что в некоторых европейских странах в 
XVI I I  столетии портрет монарха появлялся на со
всем маленьких серебряных монетах весом в пол
грамма ( илл. 1 9) .  Это не предел : в Польше в XVI I  
веке портрет короля был и на самых младших мед
ных номиналах - боратынках (тоже менее одного 
грамма) .  Так что, очевидно, многое зависело от 
менталитета народа и традиций монетного произ
водства в той или иной стране. 

11 .  1764- 1766. Портрет императрицы - с кру
жевной лентой на шее. На петербургских монетах 
портрет с лентой был по 1 765,  а на московских 
(кроме рублевиков) - по 1 766-й .  Видимо, как это 
нередко бывает, изменение в портрете «ШЛО» из 
столицы ,  а в друrих городах запаздывало. 

После маломонетного этапа 1 758- 1 763, когда 
из мелкого серебра чеканили,  по 1 76 1 -й ,  лишь пя
тачки (да еще в 1 758 - полуполтинники ) ,  весьма 
вероятной представлялась угроза разменного кри
зиса. Ее заранее предвидели и хотели предупре
[1Ить: пробные 20- и 1 5-копеечники ,  как уже ука
эано, проектировали регулярно. Кроме того, угрозу 
разменного кризиса в значительной мере нейтра-
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лизовывали многотиражной чеканкой медных пя
таков, а также 1 0- и 4-копеечников. П осле шести
летнего перерыва тиражи разменных монет были 
невелики.  По грубым прикидкам,  20-копеечников 
и гривенников вместе , отчеканенных в Санкт
Петербурге в 1 764- 1 765,  приходилось всего лишь 
по одной монете на несколько десятков жителей 
западных, северо-западных и северных губерний 
России .  А монет, отчеканенных в Москве, от полу
полтинника до гривенника,  - по одной монете на 
три-пять жителей центральных, южных и восточ
ных губерний империи. И потому рассредоточение 
монет среди населения в эти годы, естественно, 
шло очень интенсивно. 

В Санкт- Петербурге по 1 765 чеканили 20-ко
пеечники и гривенники,  а в М оскве по 1 766 - все 
номиналы.  На ранних московских гривенниках 
1 764- 1 766 нет обозначения монетного двора (илл . 
20) .  Это можно понять лишь отчасти . Кстати, и на 
ранних гривенниках Елизаветы свободного места 
под ее портретом для М МД было предостаточно, 
но М МД нет, а вот на оборотной стороне, несмо
тря на всю пестроту и перегруженность изображе
ния,  с 1 75 1  и вплоть до окончания выпуска этого 
номинала в 1 757 ,  знак минцмейстера все-таки 
был . 

М ножество монет, использованных населением 
для монист и других женских украшений (а также 
для конской сбруи) ,  оказалось с отверстиями либо 
с напайками.  Какую-то часть монет люди тезаври
ровали и переплавляли ,  какую-то - вывезли за ру
беж. В итоге об одних монетах этого краткого этапа , 
по крайней мере , нельзя сказать, что они часто 
встречаются , другие попадаются еще реже, а 20-ко
пеечник и гривенник 1 764 С П  Б, 1 5- копеечник 
и гривенник 1 766 М МД на нумизматическом рынке 
почти не появляются . Вероятно, подобная ситуа
ция была и в 1 743- 1 745. Еще в 1 7 1 9- 1 742 было 
лишь одиннадцать годовых выпусков гривенников. 
причем в половине эпизодов - очень  скромных. 
и два совсем малотиражных годовых выпуска полу
полтинников .  Неудовлетворен н ы й  отложенный 
спрос населения на разменную монету вызвал ее 
рассредоточение, а потом и исчезновение из актив
ного денежного обращения . Подобное произошло 
и после угасания чеканки в 1 758- 1 763 .  

Между тем в 1 764, видимо, загодя подготовили  
немало штемпельных пар  для чеканки гривенни
ков, но так как выпуск их в намеченном объеме не 
состоялся , в 1 765 у нескольких штемпелей оборот-



ной стороны цифру «4)1) перебили на "5"_  Вполне 
вероятно, передатировка штемпелей 1 764 происхо
дила и в 1 766-м (вопрос не изучен) .  

Не исключено, что на московских гривенниках 
М МД не ставили ,  чтобы они больше походили на 
гривенники Елизаветы, тоже чеканившиеся в Мо
скве,  к которым население уже привыкло. При 
этом еше заметнее стало отличие гривенника от 
20-копеечника и 1 5- копеечника,  имевших обозна
чение монетного двора. В Санкт- Петербурге , од
нако, в отличие от московских гривенников, свое 
обозначение С П Б  все же ставили. ( Вообще с са
мого начала работы в северной столице монетные 
дворы почти всегда проставляли свои обозначе
ния. А вот в Москве, где до 1 737 серебряную че
канку вели два монетных двора, их обозначений на 
монетах Петра 1 ,  Анны,  Елизаветы зачастую нет) .  

Слоение металла,  вообще характерное для сере
бра XVl l I  столетия,  конечно, часто отмечается 
у монет 1 764- 1 766. При том ,  что слойки (неболь
шие частицы отслаивающегося металла) нередко 
совпадают с портретом и мператрицы или с по
следними цифрами даты и досадно портят монету, 
они пока служат надежным показателем подлин
ности конкретного экземпляра. 

111. 1 766- 1 776. Портрет императрицы - без 
кружевной ленты на шее (илл . 2 1 ,  22, 23, 24) . Че
канка в Санкт-Петербурге (20-копеечники и гри
венники )  началась с 1 766, в Москве - с 1 767-го (все 
номиналы кроме рублевика) .  На московских гри
венниках, диаметр кружков которых уменьшен 
с 20 до 1 8  м м ,  наконец появилось М МД (илл . 25), но 
знака минцмейстера так и нет (а вот на поздних гри
венниках Елизаветы - как раз наоборот). 

По данным московского коллекционера
исследователя Виктора Шутова, по меньшей мере 
часть петербургских гривенников в 1 767 чеканили 
передатированными штемпелям и  1 767 /4. 

Для последнего десятилетия серебряной че
канки в Москве характерно угасание деятельности 
знаменитого в недавнем прошлом монетного 
двора. Не исключено, что это следствие войн с 
Турцией в 1 768- 1 774 и с Польшей в 1 768- 1 772.  
Небольшой всплеск активности в работе предпри
ятия пришелся на 1 774- 1 776. Если брать ООьем 
чеканки в целом , то за все правление Екатерин ы  1 1  
тиражи и серебряных, и медных монет были наи
меньшими,  видимо, в одном и том же 1 774. 

В Санкт- Петербурге 20-копеечники в 1 775  че
канили,  возможно, штемпелям и  " 1 774)1). В 1 776 
гривенники и 20-копеечники чеканили ограни
ченными тиражами,  что явно подтверждают и 
нынешние показатели степени редкости . Среди 
1 5- копеечников 1 774 и 1 775  обнаружен ы  экзем
пляры с обозначением ДММ вместо М МД ;  это 
объясняется элементарной ошибкой гравера, его 
рассеянностью, спешкой , утомлением либо недо
статочным освещением.  ( Похожая ошибка была в 
1 730 - у части пятаков вместо МД было Д М . )  
П ромах вполне объясн и м :  сворачи вая свою дея
тельность, Красный монетный двор, несомненно, 
не уделял должного внимания качеству с воей 
продукции.  

IV. 1777- 1 796. Все номиналы - с  поздним пор
третом и мператрицы (ей в тот период было от со
рока восьми до шестидесяти восьми лет) чеканят 
лишь в Санкт- Петербурге , с 1 777- 1 779 по 1 793-
1 796 ( начало и окончание чеканки разных номина
лов не совпадало). В 1 777 - 1 779 полностью меня
ется портрет Екатерины 1 1 .  В первый ( и  в послед
ний)  раз российская императрица изображена не 
только в короне, но и с лавровым венком ( илл . 26) .  
Можно предположить, что появление лаврового 
венка - намек на недавние военные успехи и рост 
могущества и вл ияния Российской империи на 
мировой арене (до того императоров обычно ию
бражали только с вен ками ,  и мператриц - только 
с коронами) .  Из всего мелкого серебра с датой 
« 1 777» известны лишь гривенники ,  и не исклю
чено, что весьма ограниченное количество монет 
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отчеканили единственной штемпельной парой,  
которую едва успели подготовить в конце года (ка
лендарного 1 777-го) .  А операционный год шел уже 
1 778-й,  поэтому гривенники 1 777 не отражены в 
отчетах за 1 777. но фактически с этой датой все же 
встречаются, хотя и чрезвычайно редко. 

Предположительно, с началом чеканки в 1 777 
монет с новым портретом императрицы возникали 
какие-то временные затруднения во всей техноло
гической цепочке ,  связанные с изготовлением 
множества новых форм , маточников и штемпелей 
для всех номиналов. Прежде всего готовили ин
струментарий для чеканки рублевиков, а затем 
полтин.  Поскольку на старших номиналах портрет 
императрицы был крупнее , требовалась более тща
тельная его проработка. Но ввиду важности номи
нала со всей этой работой справлялись своевре
менно, и рублевики чеканил и  ежегодно. Подго
товка же рабочего инструмента для чеканки 
разменных монет отставала по срокам,  поэтому 
в 1 777 были отчеканены только гривенники,  
в 1 778-м - 20- и 1 5-копеечники ,  а в 1 779-м ,  нако
нец, - полуnолтинники .  Для чеканки в 1 777 20- и 
1 5-копеечников не успели подготовить штемпеля , 
но известны фантастические новоделы обеих мо
нет. Вероятное объяснение: 20-копеечник 1 775 и 
гривенники 1 777 ,  1 780 и 1 782 очень малотиражны,  
возможно, из-за насыщения денежного рынка раз
менной монетой.  По данным московского нумиз
мата Игоря Козлова, масса 1 5-копеечников 1 782 
меньше нормативной примерно на полграмма. 
Экземпляр (илл . 27), любезно предоставленный 
для изучения представителем « Русского Нумизма
тического дома» Борисом Уэцки.м, весит 3,0 г, то 
есть на 1 7% меньше нормы,  диаметр его 20 мм.  
Иными словами,  вырубной штамп был немного 
меньшего диаметра, чем надо. Возможно, впро
чем, что и сама монетная полоса была несоответ-
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ствующей ,  то есть меньшей толщины. Не исклю
чено, что 1 5-копеечники 1 782 почти все пошли 
в переплавку. 

Единственное , замеченное мной , явное завыше
ние показателя степени редкости у 1 5-копееч
ника 1 792, безусловно, одного из самых простых, 
начиная с 1 778;  по неясной причине он высоко от
мечен и дореволюционными исследователями ,  
и современными. Вндимо, к 1 793- 1 794 насыщение 

денежного рынка еще увеличилось, поэтому в по
следние два-три года правления Екатерины 1 1  вы
пуск разменного серебра в целом сократился , - на 
фоне нарастающего печатания ассигнаций и увели
чения эмиссии медной монеты уменьшились ти
ражи одних номиналов, прекратилась чеканка дру
гих. Есть еще одно интересное обстоятельство. 
Многие нумизматы обращают внимание лишь на 
монеты в отличном состоянии :  E F, EF- , VF+ 
а в «безвыходных» случаях - и на VF, но не ниже: 
Конечно же , монеты «редких годов>) могут почти не 
встречаться в желательном для эстетов отличном 
состоянии, при этом монеты в худшем состоянии 
попросту ускользают от их внимания . В итоге ре
альная картина показателей степени редкости ока
зывается еще более искаженной, отчего редкие мо
неты кажутся еще более редкими.  Одновременно 
возрастали и тезаврация серебряной монеты ,  и ее 
вывоз за рубеж. Неумеренный рост выпуска ассиг
наций и медной монеты был неизбежным след
ствием того, что со второй половины 1 780-х годов 
в государственном бюджете значительно увеличи
лась статья военных расходов. Анализ структуры 
выпуска различных номиналов в 1 797- 1 809 и их 
тиражей подтверждает наличие такой тенденции. 

Для Санкт- Петербурга 1 5-копеечник,  по сути. 
был новым номиналом , ведь массовая его чеканка 
вначале велась только в Москве. Все это, а также 
то, что у 20- и 1 5- копеечников общий дизайн и 
близки размеры кружков, привело вот к чему. 
В 1 778 у части 20-копеечников лицевую сторону 
(в легенде должно быть ВСЕ РОСС) отчеканили 
штемпелем,  предназначенным для чеканки аверса 
1 5-копеечников (в легенде - ВСЕРОС) .  И наобо
рот: у части 1 5-копеечн и ков аверс отчеканили 
штемпелем,  предназначенным для чеканки аверса 
20-копеечников. 

Не исключено, что петербургские монетчики.  
еще не знакомые с новым номиналом , допустили 
элементарную ошибку. Л ибо же попросту перепу
тали лицевые штемпеля двух соседних номиналов. 
оказавшиеся рядом в ящике с инструментами. Да и 
легко ли на небольших штемпелях с заглубленным 
зеркальным изображением заметитьлишнюю букву 
«С>) (либо ее отсутствие) ,  при том ,  что по величине 
она не больше той ,  которая представлена на иллю
страции.  Есть еще вариант, но, по-моему, менее ве
роятный:  осознанное испол ьзование обоих лице
вых штемпелей для чеканки как 20- , так и 1 5-ко
пеечников. Правда, тогда количество монет, для 
чеканки которых были испол ьзованы несоответ
ствующие лицевые штемпеля , было бы примерно 
таким же, как и количество «Правильных•) монет. 
а этого нет. В 1 78 1  в похожей ситуации (у 20-ко
пеечника лицевая сторона от 1 5- копеечника) были 



возможны и второй ,  и третий варианты. Впрочем ,  
н е  обнаружится ли  и 1 5-копеечник 1 78 1  с лиuевой 
стороной 20-копеечника? 

Для полноты освещения последнего этапа -
1 777- 1 796 - напомню,  что в 1 796 в Санкт- Петер
бурге \ О-копеечн и ки  чеканил и  и в меди . Точнее, 
перечеканивал и  в ! О- копеечники пятаки образ
uа 1 763 и, видимо,  образuа 1 758-го. Но эти \ О-ко
пеечники в обращении не были,  за исключением 
очен ь  немногих, попавших в него нелегально. 
Впрочем , и это еще не предел взаимозаменяемости 
монетных металлов при Екатерине 1 1 .  Рублевики , 
хотя и для совершенно различного испол ьзования, 
вообще чеканил и  в трех ( ! )  металлах: в золоте -
в 1 779 ( илл . 28 ) ,  в серебре - с 1 762 по 1 796, в меди 
(пробные) - в 1 770, а возможно, и в 1 77 1 -м ( мо
нета бьша предназначена не для обращения ,  а для 
хранения , осталась в истории нумизматики под 
названием «сестрореuкий рубль») .  

Начать чеканку 1 5- копеечника планировали 
еще на заре петровской реформы.  Новый номинал 
должен бьш называться « Пятиалтынным»,  в соот
ветствии с тогдаш ней системой денежного счета. 
Однако при Екатерине 1 1  счет давно уже шел на 
рубли-копейки , поэтому не только не появилось 
когда-то намечавшееся словесное обозначение но
минала, но и счетные элементы бьши сгруппиро
ваны так (три раза по пять точек),  что нет и малей
шего намека на неявное присутствие алтына 
(илл . 29) .  А могли бы поместить и иную группи
ровку - пять раз по три точки , то есть пять раз по 
алтыну. ( Возможно,  единственная страна в м ире , 
где номинал « 1 5» бьш использован даже раньше , 
чем в России ,  - Австрия : в 1 747- 1 750 там чека
нил и  серебряную портретную монету в 1 5  крейuе
ров. Позже номинал « 1 5» практически не бьш ис
пользован в монетных системах других стран,  разве 
что у некоторых сателлитов советской империи -
Румынии и Монгол и и . )  

По имеющимся данным,  20-копеечник,  в отли
чие от 1 5- копеечника,  был запроектирован только 
в 1 760. 

По воuарении Павел 1 сразу отменил м ногое из 
того, что бьшо при его матери . В частности , не воз
обновил чеканку 20- и 1 5-копеечников, приоста
новленную еще в 1 793- 1 794, а полностью повто
рил состав серебряных номиналов, что бьш при 
Елизавете ( илл . 30, 3 1 ,  32 ) .  

Восстановили 20-копеечник в 1 8 1 0 , 1 5- копееч
ник - в 1 832-м ,  в составе русско-польской серии ,  
а окончательно - в 1 860. П равда, и оба эти номи
нала, и беспрерывно чеканившийся гривенник 
бьши после Екатерины 1 1  уже беспортретным и ,  
впрочем ,  как и банковые монеты . На полуполтин 
ники портрет возвратили только при Алексан
дре 1 1 1 ,  в 1 886 ( илл . 33 ,  34, 35 ,  36) .  

Номиналы ,  впервые введенные при Екате
рине 1 1 .  хорошо закрепились в народе: 1 5- копееч
ник,  после прекращения русско-польской серии 
1 832- 1 84 1 .  чеканил и  по 1 9 1 7 . а 20-копеечник -
в 1 8 1 0- 1 893,  1 90 1 - 1 9 1 7 . Оба номинала выпускали 
с небольшими перерывами и в советскую эпоху 
с 1 92 1  по 1 99 1 .  Диаметры монетных кружков с 1 8 1  О 
и 1 832 традиuионно сохраняли почти неизмен
ными.  

Титулатура. окружавшая портрет императриuы , 
у всех номиналов одинакова по составу, а вот места, 
необходимого для ее размещения ,  по мере умень
шения номинала недоставало все более. Поэтому не 
только у многих гривенников. но и у 1 5-копеечников 
с поздним портретом Екатерины 11 внешний край 
букв в легенде не попадал на монету, поскольку 
полная рабочая поверхность штемпеля оказывалась 
чуть больше фактической площади монетной заго
товки. Из-за нехватки места последнюю букву •С• 
в сокращении ВСЕ РОСС приходилось иногда на
бивать литерны м  пуансоном уже на край изображе
ния драпировки императриuы ( илл . 37 ) .  ( Вначале 



на штемпель с маточника переводили портретное 
изображение, а затем надпись вручную выбивали 
пуансонами. )  Монеты с такими особенностями -
не более чем штемпельные разновидности . 

Когда говорят «резал штемпель  Тимофей И ва
нов» , это понимают так: во-первых, медальер вы
резал изображение не на штемпеле, а на форме 
(вглубь) ,  затем изображение с нее переводили на 
маточник, а уже с маточника делали такое количе
ство штемпелей, какое было необходимо для за
планированного тиража данного номинала. ( Ме
дальеры резали и непосредственно штемпеля , но в 
основном до конца 1 730-х . )  У одних монет в обрезе 
рукава одежды императрицы есть знак гравера ТI , 
у других - нет, что, однако, вовсе не значит (и  
это - во-вторых), что монеты с Т1 произошли от 
штемпелей (форм) ,  сделанных лично Т. И вано
вым , а без Т1 - от штемпелей (форм) ,  сделанных 
штатными копиистами монетных дворов. Почти 
наверняка причина намного проще: знак TI не ста
вили из-за того, что это было необязательно, либо 
по забывчивости . 

На оборотной стороне полуполтинников разме
щен герб, а на оборотной стороне 20- и 1 5-ко
пеечников - гербовидное изображение: на груди 
двуглавого орла не щиток с изображением св. Ге
оргия,  а картуш с цифрами номинала. В 1 764-
1 776 у полуполтинников гербовый орел типичен 
для начала 1 740-х, а у 20- и 1 5-копеечников - орел 
типа Дасье . После 1 776 на монеты всех номиналов 
возвращен орел типа Гедлингера. 

У всех номиналов серебряных монет, в соответ
ствии с И менным указом от 30 марта 1 764 года, 
была 72-я золотниковая проба. И их нормативная 
масса, соответственно, уменьшается почти про
порционально уменьшению номинала. Но именно 
«почти» ,  а не «точно» , ведь из одного фунта сере
бра 1 5-копеечников и гривенников получалось на 
большую сумму ( 1 7  рублей 25 40/96 копейки) ,  чем 
полуполтинников и 20-копеечников ( 1 7  рублей 
1 5  40/96 копейки) .  Соответственно, требовалось и 
больше трудозатрат на чеканку первых (то есть на 
чеканку большего количества монет) .  Если в пер
вые десятилетия XVI I J  века для оплаты выпуска 
мелких номиналов предусматривались задельные 
деньги , которые изыскивались за счет уменьшения 
веса мелких номиналов, то при Екатерине 11 сэко
номленные при таком уменьшении веса деньги 
увеличивали прибыл ь  казне. 

Нормативную массу монет в эпоху Екатерины 1 1  
точно соблюдать н е  удавалось. И отклонения от 
нее у всех номиналов весьма велики. М не удалось 
исследовать группу монет всех номиналов (и всех 
подтипов) ,  отчеканенных на обоих дворах. Ввиду 

отличной сохранности экземпляров из тщательно 
подбиравшейся типовой коллекци и ,  очень мало 
обращавшихся и потому сохранивших массу, ре
зультаты исследования заслуживают серьезного 
внимания. У полуполтинников (при нормативной 
массе 5 ,97 г) фактическая масса состааляла от 5,0 
до 6,4 г, то есть изменялась от недостатка в 1 6% до 
избытка в 7%.  У двадцатикопеечников (4,77 г) раз
брос состаалял от 3 ,9  до 5 ,0 г, то есть от - 1 8% до 
+5% . У пятнадцатикопеечников ( 3 , 56 г)  разброс -
от 2 ,9  до 3 ,8  г, то есть от - 1 8 ,5% до +7% . У гривен
ников (2 ,37  г) - от 2 , 1 5  до 2 ,5  г, то есть от - 9% до 
+5 ,5%.  Такие величины отклонений наводят на 
мысль, что контроль за регулировкой зазора между 
прокатными валками на обоих монетных дворах 
зачастую был явно неудоалетворительным, поэ
тому после прокатки монетные полосы получа
лись несоответствующей толщины,  а следова
тельно, и вырубленные из них кружки-заготовки , 
и сами монеты бьши тоньше или толще. Однако 
недобросовестным служащим монетных дворов 
вряд ли удавались бы злоупотребления . Ведь мо
нетч и ки отчитывались перед руководством не про
сто расчетной суммой отчеканенных монет, но и 
весом серебра, отпущенного и м ,  и серебра, пред
стааленного ими по завершении чеканки (с учетом 
угара) .  Поскольку для проверки веса серебряных 
монет взвешивали не отдельные экземпляры, а це
лые партии ,  то с ведома руководства монетного 
двора (а значит, полулегал ьно) некоторую их часть 
чеканили на заготовках, вырубленных из более 
тонких полос . Их добааляли в состав контрольной 
партии ,  тем самы м  компенсируя превышение веса. 
если оно случалось. И наоборот, при необходимо
сти добааляли утяжеленные экземпляры.  Мало 
того, что это дополнительная операция , так она 
еще и ответственная, и хлопотная . Для обязатель
ного регулирования общей массы контрольных 
партий испол ьзовали монеты всех номиналов. Не
сомненно, в качестве облегченных экземпляров 
удобнее всего было использовать гривенники . у 
которых отклонение от стандартной толщины и 
массы,  по меньшей мере , не так бьшо заметно тем , 
кто становился их аладельцами .  

Еще одно наблюдение:  дл я  всех номиналов ве
личина отклонений в сторону недостатка массы 
больше, чем в сторону превышения массы .  

Выводы дJIJI коллекционеров: 1 )  монеты нестан
дартной массы (даже если у них нет слоения ме
талла) - совсем не обязательно подделки ; 2 )  со
стааляя коллекцию по типам , каждый при жела
нии может выбрать экземпляры «Подобротней» 
(поувесистей ) .  П рактически ,  соответствующую 
норме массу имели лишь золотые монеты , кото-



рые, в отличие от серебряных, всегда взвешивали 
поштуч но. 

Некоторые достаточно интересные виды брака 
возникали из-за нарушений технологии выпуска,  
обусловленных вл иянием человеческого фактора. 
Пример: дЛЯ чеканки 20-копеечника хотя и ис
пользованы соответствующие штемпеля , но оши
бочно взята монетная заготовка, предназначенная 
для чекан ки 1 5- копеечника,  следовательно, рабо
чая поверхность штемпеля оказалась больше пло
щади заготовки , поэтому внешние края легенды не 
попали на монетны й  кружок. 

Среди полуnолтинников, 20- и 1 5-копеечников 
1 778- 1 794 есть немало экземпляров, у которых, 
несмотря на ллительное обращение, портрет им
ператрицы достаточно хорошо сохранился . Свое 
объяснение этому прелложил В . В .Уздеников. По
скольку при интенсивной работе штемпеля мелкие 
детали на нем изнашивались, в том числе и буквы 
легенды , то, лля того чтобы проллить его работу, 
делали отпуск штемпеля.  Затем зачищали кольце
вую полосу по краю его рабочей поверхности и за
ново набивали л итерны м  пуансоном буквы круго
вой легенды.  При этом уровень поверхности в кра
евой кольцевой зоне на штемпеле нескол ько 
понижался , а на монете , соответственно, повы
шался . Поэтому рельеф портретного изображения , 
находясь как бы в нише,  окруженной приподня
тыми краям и  с круговой легендой , частично был 
защищен от истирания .  У гривенников 1 777- 1 796 
такая особенность почти не отмечается ( илл . 38) .  

( Вспомним также, насколько сил ьно обычно бы
вают затерты рублевики 1 783- 1 796, у которых не
много выгнута поверхность лицевой стороны. а ре
льеф портрета - низки й ) .  

Фальшивки , предназначавшиеся лля ввода в об
ращение ,  встречаются не часто; этот вопрос мало 
освещен .  

Новодел ы ,  известные на сегодня, имитируют 
лиш ь  петербургские монеты всех номиналов. 
Полуполтинн и ки имеют новоделы за все годы , 
включая фантастический новодел 1 777 .  Новоделы 
20-копеечников есть не за все годы , среди них 
фантастических новоделов побольше - 1 777 ,  1 782,  
1 794- 1 796. Примерно то же и у 1 5-копеечников -
фантастические новоделы 1 777 .  1 780 и 1 782 .  У гри
венников фантастические новоделы 1 78 1  и 1 782 
( портрет императрицы с кружевной лентой) .  

Суля п о  регулярным выбросам н а  нумизматиче
ский рынок, поисковики с металлоискателями 
время от времени нахолят клады, представленные 
20- и 1 5-копеечниками ,  в меньшей степени - гри
венниками .  По косвенным данным,  в кладах чаще 
бывает по 300-400 монет. В 2006 был отмечен вы
брос на нумизматический рынок довольно боль
шого количества полуполтинников, что свиде
тельствует о находке клада, состоящего, возможно, 
только или преимушественно из полуполтинни
ков. Это едва ли не первый известный клад такого 
номинала, о котором я могу с достаточной уверен
ностью судить по косвенным данным (если только 
мои наблюдения меня не подволят) . Кстати ска
зать, полуполтинники на европейских аукционах 
преллагаются чаще, чем на российских, причем в 
состоянии вплоть до EF+ . Преллаrались и сеты из 
нескольких полуполтинников разных годов. Не
мало находок и у тех, кто занимается чердачной 
археологией .  

Массив разменных серебряных монет Екате
рины 1 1  традиционно находится на периферии 
внимания коллекционеров монет императорского 
периода. Объясняю это так. Как минимум до сере
дины правления Александра 1 монеты Екатерины 1 1  
имели хождение п о  всей территории Российской 
империи,  за исключением, возможно, некоторых 
национальных окраин.  В отличие от Павла, у кото
рого отношения с Екатериной 1 1  бьmи трудными,  
Александр всегда был лля нее желанным внуком, и ,  
конечно, когда ему достался трон ,  и ре ч и  не могло 
быть о безотлагательном и строгом изъятии из об
ращения монет с портретом л юбимой бабки. Суля 
по составу кладов и степени износа, в глубинке мо
неты Екатерины 1 1  ходили до конца XIX столетия 
или,  по крайней мере, шли в расчетах между част
ными лицами ,  однако истертые монеты , поступав
шие в казну, постепенно изымались. 

Предварительные выводьа. С начала XIX столе
тия в струкгуре денежного обращения Российской 
империи среди прочих отмечались такие ,  одновре
менно происходившие процессы и явления :  

1 )  очень истертые монеты изымались казной из 
обращения для переплавки ; 

2 )  постепенно увеличивался износ монет, про
должавших обращение; 

3 )  изымались из обращения ремесленниками 
и мастерами Поволжья и Прикамья монеты хоро
шего качества для изготовления из них монист; 

4) эпизодически изымались населением из об
ращения монеты для различного утилитарного ис
пользования ( кроме ювелиров, которые для своих 
изделий  не использовали 72-ю пробу серебряного 
сплава как слишком низкую ) ;  



5) изымались коллекционерами из обращения 
отдельные монеты отличной сохранности ; 

6) много обращавшихся монет вывозили воин
ские чины российской армии,  беспрерывно уча
ствовавшей в больших и малых войнах и военных 
конфликтах на недавно присоединенных к импе
рии территориях, а также за рубежом ( Венгрия , 
Болгария , Иран, Китай, Корея и др. ) .  

И все же, думается , что отечественные собира
тели монет в 1 820-х, 1 830-х и 1 840-х при составле
нии коллекций-погодовок не испытывали особых 
трудностей ,  разве что при поиске полудюжины 
наиболее редких экземпляров этого комплекса 
(всего в нем 1 29 разных монет, не считая проб
ных) .  Вообще же в середине и во второй половине 
XIX столетия развитие коллекционирования в 
России шло в разных направлениях. Очень попу
лярным стало увлечение античными монетами 
и монетами арабского Средневековья , проволоч 
ными монетами русского Средневековья - всего 
того. что несло отпечаток «Седой старины»,  ин
триговало тайной и требовало дополнительных 
усилий для ее раскрытия . Монеты же недавно за
вершившегося многолетнего правления,  легкодо
ступные, «намозолившие глаза» ,  а тем более «Та
кие простые» по дизайну, унифицированные, по
добного интереса, конечно, вызывать не могли .  
П ример на сопоставление: ну, какой , скажите , 
особый интерес представляет для нас , уже столь 
искушенных ныне,  в начале XXI столетия , сере
бряная мелочь Н иколая 1 1 ,  да и вообще всего пе
риода 1 867- 1 9 1 7? 

До 1 9 1 7  ситуация в целом примерно такой же 
и оставалась. Затем в течение более чем полувека 
мало кто из собирателей всерьез интересовался 
этим периодом российской нумизматики . Монет 
бьvю вроде немало, однако, как показывает прак
тика, все же не вполне достаточно, чтобы , один за 
другим «закрывая годы и дворы», успешно завер
шить планомерный подбор по всем номиналам 
длительного правления . Как известно, значитель
ную часть советского периода любительская ну
мизматика была полулегальной ,  а у большинства 
коллекционеров хронически не хватало средств для 
успешного продолжения любимого увлечения. 

Целесообразно сравнить некоторые наиболее 
крупные комплексы российских серебряных мо
нет младших номиналов, за исключением проб
ных, с учетом числа разных монетных типов и под
типов, входящих в каждый комплекс . В данном 
контексте под комплексом следует понимать ту 
группу монет, которыми нумизмат стремится уком
плектовать свою коллекцию, и собирает ее по ти
пам и подтипам , с учетом чеканки на разных мо
нетных дворах: 

Петр 1 - более сорока монет 1 70 1 - 1 723 ,  
Елизавета - шесть монет 1 742- 1 76 1 , 
Екатерина 1 1  - шестнадцать монет 1 764- 1 796, 
Александр 1 - десять монет 1 802- 1 825 ,  
Николай 1 - двадцать две монеты 1 826- 1 855, 
Александр 1 1  - двадцать две монеты 1 855- 1 88 1 .  
В XIX столетии комплексы монет Н и колая 1 

и Александра 1 1  количественно превосходили ком
плекс монет Екатерины 1 1 ; в целом они гораздо 
обильнее его по числу доступных исследованию 
экземпляров, поэтому за исключением некоторых 
обусловленных информационными пробелами не
больших групп монет, изучены лучше.  Наиболее 
интересен сопоставительный анализ разменных 
серебряных монет Екатерины 1 1  и Петра 1 (см. 
« В  тени петровских рублевиков») .  Два крупней
ших комплекса серебряных монет связаны с са
мыми продолжительными царствованиями в XVI I I  
столетии и с двумя крупнейшими личностями рос
сийской истории - Петром Великим и Екатери
ной Великой.  

При сравнении комплексов не забудем ,  что пе
тровские монеты старше екатерининс ких в сред
нем на 60-80 лет - что не так уж и мало. Это пер
вые российские серебряные монеты массовой че
канки ,  не сч итая рублевика и полуполти ны 
Алексея М ихайловича 1 654, они весьма «Экзо
тичны» ,  еще не унифицированы,  дизайн каждый 
год менялся , отсюда и обилие подтипов. Происхо
дил поиск и наиболее удобных значений номина
лов, и стандартного их набора . Да , екатеринин
ские монеты , как правило,  луч шего качества, ди
зай н  в целом нескол ько п редпочтител ьнее 
(поскольку есть портрет) ,  но зато вариантов (под
типов) - меньше. 

Возможно, некоторое «преимущество» - у пе
тровских монет. Но примем во внимание традици
онную популярность личности Петра 1 ,  и всегдаш
ний повышенный интерес ко всему, связанному с 
его именем,  и ,  далеко не в последнюю очередь, не
скрываемую любовь нумизматов к петровским мо
нетам.  Редкость большинства из них (тиражи были 
невелики, целенаправленное изъятие казной нача
лось еще при Анне) только распаляет интерес кол
лекционеров, которые к тому же постоянно должны 
остерегаться новоделов,  утонченных подделок, 
а также наличия одного-двух заделанных и зама
скированных отверстий либо других элементов ре
ставрации .  Для выработки оптимального сужде
ния о соотношении популярностей двух комплек
сов будем помнить, во-первых,  о некоторой 
мифологизации Петра 1 ,  во-вторых, о том , что 
Екатерина 1 1 ,  женщина, иностранка по происхо
ждению, сделала очень много и для себя , и дпя 
России .  



Чтобы понять, пользуется ли популярностью 
у коллекционеров мелкое серебро Екатерины 1 1 ,  
полистаем каталоги-аукционники 1 990-х и 2000-х, 
как отечественные ,  так и зарубежные.  Совершенно 
очевидно «засил ие» на аукционах золотых и плати
новых монет и рублевиков, а также полтин , пе
тровской меди ,  пятаков Екатерины 1 1  и сибирских 
монет. Принесет ли и н ые результаты информация 
интернет-аукционов, дающих «срез» и по другим 
слоям собирательской среды? 

Гиль, Ильин, 
Северин Бiтин И др. Словесное 
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Напомню ч итателю,  какой шкалой для оценки 
степени редкости монет пользовались и пользу
ются разные исследователи .  

Hano хорошо себе представлять. каковы были 
причины возникновения и сохранения в дальней
шем той ситуации ,  когда показатели степени ред
кости не совсем не соответствуют ( ил и  совсем не 
соответствуют) фактическому положению. До ре
волюции коллекционеров было немного, поэтому 
и монет почти л юбого типа обычно хватало прак
тически всем .  П оказатели степеней редкости были 
невысоки ми и нынешним нашим представлениям 
соответствовали мало. Если тогда на антикварном 
нумизматическом рынке в крупнейших городах 
Росси и  монет какого-то типа и года оказывалось 
хотя бы на несколько экземпляров больше, чем ак
тивных колле кционеров, то их реализация затруд
нялась, следовательно, и показатель степени ред
кости высоким не был .  Особое внимание уделяли 
лишь монетам , известным в немногих либо еди
ничных экзем плярах. 

С конца XIX столетия число коллекционеров 
увеличивалось быстрее, акценты менялись. назре
вал неизбежн ый пересмотр ш калы степеней ред
кости росси йских монет. Но с 1 9 1 4  и до конца 
1 980-х это невозможно было воплотить в реаль
ность. 

Готовя последнее издание каталога « Монеты 
Росси и . 1 700- 1 9 1 7» ,  В . В . Узден и ков опирался,  
в дополнение к своему опыту, на лучшие дорево
люцион н ые стандартные каталоги (очен ь  мало 
дифференцировавшие по степени редкости мел-

кое серебро Екатерины 1 1 )  и собрание ГИ Ма.  где , 
видимо, подавляющее большинство монет есть 
в одном , а то и в нескольких экземплярах. Поэтому 
автору каталога вряд ли удалось детально уточнить 
степени редкости . Фактически и такой крупный 
исследователь, как В. В. Биткин, смог дифферен
цированно подойти лишь к части комплекса мел
ких серебрян ых монет Екатерины 1 1 .  Хотя он уве
ренно вьшелил несколько несомненных редкостей 
и многие новоделы .  включая фантастические, ему 
мало удалось разделить по редкости ранние мо
сковские 1 5- копеечники и гри венники ,  а также 
монеты с поздним портретом императрицы. К за
рубежным же каталогизаторам российских монет у 
отечественных нумизматов тем более не может 
быть особых претензи й .  

На рубеже :ХХ и :XXI веков положение таково. 
Многие из тех отечественных нумизматов,  кому 
сейчас от 60 до 80, либо уже завершили ,  либо за
вершают активное коллекционирование и потому 
уже не хотят ( или не могут) проводить исследова
ния и делать какие-то серьезные выводы . (Среди 
немногих приятных исключений - В. В. Казаков, за 
рубежом - Р. В.Лжулиан . )  Подавляющее же боль
шинство из тех. кому от 20 до 40 лет, явно не очень 
стремятся к этому (а те , кто стремится , увы . еще не 
набрали достаточно информации для обоснования 
своих выводов) .  П ромежуточная возрастная кате
гория - нуми зматы от 40 до 60 лет, достаточно ак
тивные и уже много знающие, - то есть и менно те , 
кто мог бы выполнять такую полезную работу. Но 
эти люди по ряду причин делают на ниве отече
ственной нумизматики намного меньше,  чем 
могли бы , впрочем , каждый сам решает. каким 
должен быть его личный вклаn. 

Итак, совершенно очевидно. что дать сбаланси
рованную оценку степеней редкости монет, и то 
с оговорками,  смог бы только тот. кто или сам дол
гое время целеустремленно собирал монеты этого 
периода по годам ,  или помогал подбирать кол
лекции-погодовки своим коллегам . постоянно от
слеживая ситуацию по аукционам и И нтернету. 
Естественно, в отношении оценки степеней ред
кости существуют как траnиционные несоответ
ствия-анахронизмы, так и сложившееся «усред
ненное» мнение нынешнего сообщества коллек
ционеров. Но есть. конечно. и пол ное право на 
и ндивидуальное , частное мнение нум и змата
профессионала. 

В который раз повторю,  что получить истин ную 
картину распределения степеней редкости очень  
помог бы бан к  дан н ых.  Но нумизматические об
щества и организации по разным причинам эти м  
н е  станут зан иматься . У некоторых ж е  частных 
лиц,  заинтересованных в ее  составлени и .  такие 



данные мoryr постепенно накапливаться . Но мно
гие ли поделятся своими открытиями с коллегами , 
которые зачастую яаляются и конкурентами? Есть 
понятия профессиональной и ком мерческой 
тайны,  которые никто не отменял . 

Цена монеты очень подвижна и неустойчива, 
поэтому у таблицы цен всегда очень недолгая год
ность. Тем не менее радикальные изменения, осно
ванные на индивидуальных разработках, мoryr вы
звать настоящий шок у коллег. Все же рискну пред
ложить дпя всех монет не только уточненные 
показатели степени редкости по 5-балльной шкале, 
но и значения цен.  

( R  нет) - монета, которая всегда есть в предпо
жении на собрании коллекционеров любого уровня 
(фактически это RO, то есть она совсем не редка) ;  

R I  - поиск монеты на московском нумизмати
ческом рынке может занять до двух-трех месяцев; 

R2 - дпя поиска монеты на российском нумиз
матическом рынке требуется срок до одного года ; 

RЗ - поиск монеты на российском и зарубеж
ном нумизматических рынках может занять до 
двух-трех лет; 

R4 - монета пояаляется на мировом нумизма
тическом рынке один раз в десятки лет; 

R5 - монета существует в нескольких экзем
плярах, возможно, в единственном . 

С использованием этих показателей построена 
таблица. 

Поскольку у меня нет полной базы данных по ис
следуемому массиву, я в немногих случаях делаю 
определенные допуски :  «+» и «-». Если рядом с 
цифровым показателем стоит знак «+» (или «-»), то 
это означает, что вполне допустимо повышение (или 
понижение) степени редкости на полбалла. Если ря
дом окажутся сразу и «-», и «+», то это значит, что 
определенности по данной монете еще меньше, и 
суммарный допуск при оценке показателя степени 
редкости состааляет целый балл (например, RЗ± 
означает фактически интервал от R2,5 до RЗ,5) .  

Значения цен приведены в таблице, во-первых, 
для монет в состоянии EF или EF - (дпя некоторых 
монет требования к состоянию не могут быть столь 
высокими, поэтому оценки даны мной для состоя
ния VF+ и VF, эти монеть1 отмечены звездочками*); 
во-вторых, даны преЖде всего мя московского и не
сколько меньше дпя петербургского регионов; 
в-третьих, могут достаточно хорошо соответствовать 
реальности лишь в течение трех-пяти месяцев. 

УпреЖдаю неудовольствие коллег в будущем.  
Не исключено, что скоро на российском нумизма
тическом рынке несколько увеличится предпоже
ние монет, имеющих показатели степени редкости 
R I  и R2, а то и RЗ . И вот по какой причине. Появ
ление таблицы цен и показателей степени редко-

сти (а ее можно рассматривать как особый вид ре
кламы нумизматических объектов) наверняка ак
тивизирует у какой-то части коллекционеров поиск 
некоторых монет, что, вполне возможно, приведет 
к обнаружению отдельных экземпляров как среди 
дублетов у своих коллег и на прилавках нумизма
тических магазинов (в  частности , за рубежом,  где, 
несомненно, нет ценового беспредела,  характер
ного пока дпя росси йского нумизматического 
рынка) ,  так и в собственных собраниях. Вполне 
возможен и такой момент, когда желание выручить 
неплохие деньги даже подтолкнет кого-то рас
статься с экземплярами из своей коллекции .  И если 
недолговременный выброс на нумизматический 
рынок группы достаточно редких монет произой
дет, то это вовсе не дает повода дпя резкой критики 
предпагаемых показателей и цен .  

Необходимо упомянуть также два весьма раз
личных монетных комплекса: первый - это таври
ческие монеты 1 787 ,  второй - серебряные ново
делы сибирских монет с датой « 1 764» . Следует 
очень четко предстаалять те структурные ниши, 
которые занимает кЗЖдый из них внутри всего 
комплекса монет Екатерины 1 1 .  

Таврические монеты - особый ,  областной спе
циальный выпуск,  осущесталенный по инициа
тиве Светлейшего князя Таврического Григория 
Потемкина и приуроченный к посещению Крыма 
императрицей Екатериной 1 1 .  И внешнее оформ
ление монет (отсутствие портрета! ) ,  и качество 
штемпелей ,  и другие особенности , безусловно. 
подтверЖдают тот факт, что таврические монеты 
были продукцией периферийного, Феодосий 
ского монетного двора. Серия состоит из четырех 
номиналов в серебре : 20- , 1 0- ,  5- и 2-копеечников 
(илл . 39, 40 , 4 1 , 42; эти редчайшие монеты предо
ставил дпя исследования московский коллекцио
нер Виктор Газанчидис) .  Лицевая сторона: вен
зель Е 1 1 ,  вокруг надпись: ЦАРИ ЦА ХЕРСОН ИСА 
ТАВ Р И Ч ЕСКАГО. 1 787 .  Оборотная сторона : 
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Поnуnоптинник 20 копеек 
Год 

1 5  копеек Гривенник 5 копеек 

СПБ ммд СПБ ммд СПБ ммд СПБ (ММД),ММД СПБ 

1 763 - - R5 - R5 - - - R5 

1 764 - 500 RЗ 1 500 R1  600 - R1  500 RЗ 1000 R2 500* -

1765 - 500 R2 1 000 R1 600 - R1 500 R2 600 R2 500* -

1 766 - R1 600 500 R1  600 - RЗ :! 1 000* R1  400 RЗ :! 800* -

1 767 - 500 R2 + 1 000 R2+ 1 000 - R1 500 R1  400 R2 600 -

1 768 - 500 R2 - 900 R2+ 1 000 - R2 +  800 300 RЗ - 1 000 -

1 769 - 500 500 R2 1 000 - R1 - 500 300 R1  400 -

1770 - 500 500 R2 1 000 - R1  500 300 R 1  400 -

1771  - - 500 - - R1 500 300 R 1  400 -

1 772 - - R1 + 600 - - - R1 400 - -

1 773 - - R2 + 1 000 - - - R2 600 - -

1 774 - RЗ 1 400* RЗ - 1 300* - - R2 - 700 R1  400 R2 600 -

1 775 - R2 1 000* RЗ 1 1 00* RЗ 1 1 00* - R2 800 RЗ - 900* RЗ 900* -

1 776 - - RЗ -1 200* - - - R4 5000* - -

1 m  - - - - - R4 5000* - -

1 778 - - R2 - 900 - 400 - R1  400 - -

1 779 R1  600 - R2 1 000 - 400 - R1  400 - -

1 780 - - - - - - R4 5000 - -

1 78 1  R2 1 000 - R1 600 - R1  500 - R2 600 - -

1 782 - - - - R4 5000 - R4 5000 - -

1 783 R2 1 000 - 500 - 400 - 300 - -

1 784 R1  600 - 500 - 400 - 300 - -

1 785 500 - 600 - 400 - 300 - -

1 786 R2 1 000 - R2 - 900 - RЗ 1 200 - RЗ 900* - -

1 787 R1  600 - R1  400 - 400 - R1  400 - -

1 788 R2 1 000 - R2 1 000 - RЗ 1 200* - RЗ 900* -

1 789 RЗ 1 400* - RЗ 1 300* - RЗ 1 1()() *  - R2 600 - -

1 790 R1  600 - R2 900* - RЗ 1 1 00* - R2 600 - -

1 791  R2 1 000 - R2 - 800* - R2 + 800* - R2 600 - -

1 792 R2 1 000 - RЗ 1 400* - 400 - R2 600 - -

1 793 R2 1 000 - RЗ+ 1 500* - RЗ - 1 000 * - R2 600 - -

1 794 R1  600 - - - RЗ + 1 200* - R2 600 - -

1 795 R2 1 000 - - - - - RЗ - 900 - -

1 796 R1 + 800 - - - - - R2 600 - -

Данные на январь 2007. 1 



20 ( 10 .  5 или 2) .  вокруг - счетные точки для негра
мотных. Т. М .  Все номиналы отчеканены из сере
бряного сплава одной пробы. более низкой , чем у 
монет общегосударственного образца. при этом 
первые - заметно большего размера и большего 
веса, чем вторые . Наличие счетных точек предпо
лагает, что после бросания в народ императрицей 
и ее свитой таврические монеты могли реально 
участвовать в местном денежном обращении но
воприобретенной области . Действительно, стар
шие номиналы. особенно 20-копеечники .  часто 
несут следы пребывания в обращении.  ( Есть вер
сия, что таврические монеты использовали и как 
и гральные жетоны . прежде всего во дворце . )  По
темкинские монеты изучали И. Г. Спасский ,  Р. Зан
дер и В .В .  Уздеников, который дал наиболее раз
вернутую их характеристику и воссоздал обста
новку их выпуска в целом (см.  « Монеты России 
XVI l l  - начала Х:Х в. Очерки по нумизматике» .  -
м . .  2004) .  

Серебряные новоделы сибирских монет пред
ставляют собой фантастические нумизматические 
объекты без оригинальных прообразов. Они явля
ются результатом выполнения монетчиками Пе
тербургского монетного двора индивидуальных за
явок собирателей .  Только лицевая сторона этих 
новоделов отчеканена штемпелями,  предназна
чавшимися для лицевой стороны подлинных 20- и 
1 5-копеечников и гривенников. У оборотной сто
роны - фантастический дизайн .  Фантастично и 
само сочетание подлинного и вымышленного 
штемпелей и использование серебра в качестве 
основного металла для чеканки сибирских монет. 
Серебряные новоделы сибирских монет созданы 
для собирателей , это псевдомонеты. Из всех из
вестных серебряных монет и монетовидных объек
тов Екатерины 1 1  серебряные новоделы сибирских 
монет находятся , видимо, в самом низу ценност
ной классификационной шкалы. Даже фальшивки , 
предназначавшиеся для ввода в обращение, поин
тереснее. Н иже лишь современные подделки ека
терининских монет (среди них. правда, есть и 
весьма точные имитации ,  представляющие особую 
опасность для коллекционеров). 

В 1 762 в Санкт- Петер
бурге к коронации импе
ратрицы Екатерины 1 1  
отчеканили монетовид
ные коронационные же

тоны,  как в золоте (в весе червонца) ,  так и в сере
бре (в весе гривенника,  илл . 43 ). У серебряного же
тона шнуровидный гурт, диаметр около 19 мм,  чуть 

больше, чем у гривенника ,  сплав, видимо, 72-й 
пробы: не было никакого смысла изобретать осо
бый сплав для чеканки жетонов, если был готовый 
сплав для чеканки общегосударственных монет. 
Поэтому жетоны (хотя не имели обозначения до
стоинства, как и червонцы) .  по крайней мере, 
в первые месяцы после коронации .  представители 
низших слоев общества иногда использовали в ка
честве знаков оплаты при расчетах между собой . 
По данным ЖРНО, подобные жетоны чеканили и 
в Москве , с гуртовой надписью. 

Вот итоговая шкала всех упомянутых здесь ком
плексов в их иерархической , ценностной соподчи
ненности : 

1 .  Подлинные монеты массового выпуска 1 764-
1 796. 

1 1 .  Пробные монеты 1 763 .  
I I I .  Таврические монеты 1 787 .  
IV. Новоделы монет общегосударственного вы

пуска 1 767- 1 796. 
V. Фальшивки для обращения,  появившиеся 

при Екатерине 1 1 .  
VI . Фантастические новоделы монет общегосу

дарственного образца 1 764- 1 796. 
Vl l .  Фантастические новоделы сибирских мо

нет 1 764. 
VI l l .  Современные подделки , которые появля 

ются со второй половины Х:Х столетия . 

Вопросы,  остающиеся без ответов: 
1 .  Почему ранние московские гривенники чека

нили  на кружках большего диаметра и более тон
ких? 

2. Почему они без обозначения монетного 
двора? 

3. Есть ли гривенники 1 765 ( М МД) и 1 767 СП Б. 
не являющиеся передатировками? 

4. Почему на гривенниках нет знака минцмей
стера? 

5 .  Почему на 1 5-копеечниках нет знака гравера? 
6. Существует ли 1 5-копеечник 1 78 1  со ВСЕ

РОСС? 
7 .  Есть ли монеты с наклоном шнуровидной на

сечки справа вверх налево? 
8 .  Есть ли передатировки у 20- и 1 5-копеечников 

1 764- 1 767? 
«Век золотой Екатерины» у россиян традиuи

онно вызывает интерес . Если прочитанное пробу
дит в ком-то желание заняться исследованием 
и серебряных монет Екатерины 1 1 ,  моя цель до
стигнута.  



Пятикопеечники Екатерины 1 1  

медная монета 1 6- рублевой стопы ( ПЯТЬ 
КОП1iЕ КЪ, разг. ,  трад. - екатерининский 

пятак ,  пятак Екатерины)  нормативной массой 
5 1 , 1 9  г, чеканилась в 1 763- 1 796 ( по Сенатскому 
Указу от 27 я нваря 1 763) в Екатеринбурге, Аннин
ском , Сузуне,  Санкт- Петербурге , Москве , Сестро
рецке и Феодоси и .  

Вензель состоит из  литер J ( «императрица» ) и Е 
(«Екатерина»)  и римской цифры 1 1  ( «вторая» ) .  Гурт 
сетчатый или мелкосетчатый либо шнуровидный 
(наклон слева вверх направо) .  Монетные типы -
по различиям гербового орла и венка и с учетом 
комби наци й аверса и реверса: 1 )  1 763- 1 77 1 ,  
1 774 Е М ,  М М ,  С М ,  С П М ,  2)  1 768- 1 779 Е М .  
3 )  1 778- 1 788 Е М ,  К М .  4 )  1 787- 1 796 Т М ,  М М .  
С П М ,  АМ , 5 )  1 787- 1 796 Е М ,  6 )  1 788- 1 796 К М .  
7 )  промежуrочн ы й  тип 1 778- 1 779 Е М ,  8-9) гиб
ридные монеты 1 788 ЕМ (две комбинации лице
вой и оборотной сторон от разных типов) .  

В Сузуне ,  Анн инском и Феодосии пятаки чека
нили только на гладких кружках. в Санкт- Петер
бурге лишь перечеканивал и из 1 О-копеечников 1 762 
(обычно видны следы арматуры , счетные звез
дочки и др. ) ,  в Москве , Екатеринбурге и. видимо. 
Сестрорецке чеканил и  из кружков и перечекани
вали .  В 1 796 много пятаков всех дворов в соответ
ствии с проектом П .  Зубова перечеканили в \ О-ко
пеечники .  

В 1 797 при павловском перечекане часть \ О-ко
пеечников 1 796 получила облик пятаков Екате
ринбургского и Аннинского монетных дворов ( ис
пользовали сохранившиеся штемпеля 1 794- 1 796 АМ 
и 1 796 Е М ) .  Принадлежность этих пятаков к моне
там Павла 1 определяют по следам \ О-копеечников 
1 796 , а зачастую и пятаков Екатерины 1 1  разных 
лет и дворов. 

• • • 

Отдельные монеты разных лет и монетных дво
ров имеют неоформленный гурт (то есть без сетча
той либо шнуровидной насечки)  - результат тех
нологического брака ; но такие монеты очень  
редки . Отклонен ия от  стандартной массы :  от 26,5 г 
( на 42% ниже нормы )  до 74 г ( на 45% выше нормы ) .  
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По крайней мере , в Екатеринбурге в разные годы 
шел поиск опти мального размера монетных 
заготовок, и у монет, отчеканенных на гладких 
кружках, диаметр от 40 мм ( например, 1 780) до 
43 мм ( 1 795 ) .  

По мнению некоторых русистов,  исследовав
ших пятаки Екатерины 1 1 ,  изображение на штем
пель переводили отдельными частными фигур
ными пуансонами :  головы гербового орла, крылья , 
хвост, щиток со св. Георгием ,  державу, скипетр. 
Для не выработавших производственный ресурс 
штемпелей характерны передатировки (в том числе 
для штемпелей 1 789 М М  и 1 795 М М ,  которыми 
вели перечеканку) .  Пятаки 1 763 б/б чеканили 
в Москве , а подобные же 1 765 - в Екатеринбурге .  
Видимо, те и другие - следствие оплошности мо
нетчиков при подготовке штемпелей к работе .  
В Феодосии в 1 787 наносил и вначале шнуровид
ный гурт (верейками ,  сохранившимися с того вре
мени ,  когда в Кафе чеканил и кырмызы) ,  а в конuе 
года и в 1 788-м - уже сетчатый . 

• • • 

В начале 1 990-х были обнаружены неизвестные 
пятаки 1 770, 1 77 1  и 1 774 ЕМ с гербовым орлом об
разца 1 763 (тип орла Дасье ) ,  1 777 ЕМ - с орлом 
промежуточного типа 1 778- 1 779. При высоком 
спросе у коллекционеров на пятаки ТМ мошен
ники портят мя подделок пятаки других монет
ных дворов. Опытные нумизматы легко узнают 
подделки : у пятаков 1 787- 1 788 ( Е М ,  К М )  - иной 
рисунок орла. Если взяты пятаки 1 763- 1 767 ( Е М . 
М М ,  С П М )  либо 1 788 ( М М ,  С П М )  со сходным 
рисунком орла, то подделку выдает переграви
ровка букв и цифр и увеличенный (при перече
канке) кружок со следами прежнего изображения . 
У таврических монет и тонкие стилистические от
личия , их трудно подделать. Множество монет 
ушло в клады (некоторые свыше 1 00 кг, по 8- 1 0 
тысяч монет) . Редки в разной степени :  1 763 б/б. 
1 764 С П М ,  1 765 б/б , 1 767 М М ,  С М , С П М . 
1 768 М М ,  1 770, 1 77 1  и 1 774 ( все Е М ,  гербовый 
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орел образца 1 763) ,  1 78 1  К М .  1 787 ЕМ (орел об
разца 1 789) ,  1 787- 1 788 Т М ,  1 788 КМ (оба под
типа) , 1 788 Е М  (орел образца 1 780 и оба гибрид
ных варианта) ,  1 789 М М ,  1 795 М М ,  1 796 К М .  

Новоделы известны с датами 1 78 1 - 1 786, 1 788-
1 796 ( все К М ) ,  фантастические - 1 765 Е М .  
1 767 С П М ,  1 78 1  С П М ,  1 787 К М ,  1 78 (без послед
ней цифры) .  Фальшивки для обращения коллегам 
не известны .  

С пятаками Екатерины 1 1  связано и огромное 
число разнообразных проявлений человеческого 
фактора. Например ,  известен подл и н н ы й  
3-копеечн и к  образца 1 839 ,  перечеканенный и з  
ПОДЛИННОГО пятака. 

• • • 

Хотя пятаки Екатерины 1 1  должны были чека
нить из  меди , на разных дворах состав монетного 
металла, по суги , был различным.  Если екатерин
бургские и аннинские пятаки отчеканены из до
статочно ч истой меди , то колыванска.я медь имеет 
незнач ительную примесь серебра, и тонкий слой 
сульфида серебра на поверхности монет опреде
ляет зачастую их uвет - темно-коричневый или 
черны й .  

Таврические пятаки из  плохо очищенной меди 
фактурой поверхности немного напоминают кыр
мызы ,  у которых м ного каверн и трещин.  Включе
ния свойственны и сестрорецким пятакам . По до
кументам ,  они должны был и  чеканиться из очи
щенной меди (по методу М.  Я ковлева) .  но ,  видимо, 
некоторые чеканил и  и из  неочищенной (фактиче
ски из бронзы) , возможно, испол ьзовалось медное 
вторсырье . 

В 1 770-х в Екатеринбурге какую-то часть брако
ванных пятаков отправлял и не в переплавку, а на 
вырубной стан .  После вырубки заготовок на них 
чеканили 2-копеечники ,  но следы пятаков про
сматриваются . 

• • • 

И зученность пятаков далека от завершения,  хотя 
исследовани ю  доступно множество монет. Кроме 

-- - - •• - - � -L -- - •" � � - - ,; 

" �� ., ' . "- - ... -----�� . ' 
. . . 

....... . . . "" ' ' . 
- ·-..., \. -� - - J' _ __ _ _ :_ �� 

. -. ----- .� ��- .. • .... ... ........-.ч ... .!8�� - ·  
" �  . - · · •" _"" � . 

--- - -�� 



· �"- " 
- - - · - � . " . �  

!'' - ..,..... 
" --- . 

, 

содержательных публикаuий в Журнале РНО 
Р. Джулиана и К. ШОJU1и остальные касаются кладо
образования . В России 5-копеечники Екатерины 1 1  
наиболее тщательно исследует А. И .  Грибков. Ис
ходя из источников, общее количество пятаков всех 
монетных дворов за 34 года - около полутора мил
лиардов. Несмотря на перечеканку, тезавраuию и пе
реплавку, сокрьггие в кладах, монеты являются едва 
ли не самыми распространенными в мире (после 
трИJUJионов китайских чохов), по крайней мере, что 
касается медных монет XVI 1 1  века. Они есть почти у 
всех. кто собирает монеты императорского пери
ода. Пятаки Екатерины 1 1  имели хождение на всей 
территории Российской империи и стали целена
правленно изыматься казной с 1 825 . 

• • • 

В завершение отмечу, что при Екатерине 1 1  пя
тикопеечный номинал и мели также: 1 )  пробные 
серебряные пятачки 1 763,  2) петербургские демон
страuионные образuы ( 1 вида) 1 763 и 1 764 для Су
зунского монетного двора, который готовился 
к чеканке сибирских монет, 3) сибирские 
5-копееч ники массового выпуска 1 766- 1 780 . 
4) пробные медные 5-копеечники 1 77 1  специаль
ного выпуска для Молдовы и Валахии ,  5 )  серебря
ные памятные таврические 5-копеечники 1 787 .  
6)  имитации 5-копеечников Екатерины 1 1 ,  чека
нившиеся в 1 788 году в связи с началом Русско
шведской войны 1 788- 1 790 в шведском городе 
Авеста с анахроническими датами « 1 764» , « 1 778» 
и « 1 787» ( все эти монеты при несомненном сход
стве общего дизайна имеют несколько хорошо за
метных отличий от российских подлинников) . 
7) утвержденные, но не выпушенные в обрашение 
5-копеечники 32-рублевой стопы 1 796, 8) бирмин
гемские демонстраuионные,  двух вариантов, об
разцы ( 1  и 1 1  вида) 1 796. 

Последнее: 5-копеечники павловского перече
кана, выпущенные в 1 797 с одной из анахронических 
дат: « 1 79 1 » , « 1 793», « 1 794», « 1 795» либо « 1 796» и 
с вензелем Екатерины 1 1 , многие поныне традици
онно относят к ее правлению (по недомыслию). 



Орфографические ошибки на монетах 
для Молдовы и Валахии 

чеканка монет чрезвычайных о�стоятельств про: 
исходила, как правило. в краине напряженнои 

военно-политической и соuиально-экономической 
обстановке. Необычность ситуации отражалась 
почти на всем ,  что было связано с замыслом их вы
пуска, разработкой дизайна, технологией чеканки , 
обращением и изъятием,  а отчасти и с орфографией 
надписей на них.  

Во время Русско-турецкой войны 1 768- 1 774 ко
мандование Дунайской армии приняло решение о 
чеканке специальной монеты из бронзы трофейных 
пушек. Множество особенностей садогурской че
канки заставляет вот уже несколько поколений ну
мизматов постоянно возвращаться к ней . 

Чеканка началась в 1 77 1  с нескольких эфемер
ных выпусков, причем как пробные монеты досто
инством в 5 копеек, так и монеты ограниченного 
выпуска ДОСТОИНСТВОМ в 3 денги )  и с ДВОЙН Ы М  обо
значением номинала пара/3 денги .  попавшие в об
ращение ,  чеканили из меди.  Крупномасштабное 
производство собственно бронзовой монеты раз
вернулось уже с 1 772 ( после того как бьша нала
жена доставка с полей сражений орудийных ство
лов) ,  прежде всего, за счет чеканки старшего но
минала, 2 пара/3 копей ки .  Очевидно, персонал для 
Садогурского монетного двора П. Гартенберг под
бирал из местного населения,  которое плохо знало 
русский язык либо было неграмотны м .  

И звестны монеты с такими явными орфогра
фическим и и с мысловыми ошибками :  

- ПАРА/3 Д Е Н ГИ (орел/вензель и орел/моно
грамма) с сокращением П ОЛО. вместо ВАЛОС К. 
или хотя бы ВАЛО. ( 1 77 1  ) ,  

- ПАРА/3 Д Е Н ГИ с сокращением ВАЛАК. 
вместо ВАЛ ОС К.  ( 1 772) ,  

- 2 ПАРА/КОП'tЕ К't без  uифры " 3» в обозна
чении номинала. 

П ри оформлении старшего номинала допускали 
и другие орфографические нарушения.  На нем ,  
как и на монетах младшего номинала 1 77 1 ,  постав
лено переходное обозначение номинала 2/ПАРА/3/ 
KOП1iE K't. Не знаю, м ногие ли коллекционеры 



обратили внимание на написание последнего 
слова, ведь если его произнести , получится КО
П ЕЕКЕ. Орфографический казус? А должна была 
бы быть записана российская единица исчисления 
номинала так: КОП ЕЙ КИ или, по крайней мере (с 
учетом некоторой технологической сложности 
проставления кратки над И ) ,  КОП Е И К И .  Итак, 
вместо Е,  Й , И на монетах оказались соответ
ственно литеры 't, Е, 't. Почему? 

При разработке дизайна будущих монет у садо
rурских монетчиков, конечно же, были перед гла
зами образцы российской медной чеканки , прежде 
всего 5-копеечники Екатерины 1 1 .  На их лицевой 
стороне под гербовым орлом располагалась банде
роль с обозначением номинала ПЯТЬ • КОП'tЕКЪ. 
Согласуясь с этим ,  гравер Садоrурского монетного 
двора на лицевой стороне пробного 5-копеечника 
поместил обозначение номинала 5 KOП'tEK't. 
Уже при этом была допущена ошибка. Возможно, 
на монетном дворе и не было литерного пуансона 
"Ъ• , поэтому, ничтоже сумняшеся и пренебрегши 
незначительным различием между Ъ и 't, вместо Ъ 
использовали уже имевшийся под рукой литерный 
пуансон 't (поскольку его употребление при даль
нейшем производстве штемпелей должно было 
стать многократным) .  В итоге вместо 5 • КОП'tЕ КЪ 
получилось 5 KOП'tEK't. Все это еше как-то 
можно понять: и монетный двор - периферий
ный, к тому же частный,  и условия военного вре
мени ,  и монета по статусу - лишь пробная . 

Однако, когда в 1 772 речь зашла уже о крупно
масштабной чеканке ,  штемпеля надо было подго
товить тщательнее . Правил ьнее всего было бы , 
взяв за образец 2-копеечник Екатерины 1 1  и заим 
ствовав у него написание единицы исчисления 
КОП ЕНКИ,  просто "переписать• его для нового 
номинала садоrурской монеты - тогда орфогра
фия была бы соблюдена: 2/ПАРА/3/КОП ЕЙ КИ 
(или хотя бы . . .  3 КОП ЕИ КИ) .  

Трудно поверить, что у монетчиков под рукой 
не оказалось ни одного 2-копеечника,  но, как это 
н и  парадоксально, за образец они все-таки взяли 

пробный 5-копеечник и с него скопировали за
пись единицы исчислен ия - KOП'tEK't . Этим и 
объясняется значительное отличие от правильной 
формы написания КОП ЕЙ К И  (или хотя бы КО
П Е И КИ) .  

В течение трех лет чеканки старшего номинала 
никто, по крайней мере , из высокопоставленных 
лиц,  имевших к ней непосредственное отношение. 
людей образованных, не сделал ничего для устра
нения очевидной ошибки . Даже если допустить. 
что все русские генералы находились на полях сра
жений и П .  Гартенберг безраздельно ведал чекан
кой , все равно монеты , буквально наводнившие 
оба княжества, не могли не попасться на глаза ге
нералитету. Остается предположить, что и сами 
монеты , и все с ними связанное совершенно ни
кому не бьuю нужно. Главное , чтобы продолжалась 
бесперебойная , высокоприбыльная монетная че
канка из практически дармового трофейного ме
талла и с помощью этой бронзовой монеты само
обеспечение Дунайской армии ,  тогда как населе
ние обоих княжеств впадало в нищету. 

Ладно бы, если орфографическая небрежность 
ограничилась монетами массового выпуска, тем 
более предназначавшимися для «кого-то там» -
молдаван и валахов. Но ошибки не были устра
нены даже у демонстрационных образцов 1 и 
1 1  вида, отчеканенных в серебре в 1 772 и в 1 773 
( гербы княжеств украшены гирляндами роз) 
и предназначавшихся скорее всего для членов пра
вительства либо высокопоставленных чиновников 
в Санкт- Петербурге (а может быть, и для импера
трицы) .  

В каталоге В. В. Биткина дана иллюстрация мо
неты старшего номинала массового выпуска 1 773 
с пропущенной цифрой «3»  перед KOП'liEK't. Од
нажды такой экземпляр видел и я сам у москов
ского коллекционера Вадима Чиркина. 

Вообще с чеканкой монет чрезвычайных обсто
ятельств всегда связано много нестандартных си
туаций , интереснейших, неповторимых эпизодов 
и даже казусов. 



При чеканке монет для Молдовы и Валахии 
имели место: 

1 )  принципиальны й  замысел обеспечить фи
нансирование Дунайской армии за счет утилиза
ции трофей ного оружия ; 

2) сбор на полях сражений оrромного количе
ства пушек и лафетов ( включая их подъем со дна 
рек) и доставка их за сотни верст по степным 
и горным дорогам в буковинское поместье Садо
гуры П .  Гартенберга; 

3 )  «разделка» в условиях временного частного 
монетного двора многопудовых пушечных стволов 
и начало крупномасштабного выпуска монеты из 
весьма твердого металлического сплава;  

4) поиски приемлемого дизайна проектировав
шихся военных денег с дальновидным (и корыст-

ным) прогнозированием всевозможных вариантов 
окончания войны и в ожидании дальнейших воз
можных последствий этого сомнительного выпу
ска; 

5) продолжение в течение трех лет крупномас
штабной чеканки в условиях фактически постоян
ного бойкота пушечных денег местным населе
нием ; 

6) неожиданное ( по срокам)  завершение войн ы ,  
а одновременно с н и м  и чеканки и категорический 
отказ российской казны выкупать молдово
валашскую монету у местных жителей . 

Орфоrрафический сумбур, которым сопрово
ждалась пуwечно-монетная затея . - лишь одна, 
причем самая безобидная , из  многих любопытных 
особенностей садогурской чеканки . 



Таврический монетный двор 

этот штатный отечественный монетный двор 
работал в Ташлыке - пригороде Каффы (Фео

досии) .  Таврида - античное название Крыма, 
в широком смысле - весь полуостров, в узком -
лишь его горная часть, происходит от народа тавры 
(остатки киммерийцев),  оттесненного пришель
цами в горы Южного Крыма. В апреле 1 783 ,  осно
вываясь на недоказанном предлоге - передвиже
нии турецких войск против Тамани - Екатерина 1 1  
объявила о присоединении Крыма к России .  По
сле ликвидации турецкого владычества древнее 
наименование возродилось, его применяли к 
Крымскому полуострову, а к северной части Тав
рической губернии (ныне южная часть Херсон
ской области Украины) прилагали форму «Тав
рия» .  

Деятельность монетного двора и его монеты ис
следовали Я .Я .  Рейхель, Ф.Ф. Шуберт, профессор 
Смирнов, Великий  князь Георгий М ихайлович,  
И . И .  Толстой , А.А. Ильин ,  П . П .  фон Винклер, 
Г. Северин ,  М .  Якубович , И . Г.  Спасски й ,  В.В. Узде
ников, Р. Зандер. 

Монетный двор был создан по инициативе 
Г.А. Потемки на в 1 787 ( идея возникла в 1 783) при 
полном переоснащении ханского монетного двора, 
чеканившего в 1 780- 1 783 при протекторате Рос
сии медные монеты , ориентированные массой на 
монеты Екатерины 1 1 .  Феодосию, российский ре
гиональный центр с гражданскими и военными 
объектами ,  предпочли Бахчисараю, столице Крым
ского ханства, где тоже был монетный двор. Зда
ния нового монетного двора за городом были удоб
нее тесных и старых помещений в Бахчисарае , ти
пично татарском городе, более опасном месте для 
монетного двора. Условия в Феодосии тоже перео
ценили,  но символическое значение устройства 
монетного двора в Крыму очевидно ( намечали 
штатным,  надолго) .  

По некоторым данным,  в Санкт- Петербурге 
сделали специальные маточники ,  изображение пе
ревели на штемпеля с датой , выбитой цифирными 
пуансонами без последней цифры ( 1 78 ) .  Маточ
ники и штемпеля направили с И . К. Затлером в Фе-

одосию, где проставили на штемпелях обозначе
ние ТМ и последнюю цифру даты « 7» ( 1 787) .  Отче
канив все номиналы от пятака до полушки (по 
1 6-рублевой стопе) ,  эти демонстрационные об
разцы направили в столицу, где по рассмотрении 
утвердили лишь 5- и 2-копеечник.  В . В.  Биткин от
носит серию 1 787 ТМ к продукции Санкт
Петербургского монетного двора. 

На мой взгляд, эти демонстрационные образ
цы 1 вида, являющиеся продуктами совместной 
деятельности Санкт- Петербургского ( маточники. 
штемпеля , персонал) и Таврического (двор, прес
совое и другое оборудование,  медное сырье) мо
нетных дворов, следует обозначать так, например: 
5-копеечник 1 787 ТМ/С П Б. 

Вероятно, присланные в Санкт- Петербург ко
пейка, денга и полушка, дошедшие до нас , - един
ственные экземпляры младших номиналов. Есть 
сведения о чеканке всех пяти номиналов без по
следней цифры в дате , но так как ни одна из этих 
монет не известна,  то они из категории монет
призраков (в каталогах приводят иллюстрации но
воделов).  

Из Санкт- Петербурга в Феодосию направили 
Затлера управляющим,  И . Ю. Гинца минцмейсте
ром , а также часть персонала и инструменты , из 
Москвы - другую часть персонала и припасы . 
Строител ьство монетного двора поруч ил и 
лейтенант-полковнику Дерринrу. Сырья для по
стоянной работы не бьuю. Обер-директор Феодо
сийской таможни коллежский советник Мавроен 
предложил медь покупать либо выменивать на 
соль и пшеницу в турецкой провинции Анатолии 
(крымская соль и русская пшеница были в России 
дешевле,  чем в Турци и ,  анатолийская медь в 
Крыму - дешевле российской меди) .  Покупали 
медь и в Евпатории ,  Феодоси и ,  Балаклаве по 
4 рубля 6 копеек за пуд. Вторичным сырьем послу
жили пятаки образца 1 723 ( на 4 - 3 тысячи ру
блей ) ,  постепенно скапливавшиеся в южнорос
сийских казначействах. 

Но другие необходимые ресурсы добывали го
раздо труднее: при подготовке к Русско-турецкой 



войне транспорт бол ьше испол ьзовали для нужд 
армии ,  запаса древесины на строительство не было, 
для кузнечных работ не хватало дров. Работали на 
монетном дворе цыгане, татары ,  бродяги , осужден
ные и беспаспортные.  (В 1 778 около 30 тысяч хри
стиан вывезли и з  Крыма в Россию, под ее покрови
тельство, ослабив экономику региона и создав тем 
самым немалые трудности при комплектовании 
персоналом монетного двора) .  П роведший 25 лет в 
Крыму О.Ф. Ретовский упоминал немецкого ма
стера, взятого для чеканки монет ( Б .  Кёне полагает, 
что это Я коб Рейхель, медальер Варшавского двора, 
отец медальера Я . Я .  Рейхеля) .  

В 1 787- 1 788 на переоснащенном монетном 
дворе чеканили 5- и 2-копеечн и ки Т М .  В 1 788 
году 2 -копеечн и ки только перечеканивал и  ( по 
данным П . П .  Винклера) из пятаков-крестовиков. 
(Это совпадает с данными Р. Зандера, но, воз
можно, и он опирается на Винклера. ) Следы пере
чеканки на монетах видны редко ( м не известен 
лишь оди н  такой подлинник) .  Возможно, исполь
зовали закупленное Шаги н - Гиреем в Варшаве мо
нетопечатающее оборудован ие ,  при перечеканке 
не оставлявшее следов прежнего изображения .  
Небольшая феодосийская перечеканка - часть 
выполнения общей программы целенаправлен
ной массовой перечеканки монет 32-рублевой 
(а попутно и монет 40- и 8-рублевой ) стопы,  про
водившейся в 1 788- 1 789 прежде всего в Санкт
Петербурге и Москве . В 1 787 для гурчения пята
ков сначала испол ьзовали шнуровидный гурт ( как 
и на части кырмызов) ; когда старые гуртильные 
верейки и зносились,  новыми верейками стали на
носить на монеты уже сетчатый гурт. Пятаки 1 787 
с сетчатым гуртом редки , но в 1 788 он у всех монет. 
Специалист по перечеканкам М. Якубович,  про
ведя дол гие исследования ,  полагает: дата на 
2-копеечн и ках 1 788  неизменно указывает, что вто
рая цифра «8»  перебита на штемпеле из  «7» .  То 
есть одного штемпеля с перебитой датой хватило 
для чеканки 60 тысяч монет (что трудно предста
вить, даже если со штемпелем обращались очень  
бережно) .  И менным Указом от  30  мая 1 787  таври-

ческие монеты были допущен ы  к обращению во 
всей импери и .  

Как доказал В .В .  Уздеников, в 1 787 н а  монет
ном дворе в ожидании приезда императрицы в но
воприобретен ную область отчеканили и серебря
ные таврические монеты ( иногда называемые по
темкинскими) ,  а уже по приезду Екатерины 1 1  
с императором Иосифом 1 1  для царствующих особ 
в их присутствии  отчеканили две золотые памят
ные медали .  

Еженедельный тираж пятаков редко превышал 
40 тысяч штук ( по подсчетам , чеканил и  около 
1 0  монет в минуту), поэтому выпуск никогда не 
был достаточным для покрытия общих расходов на 
чеканку. Производительность бьша в 4 раза меньше , 
чем у Аннинского двора, и в 6-7 раз меньше , чем у 
Садогурского. Фактически - убыточная чеканка. 

С началом войны,  опасаясь нападения турок на 
Феодосию,  чеканку прекратили,  в Симферополь 
вывезли готовую монету и около 40 тысяч еще не
перечеканенных крестовиков (в центральной Рос
сии их уже оставалось мало, в Крыму население 
стало сдавать крестовики именно в Феодосию) .  
Монетопечатающее оборудован ие вывезли в Кара
су- Базар. Перечи щенная из соров и крох медь, 
свыше 1 267 пудов,  оставалась по 1 793 на террито
рии двора , в январе 1 794 бьша отдана местным гу
бернатором князем Зубовым преосвященнику 
Иову, епископу Феодосийскому, на л итье колоко
лов для церквей во вверенной ему епархии .  Обору
дование вывезли в г. Берислав на Днепре , в 1 00 км 
от Крыма, и сохранял и  по 1 796, пока в соседнем 
Херсоне временный монетны й  двор не начал под
готовку к павловскому перечекану. Но так как ра
бота не началась, феодосийское оборудование рас
продали с аукциона за 1 549 рублей .  Затлер остался 
в Кры му. Здания монетного двора в 1 796 перестро
или в казармы .  

Таврические монеты (разг" оф" метон . )  - тер
мин, иногда используемый коллекционерами для 
обозначения медных 5- и 2-копеечников. чеканив
шихся в 1 787- 1 788 в Феодосии  с обозначением ТМ 
( «Таврическая монета» ) .  



Загадки екатерининской меди 1 7 8 8 - 1 7 9 0 

поныне есть медные монеты XVI I I  века, монет
ный двор которых не выяснен. С одной сто

роны,  с момента их выпуска прошло не так уж 
много времени (сохранились и документы , отно
сящиеся к чеканке, и сами эти монеты) ,  с другой 
- времени было вполне достаточно (более 200 
лет), чтобы разобраться даже в сложном вопросе. 

Каждая эпоха ставит перед нумизматами
исследователями самые разные задачи .  Решение 
их определяется и необходимостью текущего мо
мента, и уровнем развития нумизматического 
мышления , и общим менталитетом эпохи . Если 
принять это все во внимание , то не останется при
чин удивляться тому, что такие задачи еще есть. 

Одним из классических эпизодов неопределен
ности при атрибуции монет более 200 лет остава
лась чеканка в 1 788 и 1 789 нескольких медных но
миналов без обозначения монетного двора. 

Эти монеты чеканились, когда Россия вела две 
войны одновременно: на юге - с Турцией ( 1 787-
1 79 1  ) , на севере - со Швецией ( 1 788- 1 790) ,  поэ
тому расходы государства резко возросли.  В воен
ные годы бюджет зачастую пополняли увеличе
нием тиражей биллонной , но еще в большей 
степени медной монеты . Вот и в этот раз вышел 
указ «об умножении» медной монеты. 

Его реальные последствия: учрежден Аннин
ский монетный двор, возросли тиражи Екатерин
бургского монетного двора (в  том числе, был воз
обновлен выпуск 2-копеечников, копеек, денег и 
полушек), начался очередной этап перечеканки 

монет 32-рублевой стопы ,  скопившихся в храни
лищах казначейств после завершения целенаправ
ленной массовой перечеканки 1 763- 1 767.  

Но и это не все . В условиях военного времени 
требовалось использовать все возможные ресурсы. 
Поэтому решил и  превратить в разменную монету 
тот металл , что немногим раньше был получен на 
Сестрорецких оружейных заводах переплавкой 
молдово-валашских монет 1 77 1 - 1 774. 

Какая же медная монета чеканилась в Россий
ской империи в 1 788- 1 789? 

Екатери нбургский и Аннинский монетные 
дворы чеканили 5- и 2-копеечники ,  копейки.  денги 
и полушки. Сузунский - 5-копеечники ,  денги и 
полушки . Таврический - 5- и 2-копеечники (его 
закрыли в середине 1 788) .  Санкт- Петербургский 
чеканил 5- и 2-копеечники,  а Московский - 5-, 2-
и \ -копеечники.  

Причем,  если «Медные» дворы чеканили монету 
лишь на гладких кружках, то центральные - преи
мущественно перечеканивали монету (с военной 
арматурой ) .  Почему же преимущественно, а не ис
ключительно? Здесь как раз и попадают в поле зре
ния монеты б/б, которым посвящен очерк, - ко
пейка 1 788,  денги 1 788 и 1 789 и полушка 1 789, 
все - со шнуровидным гуртом. Это не перече
каны,  хотя у них и более широкие тонкие кружки . 
чем у остальных копеек, денег и полушек Екате
рины 1 1 .  Вместе с тем монеты б/б не могут быть от
несены (объяснение чуть позже) к продукции мед
ных монетных дворов, они относятся к продукции 
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одного из  центральных, но вот какого именно? 
Пристально изучив  загадочные монеты . анализи
рую ситуацию.  

Екатериибурrский монетный двор. П режде всего, 
на своих монетах он регулярно ставил обозначение 
ЕМ, кроме легковесных монет 1 796. Впрочем , на 
них не проставлял и  обозначения другие монетные 
дворы Росси и  (оно было лишь у части \ О-ко
пеечников ЕМ или А М ) .  Коллекционеры знают и 
о редчайших пятаках 1 765,  относимых в соответ
ствии с последними исследованиями к екатерин
бургской чеканке ,  но они были лишь малой частью 
годового тиража этого номинала и своим появле
нием обязаны,  возможно. оплошности монетчика 
(забывшего после перевода с маточника на штем
пель основного изображения набить пуансонами 
литеры « Е» и « М» ) .  Кроме того. стилистика изо
бражений ,  форма кружка и состав металла у мо
нет ЕМ - совсем не такие ,  как у монет 1 788-
1 789 б/б. 

Аннинский монетный двор. Начал чеканку в 1 789, 
причем,  если на 5- и 2-копеечниках обозначение 
АМ он ставил регулярно все годы . то у младших но
миналов, копейки,  денги и полушки ( кроме ред
чайших пробных монет 1 789) его нет. Кто-то, воз
можно, полагает, что денга и полушка 1 789 б/б от
чеканены в Анн инском. Однако и стилистика . 
и форма кружка, и состав сплава у аннинских мо
нет несколько иные,  чем у монет 1 788- 1 789 б/б. 

Впрочем ,  в 1 789 чеканил и  два варианта полу
шек б/б. Один из них - полушка с рубчатым гур
том ,  она отчеканена в Аннинском, так же , как и по
лушка АМ . Но нас интересует другой вариант - со 
шнуровидным гуртом.  Некоторые коллекционеры. 
в том числе зарубежные русисты , не знают о разли 
чении полушек 1 789 б/б п о  видам гурта . Вероятно,  
многие нумизматы просто не имеют в своих собра
ниях сразу обоих экземпляров, а по иллюстрациям 
трудно определить вид гурта, в пояснениях же к 
ним на английском языке слова «шнуровидный" и 
«рубчатый» могут оказаться близкими по смыслу 
или даже тождественными.  

Сузунский монетный двор. Если денги и по
лушки чеканил и  с К М  ( «колыванская медь» ) еже
годно. включая 1 788- 1 789 ( кроме 1 780- 1 782 ) .  то 
копеечный номинал в 1 780- 1 796 вообще не чека
нили .  Опять же . стилистика. форма монетного 
кружка и состав металла у монет КМ - иные,  чем 
у монет б/б. 

Таврический монетный двор. Чеканил с обозна
чением ТМ оба старших номи нала традиционной 
медной серии ,  а пробные копейка ,  денга и полу
шка 1 787 известны лишь в единичных экземпля
рах. Замечу впрочем,  что металл феодосийских мо
нет внешне немного похож на металл монет 1 788-
1 789 б/б и что у части таврических монет, включая 
пробные, гурт тоже ш нуровидны й .  

Итак, очевидно: монеты 1 788- 1 789 б/б нельзя 
отнести к выпускам ни одного из « медн ых» монет
н ых дворов. 

• • • 

Осталось самое главное :  сопоставить возмож
ности чеканки монет 1 788- 1 789 б/б в Москве 
и Санкт- Петербурге. Когда-то,  впервые заи нтере
совавшись атрибуцией монет 1 788- 1 789 б/б, я по
лагал . что достаточно провести химический анализ 
их состава ( неразрушающим методом ) .  чтобы по
лучить однозначный ответ. Если бы в сплаве мо
нет, думал я тогда, кроме меди обнаружились за
метные количества олова и ( ил и )  свинца ,  то поя
вилось бы свидетельство того. что это - вторичное 
монетное сырье , получен ное переплавкой молдово-



валашских монет (они из бронзы турецких пушек).  
Но Россия - отнюдь не Америка, и то, что наши 
коллеги-русисты легко проделывали еще в 1 970-х, 
российские нумизматы не могут и 30 лет спустя . 
Поскольку «Штурм» не удался , пришлось начать 
длительную «Осаду» , впрочем , как оказалось, 
к пользе дела. ведь пришлось прибегнуть к допол
нительному изучению монет, анализу документов 
и логическим сопоставлениям. Итак, по состоя
нию знаний на сегодня понятно следующее . 

1 .  Из документов ясно. что правительство наме
ревалось пустить в дело металлические полосы,  
полученные переплавкой молдово-валашских мо
нет в Сестрорецке . Из «Предложения Генерал
Прокурора (А Вяземского. - В. Р.)  С.-Петербург
скому Монетному Департаменту» от 1 9  января 1 788 
года: « . . .  нахоляшiеся в С.-Петербургскомь Монет
номъ Департаменте мiшные листы , в-kсом 1 . 700 
пудъ, перед-kланные на Сестрор-kцкихъ оружей
ныхъ заводахъ изъ молдавской монеты употребить 
на зд-kшнемъ въ дt.ло мелкой монеты , то о 
передt.л-k и оной мiши симъ С . -Петербургскому 
Монетному Департаменту предлагаю съ темъ, 
чтобы по начатiи сего л-kла доносилъ мне о усrгkхахь 
еженел-kльно . . .  » .  

2 .  В начале 1 788 металлические полосы храни
лись на Санкт- Петербургском монетном дворе. 

3 .  После 1 764- 1 767 насыщение разменной мо
нетой (в основном это могла быть продукция сто
личного монетного двора) северо-западных губер
ний Российской империи было недостаточным 
(лишь эфемерные выпуски \ -копеечников С П М 
перечеканов из арматурных 2-копеечников). Гу
стонаселенный регион нуждался в разменной мо
нете не меньше Московской и других центральных 

губерний ,  регулярно получавших ее из Екатерин
бурга. 

4. Донасышение мелкой монетой денежного 
обрашения центральных губерний удобнее и эко
номичнее было продолжить за счет доставки мо
неты в основном из Екатеринбурга, а северо
западных губерний - в основном за счет монеты , 
отчеканенной в Санкт- Петербурге . 

5 .  Обветшавшему Московскому монетному 
двору ( не работал с 1 776) сложнее было наладить 
чеканку всех номиналов медной серии ,  поэтому 
его задачу правительство ограничило вспомога-

тельной перечеканкой выведенных из оборота мо
нет 32-рублевой стопы .  

6 .  В Журнале Московского монетного департа
мента есть запись от 24 апреля 1 788 о том , что 
Санкт- Петербургский монетный двор передал Мо
сковскому монетному двору контрпунцоны 
(формы?) для чеканки 5- ,  2- и \ -копеечных монет, 
но об инструментах для чеканки денег и полушек 
- ни слова. 

7 .  На Московском монетном дворе при выпуске 
мелкой меди уже несколько десятилетий не ис
пользовали верейки для нанесения шнуровидного 
гурта, вот и у копеек 1 788- 1 789 М М  гурт - сетча
тый .  

8 .  В Москве тоже хранилось более 80  пудов 
молдово-валашских 2-парников и парников. Но 
эту часть изъятого тиража бронзовых монет не пе
реплавляли,  провели опыт по перечеканке обоих 
номиналов в 2-копеечники и копейки.  В рапорте 
Московского монетного департамента генерал
прокурору от 1 9  июня 1 788 года сообщается . что 
опыт по перечеканке был успешным,  и прилага
лось два 2-парника и два парника. Тем не менее 
перечеканку провели лишь в 1 795,  когда специ
ально для этой операции в очередной (и послед
ний)  раз был открыт Московский монетный двор. 
В 1 788,  однако, ограничились перечеканкой арма
турных монет. 

Основания достаточны,  чтобы по совокупности 
признаков отнести копейку 1 788 ,  денги 1 788- 1 789 
и полушку 1 789, все - б/б, со шнуровидным гур
том ,  к продукции Санкт- Петербургского монет
ного двора. 

Прикинем, сколько примерно монет могли от
чеканить из металлических листов, полученных 
переплавкой молдово-валашских монет в Сестро
рецке. Из одного пуда сплава монет получалось на 
1 6  рублей. Если учесть, что в основном это были 
монеты достоинством в денгу ( полушки уступали 
им в количестве , а копейки тем более ) ,  то из пуда 
монетного сплава выходило около трех тысяч мо
нет. Всего, таким образом,  в 1 788- 1 789 в Санкт
Петербурге отчеканили "' 3000х 1 700 "' 5 млн .  монет 
трех младших номиналов. Эта ориентировочная 
цифра кажется вполне реальной . Так,  на Екате
ринбургском монетном дворе в 1 789 было отчека
нено всего копеек,  денег и полушек - около 
1 0,5  млн .  штук, а в Аннинском в 1 797 двухкопееч
ников, копеек, денег и полушек отчеканил и на об
щую сумму 62 1 ООО рублей (то есть несколько де
сятков миллионов монет) . Конечно же , Санкт
Петербургскому монетному двору вполне по силам 
было отчеканить относительно небольшое количе
ство монет (пусть и младших номиналов),  полу-



ченных из переплав.ленной молдово-валашской 
монеты .  

* * * 

Почему же монеты 1 788- 1 789 б/б никак не уда
валось атрибутировать? Вначале не было особого 
интереса к решению,  достаточных знаний и доку
ментов, главное - обычно не хватало ключевой 
монеты этой серии - копейки .  Коллекционерам 
просто не удавалось вьmожить весь короткий ряд, 
а потому и получить целостное представление о 
выпуске ;  даже среди увлеченных исследователей 
мало кто и меет все номиналы.  Что же говорить о 
тех русистах, которые вообще не обратили внима
ния на этот эпизод чеканки.  Есть, однако, и те , кто 
пренебрегает монетами 1 788- 1 789 б/б из-за их 
обычно весьма посредственного состояния.  Они 
не подозревают, что в и ном состоянии эти монеты 
не встречаются .  Чересчур разборчивые «каприз
ники» ради удовлетворения завышенных эстетиче
ских запросов жертвуют даже полнотой своей ну
мизматической коллекции (? � ) .  

В дореволюционных работах не обнаружено ни 
одной попытки атрибуции этих монет. После 1 9 1 7  
лишь каталог В. В. Биткина ( 2004) относит их пред
положительно к Московскому монетному двору. 
Большинство же коллег пожимают плечами.  

Я полностью уверен в своих выводах , но любо
пытно бьmо бы провести сопоставительный ана
лиз химического состава монет 1 788- 1 789 б/б , 
молдово-валашских монет и екатеринбургских, 
аннинских и сузунских монет 1 788- 1 789. Впро
чем , взятые в отдельности , эти результаты могут и 
не подтвердить мои выводы. И вот почему. Пока не 
доказано обратное , нельзя полностью исключить, 
что при переплавке молдово-валашских монет на 
Сестрорецких оружейных заводах провели ком
плекс технологических операций по извлечению 
из пушечной бронзы олова и свинца и превраще
нию бывшего бронзового сплава практически в чи
стую медь ( как это впервые было проделано в 1 763 
по инициативе М. Я ковлева) .  При таком варианте 
может и не быть явных различий в составе монет 
разных дворов. ( Впрочем ,  внешний вид монет 
1 788- 1 789 б/б, кажется,  не предполагает пере
чистки монетного сплава) .  

О денге 1 789 б/б, которую держал в руках лишь 
дважды ,  упомяну особо. И нформации о ней нет. 
По стилистике она, конечно, очень  близка к денге 
1 788 б/б. До револ юции денгу 1 789 б/б почти не 
вьщеляли ни показателем степени редкости , ни 
оценкой (у Ильина и Толстого лишь 1 рубль) .  Не 
обращал и  на монету должного внимания и позже . 
По сути,  она так же редка, как и копейка 1 788 б/б 
со шнуровидным гуртом,  но «Находится в тени» 
обычной ден ги 1 788 б/б. 

И копейка 1 788 б/б, и денга 1 789 б/б заслужи
вают скорее R4, чем RЗ . Они входят в группу очень 
редких медных монет, которыми так богат конец 
1 780-х, возможно,  не исчерпавши й  всего запаса 
сюрпризов. 

* * * 

Исследуя технологические и стилистические 
особен ности некоторых медных монет кон ца 
1 780-х, московский нумизмат Георгий Евдокимов 
сделал несколько метких наблюдений и вполне 
справедливых выводов. 

Обратив внимание (что, впрочем,  делали и дру
гие) на необыч но увеличенный диаметр копейки ,  
денги и полушки 1 788- 1 789 б/б, и учитывая , что 
на Санкт- Петербургском монетном дворе не бьmо 
особого отделения по переделу медной монеты , он 
предположил , что при вырубке их монетных круж
ков использовали вырубные штамп ы ,  предназна
ченные для вырубки заготовок серебряных мо
нет - полтин ,  полуполтинников и гривенников. 

Сравнив  диаметр поздней полтин ы  Екате
рины 1 1  и копейки 1 788 б/б со ш нуровидным гур
том , а также полуполтинника и такой же ден ги 1 788 ,  
я поддерживаю версию. 

Вместе с тем диаметр подобной полушки 
1 789 б/б совпадает с диаметром лишь тех поздних 
гривенников Екатерины 1 1 ,  у которых он около 
1 8  мм (у других - 1 5- 1 6 мм) .  Не опровергая 
основной версии ,  такое уточнение лишь подтверж
дает мое прежнее наблюдение:  поздние гривен
ники порой разного диаметра. Видимо, при регу
лировке зазора между калибровочными валками 
для прокатки весьма тонких полос достичь нужной 
точности не удавалось. и при разной толщине за
готовок у них обязательно должен бьm быть и раз
ный диаметр, иначе отклонения от указного веса 
стали бы недопустимыми .  

Для шнуровидной насечки (слева вверх на
право) у двух пар монет - полтин ы  и копей ки .  по
луполтинника и денги - характерны практически 
одинаковый угол наклона и шаг насечки . Н авер
няка бьmи испол ьзованы верей ки  для гурчения се
ребряных монет. 

Ситуация проясняется.  Почему кружки петер
бургских медных монет шире, чем у тех же номи
налов других дворов? Потому что использовали 
бывшие в наличии вырубные штамп ы  для чека
нившихся десятилетиям и  в Санкт- Петербурге пол 
тин и полуполтинников. Почему кружки медных 
монет тон ьше,  чем у соответствующих номиналов 
других монетных дворов? Потому что для пример
ного соблюдения указного веса у монет с увели
ченной площадью уменьшали их толщину. 

Георгий Еваокимов с ходу опроверг. за что ему 
спасибо, мое предположение, будто копейки 1 788 б/б 
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таблица меднь�х монет 1 788 - 1 790 и их новодепов ( 0 ) ,  а таюке шведских подражаний , 
с указанием вида гурта и степени редкости (R)  

� 
мм спм АМ 

� ЕМ км тм (АВЕСТА) 
б/б б/б 

нал 
ф1 ф8 о ® @9@10@1 1(§)1 2 G)1 ф2 

ф 
@3@4@5@6 5 копеек RЗ R1 RЗ R2 R 1  R2 R5 R5 RЗ R5 

2 копейки Ф Ф�
4 

R1 R5 
фф15 

R1  
ф1б(D17 
RЗ R5 

со со 1 8 ,_ 
(i)фо -

копейка фо (?)? 
R 1  R4 

денга (1) о (1) 
1 9 <D полушка (i)? о R2 

5 копеек 91 
® ® ф о 

2 копейки 
5 4 20 ? � ® RЗ R 1  

О> � (j)21?w2? ® ф2З ? @)24 ? со копейка ,_ R5 -

CD ® (!)25 (!)26 ? <D денга R4 R5 R2 
<D ® ф27 ® <D полушка R5 RЗ R2 

5 копеек ® ® (1) о 
2 копейки ® ® R1 

� копейка ® ® 
,._ R5 -

® <D денга ® RЗ R 1  
полушка ® <D R1  

Примечания к таблице 
1 .  Буквы под орлом . 
2. Буквы по сторонам орла. 
3. Аверс 1 780 / реверс 1 780. 
4. Аверс 1 789 / реверс 1 780. 
5. Аверс 1 780 / реверс 1 789. 
6 .  Аверс 1 789 / реверс 1 789. 
7. Аверс 1 78 1  / реверс 1 78 1 . 
8. Аверс 1 789 / реверс 1 78 1 . 
9. дата • 1 764• (ЕМ).  

1 0. дата • 1 778· ( ЕМ ) .  
1 1 .  дата • 1 787• (ЕМ).  
1 2 . дата • 1 787• (б/б) .  
1 3 . Гуртовая надпись унаследована от копейки образца 1 755. 
1 4. Монета является пробной перечеканкой молдово-валаwской монеты 2 пара / 3 копейки. 
1 5 .  Гуртовая надпись унаследована от копейки образца 1 755. 
1 6 .  По данным Р. Зандера, монета перечеканена из 5-копеечника образца 1 723. 
1 7.  Видимо, монета отчеканена на гладком кружке. 
1 8. Монета-призрак. По официальным документам была пробная перечеканка молдово-валаwской монеты пара/3 денги . 
1 9, 2 1 -24, 26 (со знаком •?-) . Прогнозируемые монеты. 
20. Прогнозируемая монета с гуртовой надписью, унаследованной от копейки образца 1 755. 
25. Образец пробной чеканки полукопеечного номинала. 
27. Образец пробной чеканки четвертькопеечного номинала. 



с сетчатым гуртом перечеканивал и из арматурных 
2-копеечников в М qскве. Логика коллеги: если 
во время кампании по целенаправленной перече
кан ке 1 788- 1 789 в Санкт- П етербурге 1 О-копееч
ники перечеканивали в 5 - копееч н ики С П М ,  
4-копеечники - в 2 -копеечники С П М  ( все они 
не редки ) ,  то куда же делись 2-копеечники , со
бран н ые в северо-западных губерниях России за 
двадцать лет после окончания предьшущей пере
чеканки 1 763- 1 767? Ведь не везли же их за сотни 
верст в М оскву, на дряхлеющий монетны й  двор, 
где перечеканивал и  другую часть 2-копеечников 
собранных в центральных губерниях ( на москов
ских копе й ках, как и положено, ставили М М ) .  
Массовый выпуск  монеты , предназначенной дл я  
обращения ,  - оди н  из  важнейших видов произ
водства в государстве , тут всегда стремились к ми
нимизации расходов. 

' 
' 

' 
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Сравнивая два экземпляра копейки с сетчатым 
гуртом - М М  и б/б, я упускал из виду логичность 
петербургской «прописки» последней .  А тот факт, 
что копей ка б/б весьма сходна с копейкой М М ,  
неудивителен : и в Москве, и в Санкт- Петербурге 
штемпеля для перечеканки 2-копеечников перево
дили с одних и тех же маточ ников Сан кт
Петербургского монетного двора . 

• • •  

А вот некоторые весьма интересные конкрет
ные набл юдения Г. С. Евдокимова по монетам 
1 788- 1 790, в том числе и отчеканенным на Ан
нинском монетном дворе ( здесь, преж:де всего,  ин
тересны замечания,  связанные с атрибуцией по
лушки 1 790 б/б с рубчатым гуртом ) .  

1 .  Реверс полушки 1 789 б/б с рубчатым гуртом 
предположительно совпадает с реверсом полушки 
1 789 АМ (из « Корпуса русских монет» ) .  

2 .  На  реверсе монет 1 789 б/б, предположи 
тельно, нижний завиток у J проходит: выше - под 
завитком Е, ниже - над завитком Е .  

3 .  На  аверсе полушки 1 789 б/б с рубчатым гур
том проработка деталей всадника очень  близка 

к той , что у полушек 1 793 б/б и 1 795 б/б (обе - за
ведомо Аннинского монетного двора) .  

4. У полушек 1 789 б/б с рубчатым гуртом циф
ровые пуансоны « I "  и «7" идентичны пуансонам 
у полущек 1 793 б/б и 1 795 б/б. 

5 .  У полушки 1 789 б/б со ш нуровидным гуртом 
цифры, в целом ,  мельче, чем у полушек других го
дов. 

6. Для копейки и ден ги 1 788 б/б со шнуровид
ным гуртом цифровые пуансоны - одинаковые. 

7 .  Диаметр копейки 1 788 б/б со ш нуровидным 
гуртом и у поздних полтин Екатерины 1 1  - прак
тически одинаковый .  

8 .  Диаметр ден ги 1 788 б/б со  шнуровидным гур
том и у полуполтинника ( 20-копеечника)  тех лет 
предположительно одинаковый.  

9. Диаметр полушки 1 789 б/б со ш нуровидным 
гуртом и у части поздних гривенников Екате
рины 1 1  совпадает. 

1 О. Штемпеля копейки 1 788 б/б с сетчатым гур
том (являющейся перечеканом ) совпадают со 
штемпелями копей ки 1 788 б/б со ш нуровидным 
гуртом (отчеканенной на гладком кружке) и отли
чаются от штемпелей копейки 1 788 М М .  

1 1 . Завитки бандероли у петербургских (б/б) и 
у московских копеек 1 788 отличаются . 

1 2 . У московских и у петербургских копеек 1 788 
цифра « 1 »  - разная ( в  Москве дату на штемпеле 
набивали местны м  набором пуансонов) .  

1 3 . У копеек 1 788 б/б со шнуровидным гуртом 
диаметр внутри точеч ного ободка больше, чем 
у копеек 1 788 М М .  Штемпеля последних, веро
ятно, предназначались специально для перече
канки 2-копеечников 1 762 года, диаметр которых 
меньше, чем у поздних полтин Екатерины 1 1 .  

1 4. У петербургских и московских копеек 1 788 
диаметр точечного ободка - 30 и 28 мм, соответ
ственно.  

1 5 . В 1 787 и 1 788 в Санкт- Петербурге делали об
разцовые комплекты маточников для изготовле
ния штемпелей на открывавшихся Феодосийском 
и Аннинском монетных дворах и возобновившем 
(не надолго) работу Красном монетном дворе . 

1 6 . У 5-копеечников 1 789 АМ ( по крайней мере , 
у части их)  рел ьеф более низкий (чем у 
5-копеечников АМ последующих лет) ,  рисунок 
орла близок к рисунку части таврических пятаков, 
отчеканенных с использованием инструмента ,  до
ставленного из Санкт- Петербурга. То есть Аннин
ский монетны й  двор в 1 789 начинал работу петер
бургскими штемпелям и .  

1 7 . У 2-копеечников 1 789 АМ шрифт и ветви 
венка мелкие, как у 2-копеечников 1 788 С П М  и М М .  
В 1 790 рельеф обеих сторон аннинских монет огру
бляется и становится «Типично аннинским» .  



1 8 . От себя добавлю: поскольку полушка 1 789 б/б 
с рубчатым гуртом относится к первым образцам 
продукции Аннинского монетного двора, то неу
дивительно, что по размеру кружка она ближе к 
петербургской полушке 1 789 б/б со шнуровидным 
гуртом, чем к аннинским полушкам 1 793 б/б 
и 1 795 б/б. 

На каждом монетном дворе монетчики. получив 
штемпеля, даже переведенные с одного и того же 
маточника, слегка дорабатывали их. подготавливая 
к работе, неизбежно привнося какие-то, может 
быть, и не слишком броские, но заметные особен
ности (цифры даты и прочее) ,  формировавшие сти
листику, присущую именно этому монетному двору. 

Чтобы полностью завершить анализ ситуации ,  
следует понять, почему петербургские монеты 
младших номиналов были без обозначения монет
ного двора. В 1 788 копейку чеканили  Санкт
Петербургский и Московский монетные дворы. 
Поскольку последний проставлял свое обозначе
ние М М ,  то отсутствие обозначения на петербург
ских копейках никак не смогло бы помешать их 
выявлению (если бы это вдруг зачем-то потребова
лось) в общей массе копеек 1 788. Денгу в 1 788 че
канили Санкт- Петербургский и Сузунски й ,  
а в 1 789 - Санкт- Петербургский ,  Сузунский и 
Екатеринбургский монетные дворы. Так как оба 
последних проставляли свое обозначение, КМ или 
Е М ,  то петербургские денги 1 789- 1 789 спутать не 
с чем . Наконец, полушку в 1 789 чеканили Екате
ринбургски й ,  Сузунский,  Аннинский и Санкт
Петербургский монетные дворы, причем обозна
чения не проставляли лишь два последних. При 
том Аннинский стал чеканить полушку тогда, 
когда чеканку меди в Санкт- Петербурге уже прио
становили ,  значит. и третий номинал, полушка б/б, 

одновременно на двух монетных дворах не чека
нился. 

• • •  

Когда-то, начиная коллекционировать россий-
ские монеты по типам и монетным дворам и ис
следуя монеты Екатерины 1 1 , я был озадачен,  если 
не сказать «Встревожен» ,  одновременным загадоч
ным существованием двух весьма разных монет 
одного ( копеечного) номинала одного ( 1 788) года, 
обеих - без обозначения монетного двора: одной -
большего размера, со шнуровидным гуртом,  дру
гой - меньшего размера, с сетчатым гуртом. Как 
коллекционера меня , конечно, радовала возмож
ность иметь на одну монету больше, но как начи
нающего исследователя тревожило тогда отсут
ствие видимых причин неясной ситуации .  

По высказыванию одного из великих. природа 
не роскошествует в количестве ( и  сложности) при
чин, лежащих в основе явлений .  Что-то похожее , 
видимо, можно сказать и в нашем случае о причи
нах непонятных поначалу результатов человече
ской деятельности . Промышленное производство 
вообще, а монетное - в частности и в особенно
сти , не излишествует причинами тех или иных 
своих результатов. 

Действительно, обычно нет оснований для искус
ственного усложнения какой-либо продукции мо
нетного двора, хотя бы и в угоду коллекционерам . 
которые, как известно, «rолько спят и ВИДЯТ», как бы 
им заполучить еще одну очередную новую монету 
для своей «генеральной коллекции».  И ,  как только 
что было показано, появление на одном и том же мо
нетном дворе в одном и том же году одного и того же 
номинала. но в двух весьма различающихся вариан
тах, на деле объясняется сугубо практическими. а не 
какими-нибудь иными. основаниями. 



О двух вариантах копейки 1 7 9 5  б/б 

д ва видных исследователя российских медных 
монет - омич И. Сысолятин и москвич Г. Евдо

кимов - независимо друг от друга выявили экзем
пляры копейки 1 795 года б/б, имеюшей екатерин
бургскую стилистику, которые отличались от той 
давно известной копейки 1 795 б/б, что отчеканена 
в Аннинском . Н есколько экземпляров обнару
жили затем и другие нумизматы . 

Вначале возникла версия ( которую я несколько 
поспешно принял ) ,  что обнаруженные экзем
пляры - тоже из  Аннинского, но отчеканены ли
цевым и оборотным штемпелями ,  переведенными 
с екатеринбургских маточников. 

Евдокимов, продолжая активные поиски,  вы
двинул более реальную гипотезу: монеты с екате
ринбургской стил истикой в Екатеринбурге же 
и отчеканены .  П роше и предпочтительнее - не 
следует искать замысловатых причин ,  если есть 
простые .  

Монеты разных медных дворов (если они не  
безнадежно затерты) отличит л юбой опытный ну
мизмат: различие двух однотипных экземпляров 
складывается из более или менее заметных особен
ностей .  Вензель,  бант, корона и нюансы их распо
ложения ,  а также элементы ком позиции на аверсе 
весьма отличаются ( признателен Е. В. Петрушенко
вой и Д. В. Рзаевой, подметившим некоторые отли
чия монет с екатеринбургской стилистикой) .  

Лицевая сторона: 
1 )  плюмаж на шлеме св.  Георгия менее вздернут 

и нависает чуть больше;  
2 )  рисунок ушей у коня совсем иной ; 
3 )  передние ноги коня вскинуты меньше ; 
4) хвост коня толше и длиннее и проецируется 

за край бандероли ;  
5 )  хвост дракона короче; 
6) буквы « К» ,  «О» и « П » расположены дальше 

друг от друга; 



+ 

ф 

7) корпус всадника больше отклонен назад; 
8) проработка большинства деталей в целом 

лучше. 
Оборотная сторона: 
1 )  форма короны близка к перевернутой равно

сторонней трапеции ;  
2)  верхний завиток литеры •J» гораздо меньше 

(чем на аннинском экземпляре) и задран налево 
вверх; 

3)  верхний край мачты у литеры «J» расположен 
строго под вертикальной осью короны;  

4) нижний край мачты у литеры •J» проециру
ется над серединой банта; 

5) петля банта симметрична относительно вер
тикальной оси ,  но несколько сплюснута; 

6) от узла банта свешивается короткая декора
тивная нить; 

7) концы ленты, отходящие от узла банта, ко
роче и мельче ; 

8) переход мачты литеры •J» в ее нижний зави
ток пропущен под н ижним завитком литеры «Е» ;  

9) каждая из цифр стилистически отличается (и  
они покрупнее) от такой же цифры на аннинской 
монете; 

1 0) цифры даты расставлены шире. 
Удивительно, сколько прошло времени ,  прежде 

чем нумизматы обратили внимание на то, что есть 
вариант копейки 1 795 б/б со столь значительными 
отличиями от известного варианта, и что обнару
женный вариант, несомненно, и меет екатерин
бургскую стилистику. 

Каталогизаторам , предпагающим иллюстрации 
всех номиналов по каждому монетному двору, сле
дует правильно выбирать иллюстрацию копейки 
1 795 б/б дпя Аннинского двора, а иной ее вариант 
помещать дпя дополнительной иллюстрации ко
пейки Екатеринбургского двора (традиционно ил
люстрируемой монетами 1 789- 1 796 Е М ) .  

И нтересно сопоставить эпизод 1 795 года с не
которыми более ранними.  Пятикопеечник 1 763 б/б 
по стилистике уверенно отнесен к продукции Мос
ковского двора, а пятикопеечник 1 765 б/б - к про
дукции  Екатеринбургского. Копейка 1 788 б/б 
с сетчатым гуртом принадnежит Санкт- Петер
бургскому монетному двору, хотя стилистика ее та 
же, что у копейки 1 788 М М :  штемпеля дпя чеканки 
обеих переведены с одних и тех же петербургских 
маточников. 

Итак, возросло число эпизодов, в которых мо
нетный двор, проставляя в соответствии с дизай
ном свое обозначение, в какой-то год на части мо
нет его не проставил. Не лишне повнимательнее 
изучить и другие монеты б/б - денги 1 790- 1 794 
и полушки 1 793 и 1 795: не попадется ли вдруг эк
земпляр с екатеринбургской или даже сузунской 
стилистикой . 

• • •  

Тщательное изучение каждого новоприобретен
ного экземпляра, штемпельный анализ и сравне
ние разновидностей совершенно необходимы: это 
позволяет выявить у них сущностные особенно
сти , порой устанавливать атрибуцию монеты либо 
изменять прежнюю. (Однако изучение штемпель
ных разновидностей вовсе не то же самое , что кол
лекционирование их всех подряд . )  



Золотые и серебряные монеты Павла 1 

3 олотые и серебряные монеты павловской эпохи , 
уже давно изученные,  скорее всего не смогут, 

в отличие от медных монет этого правления ,  при
нести особых открытий .  Существует, однако, масса 
подробностей и деталей , которые ускользали от 
внимания коллекционеров. 

Золотые монеты 
Уже в первые месяцы правления Павла 1 появи

лись новые документы о чеканке монет: по Мани
фесту от 20 я нваря 1 797 года должно было чека
ниться 1 1 7 1 /2 штук червонцев из 1 фунта золота 
94 2/з пробы , а по Манифесту от 3 октября того же 
года из 1 фунта золота 94 2/з пробы - 5-рублевики 
на сумму 336 рублей 59 7 /21 копей ки .  У всех золо
тых монет общий дизайн реверса заимствован у 
нидерландских дукатов ( правда , надпись на н их -
прокламативного характера: CONCORDIA RES 
PAR. CRES.  TRA. ( ил и  HOL. ) МО. ORD. PROVI N 
FOE D E R. B E LG .  АО LEG . I M P.  - « В  единении 
сила. Утрехт ( ил и  « Голландия» ) .  Монета прави
тельства Соединенных провинций Н идерландов. 
Согласно закону и м перии»  ( илл . 1 ) .  У золотых и 
банковых монет Павла 1 в картуше помещена ци
тата из  Библии :  Н Е  НАМЪ. НЕ НАМЪ. А И МЯ Н И  
ТВО Е М У. При П авле 1 происходил и начатый еще 

при Екатерине 1 1  выпуск  н идерландских дукатов 
росси йской чеканки ( известны монеты 1 800 и 
1 80 1 ) . Это подтвержлают. в частности . исследова
н ия Андерса Берглунда. 

У чрезвычайно малотиражного червонца 1 796 
оформление обеих сторон такое же . как и у сере 
бряной монеты 1 796 без обозначения номинала 
(обе предполагалось использовать для зарубежных 
расчетов) .  

У 5-рублевиков в четырех секторах помещена 
цифра 5 .  Если на 1 0- и 5-копеечниках цифры но
минала уже не дублируются счетными элементами 
для неграмотных ( как это было у 20- и 1 5-копееч
ников Екатерины 1 1 ) .  то у 5-рублевиков цифра 5 ,  
показанная четырежлы , продублирована в круто
вой надписи:  ПЯТЬ РУБЛ Е И .  лицевая сторона 
оказалась немного перегруженной.  Неясно. по
чему вместо Й поставлена И; возможно. кратка 
над « И »  не умещалась.  а может быть. кратку и не 
считали важны м  элементом.  Кстати. есть еще не
большая особенность: в конце крутовой надписи 
на монетах нет точки , за исключением части эк
зем пляров 1 798 .  У павловских червонце в  1 797 
в подобной же композиции все четыре сектора 
свободны .  и лицевая сторона кажется немного пу
стоватой.  Без этих четырех цифр «5» какой-нибудь 



малограмотный богатей запросто мог бы отдать 
5-рублевик за червонец, поскольку лицевая сто
рона у монет очень похожа, а оборотная - и вовсе 
одинакова. Курс червонца колебался от 2 рублей 
85 копеек до 2 рублей 90 копеек, фиксированной 
цены не было, поэтому не было никакой цифры , 
соответственно не было необходимости и в дубли
рующем цифру словесном обозначении ,  а потому 
круговая легенда предельно упрощена - в ней 
осталась лишь дата . 

Проба 5-рублевиков и червонцев была повы
шена по сравнению с той ,  которую они имели при 
Екатерине 1 1 ,  проба их сплавов впервые оказалась 
одинаковой,  что упрощало технологический про
цесс . 5-рублевики , как и червонцы , стали соответ
ствовать пробой западноевропейским дукатам , что 
в принципе позволяло им обращаться за преде
лами России (а возможно, и быть одной из самых 
крупных единиц международной валюты ) .  При 
подготовке к чеканке и 5-рублевиков, и червонцев 
золотые слитки вначале плющили ковкой , а затем 
неоднократной прокаткой доводили до требуемой 
толщины, но отдельные следы ковки иногда со
хранялись и на монете.  

Были предприняты немалые усилия ,  чтобы 
успеть отчеканить в Санкт- Петербурге червонцы 
нового дизайна к моменту коронации Павла 1 ,  ко
торая состоялась весной 1 797 в Москве. Их дарили 
высокопоставленным лицам,  приглашенным на 
торжественную церемонию, вместо коронацион
ных золотых жетонов, которые на этот раз (и 
именно в связи с выпуском червонцев) чеканить 
не стали.  

Таблица золотых монет 1 796- 1 80 1 , 
с обозначением монетного двора , указанием 
знака минцмейстера, дореволюционных цен , 
современных показателей степени редкости 

и фантастических новоделов ( t ) .  
5 IJ)'блей (Червонец) 

Год 
СПБ, БМ СПБ 

Примечание 

30 р. R4 
1 796 • 

• двойной вес 

1797 1 5  р. R3 
1 798 СМ-ФЦ R2 

СП-ОМ (20 р. )  R3 
1 799 СМ-АИ R2 

СМ-ОМ R2 
1 800 СП-ОМ R2 

• соосность т ! 
1801  СМ-АИ R2 

• 

Серебряные монеты 
Сначала, по Манифесту от 20 января 1 797 года, 

монет всех номиналов из 1 фунта серебра 83 ' /з 
пробы должно было чеканиться на 1 4  рублей .  Вы
пуск серебряных монет начался с чеканки проб
ного рублевика 1 796 с портретом Павла 1 работы 
медальера Карла Леберехта ( «портретн ый павел» ) , 
единственной монеты с изображением импера
тора , повелевшего, однако. не помещать портрет 
на монетах массового вы пуска. На груди Павла 1 
упрощенно изображен Орден св.  Анны.  которого 
нет на других российских монетах. Для пробного 

рублевика использована заготовка , преднюначав
шаяся лля чеканки рублевиков Екатери ны 1 1  ( вес 
24,0 г. 72-я проба) .  На оборотной стороне поме
шена крестообразная ком позиция с гербовым ор
лом . напоми нающим орла типа Геллингера ,  в цен 
тре.  Единственная монета Павла 1 ,  где на груди 
орла помещен овальный (дамский )  шит. как и на 
некоторых золотых монетах , чеканенных при его 
матери , - червонцах , 2-рублеви ках и рублях ( у  
других павловских монет на  груди орла - герман 
ский шит) . 

Затем была отчеканена весьма примечател ьная 
монета без обозначения номинала. Штемпеля под
готовили в 1 796 (эта дата над гербовым орлом ) .  од
нако чеканка происходила в начале 1 797 .  Коллек
ционеры когда-то придумали лля монеты весьма 
удобные в обращении жаргонизмы - «орловик» 
Павла (уже преврати вши йся в языковой нумизма
тический памятник)  и другой ,  более краткий.  -
БЭ-ЭМ .  Крупная красивая монета оформлена ла
конично и изящно. Под лапами гелли нгеровского 
орла - буквы БМ (бан ковая монета ) .  чеканка. од-



нако, происходила на Санкт- Петербургском мо
нетном дворе , поскольку Банковский монетн ый 
двор не успели подготовить к работе . Знака минц
мейстера нет; экземпляры. у которых в нижних 
углах картуша стоят буквы С М -ФЦ либо С М -ОМ , 
являются фантастическими новоделам и .  По
скольку при весе 29,25  г чистого серебра в ней 
было 25 ,34 г, монета должна была соответствовать 
1 рублю 40 копей кам.  П редполагалось, что ее как 
эквивалент талера будут использовать в зарубеж
ных расчетах по скользящему курсу, что было до
статочно важно при изменении цены серебра на 
зарубежном рынке .  По сути , монета представляет 
спецвыпуск .  Она не пробная , а весьма редкая . До
стоверных сведений  о ее нарицательной цене во 
внутреннем обращении страны и о том , предста
вители каких слоев общества или учрежлений  
бьти первыми ее  обладателям и ,  о территории и 
других условиях ее обращения.  не обнаружено. 

После недолгого выпуска рублевика БМ в 1 797 
началась чеканка полной серии ,  состоящей из ру
блевика ( <•тяжелы й  павел» ), полтины ( <•тяжелая 
полтина» Павла) ,  полуполтинника ,  1 0- и 5-копееч
ника. Они имели ту же стопу, что и рублевик Б М ,  
причем у банковых монет точно такое же оформ
ление реверса. 

Ситуация с выпус ком серии монет 1 797 полно
стью не ясна. Долгие размышления об этой про
блеме, допол ненные аргументированными рассу
жлениями коллег, к которым я обращался , и с уче
том мнения 8 . 8 .Узденикова, подталкивают меня к 
следующим пока еще все-таки предположитель
ным выводам .  

1 .  Правительство П а вл а  1 с самого начала своей 
деятельности в денежно-финансовой сфере взяло 
курс на прибл ижен ие денежной системы России к 
западноевропейским монетн ым система м ,  что 
должно было бы вскоре привести к значительному 

упрощению расчетов при бесчисленных межлуна
родных торговых операциях. 

2 .  Для этой цели вес банковых монет бьт увели
чен на 40  % .  Таким образом ,  после пересечения го
сударственной границы рублевик автоматически 
сразу же превращался бы в талер, полтина - в по
луталер, а полуполтинник - в четверть талера. 

3. Младшие номиналы,  1 0- и 5-копеечники ,  ко
торые не сопрягались с номиналами различных за
падноевропейских денежн ых систем ,  основанных 
на двенадцатиричном принципе ,  предназнача
лись,  таким образом ,  для обращен ия лишь в пре
делах Росси йской империи .  

4. 8 случае успешности проекта все ранее отче
канен н ые ( «легковесные»)  серебрян ые монеты , 
вилимо, должны бьти изыматься казной из  обра
щения ,  в результате чего во внутреннем обраще
нии страны спустя некоторое время должны бЬUIИ 
бы . в основном , остаться монеты , сопряженные с 
различными номиналами европейских систем .  

5 .  8 переходны й  период ( который совершенно 
естествен и необходим при всяком реформирова
нии монетной системы)  неизбежно должна бЬUiа 
быть в действии инструкция , определяющая раз
личие межлу рублем 1 797 и рублям и ,  отчеканен
ными до  1 797.  И наче рубли ( полтин ы ,  полупол 
тин ы )  именно 1 797 вывозились бы за рубеж (пре
жле всего для переплавки там)  с ущербом для 
Российского государства. 

6. При этом внутри России монеты 1 797 и отче
каненные до 1 797 какое-то время должн ы  бьт и  бы 
обращаться бок о бок. ( Монеты с разным кол иче
ством чистого серебра и мели в Росси и  одновре
менное хожление иногда и раньше, правда, раз
ница никогда не бывала столь существенной) .  

7 .  Не остается н ичего другого , как только кон 
статировать, мягко говоря , недоучет (а точнее -
просчет) финансистами истинных масштабов ак-



тивности отечественных спекулянтов, объем те
заврации монет 1 797 и истинные масштабы 
возможного ушерба казне. 

8 .  В связи с изложенными обстоятельствами че
канка «тяжелых» монет неминуемо должна была 
прекратиться уже через несколько месяцев после 
ее начала, а затем до 3 октября шло обсуждение 
дальнейших шагов к реформированию монетной 
системы.  

Все номиналы 1 797 редки, но в разной степени ,  
более того, показатели степени редкости имеют 
тенденцию к более быстрому росту по сравнению с 
годовыми редкостями 1 798- 1 80 1 .  При весьма рас
пространенном ныне способе собирания «ПО ти
пам• .  монет 1 797 для всех коллекционеров явно не 
хватает. Полагаю, что присвоенные монетам 1 797 
степени редкости в каталоге « Монеты России» 
В .В .  Узденикова несколько лучше отражают дей
ствительность. чем в последнем каталоге-ценнике 
В. В. Биткина (у полтины 1 797 вскоре наверняка 
будет R4) .  

На аверсе банковых монет помещена крестооб
разная композиция из четырех П и римской 
цифры 1 в перекрестье , несколько упрощенная 
в сравнении с теми.  что у рублевиков Петра 1 ,  Пе
тра 11  и (пробных) Петра 1 1 1 :  буквы «П» не пересе
каются своими основаниями,  но мачты завершены 

рисками .  В четырех секторах (неполных) нет рим
ских цифр 1, 1 1  или 1 1 1 ,  которые есть на упомяну
тых рублевиках. Поскольку в круговую легенду пе
ренесена и дата из крестообразной композиции, то 
она в целом выглядит строже и лаконичней , чем на 
•крестовиках• . Независимо от степени воцерков
ленности самого Павла 1 ,  налицо наиболее силь
ная религиозная доминанта за все 2 1 7  лет чеканки 

золотых и банковых монет: на аверсе - крестооб
разная композиция , на реверсе - цитата из Биб
лии.  

Главным отличием всей серии 1 798 от серии 
1 797 года является другая монетная стопа. Все мо
неты чеканились, по Манифесту от 3 октября,  по 
стопе 1 9  рублей 75 25/s i  копейки из 1 фунта серебра 
83 1 /з пробы . Уменьшение диаметра монет на 1 0% 
и площади - на 20% привело к тому. что у млад
шего номинала банковых монет в названии номи
нала буквы несколько перераспределились меЖду 
коронам и и получ илось :  П ОЛ У- П ОЛ ТИ 
Н Н И КЪ. 

Вообще , большая часть различий в достаточно 
простой круговой легенде в основном связана как 
раз с разницей в величине свободной площади. 
Сравните надписи . 

У рубля - « МОН ЕТА- Ц Е НА- РУБЛ Ь- 1 798» ; 
у полтины - «ПОЛ-ТИ НА- 1 798 . - ГОДА» ,  у полу
полтинника - «ПОЛУ- ПОЛТИ - Н Н И КЪ- 1 798г. " . 



У рубля - самое короткое обозначение номи
нала,  а площадь наибольшая , поэтому введены два 
«нейтральных» слова, не имеющих необходимой 
смысловой нагрузки , М О Н ЕТА и Ц ЕНА. Слово 
ПОЛТИ НА - длиннее, а места для него - меньше, 
«Нейтральн ых» слов нет. но для заполнения пу
стоты ввели слово ГОДА, тоже , впрочем, необяза
тельное.  Слово П ОЛ У П ОЛТИ Н Н И КЪ - еще 
длиннее ,  необязательных слов нет. 

Появление двух лавровых ветвей (символов 
славы )  на 1 0- и 5 -копеечниках можно понять: эти 
же ветви были и на гривенниках Екатерины 1 1 .  

А вот изображен ие н а  миллиардах медных монет 
1 763- 1 796 лавровой и пальмовой ветвей (символа 
мира) понять труднее , ведь империя , расширяясь. 
воевала беспрестанно.  Так вот. на монетах Павла 1 ,  
продолжавшего воевать. нет. п о  крайней мере , ли
цемерного изображения росси йского миролюбия . 

Было бы интересно, внимательно изучив 1 0- и 
5-копеечники 1 800- 1 80 1 ,  выяснить, не являются 
ли передатировками хотя бы некоторые из них, по
добно некоторым медным монетам Павла 1 .  

Несколько замечаний  п о  выпуску серебряных 
монет. 1 )  Более-менее устоялся набор номиналов 
( позднее поочередно были добавлены те номи
налы. от которых Павел 1 отказался - 20- и 1 5-ко
пеечни ки ) .  2 )  Дамский щит на груди гербового 
орла заменен германским .  3) Знак минцмейстера 
М Б  у части монет 1 798- 1 799 принадлежит М иха
илу Бобровщикову, но вовсе не тому, чей знак 
МБ - у части московских монет 1 754- 1 757 .  а его 

внуку и тезке . 4) Изредка попадаются желтоватые 
притертые рублевики . по качеству исполнения по
добные фальшивым рублевикам Екатерины 11 на
чала 1 770-х. И мея перед глазами такую фальшивку 
павловского рублевика. хочется повторить вопрос . 
заданный в очерке « Рублевики и полтин ы  Екате
рины 1 1 » :  кого же удавалось одурачить. вручив  
в качестве знаков оплаты эти призрачные подобия 
вместо добротных блестящих или светло-серых 
павловских рублевиков-оригиналов? Или фаль
шивки регулярно лудили заново? 

Одновременно с монетами массового выпуска 
в 1 798 в Англии были отчеканены пробные ефимки,  
которые, будь они утвержлены к массовому выпу
ску, наверняка сыграли бы прогрессивную роль 
в приспособлении друг к другу российской (деся
тичной) и европейской (талерной ,  двенадцатирич
ной) денежн ых систем .  Слово «ефимок» не отно
сится к жаргонизмам ( которых в российской ну
мизматике немало) ,  а произошло от европейского 
«Иоахимсталер» и встречается в документах. Мо
нета при той же самой 83 l /3 пробе. что и монеты 
массового выпуска. имела вес около 3 1  г. представ
ляя фактически 1 1 ;2-рублевый номинал . При этом 
на гурте было указано достоинство в штиверах. де-



нежных единицах Голландии .  Налицо две природы 
одного нумизматического объекта, которые в со
ответствующих ситуациях проявлялись бы пооче
редно. 

Общий дизайн лицевой стороны ефимка 1 типа 
заимствован у оборотной стороны портретного 
рублевика 1 796. Отличия: 1 )  есть обозначение но
минала, 2) итальянский щит на груди гербового 
орла заменен германским .  Общий дизайн лицевой 
стороны ефимков 1 1  и 1 1 1  типов заимствован у ру
блевика образца 1 797. Отличия: 1 )  есть обозначе
ние номинала, 2) нет слов ЦЕНА и МОН ЕТА. 
3) есть слово ГОдА. 

Общий дизайн оборотной стороны ефимков 
всех типов заимствован у оборотной стороны бан
ковых монет. Отличия :  1 )  у 1 и 1 1  типов ефимков 
есть надпись - П РОБА 83 СЪ ОДНОЮ ТРЕТЬЮ, 
2) буквы СМ и ОМ вынесены за пределы картуша 
в нижнюю часть под волютами ( 1 1 1  тип)  либо над и 
под картушем ( 1 и 1 1 типы) .  Общим для всех ефим
ков является их чеканка в кольце , а для 1 и 1 1  ти
пов - еще и сочетание выпуклого и вдавленного 
шрифтов на поле и использование вдавленного 
шрифта для гуртовой надписи.  У всех ефимков не
мало и других заметных, но не принципиальных 
особенностей .  

Еще одна любопытная особенность ефимков, 
на которую редко обращают внимание. У всех рос
сийских монет с круговой надписью читать ее 
надо, поворачивая монету против часовой стрелки 
(впрочем, это не относится к дате , обозначению 
монетного двора и знаку минцмейстера) .  У ефим
ков же круговые надписи расположены так, что 
верхняя и нижняя полунадписи образуют как бы 
две строки , одну над другой , поэтому, чтобы про
честь нижнюю строку, монету вращать не надо. 

Монетный двор в Сохо, близ Бирмингема, имел 
на тот момент самое совершенное в мире оборудо
вание. Неслучайно именно с этим предприятием 
Россия и установила тесные производственные 
связи . И если при оформлении английских медных 
монет в 2 пенни 1 797 впервые в истории был ис
пользован заглубленный шрифт, то уже через год 
при чеканке российских пробных монет был сде
лан , как мы видим ,  очередной важный шаг. 

Разнообразие павловских серебряных монет 
с их лаконичным и строгим дизайном увеличи
лось, когда на должность минцмейстера заступил 
Осип МеЙдЖер (Joseph Major) , приглашенный на 
российскую службу из Англии .  Впервые появилось 
необычное обозначение Санкт- Петербургского 
монетного двора литерами С П  ( Санкт- Петербург). 
Раньше на золотых и серебряных монетах было 
С П Б  либо С М  (санкт-петербургская монета) .  
И обозначение монетного двора СП,  и знак минц
мейстера ОМ были вынесены из  картуша под ниж
нюю волюту, к самому краю поля монеты . 

Возможно, эти инициативы О. МеЙдЖера в не
малой степени обусловили его отстранение на 
один год от должности минцмейстера. ( Павел 1 
был очень внимателен и даже придирчив к внеш
нему оформлению монет. )  После возвращения 
Мейджера на должность в 1 800 (чеканка шла уже 
на Банковском монетном дворе) на его монетах 
вместо С П  появляется С М ,  причем С М -ОМ вне
сены внутрь картуша. То, что у части полуполтин
ников 1 800 (а также у части 5-рублевиков 1 800) ли
теры СП-ОМ остались вне картуша, легко объяс
нимо: использовали хорошо сохранившиеся с 1 798 
оборотные штемпеля .  Впрочем , вынесение 
СМ-ОМ из картуша,  думаю, даже улуч шало ди
зайн оборотной стороны банковых монет, не го
воря уже о том , что знаки суrубо технического со
держания перестали соседствовать с цитатой из 
Библии.  

Обращаю внимание и на компоновку слова 
«полуполтинник» у части мейджеровских мо
нет 1 798 : 

ПОЛУ- ПОЛТИ Н - Н И КЪ (что более соответ
ствовало разделению слова по слогам) .  Ведь у дру
гих экземпляров короны разделяют обозначение 
номинала чуть иначе: 

ПОЛУ- ПОЛТИ - Н Н И КЪ. Хотя и более равно
мерно, но менее грамотно. 

Монетам МеЙдЖера 1 798 свойственны любые 
развороты осей лицевой и оборотной сторон .  По 
предположению В. В. Узденикова, которое очень 
логично, таким образом петербургские монетчики 
пытались испортить репутацию неполюбившегося 
им англичанина. Впрочем ,  некоторые «вольности» 
Мейджера в размещении на поле монет литер СП 
и ОМ начались еще при подготовке пробных ефим
ков. 

В завершение подраздела поделюсь еще некото
рыми наблюдениями .  

Тогда как н а  всех «медных» монетных дворах 
пунктуация была относительно единообразной и в 
целом весьма аккуратной,  в Санкт- Петербурге (в 
столице! )  она бывала по меньшей мере далеко не
безупречной . У рублевика 1 797 в конце круговой 



легенды точки нет, а в 1 797- 1 80 1  - есть. У пол
тины 1 797 - точки нет, в 1 798 точка стоит после 
« 1 798»,  а не после «Года» , в 1 799- 1 80 1  - в конuе 
легенды .  У полуполтинника 1 797 видим « 1 797 .» ,  
затем из года в rод так: « 1 797.r.» ,  « 1 799 .г. » ,  « 1 800.г. » ,  
« 1 80 1 .r.»  У некоторых 1 0-копеечников 1 797 в обо
значении номинала uифра « l » в полтора раза 
меньше uифры «0». Не меньше различий и у сере
бряных новоделов. Например, у одной из полтин 
мы видим « 1 797 . года» , у 1 0-копеечника 1 799 под 
лавровыми ветвям и  - « М . Б.» ,  а у банковых монет 
в правом углу картуша - « М Б» и т. д. Строгие рев
нители русской орфографи и  и пунктуаuии могут 
хорошо поразвлечься , тренируя внимательность, а 
также приобрести некоторые знания по нумизма
тике. 

Весной 1 797 был отчеканен коронаuионный 
серебряный жетон в весе и пробе 1 0-копеечника 
1 4-рублевой стопы ,  который дизайном полностью 
отличался от коронаuионных жетонов прежних 
правителей.  

В 1 798 в немеuком княжестве Евер были отчека
нены две единообразно оформленные репрезента
тивные серебряные монеты - талер и полуталер. 

На лиuевой стороне помещена гербовая компо
зиuия . Двуглавый орел с коронованными голо
вами и большой открытой императорской коро
ной посередине. В лапах - скипетр и держава, на 
плечи орла надета лента, на которой подвешен 
щит с гербом княжества Евер - обращенный влево 
коронованный лев. На обеих сторонах монет дана 
надпись на латын и :  S U B  U M B RA ALARU M 
TUARU M .  E IN ( ил и  E I N  HALBER) REICHSTHA
LER. FRIED.  AUG. SOPH . PRI NC.  AN H .  DYN . 
I EVER. ADM I N .  - «Под сенью твоих крьшьев. Го
сударственныйталер( или «полуталер» ) .  Фредерика
Авrуста-София , принuесса ангальтской династии ,  
правительниuа Евера. 

Редкости 
В uелом в массиве павловских монет весьма 

много редких, не буду их перечислять, это отра
жено в таблиuах. Если же говорить в uелом, то 
редки : 

1 )  все золотые монеты , 
2)  банковая монета 1 796 и все серебряные мо

неты 1 797 ,  
3 )  различные серебряные номиналы « малоти

ражных» годов и с «редкими» знаками минuмей
стера, 

4) талер и полуталер княжества Евер 1 798,  
5 )  портретный рубль 1 796, 
6)  ефимки 1 798, 
7 )  н идерландские дукаты росси йской чеканки .  

Новоделы 
На сегодня есть упоми нания о новоделах 

5-рублевиков 1 800- 1 80 l и червонuа 1 796. Ново
делы золотых монет еще реже поллинников (и те 
почти не встречаются ) ,  приобретение новоделов 
маловероятно, при реализаuии uена новодела,  ви
димо, сопоставима с uеной поллинника,  и с ком
мерческих позиuий не стоит тревожиться по по
воду того, не является ли данная золотая монета 
Павла 1 новоделом . А вот с профессиональной 
точки зрения ( коллекuионерской)  определение 
истинной природы монеты обязательно. 

Все серебряные монеты «Продублированы» но
воделами ,  сегодня неизвестны ,  кажется . лишь но
воделы полуполтинников 1 799 и 1 80 l ,  1 0-копееч
ника 1 799 и 5-копеечников 1 800- 1 80 l .  Кроме 
новодела полуполтинника 1 798 С М -ФЦ,  все 
остальные известные новоделы - фантастические. 
Они (включая ранние новоделы портретного ру
бля ,  отчеканенные поллинными,  но испорчен
ными при их доработке штемпелями) - результат 
досужих вымыслов их заказчиков. Эти новоделы 
можно узнать по небывалой дате ( l О-копеечник 1 800 
и 5-копеечник 1 799) ,  такому же небывалому соче-



Табпица серебрwнwх монет 1 796- 1 801 , с обозначением монетноrо двора, _ 
уuэанием знака rравера и знака минцмейстера, дорееоn�оционнwх цен, современнwх показателем степени 

редкости, новодеnов (о)  и фантастических новодеnов ( •) .  -- - ----
Год Ефммок Мль Полтмна Полуnолтмнник 1 0 копее« 5 Koneete Примечание 

СПБ СLF 1 )  rурт NoO 
(>ЭОО Р- )  R5 2) rурт №1 

•СПБ СLF 1 )  АЗ 3) чесан в беnом 
•СПБ СLF 2) АЗ метаме 
•СПБ СLF 3) АЗ 4) вес 20.82 r_ 

1 796  •с.м.F. R4 
•СМ АИ R4 

БМ (В р.) R2 
•БМ СМ-ФЦ 
•БМ СМ-ФЦ 4) 
•БМ СМ-ОМ 

СМ-ФЦ (4 р.) R2 СМ-ФЦ (5 р.) АЗ СМ-ФЦ R 1  СМ-ФЦ R2 СМ-ФЦ R2 
•см-ФЦ 1 )  •см-ФЦ 2) •СМ-МБ 4) ОСМ-ФЦ •см-мБ 1) вес 20.28 r 

1 797 •СМ-МБ •СМ-МБ 3) 2) вес 1 0.45 r 
3) вес 1 0.58 г 
4) вес 5.25 r 

СП-ОМ N!! 4 СМ-МБ R1 1) инициалы 
СП-ОМ N!! O СМ-ОМ ( 100 р. ) R4 СП-ОМ 1 1 ( 100  р.) R4 СП-ОМ R1 СМ-МБ СМ-МБ под кар�ушем 

СМ-МБ •СМ-ФЦ СП-ОМ 2) (6 р.) R2 СП-ОМ СП-ОМ 2) ПОЛУ-ПОЛТИН-НИКЪ 

СП-ОМ № 4  •см-АИ СМ-МБ R1 •СП-ОМ 4) •сп-ом 5) 3)- В Мед/4 
1 798  СП-ОМ N!! 14  СМ·ФЦ (40 р . )  R4 4) чесан в Мед14 

СП-ОМ N!! О •сп-ом 31 5) чекан В Мед/4 
СП-ОМ N!! 14 ОСМ-ФЦ 
(все > 300 р.) 

СМ-МБ СМ-МБ R1 СМ-МБ R1 СМ-МБ R2 •СМ-МБ4) 1 ) rурт N!!6 
СМ-ФЦ СМ-ФЦ ( 1 0 р.) R2 СМ-ФЦ R1 •СМ-МБ5) 2) чесан в 11ед14 

1 799 СМ-АИ ( 100 р.) R4 •см-ФЦ 3) 3) rурт N!!6 
•СМ-АИ 1 )  •см-АИ 4) rурт N!!O 
•СМ-АИ 2) 5) rурт N!1 
•см-ом 

СМ-ОМ СМ-ОМ R1 СМ-ОМ (30 р.) R4 •см-ом 21 СМ-ОМ (40 р. ) R4 1 ) чесан В Meдll 
1 800 СМ-АИ ( 100 р.) R4 СМ-МБ (40 р.) R4 СП-0М(30 р. ) R4 2) чеtrаН В Мед/4 

О СМ-АИ •см-ФЦ 1 )  •см-АИ 

СМ-ОМ (5 р.) R2 СМ-ФЦ (4 р.) R1  СМ-АИ R1 СМ-АИ R1  СМ-АИ R1  1 )  rурт N!!6 
1801  СМ-ФЦ R1 СМ-ОМ R1 СМ-ФЦ (30 р.) R4 СМ-ФЦ (30 р. )  R4 СМ-ФЦ (25 р. ) R4 2) rурт N!!6 

СМ-АИ СМ-АИ R1 
ОСМ·АИ ОСМ·АИ 1 ) 

танию даты и знака минцмейстера, несоответствию 
гурта и металла (медь) .  

Подделки 
Возможно. чаще всего встречаются подделки 

рублевиков, причем не обязательно лишь 1 797, но 
и с другими датами .  Подделку рублевика выявить 
лerJe всего: слишком большая по площади монета, 
много различных деталей, чего-нибудь да недогля
дит мошенник от нумизматики , пропустит какую-то 
тонкость. 

Обращение монет 
Кратко о времени и территории , где обраща

лись монеты , чеканенные при Павле 1 .  
Золотые монеты имели хождение на всей терри

тории Российской империи ,  причем 5-рублевики -
до 1 886. С 1 8 1 7  все официальные расчеты в чер
вонцах были запрещены правительственным ука-

ОСМ-ФЦ 2 

зом . (Они имели беспрепятственное хождение за 
рубежом наравне с нидерландскими дукатами . )  
После двух указанных дат 5-рублевики и червонцы 
принимались казной уже только на вес - по кур
совой uене заключенного в них чистого золота. 
Несмотря на немалые тиражи, 5-рублевики очень  
редки на  нумизматическом рынке.  

Серебряные монеты образца 1 798 беспрепят
ственно обращались на территории Российской 
империи вплоть до ее распада, за исключением не
которых национальных окраи н ,  прежде всего Ве
ликого Княжества Финляндского. Очень истертые 
монеты и монеты с отверстиями  казна регулярно 
изымала ( впрочем,  по номинальной цене) , отправ
ляя на переплавку. 

Срез денежного обращения 
Формально хождение имели все ранее выпу

щенные золотые монеты , кроме 2-рублеви ков 



1 7 1 8- 1 728,  - всего 50 различных монет; все сере
бряные монеты , начиная с Елизаветы ( кроме ру
блевиков и полтин этой императрицы) - всего 48 
различных монет. 

О степени разнообразия 
монет Павла 1 

Золотые монеты чеканили в двух номиналах,  
а всего, с разными датами,  - восемь монет. Все 
они в разной степени редки . 

Серебряные монеты чеканили в пяти номина
лах,  но не стоит забывать о том , что все монеты 
1 797 имели низкую стопу и, возможно, обраща
лись совсем по другой , чем на них указано, нари
цательной цене .  Из 45 монет с разными датами 
редки 36,  то есть 80% .  Степень износа многих пав
ловских серебряных монет чрезвычайна. 

Исследователи и нерешенные вопросы 
Монеты павловской эпохи изучали многие уче

ные и коллекционеры-исследователи ,  в том числе 
и вьшающиеся подвижники нумизматики , начи
ная со второй половины XIX века и вплоть до на
ших дней :  В .В .  Биткин ,  Великий князь Георгий 
Михайлович ,  П . П .  Вин клер, М . Г. Деммени ,  Р. Джу
лиан , Р. Зандер,  Г. Северин ,  И . Г. Спасский ,  
В. В. Уздени  ков. 

Однако насыщенность эпохи военно-полити
ческими и социально-экономическими событи
ями и переменами в сфере денежного обращения и 
монетного производства чрезвычайна. поэтому 
многие вопросы до сих пор остаются без ответов. 
Приведу лишь некоторые из  них, придерживаясь, 
по возможности , хронологии .  

1 .  Чем расплачивалась Россия за товары, про
дукты и услуги за рубежом,  в Европе и странах 
Азии? Н идерландскими дукатами российской че
канки , мягкой рухлядью ( пушниной)? 

2 .  Должна ли была банковая монета 1 796 оцени
ваться внутри страны по меняющемуся курсу (по 
стоимости чистого серебра),  если, конечно, предпо
лагалось допустить ее и во внутреннее обращение? 

3 . Зачем на рублевики после долгого перерыва 
было возвращено слово «цена", тем более что ре
альная иена монеты была как раз не 1 рубль, 
а 1 рубль 40 копеек? 

4. Как должен бьm оuениваться рублевик 1 797 
(равный по количеству чистого серебра монете 1 796, 
ведь на нем бьmо обозначение номинала «рублЬ» )? 

5. По какой нарицательной цене бьmи введены 
в обращение (а вскоре изымались казной ) друтие 
серебряные номиналы 1 797? 

6.  Какие же, нидерландские или петербургские, 
дукаты так спешно переплавили,  чтобы получить 
дополнительно золота для чеканки червонцев вес
ной 1 797? 

7 .  Чем бьm занят многочисленный технический 
персонал главного, серебряного,  передела Санкт
Петербургскоrо монетного двора с момента пре
кращен ия ( видимо, еще весной 1 797)  чеканки се
ребряных монет по низкой стопе и до выхода Ма
нифеста от 3 октября о чеканке монет по высокой 
стопе , а также с этого момента и до наступления 
нового, 1 798.  поскольку монеты 1 9-рублевой стопы 
с датой « 1 797 » не известны? 

8 .  Что кроется за очень высокой степенью ред
кости отдельных серебряных монет массового вы
пуска? 

Оценивая правление Павла 1 в целом , интерес
нейшую. хотя и короткую эпоху, чрезвычайно на
сыщенную событиями в монетном производстве и 
денежном обращении Росси и ,  акцентирую внима
ние читателя на многообразии его итогов - и до
стижений,  и нереализованных проектов, мощных 
проявлений человеческого фактора и остающихся 
нерешенными вопросов .  



Медные монеты Павла 1 
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эпоха Павла 1 - не просто 
хронологический рубеж двух 

столетий ,  но и время, когда в об
ласти монетного производства и 
денежного обращения сочеталось 
многое , присущее как уходившему 
XVJ l l ,  так и наступавшему XIX веку. 

Ориентация Павла 1 на Западную Ев-
ропу несомненна. Далеко не все его намерения 
бьUJи реализованы, поскольку не вписывались в 
тогдашнюю объективную реальность, ибо явно 
опережали ее. Например, введение монет, приспо
собленных как к российской денежной системе, 
так и к денежной системе Западной Европы,  про
изошло лишь через треть столетия - выпуск мо
неты 1 1 /2 рубля / 10 злотых состоялся в 1 833- 1 84 1 .  
Или другой пример: отказ от традиционной че
канки медных пятаков (весьма тяжелых монет, по
добных которым давно уже не бьUJо в Европе) и че
канка вместо них серебряных пятачков. Однако 
большинству населения России ,  в основном кре
стьянам , видимо, удобней было пользоваться 
этими,  казалось бы , такими неудобными, но в то 
же время такими привычными монетами :  их и по
терять сложнее и найти легче , чем крохотные сере
бряные пятачки.  

Не вполне понятна ситуация с дворцовым пере
воротом и убийством Павла 1, произошедшими 
при явном попустительстве старшего сына,  на
следника престола Александра. Как отреагировали 
на это преступление жена Павла 1 ,  императрица 
Мария Федоровна, другие его сыновья и дочери и ,  
наконец, наиболее влиятельные королевские 
дворы Европы? Императрица, утомленная рома
ном мужа с последней фавориткой скорее всего не 
очень-то и горевала. Остальные дети Павла 1 бьUJи 
моложе Александра и своего мнения на этот счет 
выражать не могли.  Европа же привыкла и не к та
кому насилию ( всякое ранее случалось в королев
ских домах) ,  да и озабочена бьUJа больше собствен
ной судьбой - из-за наполеоновских замыслов. 
( Впрочем, Бонапарт сам при случае назвал Алек
сандра 1 отцеубийцей . )  Так или иначе , и золотую, 

.- - .--.. ......._ 
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и серебряную, и медную мо
нету 1 80 1  с монограммой или вен
зелем Павла 1 продолжали чека
нить до конца года. В целом для 

короткой эпохи Павла 1 ,  безу
словно, характерны положительные 

преобразования . И независимо от того. 
сам ли император бьUJ их инициатором ,  

или только сумел привлечь в правительство умных 
людей,  заслуга его в этом несомненна. 

* * * 

Так что сделал или хотел сделать Павел 1 ?  
Получив наконец власть, которой он дожидался 

столь долго. Павел 1 сразу же начал проводить ре
формы и преобразования во многих областях рос
сийской жизни и не в последнюю очередь - в мо
нетном деле. 

- Попытался ввести монеты с традиционными 
российскими номиналами , но так, чтобы рубль по 
содержанию чистого серебра соответствовал талеру 
(в увязке с традиционной чеканкой червонца-дуката). 

- Отказался от введения легковесных монет 32-
рублевой стопы и провел последнюю в истории 
России перечеканку медных монет. (В 1 802 все же 
была проведена, видимо, в сугубо технологических 
целях очень ограниченная перечеканка екатерин
бургских 2-копеечников в монеты того же номи
нала с измененным дизайном ) .  

- Отказался от изображения герба и портрета 
на банковых монетах с датой « 1 802» . 

- Попытался отказаться от ассигнаций .  
- Начал полное переоборудование Петербург-

ского монетного двора. 
- Отказался от многого из того , что было при 

матушке Екатерине, в частности , от чеканки 20- и 
1 5-копеечников,  вместо медных пятаков при нем 
бьUJи введены серебряные пятачки . 

- Прекратил дублирование цифрового обозна
чения номинала счетными элементами для негра
мотных. 

- Заменил дамский овальный щит (со св. Геор
гием) на груди гербового орла у младших золотых 
монет на немецкий щит. 



- Отказался от показа государственного герба 
Российской и мперии - он был изображен на мо
нетах лишь в 1 796: на червонце , пробном портрет
ном рублевике и банковой монете , а также в 1 798 -
на ефимке одного из типов. 

- И зменил привычный дизайн коронацион
ного жетона: на аверсе появился вензель, на ре
версе - мальтийский крест. 

Переходный характер Павловской эпохи очеви
ден даже при самой беглой оценке некоторых из
менений , произошедших с монетами :  золотой (от
казались от портрета, герба и после 1 797 - от че
канки червонце в ) ,  серебряной ( возвратились 
к высокой пробе , отказались от портрета, стали 
обозначать номинал цыфирью без дублирования 
счетными элементами )  и медной ( прекратили пе
речеканки и чеканку тяжелых пятаков).  

Линия на унификаци ю монет, четко вьшержи
вавшаяся при Павле 1 .  становится очевидней 
в связи с закрытием нескольких монетных дво
ров - Московского ( 1 797) ,  временного в Н ижнем 
Новгороде ( 1 797) ,  Анн и нского ( 1 798) и Санкт
Петербургскоrо ( 1 799; из-за реконструкции ) .  

* * * 

Первые медные монеты нового правления,  пав
ловские перечекан ы ,  представляют совершенно 
особую группу нумизматических объектов - с по
литической , финансовой,  технологической и эсте
тической точек зрения.  

В первой половине 1 797 монеты 32-рублевой 
стопы 1 796, 1 0- и 4-копеечники ,  подверглись пе
речеканке с понижением достоинства вдвое . Кам
пания бьша проведена на Екатеринбургском,  Ан
нинском , Санкт- П етербургском .  Московском 
штатных монетных дворах и на специально устро
енном временном монетном дворе в Н ижнем Нов
городе . 

Легковесные ! О- копееч н и ки перечеканивали 
малоизношен н ы м и  подл и н н ы м и  штем пеля м и  
5-копеечников 1 794- 1 796, а также специальными 
новорезаными штемпелями с орлом особого ри
сунка ( нескол ько видоизмененным орлом типа 
Гедлингера) и анахроническими датами 1 79 1 ,  1 793 
и 1 794 . 

И з документов известно, что штем пеля ми 
« 1 79 1  » перечеканка производилась лишь в Санкт
Петербурге . Поэтому, зная особенности хвосто
вого оперения двуглавого орла, изображенного на 
петербургских перечеканах « 1 79 \ » , уже легко вы
делить из общей массы перечеканов « 1 793» пере
чеканы московские и нижегородские . 

И звестны и некоторые второстепенные отли
чия штемпелей ( например, у штемпелей « 1 79 1  » 
бывает « Е М »  и « Е : М :» ) ,  значение которых не сле
дует переоценивать, если только они не отделяют 

один монетный двор от другого и не являются ти
пообразующими признаками .  В Екатеринбурге ис
пользовали штемпель « 1 796-. ,  а в Аннинском штем
пеля « 1 794-. , « \ 795-. и « \ 796-. . Принадлежность та
ких монет к монетам павловского перечекана 
устанавли вается по следам \ О-копеечн и ков,  
а обычно еще и 5-копеечников Екатерины 1 1 .  По
этому на пятаках павловского перечекана нередко 
видны сразу две-три даты . Возможно. кто-то обна
ружит и такую монету, где трижды будет сто
ять « 1 796» . Любые встречающиеся пятаки 1 794-
1 796 АМ и 1 796 ЕМ необходимо изучать особенно 
внимательно. так как следы прежних изображений 
иногда почти незаметны .  Это связано прежде всего 
с тем ,  что перед перечеканкой проводился тща
тельный отжиг \ О-копеечников, и повышенная 
пластичность монетного металла позволяла ему 
лучше заполнять все углубления штемпелей,  кото
рыми велась перечеканка. Рельеф изображения 
\ О-копеечников почти полностью перекрывался 
рельефом изображения 5-копеечников. 

Монеты . перечеканенные в Санкт- Петербурге , 
Москве и Н ижнем Новгороде , - совсем иного ха-

рактера. Во-первых. у испол ьзовавшихся там но
ворезаных штемпелей заглубление бьшо намного 
меньше (чем у штемпелей уральских монетных 
дворов),  во-вторых. отжиг бьш явно слабее . а мо
нетный металл не так пластичен ,  поэтому для ком
пенсаци и  следовало сил ьнее давить прессом . 
В итоге у пятаков, отчеканенных новорезаными 
штемпелям и .  с одной стороны, сохранялась зна
ч ительная часть изображения ! О-копеечников. с 
другой - оно получалось обычно низкорельеф
ным,  как будто рисованным ( выпуклые детали 
сплюснуты , прямо-таки раздавлены ) .  И ногда 
встречаются экземпляры диаметром около 50 мм -



эти особенно желанны для любителей российской 
нумизматической экзотики . 

Примечательно, что уничтожения избежали 
лишь некоторые из 1 0-копеечников б/б, а пятаки , 
оттиснутые новорезаными штемпелями ,  перечека
нены только из таких 1 0-копеечников. Но по
скольку эти пятаки были отчеканены в Санкт
Петербурге , Москве и Н ижнем Новгороде , то 
именно в этих трех городах несколькими месяцами 
раньше были отчеканены и I О-копеечники без 
обозначения монетного двора. 

Дошедшие до нас I О-копеечники ЕМ и АМ из
вестны лишь по единичным экземплярам в круп
нейших музейных собраниях. То есть противоза
конный вынос I О-копеечников за пределы монет
ных дворов во время зубовского либо павловского 
перечеканов и в Екатеринбурге, и в Аннинском 
был исключительным явлением . 

Что же касается конкретных дат, с которыми 
пятаки павловского перечекана выпускали на 
уральских монетных дворах, то я предполагаю сле
дующее . 

В Екатеринбурге использовали оказавшиеся 
под рукой неизношенные либо малоизношенные 

штемпеля пятаков Екатерины 1 1 ,  а именно - по
следнего года чеканки , 1 796 (судя по официаль
ным данным и коллекционерской практике ,  тираж 
этого года весьма уступает тиражам предыдущих 
годов - свидетельство ограниченного использова
ния штемпелей 1 796) .  

В Аннинском в наличии оказались вполне при
годные штемпеля пятаков 1 794- 1 796. Оrмечу, что 
в сумме пятаков павловского перечекана АМ 
с тремя датами намного меньше, чем пятаков ЕМ 
с одной датой. Пятаки АМ не должны быть такими 

редкими , какими они являются сегодня , ведь в Ан
нинском перечеканил и  более 600 тысяч I О-ко
пеечников. Очевидно, немалая часть пятаков пав
ловского перечекана «отлеживается» в не открытых 
уральских кладах, соседствуя с множеством екате
рининских пятаков 1 789- 1 796 АМ . Ведь в уже най
денных кладах среди пятаков АМ встречаются мо
неты павловского перечекана. Поскольку актив
ность поисковиков с металлоискателями ежегодно 
растет, можно ожидать постоянного поступления 
на нумизматический рынок все новых и новых 
5-копеечников АМ павловского перечекана. 

Здесь не обсуждаются детально различия в гур
товом оформлении ,  однако отмечу своеобразное 
отношение многих нумизматов к сложившейся си
туации с гуртовым оформлением пятаков павлов
ского перечекана. 

Версии,  объясняющие наличие сетчатого либо 
шнуровидного гурта, а также их сочетание на одной 
монете , могут быть разными .  В целом , легковесные 
монеты должны были иметь стандартную шнуро
видную насечку слева вверх направо либо сетчатый 
гурт. После проведения павловского перечекана 
монеты должны были получить тот гурт, который 
был у них до зубовского перечекана. Поскольку 
гурты пятаков Екатерины 1 1  бьши различными . 
а при обоих перечеканах, зубовском и павловском . 
высококачественное перегурчивание проводилось 
отнюдь не всегда, то в итоге и появилось немало 
экземпляров с различным процентным соотноше
нием участков сетчатого и шнуровидного гурта 
у одной монеты , а также участков с наложением 
различных гуртов друг на друга. Ничего другого. 
кроме того, что разные экземпляры характеризу
ются различным качеством переrурчивания , я .  по 
здравому размышлению, придумать не могу. 

Уверен ,  что многие коллекционеры , привычно 
следуя традиции,  явно переоценивают значение 
различий в гуртовом оформлении .  За ними не кро
ется (если только не докажут обратное) ничего 
сущностного,  сколь-нибудь важного для нумизма
тики . (Тем более что многие более важные и инте
ресные вопросы еще остаются без ответа . )  Пока же 
вокруг «шнуровиков» и даже монет, лишь частично 
имеющих шнуровидный гурт, беспрестанно нагне
тается ажиотаж, взвинчивающий рост цен .  

Еще о б  одном весьма своеобразном следствии 
технологического брака. При зубовском перече
кане некоторые пятаки прошл и ,  как и полагалось. 
перегурчивание, но по каким-то причинам перече
канки избежали. Эти «полуфабрикаты» ( на 80% -
еще пятаки Екатерины 1 1 ,  на 20% - уже 1 0-ко
пеечники )  в ходе павловского перечекана все же 
вновь перечеканили (из  пятака - в пятак! ) .  У них 
следы от \ О-копеечника на поле отсутствуют. Счи-



тать л и  их пятаками павловского перечекана? 
С одной стороны,  и эпоха павловская , и перечекан 
налицо, а с другой - не было главного: перече
кан ки из 1 0- копеечника в 5-копеечник.  

Монеты павловского перечекана изучали мно
гие вИдные нумизматы : Великий князь Георгий 
Михайлович , Х.Х. Гиль,  А.А. Ильин ,  И . И .  Толстой,  
П . П .  Винклер, В .В .  Уздеников. Наиболее обстоя
тельной и поныне остается статья М .А. Л ьвова. 
В.Т Корецкого, М . Б. Горнунга « Последняя массо
вая перечеканка медной монеты в России» , опу
бликованная в «Советском коллекционере» ( 1 965,  
№3) .  Время от времени фрагментарную информа
цию по теме предоставляют наши коллеги-русисты 
в Журнале Русского нумизматического общества 
(США) .  Итак, редкость пятаков павловского пере
чекана, кроме 5-копеечника 1 794 Е М .  как видим .  
в целом оценена по достоинству. 

• • • 

Двухкопеечники павловского перечекана по ко
личеству монет и интересных особенностей усту
пают 5-копеечн и кам на два порядка. 

В Аннинском оригинальными штемпелями 1 796 
было перечеканено шесть тысяч 4-копеечников 
1 796. М не известно местонахождение лишь двух 
2-копеечников А М .  из которых один - с сетчатым 

гуртом .  другой - со шнуровидным.  Скорее всего 
сохранилось не более нескольких десятков этих 
редчай ших монет. упорно разыскиваемых самыми 
крупными коллекционерами.  Поскольку и 2-ко
пеечник 1 796 АМ , выпущенный при Екатерине 1 1 .  
и 2-копеечник АМ павловского перечекана отче
канены одной и той же штемпельной парой.  то от
несение монеты именно к павловскому перече
кану возможно лишь благодаря наличию следов от 
4-копеечн ика 1 796 . Использование для перече
канки 4-копееч н и ка штем пелей 2 -копееч ника 
именно 1 796 наверняка связано с тем ,  что штем
пельная пара с этой датой была  наименее изно
шенной , а поэтому и более пригодной для прове
дения перечекан ки .  

Количество 4-копеечников,  перечеканен ных 
в Екатеринбурге . неизвестно. но скорее всего оно 
вполне сопоставимо с количеством этих монет. пе
речеканенных в Аннинском.  Хотя в дореволюци-

онных каталогах монете ( илл . 6 )  вообще не при
сваивали показателя степени редкости (такое же 
отношение к монете у многих нынешних катало
гизаторов) .  ее редкость явно превышает R3 и скоро 
достигнет R4. Этот показатель.  с некоторым опе
режением во времени,  я и присвоил монете в при
лагаемой таблице. 

Сообщаю тем ,  кто еще не знает: в последнем из
дании своего каталога (< Монеты России• В .В .  Узде
ников предоставил информацию о неизвестной ра
нее монете павловского перечекана. 2-копеечнике 
ЕМ с датой 1 794 (редкость « ! ! » ) .  с сетчатым гуртом .  
У обоих екатеринбургских 2-копеечников павлов
ского перечекана, 1 793 и 1 794, обозначение монет
ного двора ЕМ помещено под конем .  то есть в той 
позиции .  где его ставили екатеринбургские монет
чики с 1 763 по 1 796. Не исключено. что для перече
канки в 2-копеечники « 1 793» и « 1 794» выбраны по
тому, что именно в эти годы при Екатерине 1 1  двух
копеечники ЕМ не чеканили.  даты (Сне заняты• .  
И хотя дизайн 2-копеечников Екатерины 1 1  и 
2-копеечников Е М  павловского перечекана ( где 
ЕМ - под конем)  одинаков. штемпеля и 1 793.  и 
1 794 - новорезаные. Не исключено. что к датам 
2-копеечников « 1 793» и « 1 794» « Привязаны• и даты 
новорезаных штемпелей 5-копеечников - при том ,  
что даты можно бьuю выбрать любые. у пятаков 
Екатерины 1 1  вообще нет «незанятых• дат. 

Теперь о 2-копеечнике 1 793 с буквами Е-М по 
сторонам коня .  полученном перечеканкой из 
4-копеечников на монетных дворах в Санкт-

d Зб мм 

Петербурге . Москве и Н ижнем Новгороде. Это 
одна из наиболее доступных коллекционерам ( как 
и пятак 1 793 Е М )  монет павловского перечекана. 



Правда, есть 2-копеечники 1 793 Е- М с rуртовой 
надписью( ! ) ,  обычно трудночитаемой . Удиви
тельно, как у монет, обрашавшихся 40 лет, на rурте 
вообше сохранялись буквы выпуклого шрифта. 
особенно, если учесть происходившие с ними пре
врашения. Теоретически полная цепочка перечека
нов могла быть следуюшей :  1 копейка об
разца 1 755 - 2 копейки образца 1 757 - 4 копейки 
1 762 - 2 копейки образца 1 763 - 4 копейки 1 796 -
2 копейки павловского перечекана. Впрочем, мо
нета с rуртовой надписью, несмотря на усиленно 
раздуваемую вокруг нее шумиху, не является ни 
особым типом. ни даже подтипом (ведь надпись на 
ней унаследованная)  и интересна лишь с точки зре
ния истории технологии монетного производства. 

Известен единственный (?)  экземпляр копейки 
1 793 Е-М - пробный оттиск штемпелей ,  предна
значавшихся для перечекана легковесных 
2-копеечников 1 796, которые все же посчитали це
лесообразным переплавлять. 

• • •  

Статус монет павловского перечекана весьма 
своеобразен .  Формально они тяготеют к новоде
лам, ведь дата не соответствует году чеканки , при
том монеты . отчеканенные новорезаными штем
пелями,  тяготеют к новоделам фантастическим .  
Но основное у новоделов то, что они - специаль
ные, специфические поддельные монеты дпя удо
влетворения изошренных, хорошо оплачиваемых 
заказов отдельных коллекционеров. Монеты же 
павловского перечекана предназначались дпя мас
сового денежного обрашения. В данном случае 
формальный признак явно второстепенен.  

Павловский перечекан называют и возвратным,  
и восстановительным. То и другое верно: шло и 
восстановление номинала, и возврашение облика 
монет Екатерины 1 1 .  Для сравнения: в 1 763- 1 767 
ситуация весьма похожая , но тогда восстанавли
вали лишь номинал монет Елизаветы , а не дизайн 
и не дату, поэтому перечекан 1 763- 1 767 - лишь 
восстановительный.  

Как упоминалось, сколько-то \ О-копеечников 
1 796 было вынесено за пределы монетных дворов. 
и все изредка попадаюшиеся экземпляры явно по
бывали в обрашении.  Узнать бы , по какой цене 
они шли в расчетах между гражданами :  по пять ко
пеек ( ведь по весу это были все те же пятаки) или 

по десять (как на монетах указано). или же по до
говоренности , например, по сем ь  с половиной ко
пеек? ( Напомню. что другие уцелевшие при пере
чеканках \ О-копеечники 1 762 при Павле 1 в денеж
ном обрашении уже не участвовали ,  а принимались 
казной лишь на вес , сибирские же еше имели хож
дение) .  

Сколь прихотлива мода! Новоделы многих про
стейших монет сушествуют, а вот новоделы наи
редчайших монет павловского перечекана не из
вестны (и .  пожалуй . к лучшему! ) .  С профессио
нальным удовлетворением отмечаю: наконец-то 
некоторые нумизматы понял и ,  что монеты пав
ловского перечекана при коллекцион ировании 
«ПО царям» следует относить к Павлу 1 ,  а не к Ека
терине 1 1  (с монетами которой они очень тесно 
связаны) .  А ведь многие , не задумываясь. делали 
так до последнего времени .  Теперь и в аукционных 
каталогах монеты павловского перечекана поме
шают, как правило, в соответствуюшем разделе. 

Как видно из таблицы, добрая половина монет 
павловского перечекана до революции не было из
вестно, хотя в некоторых коллекциях монеты . ко
нечно. присутствовали .  Видимо, объективно тогда 
еше не пришло время всерьез интересоваться ими . 
понимать и изучать их сушность. умело и безоши
бочно выявлять эти интересные объекты в неис
черпаемом массиве пятаков и 2-копеечников с вен
зелем Екатерины 1 1 .  

• • •  

По окончании перечеканки начался выпуск мо
нет с новым оформлением. Хотя они тоже имели 
1 6-рублевую стопу, начало их выпуска было специ
ально регламентировано Манифестом от 20 января 
1 797 года: ведь павловский перечекан проводился 
в рабочем порядке , без излишней огласки . и по 
возможности не должны был и  иметь видимых 
признаков принадпежности к новому правлению. 
Вся серия монет образца 1 797 оформлена единоо
бразно, лаконично, но с художественным вкусом. 
При обозначении номинала вновь использована 
цыфирь, но нет обязательного прежде словесного 
сопровождения или дублирования счетными эле
ментами .  Чтобы у деньги (у нее закрепилось новое 
написание - с мягким знаком ) и полушки верх-



ний сегмент монетного кружка не зиял пустотой .  
его заполнил и .  по  сути . лишней uифрой « 1 » ( впро
чем, диза й н .  несомненно луч ше у деньги и по
лушки образuа 1 796) .  М онеты разных дворов не
скол ько отличаются стил истическими особенно
стями ( мелкие различия в украшениях и завитках 

вензеля , разное количество вертикальных рисок 
на внутренней поверхности короны ) .  

Два года все дворы работали с полной нагруз
кой .  После 1 798 остались два двора . причем в Ека
теринбурге чеканка деньги и полушки была скорее 
символической ,  а в Сузуне после 1 799 чеканил и  
только 2-копеечн и ки .  

Часть 2-копеечн и ков АМ имеет особый рису
нок вензеля . Его неудачная конфигураuия .  ви
димо.  объясняется спешкой при изготовлен и и  
штемпеля и невысокой квалификаuией гравера 
Анн инского монетного двора. Монета достаточно 

редкая . наверняка неудачн ы й  штемпель  быстро 
изъяли из производства и заменил и  штем пелем со 
стандартным рисунком вензеля .  единым для всех 
монетных дворов. 

• • •  

Классически м при мером долго не решавшихся 
вопросов была сохраня вшаяся в течение двух сто
летий неопределен ность монетного двора у 2 -ко
пеечника с круп н ы м и  uифрами года и вензелем 
особого рисунка. Налиuо и орфографическая не
брежность в написании денежной единиuы ( КО
П Е И  КИ ) .  и очень  круп ный шрифт ( можно поду
мать. что монета п редназначалась для л юдей 

Таблица монет павловского перечекана 1 797, отчеканенных анахроническими 
(в том числе , новорезаным и * )  штемпелями, с разделением по монетным дворам 

и указанием дореволюционных цен и показателей степени редкости 

5 копеек 2 копейкм 1 llOl18iu 

Датмровка ЕМ дМ ем· б/б ЕМ Е-м• дМ Е·М* штемпелей 
nааловскоrо Москва Санкт- Москва перече«ана Екатеринбург Аннинское Санкт- и Нижний Екатеринбург Москва Аннинское и HIWlllii Петербург Новгород Петербург Ноеrород 

1 791  №5 R2 №5 1 0р. RЭ 

1 793 №5 20р. RЗ №5 №5 1 0р. RЭ №5 Зр. R4 №5 R1  №5 R5 
№1 Зр. RЗ N!!4 R4 

1 794 №5 20р. RЗ №5 1 5р. R4 №5 R5 
№б R5 

1 795 №5 RЗ 
№5 RЗ 

1 796 №5 R 1  №5  20р. R4 №5 20р. R4 
№б RЭ №1  R5 



с ослабленным зрением) ,  и укороченный линей
ный знак. Вензель - явно неудачной конфигура
ции :  вытянут направо вверх, отчего корона (тоже 
необычно широкая , «развесистая») ,  выглядит рас
положенной несимметрично, хотя это и не так. 
Кажется, дизайн этой монеты готовили наспех, 
как и вышеописанного 2-копеечника АМ . Точно 
определить, к какому из монетных дворов отно
сится этот образец, нумизматы-исследователи не 
могли.  Находили эти монеты обычно не на Урале, 
а в Сибири . По информации В.В. Узденикова, мо
сковский нумизмат В.Т. Корецкий сравнивал даже 

состав сплава у загадочных 2-копеечников и у мо
нет всех дворов, но однозначных выводов не сде
лал. Не исключалась полностью и версия. что та
кую монету чеканили на всех «Медных» дворах. 
Оставалась надежда, что среди архивных докумен
тов Екатеринбургского монетного двора либо 
в Барнауле обнаружатся те, которые помогут разъ
яснить ситуацию. Наконец в 2008 исследованиями 
В. Н. Мещерякова было устаноалено. что монету че
канили в Сузуне.  

• • •  

Для продукции Екатеринбургского монетного 
двора очень характерны передатировки : хорошо 
известны 2-копеечники 1 800, копейки и деньги 1 800 
и 1 80 1 ,  полушки 1 800 (чаще перебивали штемпеля 
« 1 798 и « 1 799» ). Очень редкие на нумизматическом 
рынке монеты младших номиналов 1 799- 1 80 1  ЕМ 
пополняются подделками .  На гурте всех номина
лов всех дворов - шнуровидная насечка слева 
вверх направо ( при этом, у екатеринбургских и ан
нинских монет, например, угол наклона рубчиков 
различный) .  Некоторая часть всех номиналов, че
каненных в Екатеринбурге , и 2-копеечников -
в Аннинском, имеет насечку справа вверх налево. 
Нехватка образцов лля изучения не позволяет пока 
сделать определенные выводы о сузунских моне
тах. 

Интересную и полезную работу проделал аме
риканский русист Стив Моулдинг (Steve Mouldiпg) ,  
проанализировавший частоту пояаления на миро
вом нумизматическом рынке медных монет Паала 1 
по номиналам, монетным дворам и годам.  Его ста
тью • From Easy to lmpossiЬle: а Study of Rarity in 

Russian Copper Coins. Part 1 :  Paul 1 , 1 797- 1 80 1 » 
с необходимыми таблицами опубликовал Журнал 
Русского нумизматического общества, № 79 (зима 
2004-2005).  Внимательный нумизмат-исследователь. 
проанализировав сведения из дореволюционной 
литературы и современных аукционных каталогов, 
уточнил или усилил некоторые акценты . В целом я 
с ним согласен,  что и отражено в таблице. 

• • •  

За 50 лет коллекционирования мне удалось 
просмотреть множество медных монет Паала 1 
всех дворов и номиналов, провести бесчисленные 
сравнения по их сохранности и состоянию. Произ
водственные условия выпуска монет на разных 
дворах, несомненно, сильно отличались, хотя и не 
всегда бывает сразу ясно, чем конкретно. Налицо, 
однако. различия в самой продукции каждого из 
предприятий .  

Из-за значительной разницы в суммарных (за 
несколько лет) тиражах , количество монет, пред
лагаемых нумизматам для выбора ими экземпля
ров наивысшего качества («коллекционных экзем
пляров» ) ,  весьма различно. Из  большего прелло
жения выбрать прекрасный экземпляр легче , чем 
из заметно меньшего количества или из количе
ства совсем малого. Совершенно логичное рассу
ждение помогает опровергнуть скоропалительный 
и опрометчивый вывод, опирающийся лишь на 
фактически доступные изучению экземпляры. 

Суммарные тиражи пааловских 2-копеечников 
разных дворов соотносятся при мерно так :  
Е М : К М :АМ = 7 :2 : 1 .  Поэтому может показаться 

(так было и со мной ) ,  что в целом екатеринбург
ские 2-копеечники - лучшие,  а аннинские - худ
шие. Ориентировочные выводы относительно дру
гих номиналов читатель мог бы сделать и сам .  Я же 
предлагаю здесь уже готовые цифры лишь лля 
ускорения читателем восприятия . Соотношение 
для 1 копейки - 1 1  :4 : 3 ,  для деньги - 1 0: 2 : 3 . лля 



полушки - 1 2 : 2 : 3 .  Кажется , проясняется , почему 
совсем не попадаются высокого качества аннин
ские копей ки и 2-копеечники с особым рисунком 
вензеля . 

Не секрет, каким всегда было отношение на мо
нетных дворах к выпуску монет разного достоин
ства. Основной номинал, монета крупного раз
мера - 2-копеечник,  он и выглядит самым при
влекател ьн ы м .  Копейка и ден ьга - « В  тени»  
старшего номинала, к ним и отношение соответ
ственное , в целом они худшего качества. А вот 
чтобы изготовить совсем небольшие штемпеля для 
полушек, особых затрат не требовалось, отчасти 
поэтому они нередко получались аккуратными,  
такими же - и отчеканенные ими монеты . 

Учитывая всю приблизительность расчетов, от
сутствие некоторых данных о тиражах и неизбеж
ную неточность других данных, а также предпола
гая , что до нас дошла примерно равная доля от мо
нет каждого двора , все же можно получить 
качественную картину, которая почти совпадает с 
нынеш н и м  положением на нумизматическом 
рынке в распределении показателей степеней ред
кости монет разных дворов. 

• • • 

Наличие множества монет разных номина
лов 1 800- 1 80 1  с передатировкой из 1 799, 1 798, 
1 797 порождает вопрос : не проводилась ли на Ека
теринбургском монетном дворе в эти годы ревизия 
на предмет передатировки вполне еще пригодн ых 
к работе штемпелей прежних лет, накопивш ихся 
на складе? 

И щите и обрящете! Как по заказу, во время под
готовки этого очерка мне трижды улыбнулась 
удача. 

• • •  

Удача первая . В начале марта 2007 удалось тща
тельно исследовать несколько десятков екатерин 
бургских 2-копеечников, попавших н а  нумизмати
чески й  рынок, несомненно, после находки где-то 
медного клада. М ногие монеты оказались переда
тировками,  причем два экземпляра, по моему м не
нию ( и  части моих коллег) , - передатировки 
1 800/ 1 796 ( ИJUJ .  - в начале очерка) .  Н ичего подоб
ного ни видеть, ни слышать еще не доводилось. 
Версия объяснения этого факта такова. 

В 1 799. нанося на штемпел ь  дату, гравер после 
набивки трех цифр, по невнимательности развер
нул цифирны й  пуансон «9» на 1 80° ,  и на штемпеле 
появилось «6» , а на монете - « 1 796» .  ( Не исклю
чено, что для нанесения на штемпел ь  и «6»,  и «9» 
испол ьзовали оди н  пуансон , разворачивая его 
на 1 80° . )  Подпорченный штемпель бросили в под
собку, а на будущий год передатировали и пустили 
в производство ( подробнее - в очерке « Передати
ровки на российских монетах•) .  

Общий вывод: при возможности внимательно 
изучать любую монету - нумизматическая вселен
ная п е р е п ол н е н а  новыми фактами.  

• • •  

Удача вторая . В клубе Московского нумизмати
ческого общества мне довелось встретиться с при
знанными мэтрами российской медной нумизма
тики - Александром Грибковы.м, Александром Хра
менковы.м и Георгием Евдокимовы.м. Вместе мы 
среди прочих нумизматических артефактов Рос
сийской империи бегло осмотрели и екатерин
бургские 2-копеечники Павла 1 ,  впрочем ,  ничего 
необычного вроде не попалось. Лишь позже, при 
повторном тщательном изучении .  я заметил, что у 
одного из экземпляров 2-копеечника единица ис
ч исления номинала зап исана так:  KOП E{IKl l .  
Внимательное исследование монеты при десяти
кратном увеличении показало, что буквы Й и И 
состоят, каждая, из двух отдельных мачт, а наклон
ной черты «/• нет. Кстати . и вторая буква К со
стоит из отдельной мачты и сложного луковидноrо 



элемента «<» ,  а гаста между ними лишь слабо на
мечена. Ни одна из мачт не может быть признана 
сохранившейся частью цельного литерного пуан
сона, частично выкрошившегося в процессе про
изводства. Все мачты имеют законченный вид, 
вверху и внизу четко оформлены гастами (увели
ченная иллюстрация монеты - в начале очерка). 

Подтверждается предположение, что на рубеже 
XVJ I I -XIX веков на монетных дворах, в частности 
в Екатеринбурге, при изготовлении штемпелей на
ряду с литерными пуансонами,  которыми сразу 
набивались отдельные буквы , широко использо
вали и частные, мелкофиrурные (мелкодетальные) 
пуансоны,  которыми набивали основные части 
букв - мачты , гасты , закругления и пр. Участки 
соприкосновения отдельных мелкофиrурных пу
ансонов зачастую отчетливо видны .  В описанном 
случае пуансоны для набивания наклонных ча
стей ,  возможно, затерялись либо сломались. ( Не 
исключена банальная забывчивость, рассеянность 
или усталость монетчика - иначе ,  человеческий 
фактор). Однако то, что описываемый экземпляр 
на сегодня - единственный известный,  позволяет 
предположить, что необычный штемпель был бы
стро изъят из производственного процесса. (Об 
использовании мелкодетальных пуансонов при 
набивании круговой легенды на штемпеля для че
канки рублевиков Екатерины 1 1  аргументированно 
писал в Журнале РНО крупнейший американский 
русист Роберт Джулиан) .  

Удивительный экземпляр как наглядный обра
зец - по-своему бесценен (к счастью для исследо
вателей , он ускользнул от контроля выбраков
щика) и помогает лучше понять особенности тех
нологии изготовления штемпелей в павловскую 
эпоху. Вновь убеждаюсь в том ,  что бракованные 
экземпляры для нумизмата намного интереснее, 
информативнее обычных, аккуратно отчеканен
ных, •коллекционного качества» монет массового 
выпуска. 

• •• 

Удача третья. Копей ка 1 798 Е М ,  у которой дата 
перебита из 1 797,  а Е М  - изАМ ( илл. - в начале 
очерка. Полное обозначение этой монеты - 1 ко
пейка 1 798 ЕМ/7АМ ) ;  отдельный подтип .  Объяс
нение: после закрытия в начале 1 798 Аннинского 
монетного двора его персонал и оборудование пе
ревели на Екатеринбургский монетны й  двор. При
годные к работе штемпеля 1 797 передатировали ,  а 
заодно перебили и обозначение монетного двора. 
Эта монета, как и две предьшущие, нигде не опи
сана. Впрочем ,  подобные простейшие необходи
мые операции проводили и до, и после Павла 1 .  
Известны 5-копеечник 1 763 СМ/СП М и  2-копеечник 
181 1 И М/С П Б. 

••• 

Обращаю внимание на некоторые небольшие 
детали,  которые, пусть за ними н ичего особого и 
нет, указывают на различия в стилистике монет 
разных дворов. У всех екатеринбургских номина
лов 1 797- 1 798 обозначение монетного двора 
« Е . М•>, у всех аннинских - «А.М.»,  у всех колы
ванских - « К·М» (точка приподнята). В 1 799-
1 80 1  обозначение « К0М» сохраняется , а в Екате
ринбурге - уже « Е.М.» (две точки). 

••• 

Коснусь интересного аспекта, ставшего важ
ным в последние десятилетия , - это цвет монеты, 
его опенок и интенсивность. П римечательно, что 
сузунские монеты в целом более темного цвета, 
чем екатеринбургские и аннинские. Это, казалось 
бы,  очевидно: достаточно бегло просмотреть не
сколько сотен сузунских монет за 1 766- 1 84 7. 

Поскольку колыванская медь содержала незначи
тельную примесь серебра , остается предположить. 
что, окисляясь, с образованием Ag2S , серебро при
дает черноту сузунским монетам ( известно, как 
быстро чернеют серебряные приборы). А вот пред
положение о том ,  что черноту сообщает железо, не 
подтверждено результатами  анализов, да и моими 
регулярными исследованиями магнитных свойств 
монет ( к  магниту изредка притя гиваются отнюдь 
не сузунские, а екатеринбургские монеты ) .  

Однако н е  все так просто, как может пока
заться. По данным В.В .Узденикова,  в коллекции 



Таблица монет 1797-1801 , с разделением по монетным дворам, 
указанием дореволюционных и современных цен, дn11 состояния EF или VF*, показателей 
степени редкости, новоделов (0) и фантастических новоделов (•).Данные на май 2007. 
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2 копейки 1 копейка 
ЕМ АМ км б/б ЕМ АМ км 

о о о о R 1  о o R 1  о R2 
1 р 4р 

1;; 1 50  1 50* 1 50  400 200 200· 300· 
,... о R3 
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о о • о о 
о о о о о R2 

CD 
Зр ф 
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ф 

4р ф 
,... 1 00  1 50  1 50  250· -

о • о 
о о о 

§ 1 р  
- 1 00  1 50  150 

о о • • 
о о о 

-

2 
- 1 00  1 50  1 50  

о • 

ГИМа многие сузунские монеты вовсе не ЯRllЯ
ются темноuветными. Возможно. R11адельuы ста
рых частных коллекций. вошедших впоследствии 
в музейное собрание. могли выбирать из гораздо 
большего числа экземпляров. чем нынешние кол
лекционеры. Возникает вопрос: то ли коллекuия 
ГИМа представляет искусственно улучшенный 
«срез» (по качеству, по цвету), то ли нынешние 
частные коллекции предстаR11яют искусственно 
ухудшенный «срез» (поскольку собираются в зна
чительной степени из «Копанины». - нумизмати
ческий неологизм). 

••• 

Полтора-два века назад у коллекционеров был 
иной менталитет. Состояние монет им не было так 
важно, и столько внимания на него не обращали. 
не было и намека на нынешнюю беспрецедентную 
коммерциализаuию всего и вся. Один из первых, 
кто стал внимательно относиться к качеству при
обретаемых монет. - Якоб Рейхель. талантливый 
медальер и увлеченнейший коллекционер
нумизмат. Однако каталоги с разделением цен по 
качеству до революuии так и не вышли, они поя
вились и распространились уже после Второй ми
ровой войны. 

Постепенно до большинства коллекционеров 
доходило, что цена монет одних и тех же типов в 

б/б 

• 

• 

• 

1 деньга 1 полушка 
ЕМ АМ км б/б ЕМ АМ км б/б 

о о о R2 о о о R2 
Зр Зр 

250· 400 250 250 250 400 

о о • о• о • 
о о R2 о R2 о о R1  о 

Зр Зр Зр 
250 1 000· 300 250 300 400 
• о • • о 

о R2 о R4 R3 
50 р Зр 

500 5000· 400 
• • о • 

о R3 о R3 
1 0р 1 0р 

2000· 1 200· 
• • • • 

о R2 
Sp 

1000· 
• • • 

зависимости от их качества может различаться 
в десятки (а то и в сто!) раз. На этом эволюция 
взглядов нумизматического сообщества отнюдь не 
завершилась. Особое внимание стали уделять на
личию «благородной» патины. ее цвету и даже от
тенку цвета. Опытные коллекционеры знают о мо
нетах. у которых цвет патины и ее глубина на 
аверсе и реверсе неодинаковы. Такие экзем
пляры - весьма редкие теперь уже «осколки» кол
лекций, распроданных прежле либо разоренных в 
годы многочисленных войн и в «смутные вре
мена». Ведь раньше коллекции хранились, как 
правило. на красивых удобных планшетках. по
лочках, лотках. обтянутых сукном или бархатом. 
нередко застекленных. Сейчас же их, как и ду
блеты. нередко держат в кляссерах, материал кото
рых обычно способствует окислению монет. (Боль
шим прогрессом в сохранении монет в последние 
годы стало применение холдеров из инертного ма
териала.) Долгие годы. а то и десятилетия. монеты 
одной стороной касались мягкой подстилки. а на 
другую сторону воздействовала агрессивная воз
душная среда. отчего и возникала патина разного 
цвета. 

Что же сегодня происходит на российском ну
мизматическом рынке с ценами на монеты одного 
и того же типа. имеющими разный цвет. на при-



мере все тех же екатеринбургских 2-копеечников, 
в основном 1 800- 1 80 1 ?  Неугомимые поисковики 
с металлоискателями каждый сезон обнаруживают 
их многими сотнями в составе кладов и россыпью 
в подъемном слое. Подчеркну, что рассматриваю 
здесь в основном монеты . захороненные (либо по
терянные) вскоре после выпуска и очень мало об
ращавшиеся . в сохранности EF-. EF. AU и Unc. хо
рошо прочеканенные и без «механики» .  В грубом 
приближении, черная монета в мае 2007 стоила 
$50, темно-коричневая - $ 1 00,  шоколадная и 
светло-коричневая - $ 1 50 - 200, а цена «красной 
меди» ,  не исключено, доходила и до $400 (только 
вот в реальном предложении таких монет что-то не 
вилно) .  (Данные на май 2007 . )  

* * * 

Вряд ли ошибусь, что светлая медь хорошо смо
трится и с некоторого расстояния , и вблизи , а тем
ноцветная , какого бы она ни была распрекрасного 
качества, уже с небольшого расстояния .  особенно 
при слабом освещении или в полупрозрачном «ПО
мугневшем» кляссере, не смотрится вовсе . И неу
дивительно, что светлая медь гораздо быстрее «Осе
дает» в создающихся коллекциях, ее все меньше 
остается в дублетном фонде коллекционеров, а 
темноцветной меди, «копанины» ,  наоборот, «Хоть 
отбавляй» ,  она переполняет рынок, все с большим 
трудом находя покупателя . 

В соответствии с новейшими коллекционер
скими и дилерскими усилиями разрыв в ценах 
межлу светлыми и темными экземплярами растет 
все быстрее. Думаю, в ближайшие годы быстрый 
рост продолжится.  Хорошо чувствуя ситуацию,  не
которые коллекционеры,  у которых умелые, «зо
лотые руки», научились очищать, приводить в по
рядок, осветлять - в общем,  «спасатЬ» не только 
черную медь, но даже ту, что сплошь покрыта зеле
ной окисной коркой . У некоторых реставраторов 
получается неплохо, хотя это, конечно, и не пре
словугая «красная медь» . Тем же , кто еше не освоил 
правильную методику, не стоило бы самим экспе
риментировать ( во избежание порчи и безвозврат
ной утраты) хотя бы с наиболее редкими и цен
ными монетами.  

* .  * 

Кстати сказать, среди монет Павла 1, которым в 
целом свойственно весьма высокое качество, бра
кованные достаточно редки. И ногда встречаются 
монеты с нестандартной массой (чаще всего - об
легченные 2-копеечники и уrяжеленные копей ки 
или ден ьги). Можно ли определить - это экзем
пляры , изготовленные монетчикам и ,  с молчали
вого согласия начальства, для подгонки веса целых 
партий  монет (в соответстви и  с объяснением 
В.В .Узден икова), ил и  статистический брак? 

* •• 

В связи с тем ,  что некоторые мои коллеги ино
гда указывают мне на некоторый излишний , на их 
взгляд, «Перенос» внимания на медные монеты ,  хо
тел бы ответить вот что. Во-первых, медные мо
неты обычно чеканили на нескольких монетных 
дворах, что всегда приводило к увеличению коли
чества хорошо заметных особенностей (вариантов 
или подтипов). Во-вторых, контроль при чеканке 
медных монет, контроль за качеством и выбраковка 
перед вводом их в обращение были отнюдь не столь 
строгими,  как в отношении золотых и серебряных. 
что множило число всяких особенностей именно у 
медных. В-третьих, как раз медные монеты подвер
гались перечеканкам , приводившим к значитель
ному разнообразию нумизматического материала. 
В-четвертых, человеческий фактор сказывался пре
жле всего при чеканке медных монет. В-пятых. ти
ражи именно медных монет некоторых типов чаще 
бывали такими большими ,  что много монет сохра
нилось до наших дней .  а посему легко доступн ы  
для коллекционирования и исследован ия . 
В-шестых, цены на медн ые монеты в основном го
раздо более приемлемы,  чем на многие серебря н ые 
и почти на половину золотых монет. 

Чтобы проверить это сужление ,  достаточ но 
опросить два-три десятка тех, кто коллекцион и
рует монеты императорского периода. М ногие л и  
собирают золотые монеты Павла 1 ( и  смогл и «со
брать» хотя бы одну из них) ил и ,  по крайней мере . 
держали в руках, или видели? А затем такие же во
просы,  разве что в менее категоричной форме . за
дать и в отношении серебряных монет. М ногие л и 
и много ли расскажуг коллегам об истории выпу
ска. особенностях дизайна. степени редкости и 
технологии чеканки как золотых, так и серебря н ых 
монет? Вопрос риторический .  

Новоделы 
Среди медных монет «аккуратно» ( и  даже «С не

которым запасом»)  продублированы все монеты 
Сузунского монетного двора . Екатеринбургские -
продублированы выборочно.  Новодел ы ан нин 
ских монет не известны .  Выявление новоделов 
медных монет не вызывает сложносте й ,  особен но 
тех,  у которых несоответствующий гурт л ибо не 
обозначен монетный двор. Теоретически могут 
попасться искусственно «Состарен ные» новоделы 
с гуртом,  соответствующим подл и н ни кам .  но 
практически это вряд ли  возможно. Ведь все ново
делы без исключения каким-то немысл и мым об
разом «находят» себе на нумизматическом рынке 
новых владельцев,  которые платят за эти беспо
лезные выдумки даже больше,  чем за подлин 
ники .  



Редкость новоделов монет во все х металла х 
весьма высока - от R 3  до R5 . 

Подделки 
Среди и м итаций медны х монет гораздо чаще 

бывают подделки ден ьги и полушки 1 800 Е М ,  
предусмотрительно «состарен ные» д о  такой сте
пени ,  что н ичего уже толком не понять. Если сте
пень со хранности экземпляра не позволяет прове
сти его у веренное сличение с иллюстрацией под
ли нного экзе м пляра монеты , например,  из  
« Корпуса русски х монет» Вел икого князя Георгия 
М и хайловича или ,  скажем,  с экземпляром из Госу
дарственного Исторического музея , то от приобре
тения такой монеты лучше отказаться.  Не в по
следний же раз она встречается! 

В 2009 нумизматам Моск вы продемонстриро
вали необычный объект - «2 копейки 1 08 1  Е М »  
( в  двух экземп ляра х! ) .  Можно предположить, что 
это - фантазийная подделка под монету, появле
ние которой могло стать следствием ошибки мо
нетчика при набивании второй и третьей цифр на 
штемпеле,  то есть - появления человеческого фак
тора. Ругина обыденности провоцирует у коллек
ционеров желание найти что-то очень необычное,  
а мошенники всегда готовы поспособствовать их  
нечаян ной радости (спрос определяет предложе
ние) .  Целесообразно изучать, а тем более приобре
тать только светлые монеты с чистой поверхностью 
поля , где следы фальсификации неизбежно прояв
ляются.  И наче траты времен и ,  средств и эмоций 
будут напрасными.  

Срез денежного обращения 
Н еоб ходимо посмотреть, какие монеты находи

лись в обращении в эпо ху Павла 1 ,  например, вес
ной 1 80 1 .  Это не только монеты Павла 1 ,  но и те 
( впроче м ,  не все ) ,  которые были отчеканены на 
отечествен н ы х монетны х дворах во второй поло
вине XVl l l  века. 

В течение XVl l l  века неоднократно проводи
лись целенаправленные изъятия из обращения 
(подробно - в очерке сс И зъятие монет из обраще
ния»)  различны х групп монет, появлял ись даже 
правительственные постановления о строжайшем 
запрете хо жпения и изъяти и некоторы х монет. 
В итоге срез денежного обращения к концу Пав
ловской эпо хи получился чрезвычайно широким и 
пестрым.  Н иже приведены весьма пока зательные 
uифры, которые даны с учетом принuипиальны х 
различий - как портретов самодержцев.  так и мо
нетн ы х дворов (в то же время без учета разных дат 
и гуртов. знаков минuмейстеров и менее суще
ственны х особенностей ) .  

Рассмотрим степень ра знообразия медных мо 
нет самого Павла 1 .  Из 54 монет с разными датами 
редки 27.  И знос их меньше, чем у серебряных мо
нет, кстати сказать, не только потому, что твердость 
меди несколько больше . чем серебра. Медные мо 
неты , к примеру, 1 899- 1 904, обращавшиеся до 
1 9 1 7 . всего-то 1 2- 1 8  лет, - зачастую затерты чрез
вычайно. Это косвенно подтвер жпает предположе
ние, что множество медных монет Павла 1 находи
лось в обращении чуть более десятка лет. (Длитель
ность их хо жпения примерно та же , что и меднь �х ,  
гораздо более редки х монет 1 80 3- 1 8 10 ) .  

Пя таки, 2-копеечники и копейки те заврирова
лись, уходили в клады ,  щли на хозяй ственно-бь гговые 
н ужды и переплавлялись в штыковую медь дЛЯ про
д ажи  за рубеж. Деньги и п олушки вып адали из обра 
щения из-за их малой покупа тельной способн ости, 
склады вались в шкатулки, во множе стве тер ялись; 
небольшая часть монет оседала и в к ОJUJе кци ях. 
С 1 825 монеты 1 6-рублевой стопы изымались из об
ра щения уже целенаправленно. В крестьянской среде 
павловские монеты, конечно, испол ьзовали еще не
сколько деся тилетий .  При реформе Канкрина оста
вавшиеся в обращении монеты получили уже новую 
нарицательную цену: 2-копеечник шел за полко 
пейки, а копе йка - за ч етверть копейки. 



«Черепа», «rосники», 
«воротники» и кольцевики 

первое десятилетие правления Александра 1 -
один из самых трудных периодов для нумиз

матов. Разнообразие монетных типов и вариантов, 
привлекательный неповторимый дизайн и высо
кая степень редкости многих из них обусловили 
постоянный повышенный интерес к ним боль
шинства коллекционеров российских монет. При 
этом замечу, что некоторые монеты десятилетиями 
не появляются даже на крупнейших отечествен
ных и зарубежных аукционах. 

В этом очерке дается хронологически ограни
ченный обзор лишь части одного из царствований. 
Это хоть и недолги й ,  но очень интересный этап,  
притом характеризующийся разнообразием мо
нетных типов. Второй ,  более продолжительный 
( 1 8 1 0- 1 825 )  этап александровского правления 
резко отделен от первого переходным трехлетием 
( 1 8 1 0- 1 8 1 2) реформирования монетной системы. 

Хотя Александр 1 воцарился еще весной 1 80 1 ,  
после убийства ( в  ночь с 1 1  на 1 2  марта) его отца, 
императора Павла 1 ,  монеты павловского типа во 
всех металлах продолжали чеканить, судя по тира
жам , еще около десяти месяцев, до конца года, 
ведь у новых монет в будущем году сохранились 
и стопа, и проба. 

С 1 802 с новым дизайном чеканили в золоте 1 0-
и 5-рублеви ки ,  в серебре - рублевики , полтины ,  
полуполтинники и ! О-копеечники,  в меди - 5- и 
2-копеечники и деньги ( копейки и полушки вве
дены позднее). 

•Черепа• 
П исать о раннем золоте Александра 1 и просто, 

и сложно. Просто - потому что чеканились лишь 
два номинала и всего несколько лет. Сложно - по
тому, что монеты чрезвычайно редки и фактически 
недоступн ы  для исследования. Публикаций об 
этих монетах почти нет, а вот иллюстрации есть 
как в стандартных, так и в некоторых аукционных 
каталогах. 

В каталоге • Монеты России.  1 700- 1 9 1 7� 
В.В .  Уздеников не указывал конкретный документ, 
на основании которого чеканили ранние золотые 

монеты Александра 1 ,  поскольку не включал пра
вительственные решения,  лишь подтверждающие 
значения пробы стопы .  установленные предше
ствующим решением. 

Итак, можно быть уверенным,  что 5-рублевики 
(а следовательно, и \ О-рублевики)  1 802- 1 805 че
канились в соответствии с Манифестом от 3 октя
бря 1 797 года: из 1 фунта золота 94 2/з пробы - на 
336 рублей 59 7 /21 копей ки. 

О внешнем оформлении обеих монет. Если по
ловину оборотной стороны занимает надпись тех
нического содержания , обрамленная двумя вет
вями - лавровой (символ славы) и дубовой (символ 
могущества) ,  то лицевая сторона обоих номиналов 
повторяет их оборотную сторону 1 755- 1 796. На
помню, какое изображение у монет император
ского периода считают лицевой стороной , в по
рядке убывания значимости : 1 )  портрет здравству
ющего правителя , 2)  портреты других персон , 3 )  го
сударственный герб (двуглавый орел ) ,  гербовая 
композиция или rербовидное изображение , 4) мос
ковский герб (св. Георгий Победоносец) ,  5 )  вензель 
правителя (или крестообразная композиция из не
скольких монограмм или вензелей ) , 6)  фигурная 
композиция (с надписью либо без нее) ,  7) надпись с 
номиналом или датой (либо тем и другим) ,  8) над
пись без номинала и даты. Гербовая композиция . 
бывшая реверсом для портретных монет Елизаветы , 
Петра 1 1 1  и Екатерины 1 1 ,  стала аверсом для беспор
третных монет Александра 1 .  



Гербовая композиция - крестообразная .  Во
кр уг государствен ного герба первой разновидно
сти размещены территориальные гербы - москов
ский ,  царства Астраханского, царства Казанского 
и царства Сибирского. Каждый увенчан короной : 
московский - и м ператорской ,  казанский и си
бирский - восьмизубцовой ( в  плоскостном изо
бражении видны лишь пять зубцов) , астраханский 
- двенадцатизубцовой ( в  плоскостном изображе
нии - сем ь  зубцов) . Между гербами помещены 
розы . Щиток каждого из гербов - грушевидной 
формы ,  слегка осложненной удвоением контура. 
Форма щитков и манера их исполнения вызывают 
у коллекционеров ассоциацию с важным антропо
логическим элементом,  и они весьма метко обо
значили золотые монеты термином «Черепа» , давно 
уже преврати вшимся в языковой нумизматиче
ский памятник.  

Об одной примечательной детали .  Она полезна, 
так как демонстрирует весьма редкий случай,  когда 
новодел дает полезную информацию. Поскольку 
в больши нстве случаев и мпериал ы 1 802- 1 805 пло
хой со хран ности . коллекционеры-исследовател и 
и ученые-нум изматы кроме основного знака минц
мейстера ХЛ ( Христофор Лео) под бантом венка не 
замечали выпуклой литеры Л на втором левом 
(верхнем )  листке правой ветви . Это единственный 
эпизод дублирования знака мин цмейстера на рос
си йской монете . Узнать о такой детали удалось. 
лишь изуч и в  новодел отлич ного качества . отчека
ненный подлинными штем пелями (подробнее об 
этом - в статье В . В .  Узденикова « Новодел ьный 
империал 1 805 года» в сборнике « Монеты России 
XVl l l  - начала ХХ века. Очерки по нум измати ке. 
Факты , предположения.  рекомендации» ) .  

В принципе,  ранние золотые монеты Алексан
дра 1 - такие же « госники» ,  как и серебря ные мо
неты : получ или же они другое обозначение из-за 
более выразител ьного отличия - оформления ли
цевой стороны . 

• • • 

Поведав о «Черепах», упомя ну еще об одной мо
нете , чеканившейся в Сан кт- Петерб урге . - ни дер
ландском дукате российской чеканки .  Эти монеты . 
по сути , являвшиеся специальным выпуском , фор
мально был и  государственными фальшивками (че
канивш имися вначале без ведома правител ьства 
Н и дерландов, а позднее - даже несмотря на то . что 
эта чеканка перестала быть секретной ) ,  хотя по 
пробе и содержанию чистого золота строго соот
ветствовал и прототи пам . которые дол гое время 
были самой устойчивой международной вал ютой. 

На лицевой стороне изображен рыцарь с пуч 
ком стрел в левой руке . Н а  оборотной стороне -
картуш с надписью.  украше н н ы й  вол юта м и .  

На аверсе и реверсе надпись на латы ни -
C ONC OR DIA R ES PAR. C R ES. TRA. МО. OR D. 
PR OVIN. FOEDER. BELG. AD LEG. IM P. -

"В единении сила.  Утрехт. Монета правител ьства 
Соединенны х провинций Н идерландов. Согласно 
закону империи» .  

Использовались для зарубежных расчетов и вы-

платы жалованья воинским чинам в многочислен
ны х частях и гарнизонах российской армии .  рас
квартированной в местах боевых действий и на тер
ритория х. присоеди ненны х к России недавно 
( последняя дата выпуска для рассматриваемой 
эпохи - 1 806). Uена червонцев и дукатов. немного 
колеблясь в зависимости от времени ,  региона и 
местных обстоятельств. постепенно все более пре
вышала недавнюю цену в 2 рубля 90 копеек. 

В России фальши вка была популярна не менее 
прототипов и получ ила нескол ько названий :  1 )  «Из
вестная монета» - в офи циальных кругах (супер
конспирация !) , 2) «пуч ковый» - по пуч ку стрел 
в руке ры царя . 3) «арапчик» - по диковин ному 
виду воина,  «арапа» , 4)  « Лобанчик» - в соответ
ствии с поговоркой « Со лдат - бриты й лоб» (у те х, 
кого в армию не брал и ,  выбривал и  затылок) .  

Таблица золотых монет 1802-1806, 
подлинников (о), с указанием дореволюционных цен 

и современных показателей степени редкости, 
новоделов (О) и фантастических новоделов ( t). 

Год Дес1Пъ рубпей Пять рубпей Духат Примечание 
О СПБ(50р.) R4 О СПБ (250р.) R4 

1 ) nьефор-1 802 О СПБ-АИ (ЗОр.)RЗ 
23.5 г • t 1 ) • 

1 803 О СПБ-ХЛ (250р.) R5 
• 

1 804 О СПБ-ХЛ (ЗОр.) R3 О СПБ-ХЛ (25р.) R3 
о 

1805 О СПБ-ХЛ (ЗОр.) R3 О СПБ-ХЛ (25р.) R3 
• 

нмдерл. 
1 806 R3 �тросе. 

чеканки 

1 807 монеты не чеканились, новоделы не известны 1 808 

1 809 • 



Этим монетам посвящено много исследований,  
в частности - П.  П .  фон Винклера, И.Г. Спас
ского, Ван дер Виля, А. Берглунда и других авторов. 

«ГОСИИКИ• 
Выпуск серебряных монет при Александре 1 на

чался с того, что до конца 1 80 1  использовали 
штемпеля павловских монет. Большая часть эк
зем пляров с датой « 1 80 1  » - •монеты Александра 1 » 
(но отделить их от « Монет Павла 1 » ,  конечно, не
возможно, по крайней мере, по состоянию ны
нешних знаний) .  Ответ на возникающий у некото
рых коллекционеров вопрос , почему нет монет 
Александра 1 за 1 80 1 ,  который взошел на трон еще 
весной . прост и вполне логичен: монетный двор. 
за редким исключением , не может бездействовать 
месяцами. 

В 1 802 набор номиналов сократился за счет от
каза от серебряного пятачка и замены его пятаком 
медным.  Дизайн всех номиналов изменился ради
кально. Попытка вернуть портрет была неудачной . 
однако на все номиналы возвратился гербовый 
орел . Как и прежде, все банковые монеты оформ
лены единообразно. Единственное существенное 
отличие у старшего номинала 1 802- 1 805: после 
стандартной для всех номиналов надписи указан 
номинал - РУБЛ Ь. Это притом , что и вокруг гед
лингеровского орла есть кольцевая полоса с указа
нием номинала. На оборотной стороне , как и у зо
лотых монет - скрещенные ветви . лавровая и ду
бовая . 

Серебряные монеты массового чекана разделя
ются на две группы,  1 802- 1 805 и 1 807- 1 8 1 0. Че-

d 1 7 мм 

канились они в соответствии с выпущенным еще 
правительством Павла 1 Манифестом от 3 октября 
1 797 года. Монет любого из номиналов должно 
бьuю чеканиться на сумму 19 рублей из одного 
ф унта серебра 8 3  1/з пробы. То есть размер монет. 
вес и проба были те же , что и у соответствующих 
монет Павла 1. В отличие от монет 1 802- 1 805 , от
чеканенных на Банковском монетном дворе, 
в 1 807- 1 8 1 0 на Санкт- Петербургском монетном 
дворе чеканка велась в кольце , очень изменился 
и общий дизайн монет, и отдельные детали оформ
ления. 

1 802- 1 805 . У всех банковых монет легенда от
делена от гербового орла линейн ы м  ободком . 
На гурте у рублевика надпись выпу клым шриф
том , у других номиналов - шнуровидная насечка 
слева вверх направо. Все номиналы чеканили еже
годно ; кроме рублевиков они на нумизматическом 
рынке в той или иной степени редки . 

1 807- 1 8 1 0. В 1 807 чеканился лишь рублевик. 
полуполтинник и 1 0-копеечник - с 1 808 ( приче м 
в этот год крайне ограниченно) , чеканка полти ны 
началась в 1 809. Оформление гурта: у рублевиков 
гуртовая надпись вдавленным шрифтом,  у пол
тин - заглубленный пунктир, у полуполтинников 
и 1 0-копеечников - гладкий оформленный гурт. 

Оформление банковых монет относительно 
удачное , особенно образца 1 802. Мало понятно. 
правда, зачем почти все свободное место оборот
ной стороны отвели для надписи административ
ного содержания - ГОСУдАРСТВЕН Н АЯ  РОС
СИ ЙС КАЯ  МОН ЕТА. Кажется , этой очевидной 
констатацией почти все поле монеты заполнили 



ли шь потому, что при отказ е от портр ета, в запас е 
у разработчиков рисунка шт емп еля уж е не оста
лось нич его,  что можно было бы зд есь разместить. 
Хотя как раз п ер ед эти м ,  при Павле 1 ,  было най
д ено очень и нтер есно е оформл ени е об еих сторон .  
А так - сер енькое оформл ен и е закр еп илось потом 
с ер ен ьким ж е  обознач ени ем - жаргони змом « гос
н и ки » ( когда фантазия истощилась,  в т еч ен и е 
22 лет, по 1 83 1 ,  пом ещали надпись уже су губо т ех
нич еского характ ера) .  

Подчерк ну, что 1 806 - единств енный посл е 
1 708-го, когда вообщ е н е  ч еканили с ер ебряную 
мон ету общегосударств енного образца массового 
выпуска , и единственный за п ериод 1 7 1 8- 1 9 1 7 , 
когда для д ен ежного обращ ен ия не ч еканил и  ру
бл еви ки . В 1 806 шли посл едние подготовит ел ьные 
оп ерации для возобновл ения работы р еконструи
рованного Санкт- П етербургского монетного двора 
(с этой датой известны лишь нид ерландские ду
каты и пробны е  рублевики ) ,  а Банковский был уж е 
упра здн ен .  

К 1 807 относятся первые , кажет ся ,  поп ытки че
канки банковой монеты полированными шт емпе
лям и .  Но и поны н е не оч ен ь  я сно: что представ
ляют собой отч екан енные полированными штем
п елями рублевики - «спецзаказы»  ил и даже 
новод елы? (И з мон ет. отч еканенных полирован 
ными шт емп елями ран ее, пока и звестны лишь ру
бл евик 1 72 3  с г ербовым орлом на р еверсе и ,  по 
данным Ю. С. Хидекеля. экземпляр банковой мо
н еты 1 796, называ емой «орловиком» Павла. ) 

И зв естно крайн е  мало монет 1 802- 1 8 1 0, в над
писях которых по ви н е  штемп ельных ма стеров до
пущ ен ы  орфографич еские ошибки . Види мо. самая 
зам етная и з  них - ПОЛТН ИА на одной из мо
н ет 1 8 1 0. Л юбит елям орфографических казусов 
и эррористам зд есь «Н е разгуляться» .  

Тиражи с ер ебряных мон ет, кроме рублевиков. 
был и скром н ы м и .  Полтины уже при мерно с сере
ди н ы  1 760-х был и  вспомогат ельным номиналом 
при рубл еви ках (подробн ее см . в очерк е « Рубл е
вики и полтины Екат ерины 1 1 » ) .  Полуполтин
ники и гри в ен н и к и ,  чекан ившие ся круп н ы м и  ти
ражами при Ел и зав ет е  и Екатерине 1 1 .  и в м ень
шей степ ен и  при Павле 1 ,  по-пр ежн ему был и  
в обращен и и ,  об есп еч и вая на сы щение денежного 
ры н ка. 

Как обычно,  часть мон ет со знач ит ельным из
носом была изъята ка зной и пущ ена в п ер еплавку, 
другая - использована для монист и других ж ен 
с ких укра шен и й , тр етья - вывез ена во еннослужа
щими и б езвозвратно расс еяла сь за руб ежом , ч ет
в ертая - утрач ена из-за бытовых пот ерь. Все это 
вм ест е взято е объясняет. поч ему мон еты 1 802-
1 8 1 0  так р едки на нум изматическом рынке.  

•Воротники• 
И звестно д есять в есьма разных по оформлению 

пробных рубл евиков Ал ександра 1 .  По н екоторым 
причинам ( н иж е  я объясняю их) колл екционеры 
для собств енного удобства объединяют эти мо
н еты и их новод елы в один компл екс , обозначая 
его т ермином , вын ес енным в под заголовок. 

Чтобы обычный колл екцион ер «н е спасовал 
вкон ец» п ер ед этим н еисч ерпа емым множеством 
малои зв естных ему мон ет, он долж ен знат ь лишь 
следующи е основные моменты , н еобходим ы е для 
уясн ен ия сути ситуации :  а) было вс его два типа 
подлинных рубл евиков массового выпуска: 1 802-
1 805 и 1 807- 1 8 1 0; б) при про ектировании каждого 
и з  них чеканили ,  соотв етств енно, группу пробных 
монет в 1 80 1 и 1 806- 1 807 ; в)  «Вдогон ку » чеканили 
новод елы (в основном фантастич ес ки е) , и они 
тож е груп п ируются вокруг рублевиков раннего 
либо поздн его типа с датам и  1 80 1 - 1 803 или 1 806-
1 808,  либо с н епроставл ен ной последн ей циф
рой - « 1 80» , а такж е вовс е б ез даты . 

Основные полож ен ия по п ервой групп е. 
1 . 1 .  И з  ч етыр ех подлинных мон ет. датирован

ных 1 80 l ,  ч еканилась вне кольца на Банковском 
монетном дворе в начал е поисков оптимального 
оформления рублевиков нового правл ения.  

1 .2 .  Один из пробных рубл еви ков - достаточно 
близкий (нет С П Б) прототип рубл еви ка массового 
выпуска 1 802- 1 805. 

1 . 3. Новод елы и ногда с ра зной дол ей фантазии 
имитируют ранни е пробны е  рубл еви ки ,  а порой 
представляют и н ебывал ы е соч етания разных сто
рон различных мон ет. 

1 .4 .  Н и  один из выявленных новод елов н е  ими
тирует точно рубл еви к  ма ссового выпуска. 

О сновны е  полож ен ия по второй групп е. 
1 1 . 1 .  Ше сть пробн ых подлинных монет, датиро

ванных 1 806 и 1 807,  а также с датой « 1 80» ,  ч екан и 
ли сь в кольц е на только что п ер еоборудованном 
Сан кт- П ет ербургском мон етном двор е ( это б ыли 
годы поисков и зм ененного варианта оформления 
рубл евиков) . 

1 1 . 2 .  Оди н  и з  пробных рубл еви ков 1 806 - оч ен ь  
близкий ( н ет С П Б  и знака минцм ейст ера) прооб
раз рубл еви ков массового выпуска 1 807- 1 8 1  О. 

1 1 . 3. Ча сть новоделов с той ил и иной дол ей 
фантази и  и м итиру ет пробные рублевик и .  При
чем испол ьзовали штем пеля подл и н н ы х  мон ет 
(все б ез С П Б . а н екоторы е и бе з знака минцм ей 
ст ера) ,  а и з- за произвола ,  царив ше го на мон ет
ном двор е при составл ен и и  шт ем пельных пар но
вод елов,  н екоторы е и з  них оказались б ез обозна
ч ения  номинала (что л и ш н и й  раз доказыва ет 
абсурдность новод елов как класса) ;  изв ест ен 
такж е монетовидный новод ел ,  у которого ав ерс 



отчеканен штемпелем неизвестного происхожде
ния .  

11.4. Выявлен лишь один новодел с датой « 1 806» , 
имитирующий (нет знака минuмейстера) рублевик 
массового выпуска. 

Итак, при подготовке к массовой чеканке сна
чала в 1 80 1 - 1 802 , а затем в 1 806- 1 807 чрезвы
чайно тщательно прорабатывались варианты 
оформления рублевиков нового uарствования . Из  
всего наличия проектных вариантов оба раза был 
сделан оптимальный выбор. 

Подавляющее большинство новоделов - плоды 
досужего вымысла, безудержного полета фантазии 
их заказчиков, которых с натяжкой можно назвать 
коллекционерами-нумизматами , но, без всяких 
сомнений ,  - обладателями больших денег и, что 
тоже очевидно, дурного вкуса. ( Нет никакой га
рантии ,  что не обнаружатся другие , в том числе аб
сурдные новоделы) .  

Понять, откуда взялся нумизматический жарго
низм «воротники»,  нетрудно: на некоторых проб
ных рублевиках 1 806- 1 807, а также с датой « 1 80» 
и на большинстве новоделов этих монет Алек
сандр 1 изображен в мундире офиuера Преобра
женского полка с высоким стоячим воротником. 
И менно портрет породил этот жаргонизм , кото
рый в итоге дал обиходное название комплексу 

пробных и новодельных рублевиков. П ричем не 
только тех ,  где никакого воротника нет и в помине 
(ибо нет и мундира, а лишь голая длинная шея им
ператора) ,  но и тех,  где нет даже портрета. Сино
ним для всех рублевиков - «александры» .  

Этот портрет императора,  безусловно, - не са
мый удачны й ,  немного курьезный из-за этой при
мечательной детали мундира. Поскольку люлям 
«только дай за что заuепиться» ,  то и менно за эту 
деталь и «заuепил ись» . Здесь есть доля иронии  и 
самоиронии коллекuионеров,  подавляющему 
большинству которых подлинные «Воротники» со
вершенно недоступны из-за очень высоких uен на 
них (многие нумизматы не только в руках их не 
держали ,  но и «В глаза не видели» ) ,  а новоделы 
этих монет большинству нумизматов не нужны 
именно из-за того, что они - не подлинн и ки . 

Для большей полноты упомяну, что поиски 
оптимального оформления и эстетические поиски 
шли в теснейшей увязке с поисками технологиче
ских решений ,  особенно, что касается монет позд
него типа. 

Вопросы ставились такие. 1 )  Помешать ли пор
трет императора? Оба раза ответ бьm отриuатель
ным: и ранний вариант ( «длинная шея» или просто 
«Шея») ,  и ПОЗДНИЙ ( «ВОРОТНИК») бЬUJИ отвергнуты 
как неудачные. 2) Делать ли линейный ободок во
круг гербового орла? Для раннего типа он был 
утвержден, для позднего - отвергнут. 3) На какой 
стороне быть слову РУБЛ Ь? У раннего типа оста
вили на обеих сторонах, у позднего - на лиuевой . 
4) Помешать ли дубовую и лавровую ветви на обо
ротной стороне? Это нашли uелесообразным для 
обоих типов, иначе рисунок явно проигрывал (не 
говоря уже о символике ветвей) .  5) Использовать ли 
в кольuевой надписи заглубленный шрифт в соче
тании с выпуклым? Отказались, хотя попытка ис
пользовать заглубленный шрифт у пробных ефим
ков бьmа еше в 1 798. (Через два десятилетия этот 
шрифт использовали при чеканке константинов
ского рублевика. Для массового же выпуска его 
применяли с 1 867, при чеканке медных монет в 5, 3 . 
2 и 1 копейку. ) 6) Как оформлять гурт? У монет ран
него типа гуртильными верейками наносили выпу
клую надпись. У монет позднего типа надпись 
могли нанести только заглубленны м  шрифтом. 

Кур уши 
Надо упомянуть и о таких иностранных монетах 

российской чеканки ,  как туреuкие куруши ,  или 
пиастры,  без обозначения номинала. Эти государ
ственные фальшивки (по сути, они бьmи спеuиаль
ным выпуском) чеканили на Санкт- Петербургском 
монетном дворе в 1 808- 1 809 для частичного обес
печения российской армии ,  находившейся в при-



Табnица серебрRных монет 1801-181 О - nодnинников (О) с указанием доревоnюционных цен , 
современных nоказатеnей степени редкости и цен , новодеnов (О) и фантастических новодеnов (t). 

Данные на июnь 2007. 

Год Рубnь Поnтина Поnупоnтинник 1 0  коnеек Примечание 

1 80 1 монеты массового выпуска не чеканиnись 
есть пробные рублевики 
и их новоделы 

О СПБ·АИ 3000 О СПБ·АИ 3р./4000 R 1  О СПБ·АИ 3000 R1  О СПБ-АИ 1 500 R 1  
есть фактастические 

1 802 новоделы пробнЬl)I о• о о• • 
рублевиков 

О СПБ·АИ 3000 О СПБ·АИ 3p./SOO() R2 О СПБ·АИ 3р./ЗООО R 1  О СПБ·АИ 20р.(7000 RЗ 

1 803 
о о о •  • 
О СПБ·ФГ Sp./3500 R 1  
• 

1 804 
О СПБ-ФГ 3000 О СПБ-ФГ 3p./SOO() R 1  О СПБ·ФГ 3000 R 1  О СПБ-ФГ 1 500 R 1  

о 

1 805 
О СПБ-ФГ 4000 R 1  О СПБ-ФГ Sp./6000 R2 О СПБ-ФГ Sp./4000 R2 О СПБ-ФГ 1 500 R 1  

• о 
есть пробные рублевики 

1806 монеты массового выпуска не чеканились и их новоделы. вкл1ОЧЭА 

фантастические 

О СПБ-ФГ 3р./4000 R 1  О СПБ-ФГ 75р./ > 1 0000 R4 О СПБ-ФГ 75p.f> 1 ООХ1 R4 есть пробные рублевики 
1 807 и их новоделы. ВКЛIОЧЭА • о 

фантастические 

1 808 
О СПБ-ФГ 3000 есть фантастичесхие 
О СПБ-МК 3000 новоделы рублевиков 

1 809 
О СПБ·МК 3000 О СПБ-МК 1 0р./8000 RЗ О СПБ-ФГ 20р./> 1 0000 RЗ О СПБ-МК 4р./ 1 500 R2 
О СПБ-ФГ 3000 о О СПБ-МК 2500 • 

1 8 1 0  
О СПБ·ФГ 3000 О СПБ-ФГ 3р./ 6000 R2 О СПБ-ФГ 2500 R 1  О СПБ-ФГ 1 500 R 1  есть фантастические 
о о о 

дунайских княжествах Молдова и Валахия во время 
войны с Турцией 1806-1812. 

Монеты имитируют пиастры султанов Се
лима 111 и Мустафы IV. В работе В.К. Трутовского 
«Из истории чеканки иностранных монет в Рос
сии» (Труды М НО. - М .. 1898. т. 1) говорится 
о том, что петербургские монетчики вначале зани
жали, а затем, наоборот, завышали пробу имита
ций, что вызывало пересуды и кривотолки среди 
населения оккупированных княжеств. Характер
ные особенности петербургских пиастров - бле
стящая поверхность. хорошо оформленный глад
кий гурт (чеканка в кольце), тогда как у турецких 
пиастров были следы вырубки кружка из монет
ной полосы. Позднее И. Г. Спасский обнаружил в 
Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа 
целую группу свинцовых оттисков поддельных 

• новоделы рублевиков 

штемпелей. а М.Б. Северова в 1975 опубликовала 
о них статью. В.В. Уздеников в каталоге «Монеты 
России. 1700-1917» приводит ряд отличий петер
бургских фальшивок от турецких подлинников. 
Подробно этот вопрос осветил также J . B. Plumb 
в Журнале Р НО. № 19. 

На нумизматическом рынке петербургские пиа
стры почти не встречаются. Очевидно. в Турции и 
простому народу, и местным нумизматам не до 
них, а в России, где - «до них», их не научились 
выявлять в общей массе пиастров. 

Кольце вики 
Состав серии медных монет был традицион

ным: отказались от павловского серебряного пя
тачка и возвратились к тяжелому пятаку 16-руб
левой стопы. Этих монет отчеканили свыше двух
сот миллионов, что в значительной степени и 
определило характер медного денежного обраще
ния в 1802-1810. Количество 2-копеечников. от
чеканенных в 1802-1803, было как минимум 
в четыре-пять раз меньше, но с учетом 2-копееч
ников Павла 1 число обращавшихся монет этого 
номинала, видимо, примерно соответствовало 
числу пятаков. А вот количество новых монет до
стоинством в 1 копейку, деньгу и полушку очень 



уступало колич еству 2-коп еечников, поскольку 
млад шими номиналами д ен ежно е обращ ени е на
сытили ещ е при Павл е 1. С ебестоимость м едных 
мон ет пр евы шала (а что каса ется м елких мон ет -
то пр евы шала значит ельно) обо знач енную на них 
нарицат ельную стоимость. и ч еканили их. чтобы : 
1 )  сохранять н еобходимо е насыщ ени е обращ ения 
д ен ежной массой (прежд е вс его ср еди пр еобладав
шего в России кр естьянского насел ения) и 2) об е
сп ечивать постоянно п ечатав ши еся ассигнации.  
Одновр ем енно с полноц енными еж егодными вы
пусками м едной мон еты происходила и постоян
ная крупномас штабная т езаврация 5- и 2-коп ееч
ников. а за н ей интенсивно е кладообра зовани е 
либо п ер еплавка, а зат ем продажа штыковой м еди 
за руб еж. Чеканка млад ших номиналов м едных 
мон ет становилась вс е м ен ее р ентаб ельной, по 
крайн ей м ер е, с начала 1 7 60-х. Эта особ енность 
сохранялась и в посл едующи е эпохи . Яркий при
м ер. Для Российского государства с еб естоимость 
выпуска !-коп еечной монеты обра зца 1 997, кото
рую давно уж е никто н е  поднима ет с земли и р едко 
кто б ер ет на сдач � составляет около 20 коп еек, 
и т ем н е  м ен ее, мон етны е дворы продолжают э ту  
парадоксальную чекан ку уж е бол ее д есяти л ет. 
В м ень шей ст еп ени это относится и к 5-копе ечнику 
обра зца 1 997. 

Понятно, поч ему за девять лет ( 1 802 - 1 8 1 0 )  на 
обоих мон етных дворах страны мон ет двух млад
ших номиналов бьuю отч екан ено ли шь по н е
сколько штук на каждую тысячу жит ел ей имп ери и.  
В ероятно, с ейчас вс ех кольц евиков вм ест е (кром е  
пятаков и 2-коп еечников 1 802- 1 803 Е М )  осталось 
н е  больше одной-двух тысяч . Н еудивит ельно, что 
нуми зматы-«погодовщики» подолгу н е  могут уком
пл ектовать свои колл екции вс его двумя д есятками 
мон ет. 

На Екат еринбургском мон етном двор е ч еканка 
началась с 5- и 2-коп еечников в 1 802. Вначале на 
ав ерс е пятаков был г ербовый ор ел особого типа, 
а с 1 803 - типа Гедлинг ера. Ц ел енаправл енные, но 
н езначит ельны е и зм ен ен ия происходили и на р е
в ерс е. В 1 803- 1 805 ч еканили мон еты с рисунком 
г ербового орла обоих типов и оба типа гибридных 
мон ет: аверс новый/р еверс старый, ав ерс старый/ 
реверс новый.  При сочетании шт емп ел ей в одной 
пар е огранич ений н е  б ыло, вот поч ему появилось 
четыр е во зможных варианта. В 1 804 и 1 805 оборот
ный штемпель старого обра зца уж е не брали, а вот 
лиц евой шт емп ель использовался наряду с новым.  
то есть оба года одновр ем енно с мон етой нового 
обра зца ч еканился и гибридный пятак. В 1 807 ри
с унок гербового орла опять и зм енился , но н езна
чит ельно - это вс е тот ж е  г едлин г еровский тип 
(реверс - тот же) .  В 1 807- 1 809 с одним и тем ж е  



р ев ерсом соч етали шт ем п еля как со вторы м .  так 
и с тр етьим типами г ербового орла. Можно ли пол
ностью исключ ить. что в буд ушем обнаружится 
и пятак 1 8 1 0  с г ербовым орлом второго типа? 

Сравнивая добротную российскую м едную мо
н ету с л егков есной европ ейской и азиатской , н е  
могу полностью и збавиться от одного ощущ ения.  
Подобно тому, как сама Российская имп ерия «на
висала» над сос едям и  сво ей огромной т ерритори ей 
(контуром границ похож ей на свир епого кабана ) и 
н еистр ебимой , пр еи мущ еств енно кр естьянской 
арми ей ,  так и тяж ел енны е имп ерски е пятаки 1 6-
рубл евой стопы р ешит ельно подавлял и  и о ттес
нял и на задний план «тщ едуш ную» м едь н еболь
ших корол евств и карликовых княж еств Европы .  

••• 

Вы пус к  2 - коп ееч н и ков Е М  насчиты вал 45 .8  
млн.  штук. Н е  ув ер ен .  что полностью можно дов е
рять этой цифр е, поскол ьку в данном случа е даж е 
сум марны й  тираж 2-коп еечников 1 763- 1 796 Е М  
н есколько уступал бы их тиражу з а  1 802.  В едь ека
т еринински е мон еты . ест еств енный износ кото
рых длился нам ного дольш е ал ександровских. тож е 
ц ел енаправл енно п ер еч екан ивавши еся в 1 797 .  
встр ечаются гораздо чащ е мон ет 1 802 . Есл и же 
цифра тиража в ерна. то масштабы т езаврации по
сл едних явно н едооц ен ен ы .  а пос ему можно ожи
дать. что в бл ижайши е годы обнаружатся клады и 
2-коп ееч н и ков 1 802 :  н е  вс е ж е  п ер еплавил и в 
штыки для продажи за руб еж! Н е  подв ергая сомн е
нию огром ную цифру тиража 2-коп еечников 1 802 
(для этого у м еня н ет оснований ) ,  рискну выска
зать тако е пр едполож ени е: оп ерационный 1 802 
начался уж е тогда. когда ещ е продолжался 1 80 1  ка
л ендарн ы й  год, поэтому по 31 д екабря 1 80 1  
н есколько м есяц ев ч екан ку продолжали шт емп е
лям и  « 1 80 1  » ( колл екцион еры знают. сколь  часты 
2-коп еечни ки 1 80 1  Е М . ) И лишь часть мон ет оп е
рационного 1 802 соотв етствовала кал ендарному 
1 802 .  Поэтому фактич ески цифра тиража мон ет 
с датой « 1 802» ,  видимо. мож ет быть ум еньш ена 
в полтора или даж е в два-три раза. 

Встр ечаются . хотя и н ечасто.  экз емпляры 2-ко
п еечников. отч екан енны е шт емп елям и .  у которых 

чуть-чуть п росматри ваются сл еды удал енных 
бук в Е и М под лапами г ербового орла. Это инт е
р есны е мон еты с оч ень малозам етной особ енно
стью, говорящ ей ,  однако. о сомн ениях при окон
чат ельном выбор е рисунка. Оч евидно, в 1 802 стоял 
вопрос : гд е луч ш е пом естить обознач ени е мон ет
ного двора - под лапами г ербового орла (по об
разцу пятаков Екат ерины 1 1  и мон ет КМ Ал ексан 
дра 1 )  или на оборотной сторон е, под датой ( по об
разцу вс ех монет Павла 1 и пятаков Е М  Ал ександра 1 )? 
Након ец ,  изв естны экз ем пляры 2 - коп ееч н и ков 
1 802 ЕМ (буквы под датой ) ,  п ер еч екан енны е( ! ) из  
2-коп еечников 1 802 Е М  (буквы под лапами г ербо
вого орла ) .  Значит. шт ем п елями н еутв ер жленного 
образца усп ели отч еканить како е-то колич ество 
мон ет. а зат ем .  проигнорировав запр ет Павла 1 на 
пров ед ени е п ер еч еканок. н е  отправил и их в п ер е
плавку. 

••• 

U ель выпуска 2-коп еечника 1 803 н е  ясна: ти
раж, видимо, с уч етом ран ее излож енного, в д е
сятки раз м еньш е. ч ем тираж мон ет 1 802.  Воз
можно. оставался запас пр едварит ел ьно загурч ен
ных мон етных кружков - это было обычной прак
тикой мон етных дворов в пр ежн и е эпохи. 

Тем бол ее н е  ясна причина выпуска 2-коп еечника 
1 804 Е М .  Н ет сомн ения.  что вс е. кром е пятака. но
миналы с ерии 1 804 Е М  н е  были предназнач ены для 
обращ ения . Бьut ли это пробный тираж.  куда вхо
дили новы е номиналы.  копейка и д еньга, а такж е 
уж е ран ее появивши еся номиналы. 2-коп еечник и 
полушка, но с н есколько видоизм ен енным орлом? 

По информации В .  В. Узд ен и кова. кром е 
5-коп еечника.  никаких других екат еринбургс ких 
мон ет 1 804 в колл екции Г И М а  н ет. Н и  я .  ни мои 
колл еги н е  вид ели ни одной из  этих ч етыр ех мон ет. 
Что ж е  это за таинств енны е мон еты? Видимо, они 
есть в собрании Государств енного Эрм итажа, но 
получ ить о ттуда хоть какую-то информацию н ет 
ни мал ейш ей над ежлы . 

Есть вопросы и по поводу состава вс ей с ерии .  
Коп ей ка.  д еньга и полушка Е М .  отч екан енны е 
в 1 805 .  пр едставляли н ебольшой,  но вс е ж е  зам ет
ный тираж для пополн ен ия д ен ежного обращ ения 
(особ енно с уч етом того . что ч еканка двух млад
ших номиналов в 1 799- 1 804 б ыла лишь обозна
ч ена. оказалась символич еской ) .  Поч ему в 1 804 
три младших номинала отч еканил и  чр езвычайно 
огранич енным тиражом.  понять вс е-та ки можно: 
нав ерно е, это был и  пробн ы е экз ем пляры л ибо 
пробны й  тираж. Трудн ее понять поя вл ени е в этой 
с ерии 2-коп еечника.  С одной стороны .  тир ажи 
1 802- 1 803 были достаточ но в ел и ки (по м н и м  
и огромны е тиражи 1 797- 1 80 1  ) .  а с другой - ясно. 
что 2-коп еечники в 1 805 ч еканить в Екат еринбург е 



не собирались. Значит, монета отчеканена лишь 
для завершенности серии 1 804, ее формальной 
полноты (этакий «Свадебный генерал») .  Последнее 
соображение лишь усиливает загадочность серии 
1 804 Е М .  Узнать бы о качестве исполнения всех 
монет этой серии. Может, это пресловутые « Мо
неты для коллекционеров» , новоделы? 

Младшие номиналы 1 805 ЕМ ну жны были лишь 
для мелочных расчетов. и руководство Екатерин
бургского монетного двора справедливо решило, 
что на пол-империи вполне хватит нескольких де
сятков тысяч монет, которые отчеканили в этом 
го ду. В 1 808 и 1 8 1 0  оба номинала дочеканивали со
всем уж скромными тиражами (о чем свидетель
ствует их редкость еще в дореволюuионный пе
риод) .  

Для полноты освеще
ния упомяну о полушке 
1 803 Е М ,  где тот же гербо
вый орел , что и на пятаках 
и 2-копеечниках 1 802 -
1 803 Е М .  

••• 

На Сузунском монетном дворе чеканка нача-
лась в 1 802 с выпуска 5-копеечников. На их лиuе
вой стороне изображен гербовый орел типа Гед
лингера. С обеих сторон монеты по краю поля -
узорный (зубчатый )  ободок,  более сло жного 
рисунка , чем на монетах Е М .  Деньга 1 802 КМ с 
зубчатым ободком - редчайшая монета, статус ко
торой не вполне ясен.  Л ибо это пробная монета 

(находки ее со следами обращения еще не проти
воречат такой версии,  ведь , как сви детельствую т 
ко лле кционерская практика и глубокие исследо
вания В . В.  Узденикова, пробные монеты тоже не
редко попадали в обращение) ,  либо это монета 
чрезвычайно ограниченного выпуска. В первый же 
год рисунок гедлингеровского орла несколько из
менился , узорные ободки исчезли .  По дореволю
uионным оuенкам , пятак второго типа был более 
редок. Однако пятак, 
чеканивший ся в на
чале 1 802, был един 
ственной монетой ран
него подтипа, спрос на 
него у коллекuионеров 
высокий,  и показатели с тепени редкости обеих мо
нет сравнялись (R2). В uелом, пятаки 1 807- 1 809 КМ 
более редки , чем монеты 1 803- 1 806 , а пятак 1 8 1 0 -
реже намного. 

О стальные номиналы - 2 копейки , 1 копе йка, 
деньга и по лушка - чеканили скорее эпизодиче ск и. 
в 1 804, 1 805 и 1 807. ведь тиражи их при Павле 1 были 
д остаточны дЛЯ насыщения дене жного обращения 
Сибири и Дальнего В остока. Тем не менее это с тан
дартные серийные выпуски . Как уже отмечено 
в очерке «Медные монеты Павла 1» ,  колы ванск ая 
медь обычно темнее екатеринбургской. 

У всех номиналов ЕМ и КМ общий дизайн ли 
uевой стороны - единообразный,  совсем не похо
жий на дизайн павловских монет. Вместо вен зеля 
императора вновь появился гербовый орел , ок ру
женный пятью (у старших номиналов) либо двумя 
(у младших номиналов) конuентрическими коль
uами.  На оборотной стороне в uелом сохранен 
павловский дизайн ,  однако по краю поля монет 
добавлены те же конuентрические кольuа (медн ые 
монеты 1 802- 1 8 1 0  потому и называют «кольuеви
ками» ) .  

О различиях между монетами Е М  и КМ.  
Лиuевая сторона: у монет КМ рубчатый ободок 

отсутствует (кроме 5-копеечн и ка ран него ти па 
и деньги 1 802) ,  под лапами гербового орла стоят 
буквы К М ,  у монет Е М  на внутрен нюю поверх
ность открытой короны нанесена вертикальная 



штриховка ,  а у монет КМ - она гладкая (л ишь 
у ран него 5-копеечника - диагонал ьная сетка ) .  

Оборотная сторона:  у монет КМ рубчатый обо
док отсутствует (кроме 5-копеечника ран него типа 
и деньги 1 802) ,  а у монет ЕМ буквы стоят под да
той ,  у копеек и 2-копееч ников КМ единицы ис
числения номинала записаны так:  КО П Е И КА и 
КО П Е И К И ,  у тех же номи налов Е М  в этих словах 
проставлена буква Й .  Диаметр круга , ограничен
ного внуrрен ней концентрической окружностью, 
у 5-копеечн и ков КМ равен 35 , а у монет Е М  -
30 мм .  То есть площадь круга у этого номинала КМ 
больше чем на треть превышает ту, что у монеты 
Е М ,  а часть поля занимают сами буквы Е М .  У дру
гих номиналов КМ площадь внуrрен него круга 
тоже больше,  чем у соответствующих монет Е М ,  
почти н а  четверть. 

Все эти особенности усил ивают разл ичия внеш
него вида монет К М  и ЕМ.  да и гурт сузунских мо
нет грубее , чем екатеринбургских. 

Поиски улуч шен ного оформления начал ись, 
видимо, во второй половине 1 802,  уже вскоре по
сле начала чеканки кольцевиков. Закономерен во
прос.  Если в течение почти всего 1 80 1 ,  пока чека
нили павловскую монету, без всякой спешки шла 
разработка нового оформления .  то почему оно все 
же вышло столь ( ! )  неудачн ы м .  что его решил и  
сменить уже через полгода? Ладно б ы ,  если хотели 
выработать един ы й  рисунок для монет обоих дво
ров. так ведь нет, скорее наоборот: различия монет 
двух дворов постарались усилить. 

Судя по тому, что редкость первого и второго 
вариантов сузунс ких пятаков 1 802 приблизительно 

одинакова, смена вариантов произошла в сере
дине года. 

• • •  

В Екат еринбурге и зменения свелись к изготов-
лению шт емпел ей лиц евой сторон ы  с новым ри
сунком гербового орла и новой рисовкой сч етных 
элементов и штемпелей оборотной стороны ,  отли 
чавшихся от преж них л и ш ь  измененной рисовкой 
этих элементов. Зат ем был отчеканен н ебольшой 
тираж пятаков.  

Примечательно, что на оборотном штемпеле не 
выбил и последнюю цифру даты , поскольку не 
было известно. в 1 802 или 1 803 поЙдуr в обраще
ние монеты обновлен ного дизай на. По статусу это 
пробный образец, а по количеству экземпляров 
соответствует монете ограниченного выпуска в об
щеупотребительном значении этого термина.  

В конце ХХ столетия только в одном из  кладов 
было около полутора десятков таких монет. По умо
зрительным прикидкам , их отчеканили не мене е 
тысячи (а скорее всего несколько тысяч ) .  они обра
щались на равных с монетами массового выпуска.  

По сообщениям коллег. все известные монеты 
отчеканены одной парой штемпелей .  быстрое раз
рушение которых прослеживается по нарастанию 
изменени й  у последующих экземпляров (эффект 
угасания штем пеля ) .  Штемпеля для чеканки этих 
образцов был и  плохо закален ы и не рассчитаны на 
длител ьную работу. 

Можно лишь предполагать. чем обусловл ено 
количество монет, я влявшихся пробными .  Ч еканка 
незавершенной штемпел ьной парой и ввод в обра
щение были нарушения м и ,  здесь дважды сыграл 
роль человеческий фактор. В . В .  Узден и ков н е  ис
кл ючал , что сколько-то экз емпляров могл и  отч е
канить и после 1 802 ,  тогда их надо рассматривать 
как новоделы .  отчеканенные подл и н ной шт ем
пельной парой.  

Известны .  по меньшей мер е, два экземпляра 
с двумя точками после незаверш ен ной даты ( « 1 80 . .  • ) . 
Во втором издании каталога В. В. Биткин относит 
такую монету (из  коллекuии Б.Ф. Брекке) к новод е
лам . По мнению В . В .  Узден икова и А. И. Грибкова, 



такие экземпляры - подделки, несмотря на то, что 
при десятикратном увеличении следов работы 
возле цифр не видно. Остается признать, что совре
менные технологии дают фальсификации столь 
высокого уровня .  Вместе с тем обнаруживаются 
полная профессиональная (теоретическая ) непод
готовленность изготовителей подобной продукции 
и тот факт, что многие коллекционеры и собира
тели с невысоким уровнем знаний готовы платить 
большие деньги за фальсификаты , вьшаваемые за 
подлинники редких монет . 

• • • 

Поскольку счетные элементы (окантованные 
бусинки либо окантованные точки) были возвра
щены на обе стороны всех монет, кроме деньги и 
полушки ,  то получается.  что введение Павлом 1 
для обозначения номинала цифири , не сопрово
жденной его словесной записью и счетными эле
ментами,  все же было преждевременным и вызы
вало затруднения у крестьян . 

• • • 

Если в Сузуне (по той же причине, что и в Ека
теринбурге) три младших номинала чеканили хотя 
и скромными,  но заметными тиражами,  то тиражи 
2-копеечников КМ были просто мизерными.  Ска
залась регулярная чеканка в 1 766- 1 780 сибирских 
2-копеечников, которые ходили и в начале XIX 
столетия.  

В последнее десятилетие .  благодаря металлои
скателям ,  началось насыщение нумизматического 
рынка экземплярами невысокого и среднего каче
ства ( «копаниной» ) ,  в результате чего некоторые 
собиратели худо-бедно положили наконец в свои 
коллекции ден ьги и полушки КМ (в несколько 
меньшей степени копейки КМ ) с какой-нибудь 
датой,  а то и за все три года. Однако 2-копеечни
ков КМ больше не стало: на мировом нумизмати
ческом рынке отмечены лишь единичные появле
н ия за несколько десятилетий .  

Кто бы объясн ил ,  почему почти все обнаружи
ваемые монеты этого периода - сузунские? Вна
чале я рассуждал так. Ареал продукции Екатерин
бургского монетного двора - европейская часть 
Росси и ,  Урал, Северный Кавказ - культурно осва
ивался гораздо интенсивнее, чем ареал продукции 
Сузунского монетного двора - Сибирь и Дальний 
Восток. Нет двух мнени й ,  в каких местах почти все 
перепахано и разрыто, а в каких - почти не тро
нуто, и теперь пришел черед интенсивного освое
ния Зауралья .  Однако столь логичное ,  казалось бы , 
построение рушится при одном уточнении: нумиз
матический материал предъявляют ныне отнюдь 
не сибиряки, по крайней мере, в основном не они.  
И вопрос, почему кольцевики КМ обнаружива
ются, а ЕМ - нет, остается открытым .  



Таблица медных моне: 1802-1810 - подлинников (О) ,  с указанием дореволюционных цен, 
современных покаэателеи степени редкости и цен , новоделов (О) и фантастических ноаоделов ( t). 

Данные на июль 2007. 
.- -
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О передатировках. Их намного меньше.  чем при 
Павле 1 , хотя и тиражи меньше. чем у павлов ских 
мон ет. Напом н ю  о передати ровках 5 - копееч н и 
ка ЕМ 1 803/2 (обнаруже н А. И. Грибковым; см . илл . 
в начале очерка ) и полуш ки ЕМ 1 8 1 0/08 (см . « Пе
редатировки на ро ссий ских монетах» ) .  

Обрашаю вни мание ч итателей и н а  то . что мно
гим коллекuионерам хорошо изве стно. 

Во- первых , гурт у 5-копееч ников Алек сандра 1 
не скол ько боч ковидный .  Види мо, благодаря хоро
шему отжи гу металл был пла стич ным и при че
канке давление м гновенно передавало сь внутрь 
монетного кружка. результи руя сь в боковом вы
давл иван и и  металла .  мак симальном в средней 
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ча сти . ( О стает ся вопро с: почему у пятаков Екате
рины 1 1  с сетчаты м гуртом нет подобной бочковид
но сти )'? 

Во- вторых , в uелом поверхно сть медных монет 
Алек саНдра 1 гораздо глаже. чем у монет XVI l l  века 
(это отмечает ся еше у павлов ских монет ) .  Не со
мненно.  подготовка монетного металла к чеканке 
улуч ш ила сь. Об этом сообшал В. Н. Мещеряков на 
XIV В серо сси й ской нум и зматиче ской конфер ен 
u и и  2007 .  По его дан н ы м ,  еше в 1 796 А. И .  Ш не зе 
предложил новый спо соб термообработ ки меди 
(отжи г в его нынешнем пон и мании) .  при котором 
металлу придавало сь бол ь ше пла стичности . 

Среди дефектов. совер шенно не характ ерных 
для кольuевиков. отмечу ли шь деформаuию ко-



роны на аверсе 5-копеечника 1 803 Е М ,  обнаружен
ного А.В. Храменковым (см.  илл . в начале очерка) .  

• • •  

Конец первого десятилетия XIX века ознаменовался 
интенсивной полемикой на государственном уровне 
о том, сохранять ли для медных монет прежнюю стопу 
или повышать ее. С непрерывным падением курса ас
сиrnаuионноrо рубля по отношению к серебряному 
неизбежно снижался и курс «Медного» руб.ля. 

Нумизматическими памятниками тех лет явля
ются своеобразные демонстрационные образцы 11 ви
да, как в пользу введения 32-рублевой стопы, -
5-копеечники Екатерины 11 и Александра 1 
с надчеканкой малоразмерными клеймами «AI» 
и « 1 0/коп-kекъ/ 1 809» , так и в пол ьзу введения 
24-рублевой стопы ,  - 2-копеечники Павла 1 с над
чеканкой гербового орла, даты « 1 8 1 0» и цифры «3» .  
Примечательно, что даже для демонстрационных 
целей не прибегли к перечеканкам : так строг был 
запрет на них, введенный Павлом 1. 

Свидетельством серьезных возражений против 
повышения монетной стопы,  были три монеты 
1 8 1 0: портретный 2-копеечник и два варианта вен
зельной копейки.  Возражение было резонным,  
ведь последовавшее повышение монетной стопы 
ситуации не спасло. ( Впрочем , и оставлять все как 
есть было нельзя) .  

• • •  

Еще об одном. Убедительно прошу уважаемых 
аукционеров, с некоторыми из которых у меня хо
рошие профессиональные связи , сделать неболь
шой, но естественный и необходимый шаг: в аукци
онниках, безусловно, представляющих прекрасные 
образцы полиграфии и нумизматической система
тики, отказаться от одной из закрепившихся харак
теристик новоделов. Раз уж наряду с монетами, 
а также медалями,  жетонами,  демонстрационными 
образцами и прочими объектами коллекционер
ского спроса предлагаются и новоделы (непривле-

Двойной абаз 

кательная, но неотъемлемая часть российского ну
мизматического наследия) ,  то не сопровождать их 
определением «прекрасного качества» ( новоделы 
такими и должны быть). Оrказ от излишней атрибу
ции только улучшит мнение любителей нумизма
тики об уровне компетентности аукционеров. 

Монеты для Грузии 
В 1 804 на новом Тифлисском монетном дворе 

началась чеканка монет специального выпуска для 
Грузии .  Серия включала шесть номиналов. В сере
бре - двойной абаз, абаз и полуабаз, в меди - би
сти , полубисти и пули .  Они предназначались для 
насыщения денежного обращения Грузии моне
тами нового образца и должны были постепенно 
вытеснить монеты грузинских царей и зарубеж
ные, прежде всего иранские монеты . 

Традиционно монеты относят к российской те
матике . Во-первых, Грузия входила в состав Рос
сийской империи .  Во-вторых, каждый из шести 
номиналов соответствовал в денежном обращении 
Грузии одному из номиналов монет общегосудар
ственного образца: двухабазовик = 40 копейкам , 
абаз = 20 копейкам , полуабаз = 1 0  копейкам . би
сти = 2 копейкам,  полубисти = 1 копейке ,  пули = 

деньге . В-третьих, на оборотной стороне серебря
ных монет размещены обозначенные буквами рус
ского алфавита знаки минцмейстеров, откоманди
рованных в Тифлис из  Санкт- П етербурга. 

Фактически , уступая по содержанию чистого се
ребра и меди общегосударственным монетам, кото
рым официально соответствовали ,  они имели по от
ношению к ним принудительный курс. ( После за
вершения в 1 834 тифлисской чеканки денежное 
обращение Грузии продолжало насыщаться моне
тами общегосударственного образца, а грузинские 
монеты по мере естественного износа изымались 
казной. Впрочем ,  их очаговое обращение отмечалось 
современниками и в конце XIX столетия) .  

Абаз Полуабаэ 

Поnубисти Пули 



Высокопробные,  красиво оформленные сере
бряные монеты пользовались большой популярно
стью и охотно принимались населением всего За
кавказья .  Чеканка же медных монет из-за нерента
бельности заверш илась еще в 1 8 1 0 ,  тиражи были 
невелики ,  особенно младшего номинала. 

••• 

Наиболее п ытливых исследователей беспокоит 
невыясненность природы монет 1 804, особенно 
медных.  Судя по иллюстрациям стандартных ката
логов,  они очень  отличаются стилистикой от мо
нет последующих лет. Если серебряные монеты , 
хотя и чрезвычайно редко, все же проходят на 
крупнейших аукционах ,  то медные фактически не 
известны .  Все монеты 1 804 представлены и ново
делами (они тоже чрезвычайно редки ) .  И звестен 
также фантастический новодел двой ного аба
за 1 807 АТ. Мошенники потрудились и на грузин
ской ниве .  Больше всего они полюбил и абазы , 
реже встречаются полуабазы , впрочем ,  не исклю
чены одделки друrих номиналов. 

Монеты Грузи и исследовал и ,  в частности . Ве
ликий князь Георги й М ихайлович , П . П .  фон Вин
клер, Е.А. П ахомов, В .В .  Уздеников (см .  также 
очерк « Россия и Кавказ») .  

Редкости 
Первое десятилетие XIX столетия перенасы

шено редкостями самого разного уровня . Очень 
редки ранние н идерландские дукаты российской 
чеканки , и цена на них не сложилась. М ногие кол
лекционеры хотел и бы приобрести такую монету, 
но им не хватает знани й  для их вьшеления из об
щей массы дукатов и объектов-«претендентов» .  

К несомненным редкостям относятся 1 О - и 5-руб
леви ки всех лет, полтин ы  и полуполти нники 1 805 
и 1 809, \ О-копееч ник 1 803 ,  2-копеечники КМ всех 
лет, деньги ЕМ 1 808 и 1 8 1 0  и полушки ЕМ всех лет, 
1 /2 аббаси и бисти Шекинского ханства. Пули и 
полуабаз Александра 1 стол ь редки , что их трудно 
приобрести даже тем ,  кто собирает монеты для 
Грузии «по типам » ,  не говоря уже о тех.  кто кол 
лекционирует их по годам .  Очень редки все проб
ные монеты . демонстрацион ные образцы 1 1  вида 
с портретам и  работы Конрада Кухлера и любые 
новоделы (что только радует) .  

Если тезаврация 5-копееч ников была относи
тельно вы годной , то деньги и полушки для этой 
цели не испол ьзовал ись. И х  редкость объясняется 
и малыми тиражами и ,  конечно же , использова
нием для бытовых целей ,  и банальн ыми потерям и ,  
и (пусть и в малой степен и )  изъятием казной . Не
случай но в последнее время поисковики очен ь  ак
тивно способствуют нас ы щению нумизматиче
ского рынка.  хотя не следует переоцени вать их 

успехи . И з-за среднего и низкого качества боль
шинства экземпляров, коJUJекционеры берут их 
неохотно, монеты , покрытые черными окисными 
коркам и ,  подол гу задерживаются в дублетном 
фонде , создавая искаженное впечатление о том .  
что число кольцевиков младших номиналов резко 
увеличилось ( повторю: почти все обнаруживаемые 
кольцевики - сузунские) .  

Большинство монет были очень редки еще до 
революции (более половины их продублированы 
новоделами ,  в том числе фантастическим и ) .  Эта 
редкость объясняется прежде всего скромными 
тиражами .  Немало серебряных монет попало за 
рубеж в качестве жалования воински м  чинам рос
сийской армии .  воевавшей на Кавказе и в Европе. 
Те же из монет. которые местные ювелиры не пере
плавил и .  давно рассредоточены и находятся вне 
информационного охвата нум изматов.  

Есть особые новодел ы .  вес которых почти 
удвоен .  называемые терм и ном « п ьефор» .  Воз
можно, будущие исследования дадут какую-то ин
формацию и об  их  практическом испол ьзовании .  

Денежное обращение 
Оценим типовое разнообразие монет ран не

александровской эпохи : три золотых ( включ ая пе
тербургские фальшивки дукатов) .  одиннадцать се
ребря ных ( включая три монеты для Грузи и ) .  девят
надцать медн ых (три для Грузи и ) .  а также 
пробные - десять серебря ных и четыре медных. 
Итого 47 монет. 

Нескол ько слов о срезе денежного обращения.  
Формал ьно на территории Российской империи 
весной 1 8 1  О могли иметь хождение очень многие 
из ранее выпущенных монет: все золотые.  кроме 
2 - рублевиков 1 7 1 8 - 1 7 28  ( и з-за их н и з
кой 72 пробы ) .  все серебряные. начиная с 1 762 ,  
а из  более ранних - полуполтин н и ки .  гри венники 
и пятачки Ел изаветы . все медные монеты . начи ная 
с 1 757 ,  включая сибирские ,  но за исключением 
легковесн ых монет 1 762 и 1 796 (обращал ись лишь 
\ О-копеечники ,  частич но оказавшиеся за  преде
лами монетных дворов. правда, неизвестно, по ка
кой цене ) .  

Различные монеты . чеканившиеся в 1 802- 1 8 1 0, 
имели разны й  срок окончания хождения , а неко
торые и ценой отличались от обозначенного номи 
нала. Золотые обращались п о  нарицательной цене 
по 1 8 1 7 . когда в обращении появились 5-рублевики 
другого веса, пробы и внешнего вида, у которых 
было повышенное содержание чистого золота для 
общегосударствен ного золотого рубля .  Видимо,  
с этого срока во избежание путаницы высокопроб
ные 1 0- и 5-рублевики 1 802- 1 805 принимались 
казной уже только по весу. Эти монеты . проба ко-



торых была равна пробе последних российских 
червонцев 1 796- 1 797 и немного превышала пробу 
нидерландских дукатов, должны были беспрепят
ственно обращаться в европейских странах. Цена 
их в денежных единицах той или иной страны 
должна была определяться по цене содержавше
гося в них (с учетом естественного износа) чистого 
золота только после взвешивания конкретного эк
земпляра. 

Червонцы, как и нидерландские дукаты рос
сийской чеканки , предназначались лля зарубеж
ных расчетов. Однако они наверняка долго ис
пользовались и внутри страны. Ведь в 1 8 1 7  поя
вился специальный указ, запрещавший в России 
все расчеты в червонцах. После этого они,  как и 
другие золотые монеты прежних выпусков, прини
мались казной лишь по весу. 

Все серебряные монеты 1 802- 1 8 \ 0  беспрепят
ственно обращались по номинальной цене во всей 
Российской империи .  за исключением некоторых 
национальных окраин ( прежде всего Великого 
Княжества Финляндского) ,  до ее распада. Как и 
любые другие монеты , они регулярно изымались 
по мере естественного износа и значительной по
тери веса. 

Напомню, что \ О-копеечники в числе других 
разменных монет 83 '/з пробы стали целенаправ
ленно изымать (лля вымена их у населения казна 
специально отпускала 5-рублевики )  около 1 860, 
когда началась чеканка разменных монет пони
женной , 72 пробы . 

С 1 825 все медные монеты 1 802- 1 8 \ 0  целена
правленно изымались казной , но и раньше пятаки 
и в меньшей степени 2-копеечники тезаврирова
лись населением для хозяйственно-бытовых нужд, 
а также переплавки в штыки (цена обмонеченной 
меди уже уступала цене сырой меди) .  

В расчетах между частными лицами ,  главным 
образом крестьянами ,  монеты 1 6-рублевой стопы 
использовали еще долго, что подтверждает силь
ный износ многих экземпляров. 

Коронационные жетоны 
В 1 80 1  на Банковском монетном дворе в Санкт

Петербурге бьutи отчеканены, в соответствии с тра
дицией, золотые и серебряные монетовидные же
тоны для раздачи участникам коронационных тор
жеств, намеченных в Москве. На лицевой стороне 
жетонов - вензель А1 под император-
ской короной, внизу - пальмовая и 
лавровая ветви.  На оборотной сто
роне - корона, надпись КОРОНО
ВАНЪ 1 ВЪ MOCKB1i l ВЪ СЕНТЯ БР1i 
l 1 80 1 .  Гурт - шнуровидный слева вверх 
направо. 

В отличие от памятных золотых жетонов преж
них правлений ,  чеканивш ихся в весе и пробе чер
вонца,  золотой коронационный жетон Алексан
дра 1 отчеканен в весе (6 ,08 г) и пробе (94 2/з) 
5-рублевика и том же диаметре - 23 мм .  Жетон 
чрезвычайно редок и малодоступен лля изучения .  

Схожая ситуация была и с серебряными жето
нами .  В отличие от памятных серебрян ых жетонов 
прежних правлений,  всегда чеканившихся при
близительно в весе и пробе гривенника, серебря
ный коронационный жетон бьт отчеканен почти в 
весе полуполтинника ( 5 ,  1 8  г) - по крайней мере, 
мне известны экземпляры весом около 5,6 г. Диа
метр жетона 23-24 м м .  как и у полуполтинников 
Павла 1 и Александра 1. Превышение веса жетона 
на 1 0% над весом полуполтинника ,  возможно, свя
зано с тем ,  что лля изготовления жетона использо
вали полосы ,  лишь приблизительно подходящие 
по толщине, калибровка их не была столь тщатель
ной , как есл и бы из них предстояло производить 
вырубку заготовок лля полуполтинников. 

В то же время вырубные штампы лля 5-рубле
виков, полуполтинников и золотых и серебряных 
жетонов (судя по диаметру каждого из них) могли 
использоваться одни  и те же . 

Скорее всего серебряный жетон в ближайшее за 
коронационными торжествами  время при расчетах 
между частными лицами иногда мог рассматри 
ваться как эквивалент полуполтинника. Врял ли 
подобное предположение подходит в отношени и  
золотых жетонов, ведь и х  обладателями бьти очень 
влиятельные и обеспеченные люди.  Ученые и ис
следователи ,  конечно же , всегда четко различают 
монеты и коронационные монетовидные жетоны. 
несмотря на некоторые совпадения по размерам . 
металлу, пробе и весу, а отчасти и по дизайну. Же
тоны традиционно пол ьзуются спросом,  их вклю
чают в аукционные и даже стандартные каталоги
ценники.  Монетами не являются и некоторые 
другие традицион ные объекты тщател ьного 
нумизматического исследования :  другие монето
видные жетоны,  памятные медали ,  эксагии ,  аффи
нажные слитки , муляжи , некоторые подделки , ко
пии ,  оттиски , демонстрационные образцы , имита
ции.  Их  объеди няет то, что их поя вление не 
сопровождалось обнародованием правительствен
ных документов, регламентирующих их использо
вание в денежном обращени и ,  и то, что они бьти 

без обозначения номинала. Об этом 
следует помнить,  поэтому коллекци
онерам узкого профиля не надо слиш
ком уж «западатм на коронационные 
жетоны.  

В апреле 2007 вышла книга И.С. Ру
денко « Памятные жетоны император-



ской Росси и  ( 1 72 1 - 1 9 1 7  гr. ) »  - первая серьезная 
исследовател ьская работа на эту тему. В ней,  в част
ности , говорится о новоделах жетона в платине,  
золоте , серебре и меди ( в  том числе и пьефорах) .  

Жетоны Мэтью Болтона 
Демонстрационные образцы 1 вида, оттиснутые 

при испытаниях монетного пресса на монетном 
дворе в Сохо ( Бирмин ге м ,  Англия) ,  хорошо из
вестны .  Эти образцы были своего рода рекламой 
новейшего оборудования ,  которое Россия поэтому 
и закупала тогда для Санкт- Петербургского монет
ного двора, завершавшего переоснащение .  

Образцы большего размера имеют диаметр 
40,9 м м ,  вес колеблется в пределах от 20 до 3 1  г. 
Жетоны отчекане н ы  в серебре , меди либо позоло
ченной меди . Соосность ii л ибо i ! . Н а  л и цевой 
стороне - портрет Александра 1 ,  весьма непри
вычн ы й  для тех ,  кто знаком с и конографией импе
ратора, леге нда - на латы н и .  Н а  оборотной сто
роне - крест, разделяющий дату « 1 804» . Гурт -
гладкий оформлен н ы й .  

Образцы меньшего размера и меют диаметр 
27, 1 м м ,  вес их колеблется от 7 , 1 до 9 ,26 г. Отчека
нены в золоте , серебре , меди и позолочен ной 
меди.  Н а  л и цевой стороне - тот же портрет и та же 
легенда. Н а  оборотной стороне - двуглавый орел ,  
нескол ько напоминающий российского гербового 
орла. Три короны и московский герб - на своих 
местах, но держава и ски петр умы шленно пере
ставле н ы ;  даты нет. Надпись на гурте - на англ и й 
ском я з ы ке :  ST R U C K  I N  Т Н Е M I N T  O F  
M : BO U LTON . Жетоны всех вариантов отчеканен ы  
в кольце. 

П ортрет Ал ександра 1 исполнен медал ьером 
К. Кухлером . поэтому любые из этих демонстраци
онных образцов коллекционеры , конеч но же , на
зывают одн и м  и тем же нумизматическим жарго-

низмом « кухлер» . Включены почти во все каталоги 
и выставляются на многих аукционах. Но они не 
относятся к монетной россике и не являются даже 
разновидностью пробных монет. каким бы заман
ч и вы м  текстом аукционеры и каталогизаторы н и  
сопровождали их иллюстрации ( ведь отсутствует 
обозначение ном и н ал а ) .  Разл и ч н ы е  образцы 
имеют показатели степени редкости от R 1 до Rl, а 
образец, отчеканен н ы й  в золоте , - R4. 

Азербайджанские монеты 
Следствием продолжавшейся на Кавказе и в За

кавказье экспанс и и  Росси и  было установление 
протекторатов над различными ханства м и ,  распо
лагавшимися на территори и  н ы нешнего Азербайп
жана. В одном из  них,  Шекинском , в течение не
скол ьких лет чеканил и  серебряную монету в 1 /2 аб
баси с башенной короной и медные монеты в оди н  
бисти ( 20 динаров п о  персидской денежной с и 
стеме) с при м итивным изображением император
ской короны.  И звестны монеты с датами по лун
ной хиджре 1 2 2 1  ( 1 806/7 ) .  1 223( 1 808/9) и более 
поздни м и .  до 1 233 .  Все штемпеля резались вруч 
ную, и разли ч ия между монетами столь вел и ки ,  
что каждую штемпел ьную разновидность право
мерно считать вариантом ( подти пом ) .  М онеты 
имеют отношение к истории Росси и .  

В другом ханстве , Карабахском ,  п р и  местном 
правителе М ахди Кул и на серебря н ых абазах, чека
нившихся в 1 222 году лунной хиюкры ( = 1 807/8 ) ,  
есть изображение башенной коро н ы ,  а также 
связки из пальмовой (слева) и оливковой (справа) 
ветвей .  Очевидное подражание монетам для Гру
зии .  П равда, там оли вковая ветвь - слева, а паль
мовая - справа. Карабахцы поступили так же , как 
несколько ранее и сам и  грузин ы :  в 1 796, на  следу
ющий год после разорен ия персами Тбилиси,  по
менял и  местами скипетр и державу в лапах орла ,  
причем уже одноглавого. а не двуглавого. Все  эти 
эпизоды - проявления эквилибристики неболь
ших кавказских государствен н ы х  образовани й ,  
вынужденных постоянно вести пол итику баланси
рования между двумя могучими соседями .  

Я отношу шекинские и карабахские монеты 
к монетной росси ке .  Все они чрезвычайно редки 
и мало исследованы .  Н е  сложилась и их цена  на  
м ировом нумизматическом рынке .  



Что такое «корявые» 

для большинства нум изматов совсем не простая 
запача - подобрать в свою коллекuию сере

бряные монеты 1 832- 1 843 отличного качества. 
Чем это объяснить? 

«Корявые» (нумизматический жаргон) - собира
тельное название, оrносящееся к достаточно круп
ному комплексу общегосударственных, преЖде всего 
серебряных монет всех достоинств, чеканившихся, 
согласно Манифесту от 3 октября 1 797 года и Имен
ному Указу от 2 1  августа 1 8 1 3  года, на Санкт
Петербурrском монетном дворе с 1 832 по 1 843 вклю
чительно, а также золотых монет, чеканившихся со
гласно Именному Указу от 14 февраля 1 8 1 7  года. 

d 22 мм 

Сразу отмечу, что золотые и серебряные мо
неты с двойным обозначением номинала в рос
сийских (рубл и ,  копейки)  и польских (злотые, 
гроши )  денежных един и цах, чекани вшиеся в 
Санкт- Петербурге с 1 832 по 1 84 1 ,  в ком плекс не 
входят: их качество в целом выше,  чем у общего
сударственных монет, выпускавшихся там же 
и тогда же . 

Шесть серебряных номиналов и 5-рублевики .  
чеканившиеся в эти годы,  как правило, отлича
ются низким качеством исполнения большинства 
экземпляров, кроме особой группы монет, о кото
рых речь пойдет ниже. 

d 32 мм d 19 мм 

d 28 мм 

d 1 7 мм d 1 5 мм 



* * * 

У «корявых•) весьма разнообразные дефекты: 
напл ы вы ,  облои , непрочеканы,  причем у многих 
есть они все .  

1. НаIШыв - небольшая масса металла, хао
тич но покрывающая разные участки поля монеты , 
детали изображе н ия ,  буквы и цифры,  имеющие 
любую форму - от пятен до тон ких нитевидных 
полос . При деформации рабочей  поверхности 
штем пеля и выкрашивании  металла образуются 
углубления ,  контуры которых в позитивном ре
льефе и повторяют наплывы.  Н итевидные на
плывы возникают, соответственно,  там , где на 
штемпеле возн икают тон кие трещины самых при
хотливых очертаний .  Наплывы чрезвычайно пор
тят внешний вид монеты , особенно если они пере
крывают букву или цифру, корону или ,  что еще 
хуже, изображение св .  Георгия.  

По количеству наплывов на монетах 1 832- 1 843 
годы не и ме ют себе равных (даже монеты 1 8 1 0-

d 1 7  мм d 15 мм 

1 826 в целом чуть лучше, не говоря уже о монетах 
1 826- 1 83 1 ). Важно выяснить причи ну этого яале
ния.  Состав монетного спл ава ( проба металла ) ,  ди
аметр и тол щина кружка - неизменны у монет, че
канившихся с 1 8 1 3  по 1 885 .  В . В .  Уздеников думал, 
что причина - в особенностях термической обра
ботки ште мпелей в процессе их изготоаления .  
И. И. РЬ1.Лов полагает. что главная причина - каче
ство металла (точнее , его обработка) .  

11 .  Облой - острый,  напоми нающий заусенцы,  
дугообразная полоска монетного металла ,  возвы
шающаяся над кольцевым кантом.  Пояаляется .  
когда зазор между штемпелем и кольцом . в которое 
помещена монета, превышает минимально необ
ходимый ,  и в него вьшааливается часть металла из  
краевой кольцевой зон ы  монетного кружка, и по
лучается,  по сути, сс застывший нарост» из  металла .  

111 .  Непрочекан - пол ное ил и  частичное отсут
ствие резкости изображения (расплывчатость. по
мутнение) ,  объясняемое тем ,  что штемпеля нере 
гулярно и не очен ь  тщательно очи шал и  от загряз
нен и й ,  предстааляюwих смесь технических масел 
и мельчайших частиц металла .  Быстрее всего утра
ч иваются из-за непрочекана мелкие детали .  Соби
ратели иногда считают такие монеты потертым и ,  
ведь дп я  уточнения цен ы  конкретного экземпляра 
им  вовсе не важна конкретная причина утраты 
контуров изображен ия ,  не имеет никакого значе
ния, непрочекан это или потертость, - результат 
практически один  и тот же . 

Непрочеканы бывают частичными и пол н ы м и ,  
местны м и  и распространенными ,  центральны м и  и 
периферий н ы м и .  Особо отмечу двусторон н и й  не
прочекан (тот, что есть на обеих сторонах монеты 
и приходится на одно и то же место монетного 
кружка ) .  Возможно, причина в штемпеле , забитом 
технической грязью, в локальном дефекте или 
в том ,  что одна л ибо две из  четырех задействован
ных при чеканке монеты технических поверхно
стей (две - у заготовки и две - у штемпеле й )  не 
параллельны остал ьн ы м .  

* • • 

В ком плекте и з  7 2  петербургских монет 
( <• номинал-год» )  двенадцать (а учитывая и 1 844 -
четырнадцать) состааляют особую группу объек
тов пристального нум и зматического и нтереса,  
принци п и ал ьно отличающихся от остал ьн ых .  
И хотя они попадают в хронологические рамки 
комплекса «коря вых» , их надо рассматри вать от
дельно. Вот эти монеты : рубль 1 839,  полти н ы  1 83 5 ,  
1 838 ,  1 84 1 ,  1 843 годов,  25-копеечн и ки 1 84 1 - 1 844, 
20-копееч н и ки 1 84 1 - 1 844 и 5 - копеечн и к  1 839 .  
У всех у них высокие и очен ь  высокие показатели 
степени редкости - от R3 до R5 . Мои коллеги (те , 
кого я с мог опросить) считанные разы видели 



лишь какие-то из них. Не известны проходы этих 
монет и на аукционах последнего времени .  Почти 
все они отсутствуют в подавляющем ч исле 
коллекций-поrодовок, нумизматы называют эти 
годы «ЯМОЙ сороковых» . Отдельные монеты есть 
в ГИ Ме. Эти редчайшие монеты , судя по скудной 
информации ,  сушествуют в полированном испол
нении ,  но какие-то, в частности 5-копеечник 1 839, 
и в обычном исполнении .  

Качество платиновых монет в целом тоже выше. 
чем «корявых» золотых и серебряных. 

• • •  

Обобщая все наблюдения,  предположу, что на 
Санкт- Петербургском монетном дворе в разных 
переделах функционировали производственные 
линии разной степени усовершенствования ; воз
можно,  что: а) в платиновом переделе было обору
дование, хорошо приспособленное для чеканки 
монет из этого металла, полученного способом по
рошковой металлургии ;  б) в золотом и серебряном 
переделах, с одной стороны, использовали прове
ренное оборудование,  поэтому производство мо
нет с двойным обозначением номинала было хо
рошо отлажено; с другой стороны, на соседних 
участках, где выпускали общегосударственные мо
неты , постоянно проводили пробы, бесконечные 
опыты, заменяли детали и механизмы,  и здесь ка
чество продукции часто оказывалось гораздо хуже. 
Только с 1 844 качество монет стало заметно лучше;  
все же год этот - переходный.  а с 1 845 в Санкт
Петербурге чеканил и  серебряную ( и .  видимо, зо
лотую) монету уже совсем иного качества. Несо
мненно, это связано с установкой прессов кон
струкции Тоннелье . 

d 21 мм 

• • •  

Всевозможные дефекты бьuш свойственны и дру
гим монетам этой эпохи. Во-первых, системы тон
ких параллельных штрихов на поле, прежде всего у 
серебряных монет для Польши и у монет с двойным 
обозначением номинала. Во-вторых, следы токар
ной обработки рабочей поверхности штемпеля (си
стема тончайших концентрических окружностей), 
на которую переведен с маточника рельеф изображе
ния, - у монет с двойным обозначением номинала, 
в частности, у монеты 1 5  копеек/ \ ЗJJотый 1 837 MW). 
Этих окружностей нет на поле монеты, свободном от 
изображения, ведь оно оттиснуто той частью штем
пеля , на которой следы обработки удалены последу
ющей шлифовкой. При десятикратном увеличении 
хорошо видно, сколь значительно окружности иска
жают рисунок многих мелких деталей изображения. 

Эrи годы характеризуются небывалым прежде ко
личеством вариантов у серебряных монет всех номи
налов. Подтверждается предположение некоторых 
нумизматов, что это эпоха бесчисленных поисков, 
опытов, проб, замен, усовершенствований, вариантов 
сочетания штемпелей и т.д. То, что с 1 844 качество 
резко улучшилось, подтверждает и Р. Джулиан. 

С эпохой «Корявых» хронологически совпали вы
пуски сузунских \О-копеечников (при всех оговорках, 
безусловно. самых слабых по качеству исполнения 
медных монет, чеканившихся в XIX столетии) и екате
ринбургских монет 1 6-рублевой стопы с магнитными 
свойствами. Рискну предположить, что при объясне
нии особенностей :лих трех (включая «Корявые») вы
пусков надо учить1вать некие общие обстоятельства. 
как-то: 1 )  интенсивное переоснащение отечествен
ных монетных дворов, прежде всего столичного и двух 
медных периферийных; 2) активизацию всесторон
ней подготовки к денежной реформе; 3) увеличение 
объемов чеканки на всех работающих монетных дво
рах перед реформой Канкрина и при ее проведении . 
а также всевозможные нарушения технологического 
цикла из-за возросшей производственной нагрузки .  
Возможны и некоторые другие обстоятельства. 

d 28 мм d 24 мм 

d 17 мм d 1 5 мм 



Таблица золотых и серебряных монет общеrосударственноrо образца , чеканившихся 
в Санкт-Петербурrе в 1 832- 1 844, с указанием дореволюционных цен и современных 

показателей степени редкости . 

-·- -

Год 5 pyбnei  Рубп" Поmин1 25 IOIМlel( 20 1ОfМ1е1( 1 0  коnеек 5 коnеек 

1832 о 1 )  о А 1  0 5р.  А2 о А2 о А2 0 5р. А2 0 5р.  А2 

1 833 о о А 1  О Зр.  А2 о А 1  о о А 1  о 
1834 о о А 1  О Зр. А2 о А2 о о А 1  о 
1835 о 2) О Зр. 3), 4) А2 0 8р. А4 о А2 о о о 
1836 о о 5) А 1  о А 1  о о о о 
1837 о А2 о А 1  о А 1  о о о о 
1 838 о А 1  О Зр. А2 О бОр. А5 о о о А 1  о 
1839 о о 40р.  6), 7) А5 о о о о 0 20р.  А5 

1840 о о о о А 1  о о А2 о 
1 841 о о 8) 0 8р.  АЗ О бр.  АЗ О бр. АЗ о А2 о А 1  

1842 о о о А 1  О ЗОр. А5 О ЗОр. А5 о А2 о А2 

1843 о о о 50р. А5 О ЗОр. А5 О ЗОр. А5 о А2 о А 1  

1844 о о о А 1  о 25р. А5 О ЗОр. А5 о А2 о А 1  

1 )  Чеканились и памятные рудничные 5-рублевики из РОЗС. КОЛЫВ. (•Из россыпей Колывано-Воскресенских•) .  

2) Известны 5-рублевики без СПБ либо без ПД. 
3) и 5) Чеканились и подарочные монеты в 1 1/2 рубля / 1 0  злотых. 
4) Чеканились и памятные рублевики с изображением Александровской колонны, датированные • 1 834-. 

6) и 7) Чеканились и памятные 1 1/2 -рублевики и рублевики с изображением часовни на Бородинсхом поле. 

8) Чеканились и памятные рублевики по случаю бракосочетания наследника престола. 



Медные монеты СЕРЕБ РОМЪ ( 1 8 3 9 - 1 84 8 ) 

среди многих серий медных монет, отчеканен
ных за  двести лет, особую, заслуживающую об

стоятельного исследования роль сыграли монеты , 
выпуск которых напрямую был связан с денежной 
реформой Канкрина и способствовал надежному 
закреплению ее итогов. 

Казалось бы, что нового можно сообщить о мо
нетах, отдаленных от нашей эпохи лишь полутора 
веками,  которые монетные дворы регулярно, зна
ч ительными тиражами чеканили uелое десятиле
тие,  проставляя свои обозначения . о монетах. име
ющих лаконичное оформление, изъятие которых 
из обращения не было массовым к определенному 
сроку, и не было uеленаправленной их переплав
кой или перечеканкой? 

Предлагаю читателю самому вынести суждение 
об этом. 

Выпуск любой новой серии обычно бывает вы
зван определенными обстоятельствами.  возник
шими по какой-то причине.  Исследуя любой вы
пуск, надо разобраться , какова эта причина, что 
породило ее. 

С тех пор, как в России появились ассигнаuии ,  
медные монеты приобрели функцию разменного 
средства при них. Поскольку государству обычно 
труднее ( прибыль огромна) удержаться от печата
ния бумажных денег, чем от чеканки серебряных 
монет ( запасы серебра всегда на строгом учете) ,  
понятно, что разниuа между количеством первых 
и вторых в обращении постоянно росла. При раз
мене ассигнаuий на серебряные монеты неиз
бежно возникали лажи , то есть разные курсы ,  
когда серебряный рублевик в реальности стоил не
сколько ассигнаuионных рублей . 

• • • 

Вопрос о необходимости денежной реформы 
стоял так остро, что его решение уже нельзя было 
откладывать. Что же следовало сделать? 

Во-первых, прекратить бесконечные выпуски 
ассигнаuий .  

Во-вторых, устранить двойной счет на серебро 
и на асси гнаuии ( переводной коэффиuиент со
ставлял около 4 ,  намного труднее бьuю, когда он 

не равнялся uелому числу) , восстановив паритет 
серебряных и медных монет. 

В-третьих, устранить прич и н ы ,  порождавшие 
постоянную тезавраuию медных монет ( номинал ь
ная цена медной монеты , иначе - обмонеченной 
меди,  была меньше uены сырой меди ) .  

В результате проведен ия денежной реформы 
медная монета , как намечалось, должна была урав
няться в правах с серебря ной , серебряный рубль 
должен был стать главной денежной единиuей 
Российской империи ,  а серебро - основным дра
гоuенным металлом . Выпуски ассигнаuий необхо
димо было прекратить, асси гнаuии изъять и заме
нить кредитными билетами.  разменными на сере
бряные монеты , при равенстве их курсов. В 1 839 
в Екатеринбурге и Сузуне состоялся последний го
довой выпуск монет 36-рублевой стопы и началась 
чеканка монет нового образuа , у всех номиналов 
которых после обозначения достоинства была кон
статаuия СЕРЕБРОМЪ. Таким образом ,  номинал . 
указанный на каждой из монет, точно соответство
вал в серебре именно этому номиналу, а не '/4 его, 
как было ранее. 

И менной указ о чеканке монеты нового ди 
зайна по пониженной , 1 6-рублевой стопе вышел 
6 сентября 1 840, но чеканка началась много раньше. 
видимо, в середине осени 1 839 (такое предполшке
ние основано как на сравнении объемов чеканки 
сузунских монет старого и нового образuов 1 839 . 
так и на сравнении их с объемами сузунской че
канки в последующие годы) .  Причем многие ( ил и  
большинство?) из  первых сузунских монет явля
ются передатировкам и  с понижением ( ! )  даты 

Передатировка 1 839/40. Цифра З выбита на штемпеле более 
крупным цифирным пуансоном, чем iutФJ>ы 1 и 8. d 26 мм. 



1 839/40 (единственный известны й  на сегодня эпи
зод) .  Ход событий мог быть, например, таким .  
В середине или во  второй половине 1 839 руковод
ство Сузунского монетного двора бьuю извещено 
о предстоя щей с 1 840 чеканке монеты нового об
разца и получило ее рисун ки .  П одготовил и  
сколько-то штемпельных пар дл я  чеканки всех но
миналов с датой « 1 840» . Однако по причинам , 
о которых можно лишь гадать, чеканку начали осе
нью 1 839 (скорее всего, когда узнали о скором на
чале чеканки новой монеты , сочли нерентабель
ным продолжать выпуск монет старого образца) .  
При этом прагматич н ые монетчики испол ьзовали 
недавно сделанные штемпеля,  проведя обратную 
передатировку. 

Вероятно,  похожая ситуация складывалась и 
в Екатеринбурге. Объем чеканки монет 1 839 ста
рого образца намного меньше объема чеканки 1 838,  
значит, часть 1 839 монетный двор чеканил монету 
уже нового образца ( крупнейшее предприятие 
с многочисленным персоналом не простаивает не
сколько месяцев) .  П одтверждают эту версию и 
сводки о чеканке в Екатеринбурге монет нового 
образца. Хотя ни одной новой монеты 1 839 Е М  не 
известно, это можно объяснить, например, так. 
В 1 839 заранее подготовили штемпеля 1 840, од
нако в отл ичие от Сузуна здесь не провел и их об
ратную передатировку, и в 1 839 чеканку начали 
штем пелями « 1 840» .  

Итак, начало чеканки новой монеты и фор
мально, и п рактически совпало с началом ре
формы Канкрина. В 1 840 к чеканке подключился 
третий «Медны й »  двор, Колпинский (организован 
ный на Ижорских адмиралтейских заводах под 
Санкт- П етербурго м ) .  Будуч и вспомогательн ы м .  
предназначенн ы м  для насыщения новой монетой 
северо-западных губерни й ,  он имел статус времен
ного. ( Впрочем ,  и в первый раз он был учрежден в 
аналогич ной ситуаци и ,  при реформирован ии мо
нетной системы 1 8 1 0- 1 8 1 2 , однако как штатный 
двор с собственным обозначением И М ) . Теперь же 
здесь испол ьзовал и  обозначение С П М .  когда-то 
бывшее у Санкт- Петербургского монетного двора 
(в годы реформ ы он медь не чеканил , будучи пере
груженн ы м  серебряной , золотой и платиновой че
канкой ) .  Выпуск Варшавского монетного двора , 
весьма ограниченн ы й ,  состоялся лишь в 1 848 . 

• • • 

Надо понять, почему для монет нового выпуска 
выбрали 1 6-рублевую стопу. Монету предьшущего 
выпуска, 1 830- 1 839 ,  чеканили по 36-рублевой 
стопе, и все же ее тезаврировали ,  переплавлял и и 
продавали в штыках за рубеж. То есть граждане,  
изымая из денежного обращения пуд обмонечен
ной меди ,  отн имали и у самих себя 36 рублей ме-

дью ( ассигнациями) ,  что было эквивалентно 9 руб
лям серебром ,  тем не менее , они получали выгоду 
от перепродажи . Следовательно, выбирая опти
мальное значение стопы,  в правительстве рассу
ждали примерно так: 1 )  стопа должна быть такой , 
чтобы цена пуда обмонеченной меди была не
скол ько выше пуда сырой меди ;  государство 
2) должно перекрывать затраты на чеканку и 
3 )  иметь выгоду от эксплуатации монетной рега
лии .  Исследование медной чекан ки ,  проводив
шейся при Петре 1,  показывало, что превы шение 
значения монетной стопы над значением цены сы
рой меди более чем вдвое провоцировало активи
зацию фальшивомонетчиков. После всех рассу
ждений пришли к традиционному в российском 
монетном деле значению стопы в 16 рублей из 
пуда. ( Ранее она применялась в 1 757- 1 762 , 1 763-
1 796, 1 797- 1 80 1 и 1 802- 1 8 1 0. Весьма близка к ней 
бьша и стопа 1 5  рублей 44 копейки в 1 70 1 - 1 704) .  
При таком значении стопы старшие ном иналы 
представляли бы собой весьма крупные монеты . 
равные которым едва ли уже бьши тогда в передо
вых европейских странах. И их чеканка в середине 
XIX века бьша. конечно, нонсенсом . 

* * * 

Определив время начала работы монетн ых дво
ров и выяснив прич ины выбора монетной стопы,  
изучим оформление монет. 

Нетрудно понять, почему серия состояла 
именно из пяти этих номиналов: 2 .  1 ,  1;2 и l /4 ко
пейки - традиционных в предьшущих медных се
риях. Даже монета в 1 /2 копейки бьша хоть и не
большой . но все же знач имой частью серебряного 
рубля . Ясно и то, что 1 0 .  5 и 4 копейки не могли бы 
подойти из-за •Чудовищного» веса: 1 02 .4 г. 5 1 . 2 г и 
4 1  г - запредельного для монет массового обраще
ния .  Н а  грани допусти мого был вес даже 
3-копеечника - 30,7  г. ( Не забудем ,  что ежегодно 
чеканили серебряные 1 0- и 5-копееч ники ) .  

Все номиналы всех монетных дворов оформ
лены еди нообразно ( после 1 848 уже не случалось 
еди нообразного оформления внутри серии ) .  В це
лом стремились приблизиться к привлекательному 
рисунку монет Павла 1.  Однако были отличия , свя 
занные как с улуч шением оформления , так и с уси
лением европейского вл ияния в росси йском мо
нетном деле. Итак . . .  

* * * 

Л и цевая сторона. Почти симметрич н ы й  вен-
зель, вверху - крупная и м ператорская корона, 
внизу - римская единица. Чтобы украсить лако
ничный дизай н ,  испол ьзованы все возможности.  
Н ижний и верхний края мачт и гасты украшены 
завиткам и .  причем в Екатеринбурге в начале 1 840 
у 3- и 2-копеечников разукрасили и сами завитки . 



Поскольку в отличие от вензеля Павла 1 у вензеля 
Николая 1 в середине высоты имеется гаста, то 
римскую цифру 1 поместили ниже . у края поля , до
стигнув макси мально возможной симметрии .  
Мачты , гаста, завитки , римская 1 и внугренняя по
верхность короны украшены частой штриховкой. 

Есть различия, которые очень радуют тех, кто 
собирает мелкие варианты: 

- линейный знак длиннее или короче, 
- буквы ЕМ крупнее или мельче, 
- розетка из 6 или из 4 лепестков, 
- кратка над И крупнее или мельче , 
- на внугренней поверхности короны - штрихи 

или (в редких случаях) сетка, 
- у 2-копеечников головка цифры «2» номи

нала крупнее или мельче . 
• • • 

Погоню за максимальным изяществом законо
мерно завершили бусовым ободком по краю (у мо
нет Павла 1 его не было) .  

Оборотная сторона. Из  смысловых элементов 
есть лишь легенда, зато - максимум изящества. 
Вверху - цифра номинала, причем у 3- и 
2-копеечников и копеек справа и слева - декора
тивные элементы . У 1;2 и '/4 копейки их нет: мало 
места, от тесноты и пестроты благоразумно отказа
лись, ведь и сама дробь - мини-архитектурное 
украшение в сравнении с обычной цифрой . Кстати 
сказать, что касается младших номиналов, то в 
оформлении их оборотной стороны был сделан 
большой шаг вперед: впервые в истории монет
ного дела России при обозначении номинала ис
пользовали дроби (раньше этого не позволяла ма
лограмотность населения , поэтому даже в серии 
1 849- 1 867 от, казалось бы, прижившегося усовер
шенствования временно отказались) . При Павле 1 
крупный верхний сегмент, едва ли не 40% поля мо
неты , заполняли ,  чтобы избежать зияющей пу
стоты , лишней цифрой « 1 » ,  да еще и точкой после 
нее ( « ) ./деньга• ; « 1 ./полушка») .  Линейный знак в 
отличие от монет Павла 1 состоит из трех элемен
тов. Возможно, перебором в украшательстве явля
ется точка после даты. По краю поля - тот же бу
совый ободок. Как ни удивительно, но у �адшего 
номинала нет твердого знака: l /4 КОП'&И КИ СЕ
РЕБРОМ. Регулярно повторяемая орфографиче
ская ошибка, исправлением которой пренебрегали 
десять лет? Даже у монет 1 840 без обозначения 
двора (представлявших спецзаказ, который осо
бенно тщательно выполнялся в Санкт- Петербурге) 
нет Ъ, а вместо буквы помещена точка (есть она и 
у некоторых других экземпляров l/4 копейки ) .  

• • •  

У екатеринбургских, сузунских и ,  возможно, 
части колпинских монет - неоформленный глад-

- �- -. -

Гурты екатеринбургских монет. 

Гурты суэунских монет. 

--- --

Гурты колпинских монет. 

кий гурт, а у части колпинских и у варшавских -
гладкий оформленный,  их чеканил и  в кольце. 

Длительность чеканки на всех монетных дворах 
была различной . Сузунский чеканил монету де
вять лет (в 1 847 сгорел ) ,  Екатеринбургский пре
кратил чеканку вскоре по завершении реформы . 
в 1 844-м,  Колпинский - в 1 843- м ,  Варшавский че
канил лишь в 1 848. 

• • •  

Теперь о том , как соотносил ись монеты СЕРЕБ-
РОМЪ с прежн ими монетами,  отчеканенны м и 
по другой стопе - 24-рублевой в 1 8 1 0- 1 830 
и 36-рублевой в 1 830- 1 839. Ясно, что новые мо
неты , паритетные серебряным,  имел и , как и по
следние, повышенный курс по отношению к мо
нетам 1 8 1 0- 1 839. В 1 839 трехкопееч ник прирав
ни вался к прежнему 1 0- копееч н и ку ил и 
1 0  копейкам в наборе прежней монетой. отчего 
и получил название « гривен ный» , 2-копееч ни к 
приравнивался к 7 копейкам ,  отсюда «семишник» 
(«сем итка») ,  1 копейка приравн ивалась к 3 копей
кам , и ее обозначение - (•трешник»,  l /2 копейки 
приравнивалась к 2-копееч нику либо к 2 копейкам 
в наборе , у нее было название « грош» ( не путать 
с польским грошем ) .  



Коэффи циенты пересчета прежней монеты в 
новую несколько различались д.ля разных номина
лов, но, очевидно, эти м  обстоятельством прене
брегли «всем м иром » ,  упирая на простоту пере
счета цифр и денежных сум м и выигрыш во вре
мени при ускорении пересчета. 

Коэффициенты пересчета д.ля: 
3-копеечн и ков: 1 0 : 3 = 3 , 3 3 ;  
2-копеечн и ков: 7 : 2 = 3 , 50 ;  
\ -копеечников: 3 : 1 = 3 ,00; 
' /2 -копеечн и ков: 2 :  ' /2 = 4 ,00. 
Полтора-два десятилетия спустя , когда проис

хождение названи й  новых монет стало забываться , 
некоторые и з  названий обрел и «Нормальный» 
смысл: « гривенный» ,  как и « гривенник».  стали 
применять к серебрян ы м  \ О- копеечникам , «треш
ник» (и однокоре н н ые ему названия ) 
к 3-копеечникам 1 850- 1 9 1 6 . (Стали ли называть 
грошем 2-копеечн и ки 1 850- 1 9 1 6 , не известно) . 

• • • 

После упоми нания основных фактов, коснусь 
тех,  что «Не лежат на поверхности • "  

Чеканка в кольце и чекан ка вне кол ьца. Тша
тельно исследовав при десятикратном увеличении 
монеты образца 1 839 и их гурты , можно сказать. 
что в Екатеринбурге и Сузуне монеты чеканили 
вне кольца, а в Колпино - в кольце ( и  частично 
вне кольца? ) .  

Если в некоторых случаях вначале нет ясности . 
то, сравнив форму гурта у сомнительных экземпля-

Серьезный брак: чеканка вне кольца со значительным смещением 
относительно проекции штемпельной пары. 

ров с формой гурта у 2-копеечников 1 8 1 0- 1 8 1 4 С П  Б,  
а также 3- и 2-копеечников 1 848 MW ( заведомо че
каненных в кольце ; форма гурта у них идеально 
цили ндрическая) ,  можно прийти к более уверен 
ному выводу о способе чеканки (подробнее см .  
в очерке ссЧеканка в кольце медных монет с глад
ким гуртом»>,  написанном позднее ) .  

Среди особен ностей технологии чеканки - ре
гулярное увеличенное заглубление центральной 

Сооnюwения различных номиналов 1 6-рублевой стопы 
и предыдущих выпусков. 



части штемпелей на Сузунском монетном дворе, 

отчего у монет зачастую бывает выпуклой лицевая 

либо (реже) оборотная сторона (из-за этого рез

кость тонких контуров у сузунских монет утрачи

валась скорее) .  
Один из основных видов технологических нару

шений - чеканка одной из сторон монетного 

кружка залипшей в верхнем штемпеле свежеотче

каненной монетой, отчего получалась «зеркалка».  

Если в XVI II столетии монеты с подобным дефек
том нередко подвергали повторному тиснению (? ! )  
и получали «исправленную зеркалку», то в XIX 
веке их, кажется , отправляли только на пере
плавку. В обращение такой брак не должен был по-

1 копейка (-эеркаnка•), у которой оборотная сторона ОN!канена 
аверсом залипшей в верхнем штемпеле монеты. 

падать. тем более при усилившемся контроле, од
нако «Зеркалки» для серии СЕРЕБРОМЪ доста
точ но характерн ы ,  причину чего предстоит 
выяснить. 

Другой заметный частый дефект - нестандарт
ная масса у разных номиналов, в основном - ека
теринбургских, а сузунских - прежде всего 1 839 
года. Впрочем. обнаружив у монеты нестандарт
ную массу, нельзя установить ее причину. Что это: 
случайное использование монетной полосы, пред
назначенной для вырубки заготовок иного номи
нала, или намеренное действие монетчиков (с 
молчаливого согласия руководства) ,  чтобы утяже
ленные и облегченные экземпляры добавлять в 
контрольную партию монет и (•исправлять» общий 
вес , если он отличался от требуемого? 

Параллельные темноцветные штрихи , возни
кавшие при прокатке и раздавливании включений 
либо частиц грязи , особенно характерны для кол
пинских монет. 

Непрочекан , а иногда и полное отсутствие обо
значения монетного двора тоже больше харак
терны для монет С П М .  Бывают непрочеканы, свя
занные с тем,  что при проектировании лицевой и 
оборотной сторон не бьuю учтено совпадение за
глубленных участков у лицевого и оборотного 
штемпелей.  У представленного на иллюстрации 
2-копеечника 1 842 Е М цифра «2» в дате не затерта 
при обращении ,  как могло бы показаться с пер
вого взгляда - ведь сохранились более высокие 
детали справа и слева от нее . Монетный металл по-

Ц.,Фра •2• номинала не прочеканена 
(на лицевой стороне в этой позиции помещена корона). 

шел на формирование короны на лицевой сто
роне. 

Передатировки , столь обычные у медных монет 
прежних выпусков, для данной серии - немалая 
редкость. Наиболее известны сузунские передати
ровки 1 839/40 (о чем упоминалось) . 

• • • 

Спецзаказы - одна из серьезней ших нерешен 
ных проблем российской нум изматики XIX и на
чала ХХ века. Что касается данной серии. то под 
этим общим названием я объединяю, во- первых,  
новоделы в традиционном понимании , во- вторых . 
монеты с датами от (с 1 839» до « 1 848» включ ител ьно 
в полированном исполнении ( независи мо от того. 
к каким нумизматическим объектам эти пол иро
ванные монеты относили или относят другие кол 
лекционеры - к новоделам или к неноводелам ) .  
в-третьих. объекты , которые изготавливали на по
требу собирателям ,  хорошо оплачивавш им такие 
заказы . причем независимо от того. появлял11сь 
эти изделия в том самом году, который указан под 
линейным знаком , или на год (меся ц, н едел ю .  
день, час , минуrу) позже, то есть, по истечен ии ка
лендарного года. Нумизматическая природа пере
численных объектов не меняется :  все это краii не 
специфичные. искусствен н ые образования.  ю1 -
чего общего не имеющие с денежн ыми знакам и . 
чеканившимися для обращения.  Несмотря на об
щий с ними рисунок, это - квазинуми зматические 
объекты , поэтому ни исти нных коллекционеров. 
ни ученых- нум изматов ,  ни н у м и з м ато в
исследователей интересовать они не должны. ( На
капливать, «складировать» их продолжают хорошо 
обеспеченные люди,  недостаточно разбираюши
еся в нум изматических вопросах) .  

• • • 

Еше несколько интересных особенностей . 
1 .  Посредственное качество медных монет зача� 

стую объясняется невысоки м качеством са мои 
меди ,  включениями ,  пористостью, а также с вя зано 
с неровностью монетного поля . Вообще для мо нет. 
отчеканенн ых формально вроде бы из одного ме
талла, такие особенности достаточно характерны . 
<даже монеты , отчеканенные на рубеже XIX-XX 



Типовой состав медных к.ладов 1 840-х. 

веков по заказу российс кого правител ьства в Бир
мингеме,  нескол ько отличаются от подобных мо
нет, отчеканенных через три года на заводе Розен
кранца в Сан кт- Петербурге . )  

2 .  Среди монет Е М  всех номи налов есть мо
неты , проявляющие магнитные свойства. По при
близительным подсчетам они составляют сотые 
доли процента от всех екатеринбургских монет се
рии СЕРЕБ РОМЪ; бывают и черными,  как смола,  
и светло-коричневы м и .  ( Г. С. Евдокимов полагает, 
что интерес к проявлению магнитн ых свойств у 
медных монет необоснованно завышен , просто на 
каком-то этапе технологического процесса в мед
ный сплав попал железистый фрагмент. Вопрос : 
почему не встречаются с магнитн ыми свойствами 
монеты С П М  и С М ? )  

3 .  Вес 2-копеечника образца 1 839 почти равен 
весу рублевика :  20,48 и 20, 73 г, разн ица в 0 ,25  г -

всего 1 % .  Соответствен но,  вес копейки почти ра
вен весу полти н ы :  I 0 , 24 и 1 0 ,37  г, а вес l/2 копейки 
- весу 25-копеечника :  5 ,  1 2  и 5 . 1 8  г. Впечатляет 
близость веса 3 - копееч ника и 1 l /2-рублеви ка: 
30 ,72 и 3 1 , 1 0 г. 

4. Редчай шая односторонняя монета l /2 ко
пейки 1 848 MW - не брак, а пробны й ,  испыта
тельны й оттиск оборотного штем пеля (и наче : тех
нологическая проба готовности штемпеля)  при 

подготовке к варшавской чеканке. Вместо лице
вого штемпеля использована лишенная изображе
ний стал ьная бол ванка. 

Пробный оттиск обороnюrо wrемпеля 1/2 копейки 1 848  WN/. 
5. Не выяснено соотношение серебряного зло

того и медного гроша в период с 1 8 1 6  до начала ре
формы Канкрина. Формально серебряный з.лотый 
вроде бы равнялся 30 медным грошам. Н о  если 
в России серебря н ы й  рубл ь равнялся не 1 00 ,  
а 400 медным копей кам.  то. может. и серебрян ы й  
з.лотый был равен 4 з.лотым медью. или 1 20 мед
ным грошам? И зменилось ли соотношение зло
того и гроша после 1 839? Каково было соотноше
ние медной копейки образца 1 830 и медного гроша, 
а затем - копейки С Е Р Е Б РОМЪ и медного 
гроша? 

6.  М ного монет надпилено. Если даже в начале 
XXI века некоторые обыватели полагают, что в мо
нетах С Е Р Е Б РОМЪ есть этот металл . то стоит ли 



Типовой состав медных кладов 1 850-х. 

удивляться , что так кое-кто думал и в X IX веке? 
Надпиливали не без надежды. 

••• 

Монеты СЕРЕБРОМЪ обращались почти по 
всей Российской империи,  кроме. возможно. не
которых национальных окраин ,  прежде всего Ве
ликого Княжества Финляндского. Что касается 
Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии.  то 
здесь монеты образца 1 839 внедрялись постепенно, 
•ненасильственно•. Они соседствовали как с рос
сийской золотой и серебряной монетой, так и с чу
жестранной , традиционно обращавшейся на этих 
территориях.  а в некоторых автономных государ
ственных образованиях Средней Азии главную 
роль уступали местной монете , по-прежнему чека
нившейся местными правителями.  

• • •  

Тяжеловесность новой монеты спустя несколько 
лет стала сказываться на активности ее оборота. Ее 
изымали из обращения (особенно старшие номи
налы) .  она выпадала в клады вместе с продолжав
шими хождение монетами 36-рублевой стопы 
(а позднее - и вместе с монетами 32-рублевой 
стопы ) ,  частично наверняка шла в переплавку для 
продажи в штыках за рубеж. (Статья о монетах СЕ
РЕБРОМЪ, опубликованная сначала в журнале 
•Антиквариат . . .  •. № 1 -2(54) за 2008 г . •  вызвала 

критику одного читателя . прешюжи вшего свою 
фотоверсию того. как в де й с т в и тел ьности вы
глядят монеты из медного клада: груда сл ипшихся 
окисли вшихся монетных кружков. Видимо. глав
ный металлург всех времен и народов думает. что 
никто. кроме него, этого не знает. Но он забыл 
прочесть подписи к двум приведенным мною ил
люстрация м ,  в которых сказано, что дан т и п о вой . 
а не качественный состав медных кладов. Ведь по 
фотографии реальных медяков из клада читателя м 
зачастую не разобрать, каких они типов) .  

• • •  

К концу десятилетней чеканки необходимость 
повы шения монетной стопы стала очевидной . 
и оно произошло в 1 850 (правда, в 1 850- 1 852 мо
нету накапливали в хранил ищах, а вводить в обра
щение стали с 1 853 ) .  Обращение монет 1 6-руб
левой стопы продолжалось вместе с монетами но
вой , 32-рублевой стопы,  а с 1 867 - и вместе 
с монетами 50-рублевой стопы.  С 1 873 казна при
ступила к целенаправленному изъяти ю из оборота 
любых монет предыдущих выпусков. Видимо, 
с кон ца 1 870-х монеты С ЕРЕ БРОМЪ есл и и появ
лялись в обращении центральных губерни й Рос
сии , то это были единичные экзем пляры младших 
номиналов, на окраинах же империи и в сельской 
местности , конечно, еще десятилетиями исполь-



зовали старшие номиналы (сохранялось •очаговое 
обращен ие») .  

Кроме крупномасштабной утили зации было 
и хозяйственно-бытовое использование монет. Ря
довые российские граждане делали из них шайбы , 
блесны ,  подделки для и гры в орлянку (•валет» ) ,  
воровские монеты-бритвы и др. Согласно старой 
публикаци и ,  в одном из ханств Средней Азии из 
скопившейся в течение десятилетий российской 
медной монеты отливал и  пушечные стволы.  ( Ви
димо, «В пику» Дунайской арми и ,  для нужд кото
рой в 1 772- 1 774 турецкие пушки преобразовы
вали в молдово-валашскую монету).  

О степени редкости отдельных монет серии 
СЕРЕБРОМЪ. П режде всего, ныне чрезвычайно 
редки монеты 1 848 MW, 3- и 2-копеечники соответ
ствуют R4, несколько более доступен младший но
минал короткой варшавской серии ,  у '/2 копей
ки - R3. Среди екатеринбургских монет вьшелю 
(не вдаваясь в подробности по поводу разукрашен
ных вензелей ) ,  по крайней мере, две: 1 копей ку 1 844 
( R2)  и l /4 копей ки 1 843 года ( R l ) . Среди сузунских 
монет относительно «трудных» больше. У всех но
миналов 1 839,  по меньшей мере , степень редко
сти R l ,  но 3- и 2-копеечники 1 842 СМ имеют, ви
димо, R2 . У монет завершающих годов: ' /2 копейки 
1 847 и у ' /4 копейки 1 846 - R2. Скрытые редкости -
3- и 2-копеечники 1 845 ( R I ) . 

Особо - о 3-копеечн иках С П М ,  тиражи кото
рых многократно уступают тиражам других кол
пинских номиналов. Н етрудно догадаться,  учиты 
вая постоянный «медн ый голод» промышленно 
развитых северо-западных губерний России .  что 
эти монеты (по сути , едва ли не единственные со
хранившиеся в регионе на ту пору крупные медные 
монеты )  подвергал ись тотальному изъятию и пере
плавке в штыки . Сегодня эти монеты в весьма ис
тертом состоянии встречаются главн ым образом в 
пределах прежнего ареала их обращения,  в осталь
ных регионах России они достаточно редки ( R2 ) .  
В отличном состоя нии 3-копеечники С П  М всех 
лет очень редки ( R3 ) .  

Редки , конечно, и новодел ы всех номиналов, 
монетных дворов и дат (и смыкающиеся с новоде
лами монеты 1 840 С П Б) .  Но этим малопривлека
тельным предметам не следует уделять много вни
мания.  

Мало понятен 2-копееч ник 1 84 1  С П Б. кажется , 
забыты й всеми .  Н ет ни  одного развернутого упо
минания об этой монете ; выскажу предположение.  
в котором нет ничего фантастического. С имевше
гося на Санкт- Петербургском монетном дворе ма
точника (почти всеми штем пеля м и .  переведен
ными с этого маточ ника.  чекан или 2-копеечники 
С П М ,  ли шь одн и м  - 2-копеечники 1 840 С П Б) по 

неясной причине перевели изображение еще на 
один штемпель  и наряду с обозначением С П Б  вы
бил и  дату « 1 84 1 » . �еканив немного монет ( не
сколько сотен? тысяч? ) ,  чеканку, опять же по неиз
вестной причине,  прекратили .  Качество исполне
ния монеты не известно; редчайшие экземпляры , 
которые я видел . безусловно, - из  обращения.  

Тиражи монет и уровень  технологии 1 840-х 
были таковы , что коллекционеры могут найти эк
земпляры в отличном состоянии .  Но не стоит за
бывать о том ,  что нет двух абсолютно одинаковых 
монет. тем более среди выпущенных на разных 
дворах. Поэтому неудивительно. что не отыскать 
сузунских монет в таком же состоянии ,  как луч
шие из екатеринбургских. И вряд ли следует упорно 
искать такие же высокорельефные кол пинские 
монеты , как лучшие екатеринбургские . 

• • • 

Давать сводку цен всегда непросто - ничего не 
устоялось, все постоянно меняется.  Общая тен
денция такова: цены на монеты высочайшего ка
чества не просто растут, а с ускорением , особенно 
если это редкие по типу. монетному двору или хотя 
бы по году монеты . По мере того как аукционная 
практика последних двух десятилетий неуклонно 
расставляет все на соответствующие места, прихо
дит и понимание того, какие и менно объекты яв
ляются истинными ценностями.  

Что касается подделок, то известны лишь без
дарные «имитации» 3-копеечн и ков 1 848 MW, от-



Форма поверхности сузунской монеты. 

чеканенные мистифицированными штемпелями 
поверх подпинников 1 840 Е М .  Впрочем , надо вни
мательно исследовать любые монеты 1 848. Вполне 
вероятны подделки монет 1 840 С П Б ,  которые, 
впрочем , сами являются спецзаказами.  

Не исключено. что может обнаружиться любой 
кунштюк, созданный монетчиками преднаме
ренно или случайно, в результате действия челове
ческого фактора. 

• • •  

Подробнее о том . что собой представлял вар
шавский выпуск. С 1 84 1  денежное обращение 
Царства Польского стало частью обшероссийской 
денежной системы. Общегосударственная монета. 
золотая , платиновая , серебряная и медная все ак
тивнее внедрялась на польских землях, где , од
нако, сохраняли хождение золотые,  серебряные, 
биллонные и медные монеты , отчеканенные в 
Варшаве до 1 84 1  включительно (3- и 1 -грошевики 
с датой « 1 840• затем полуофициально чеканили по 
1 849, а 1 0- и 5-грошевики - по 1 865) .  

Когда от чеканки пол ьской меди анахрониче
скими штемпелями « 1 840• отказались, начали че
канить медную монету общегосударственного об
разца. К тому времени чеканка монет образца 1 839 
уже завершилась. Колпинский монетный двор был 
упразднен,  а Екатеринбургский ,  видимо, прово
дил подготовительные операции перед началом 
чеканки новой монеты. Сгоревший Сузунский мо
нетный двор восстанавливать не стали, Санкт
Петербургскому и вовсе было не до меди (даже фа
брикации новоделов на время был поставлен ба
рьер) .  

Внешний вид новой монеты , однако, еше не 
бЫJJ утвержден,  да и не мог  Варшавский монет
ный двор, еще не чеканивший общегосударствен
ную медную монету, первым начать чеканку мо
неты нового образца. Поэтому он и приступил к 
чеканке той монеты , которую в империи чека
нить прекратили.  В ходе ограниченного выпуска 
решали следующие задачи .  Прежде всего. испы
тывали оборудован ие Варшавского монетного 
двора: готово ли оно к регулярной массовой че
канке непривычно крупной по местным меркам 
медной монеты. Произошло дополнительное на
сыщение местного денежного рынка общегосу
дарственной монетой . И зучалось отношение 
польского населения к новой монете . Судя по 

всему, чеканка, планировавшаяся как ограничен
ная , прекратилас ь даже ран ьше намечен ного 
срока. Лишь часть монет попала в обращение, 
другую - переплавили .  Редчайшие дошедшие до 
нас экземпляры имеют явные следы обращен ия.  
По некоторы м ,  не перепроверенным дан ны м. 
есть новодел ы монет MW. 

Известен еди ничный случай перечеканки 
3-копееч ника Е М  из 5-копееч ника Е М  Екате
рины 11. Этот эпизод - яркая илл юстрация к не
предсказуемости проявления человеческого фак
тора. 

• • •  

Об особенностях, присуших монетам разных 
дворов либо самим монетным дворам.  

Екатери нбургский монетный двор. В 1 840 и 3- .  
и 2-копеечники представлены четырьмя вариан
тами за счет свободной комплектации лицевых и 
оборотных штемпелей .  Л и цевой штемпель: вензель 
украшенный либо неукрашен н ы й .  Оборотный 
штемпель: линейный знак длинный и буквы ЕМ 
большие либо линейный знак короткий и буквы ЕМ 
маленькие. У части 2-копеечников 1 840 нет кратки 
над И .  Иногда в обозначении монетного двора 
буква М перевернута (W). Некоторые монеты , как 
уже упоминалось, притягиваются к магниту. С 1845 
по 1 849 на главном медном монетном дворе че
канки не бьuю. 

Сузунский монетный двор. Для всех номиналов 
характерна выпуклость лицевой или оборотной 
стороны .  В целом монеты тем нее екатеринбург
ских и колпинских. Все номиналы всех лет повто
рены в новоделах, отчеканенных в кольце . У неко
торых 2-копеечников 1 84 1  нет кратки над И л ибо 
точки после даты . 

Медаль Суэунского монетного двора. 



Колп и нский монетный двор. Поскольку монет
ный сплав получал и  из  медного вторсырья , он не 
бьш однородны м ,  бьши чужеродные включения , 
раздавленные в штрихи при прокатке полос . По 
непроверен н ы м  дан н ы м ,  колпинских новоделов 
немало. Но чеканены они ,  или часть их, в кольце , 
в пол ированном исполнен ии (часть их) ил и в 
обычном? Кол пинским монетам свойствен невы
сокий рельеф,  с тонкой деталировкой . что затруд
няет коллекционерам поиск старших номиналов в 
отличном состоян и и ,  особенно 3-копеечников и в 
несколько меньшей степени 2-копеечников. В це
лом этот монетны й  двор серьезнее других отно
сился к малорентабельной чекан ке младших но
миналов, 1 ;2 и l /4 копейки.  Оrтого. что был «под 
боком» у высшего начальства? И з-за того, что в це
лом изображения и надписи на колпинских штем
пелях мало заглублен ы ,  буквы С П  М иногда почти 
не ВИдНЫ,  особенно у ' /4 -копееч ников. 

Санкт- Петербургский монетн ый двор. Все но
воделы с датой « 1 840» без обозначения монетного 
двора отчеканены в кольце , это фантастические 
новоделы в строгом значении терм ина. 

Состав номи налов медной сери и ,  каким он стал 
в 1 839, повторялся , за небольшим исключением , 
при чеканке монет 50-рублевой стопы в 1 882-
1 9 1 0  и 1 9 1 3- 1 9 1 5 . 

Что касается обоснованности введения дробей ,  
то без и х  использования пришлось б ы  поместить на 
младших номи налах необычные надписи Д Е Н Ь ГА 
СЕРЕ Б РОМЪ и П ОЛ У Ш КА СЕРЕБРОМЪ. 

На гуртовой поверхности монет встречаются 
вертикал ьные штрихи . Одна из версий .  Вырубной 
штамп испытывал деформации на своей торцевой 
поверхности , ВИдимо. с образованием заусенцев, 
которые затем процарапывали цилиндрическую 
поверхность отверстия в металл ической доске вы
рубного стана. Вырубаемые из монетной полосы 
кружки-заготовки при продавливании сквозь это 
отверстие,  в свою очередь, получали царапины уже 
от микронеровностей на поверхности отверстия 
в металлической доске. 

На всех монетах и м ператорская корона откры
тая . И зображение нижней части внутренней по
верхности делает корону объемнее ( не случаен си
ноним «объем ная корона») и красивее . 

И нтересно ,  что кол п и нс кая чекан ка частично 
совпала по времени с петербургской чекан кой 
«корявых» серебряных и золотых монет низкого 
качества ( 1 8 32- 1 843 ) .  И хотя медные монеты 
С П М «корявы м и »  никак не назовешь,  качество их 
в целом не выше, а н иже , чем отчеканенных на 
тридцать лет ран ьше,  в 1 8 1 0- 1 8 1 4 , медных монет 
С П Б и И М .  Очевидно, переоборудование шло во 
всех цехах Санкт- Петербургского монетного двора 

( Колпинский был его филиалом , его медным от
делением) .  

• • •  

Заострю внимание на главном. 
1 .  Необходимость уравнивания курсов медной 

и серебряной монеты и стабилизации денежного 
обрашения обусловила проведение хорошо проду
манной реформы.  

2 .  Десять лет на пяти монетн ых дворах чека
нили единообразно оформленные монеты с над
писью СЕРЕБРОМЪ, которая , оставшись языко
вым нумизматическим памятником реформ ы Кан
кри на,  зафиксировала установление систе м ы  
серебряного монометаллизма. Хотя в серии пять 
номиналов. полный набор бывал не на всех дворах 
и не во все годы . По завершении реформы в 1 843 
объем чеканки заметно сократился . 

3. Монеты 1 6-рублевой стопы.  уравненные с се
ребряными,  получили повы шенный курс по отно
шению к медным монетам nредыдуших выпусков, 
и народ дал им названия . которые сохранились как 
языковые нуми зматические памятн ики.  

4. Внедрение в производство нового монетопе
чатаюшего оборудования еше не дало заметного 
улучшения качества монет, в основном шла че
кан ка вне кольца. 

5. Брака было немало. но его исследование рас
ширяет знания об особенностях монетного произ
водства на всех этапах технологического цикла. 

6.  Множество монет с нестандартной массой 
подтверждает предположение В. В .  Узденикова, что 
многие из них изготавл и вал и  полуофи циал ьно 
из-за необходимости подгонять обший вес у тех 
парти й монет, где он очень отл ичался от нормы .  

7 .  Показатели степени редкости отдельных мо
нет в ближай шие годы могут измениться из-за гло
бализации нумизматического рынка ,  ускорен ия 
ком мерциализации нумизматической сферы. вы
броса на нумизматический рынок страны множе
ства монет, находимых в подъем ном слое поиско
виками .  и ,  наконец, логического и профессио
нал ьного переос мысле ния прежней картины 
степеней редкости . сложившейся до  революции 
и дошедшей с незначительными изменения м и .  

8 .  Серия монет С Е Р Е Б РОМЪ в достаточно пол
ной мере отразила устойчивые тенденции , наме
тившиеся в л юбительском коллекционировани и  
еше в первой четверти XIX века.  Не ограниченные 
почти никакими смысловыми критериям и  и коли
чественными рам ками выпуски новоделов (среди 
которых немало фантастических) ,  монет «В парад
н ых мундирах» (то есть в улучшенном исполне
нии) ,  монет по спецзаказам ( в  том ч исле ,  видимо, 
и с опережением заявок) высокопоставленных 
лиц,  а также изготовление «Полировок» и предме-



Таблица медных монет 1 839- 1 848, подпинников (О) ,  с указанием дореволюционных цен 
и современных показателей степени редкости (А) ,  а таюке различных монет, 

чеканившихся не дпя обращения и представлявших спецзаказы ( О )  
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тов, по поводу которых у профессиональных ну
мизматов нет единого мнения («полировка» или 
«похожа на полировку»), привели к засорению ну
мизматического рынка и многих коллекций. 

9. «Что есть что» могуr определить очень немно
гие нумизматы. но и у них порой нет полной ясно
сти. зато расхождения во мнении с коллегами -
сплошь и рядом. 

1 0 . Очевидно. все подобные объекты лучше 
объединить в категорию «монет лля собирателей». 
Независимо от нюансов, они не имели ничего об
щего с целями денежного обращения, выпуска
лись по специальным заказам, оплата которых 
была достаточной, чтобы монетчики продолжали 
исполнение «спецзаказов». 
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1 1 . Стоящему на распутье коллекционеру стоит 
помнить о том, что находится на другом конце той 
цепочки. начальным звеном которой были (тогда. 
казалось, - совсем безобидные) новоделы. Бико
лорные монеты, монеты с цветными наклейками 
(вроде миниатюрных картин в рамках). со встав
ками драгоценных камней (вместо глаз у изобра
женных на псевдомонетах животных) и т.д. « Юве
лирка» высокого пошиба - но при чем здесь ну
мизматика? И то ли еше будет! 

1 2 . Если кто-то собрал уже все, что хотел. по 
основной, любимой теме, то лля него есть еше не
мало дополнительных тем, разработка которых 
связана с составлением увлекательнейших (и по
лезных) вспомогательных подборок: красивейшие 



Схема функционального назначени• российских монет 
различных категорий 
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дnя целей коллекционирования 

перепла вка 

перечеканка 

перечеканы,  загадоч н ые передатировки , совер
шенно немысл и м ые браки . И все это вполне за
конные продукты нормал ьной , регулярной дея
тельности монетных дворов,  нум и зматические 
объекты , которые , м иновав контроль, когда-то по
полнили денежное обращен ие страны.  И нтерес к 
таким объектам быстро растет, вместе с ним воз-

музеев 

дnя высокопоста вленных л и ц  

растают и их цены .  Какова же судьба дутых ценно
стей .  псевдомонет - вопрос , ответ на который не 
ясен .  Но поскол ьку квазиценности преднаме
ренно, именно д.ля поддержания высоких цен ,  вы
пускают мизерн ыми тиражам и ,  то они еще долго 
будут обретать хозяев - собирателей,  склонных 
к накоплени ю монетных суррогатов. 



3 2 -рублевая стопа- 1 1 1  

кчеканке монет по 32-рублевой стопе прави
тельство прибегало триЖды - в 1 762 (и  в 1 763 

штемпелями 1 762),  1 796 и 1 850- 1 867, КаЖдЫЙ раз 
вслед за чеканкой по 1 6-рублевой стопе. Своео
бразия было много во всех случаях,  а самой удач
ной оказалась третья кампания. 

При Петре 111 по проекту П . И .  Шувалова пере
чеканивали монеты Елизаветы образца 1 757- 1 758 
(часть арматурных монет появилась после прямой 
перечеканки крестовиков в облачные копейки) .  
Впрочем , монеты первых парти й ,  по 
В.В .  Узденикову, чеканили на гладких кружках 
( «закупочный тираж» ) .  

Второй выпуск состоялся в соответствии 
с УтверЖденным докладом П. Зубова от 8 мая 1 796 
года. Uеленаправленную перечеканку екатеринин
ских (и  продолжавших хоЖдение елизаветинских) 

- - ---...,..�� 
�� .. �� 
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; , 

монет дополняла вспомогательная перечеканка 
монет более ранних выпусков и чеканка на гладких 
кружках пятаков и полушек. Выпуск - утверЖден
ный, не пробны й ,  но не попавши й  ( за исключе
нием небольшой части ! О-копеечников) за пре
делы монетных дворов и вскоре же почти полнос
тью уничтоже н н ы й  павловс ким перечеканом 
и переплавкой.  

Третий выпуск начался в соответствии с Утверж
ден н ы м  мнением Государствен ного Совета от 
7 февраля 1 849 года и включал шесть номиналов: 
5 -копееч ник  ( нормати вной массой 25 , 59 г) . 
3-копеечник ( 1 5 ,36 г) , 2 -копеечник ( I 0 ,24 г) .  ко
пейку ( 5 ,  1 2  г) ,  денежку ( 2 ,56 r. )  и полушку ( 1 , 28 г). 
В Екатеринбурге монеты чеканили  по 1 867 .  а в Вар
шаве - по 1 864. Монетную стопу удалось прибли 
зить к стопе медной монеты европейских госу-



дарств, придав монетам облик,  приличествующий 
денежны м  знакам евразийской империи .  

Примечательно, что хотя у Великого Княжества 
Финляндского была автономная денежная си
стема, и мелись  согласованности . Рублевик рав
нялся четырем ! - марочникам , а значит, и 40 моне
там в 10 пенни.  Согласно Уставу монетного двора 
Финля ндии от 1 марта 1 865 года из пуда меди чека
нилось 1 280 таких монет. Значит, 1 280:40 = 32 (руб
ля ) ,  то есть из пуда меди чеканилось финских мо
нет на сумму, эквивалентную 32  рублям в россий
ской монете общегосударственного образuа. Это 
наглядно подтверждается равенством массы у по
лушки и у 1 пенни .  

Отчеканенную монету складывали в хран и 
лища, и лишь накопив требуемый объем ,  начали , 
в соответствии с И менным указом от 23 января 

1 853 года, постепенно вводить ее в обращение.  
Беспреuедентно: в обращение огромной империи 
пять лет не поступала свежеотчеканенная монета 
(двор в Сузуне сгорел в 1 84 7 ,  а варшавская чеканка 
1 848 была эфемерной) .  При этом казна. посте
пенно изымая монету 24- и 36-рублевой стоп ы .  
приближала необходимую унификаuию обращав
шейся монеты . 

Хотя наряду с монетами 32-рублевой стопы об
ращались и монеты 24- , 36- и 1 6-рублевой стопы.  
лишь последние шли по одному курсу с серебря
ными,  а остальные - с пересчетными понижаю
щими коэффиuиентами.  В частности , ! О-копееч 
ники 1 830-х приравн ивались 3 - копееч нику об
разuа 1 850. 

Монету нового образuа (а все номиналы чека
н ил и  ежегодно) восемнадuать лет слали из Екате
ри нбурга во все утолки страны.  Варшавские ти
ражи составляли едва ли  десятую часть общего 
объема и шли в основном для насыщения общего
сударственной монетой польских земель.  На вар
шавской чеканке настоял наместни к  Uарства 
Польского И .Ф. Паскевич . его аргументы переве
сил и  первоначальные возражен ия министра фи
нансов Ф. П .  Вронченко.  

Пропорuии тиражей ном иналов, тщательно об
суждавшиеся.  иногда менялись, чему были при
чины.  Например, достаточно редки пятаки первой 
половины 1 850-х, а серебрян ые пятачки - рядовые 
монеты . с 1 856 - наоборот (в связи с Крымской 
войной резко снизились и тиражи рублевиков) . 

Определяя размеры ном и налов. уч итывал и 
и кон кретные удобства. Так. двадuать пятаков 
в один ряд составлял и один аршин;  совпадения 
бывали и ранее : диаметры 3-копеечника и 1 1  /2-руб
левика. 2-копеечника и рублевика, копейки и пол 
ти ны.  А вот полушка вышла мелковата. 

Полного единообразия достигли для трех стар
ших и трех младших номиналов. (У монет медных 
сери й .  кроме павловской , нет еди нообразного 
оформления. И данная серия делится на части : 
гербовый орел у старших номиналов - монетные 
кружки у них удобнее . Младшие - с вензелем.  
На  младших номиналах четко изобразить удается 
и вензель. а для детального изображения гербового 
орла удобнее монетные кружки старших номина
лов) . На оборотной стороне 5-,  3 - и 2-копеечников 
венок из  ветвей лавра - с плошной . в четырех ме
стах крест-накрест перехвачен лентой . (В разра
ботке оформления участвовал вьшающийся меда
льер Я .Я .  Рейхель) .  На крыл ьях гербового орла 
у медных монет впервые - территориальные гербы.  



На его правом крьUiе, сверху вниз, гербы Великого 
княжества Новгородского, Великого княжества 
Киевского и Царства Астраханского, на левом -
гербы Великого княжества Владимирского, Цар
ства Казанского и Царства Сибирского. 

По определению В. В. Узденикова, на медных 
монетах 1 849- 1 859 государственный герб - пятой 
разновидности (см.  « Геральдическое оформление 
российских монет 1 700- 1 9 1 7  гr.» .  М . ,  1 998) .  При 
всем его внешнем сходстве на золотых, платино
вых, серебряных (четвертая разновидность) и мед
ных монетах есть различия в размещении террито
риальных гербов. Вместо гербов Царства Поль
ского. Царства Херсонеса Таврического и Великого 
княжества Финляндского на первых, вторых -
гербы Великого княжества Новгородского, Вели
кого княжества Киевского и Великого княжества 
Владимирского. 

Возможно. одна из прич ин различий в ком
плектах гербов - та, что монеты из драгоценных 
металлов обращались по всей империи ,  и на них 
помещены гербы национальных окраин .  Медные 
же обращались не везде , и отчасти поэтому гербы 
национальных окраин заменены гербами Великих 
княжеств. С разрастанием империи и расшире
нием границ хожден ия меди у монет всех металлов 
появилась шестая разновидность государствен
ного герба с восемью гербами царств и княжеств. 
С 1 859 они помещались почти на всех монетах по 
1 9 1 7  включительно, в том числе и на монетах 
32-рублевой стопы образца 1 859 (а также неболь
шой части пятаков 1 858 Е М ) .  

----�J 

Варианты гербового орла шестой разновидно
сти введены для усиления отличий варшавски х 
3- и 2-копеечников 1 860- 1 863 от екатеринбург
ских. Вероятно. с этого «переходного» типа вар
шавского гербового орла и начали .  но отл ичие 
оказалось малозаметн ы м .  и его усил ил и для 
3-копеечников 1 860- 1 863 Е М .  

Предполагали использовать цифры для трех 
младших номиналов. в том числе дроби ( заимство
ванные у монет Западной Европы и ,  казалось, за
крепленные в 1 839- 1 848) .  но потом от этой идеи 
все же отказались. Зато «деньгу» заменили «денеж
кой»  ( по предложен и ю  м и нистра финансов 
Ф. П .  Вронченко) .  В итоге в обозначениях трех 
младших номиналов - по семь букв, последний 
слог КА. Так достигли единообразия :  КОП ЕЙ КА 
ДЕН ЕЖКА - П ОЛУШ КА. Для его усилен ия у ко
пейки , по предложению Я. Рейхеля ,  нет цифро
вого показателя « 1 ». В. В. Уздени  ков также предпо
ложил . что временный отказ от дробей - следствие 
неизжитых трудностей у российского населения 
усваивать на монетах цифирь. 

Со сменой правления оформление старших но
миналов сохранилось, а у младших появился но
вый вензель, в Екатеринбурге и Варшаве несколько 
отличавшийся . тогда как вензель Н иколая 1 был 
одинаковым.  

Рисунок гербового орла в 1 858- 1 859 меняется 
( герботворчество Б. Кёне) .  Над головами орла -
андреевская лента, св .  Георгий обращен влево, тер
риториальных гербов - восемь.  На правом крыле -
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Царства Казанского. Царства Пол ьского. Царства 
Херсонеса Таврического и объединенный герб Ве
ли ких княжеств Киевского. Новгородского и Вла
димирского, на левом - Царства Астраханского, 
Царства Сибирского, Царства Грузинского и Вели
кого княжества Фи нляндского. И зменились ри
сунки вензелей ( но в Екатери нбурге и Варшаве 
они по-прежнему разные) .  велич ина букв и цифр 
и рисунок короны на аверсе и реверсе . 

Монеты нового подтипа обращались наравне 
с монетам и  образца 1 849, часть первых чекан или 
гибридн ы м и  штемпельными парам и .  Вероятно об
наружение гибридов всех номи налов обоих дворов 

.... - ·  -'� 



1 856- 1 860 (см.  очерк « П рогнозирование монет
ных находок») .  

За  восемнадцать и пятнадцать лет на обоих дво
рах, соответственно, сериями по шесть (иногда ме
нее) номиналов отчеканено около 1 90 разных мо
нет, среди которых немало редкостей .  Видимо, все 
монеты продублированы новоделами (спецзака
зами) .  Но в отдельных случаях они представляют 
монеты , 1 )  которых среди подлинников не было 
(абсурдное сочетание вензеля и даты - копейка 
1 856 В М  с вензелем Н иколая 1) , 2) которые вполне 
могли существовать в подлинниках, но с этой да
той отчеканены не были (2-копеечник 1 853 В М ,  
3-копеечник и денежка 1 865 Е М ) .  

Наступило время дать важное определение.  
С П ЕЦЗАКАЗ - обобшаюший термин ,  постепенно 
закрепляющийся у коллекционеров для обозначе
ния специфических объектов - целых серий или 
отдельных монет, выпушенных крайне малыми ти
ражами,  с полированной либо улучшенной по
верхностью поля . Как правило, они дают повод со
мневаться в соответствии даты фактическому году 
чеканки тех,  которые, будучи отчеканены на мо
нетных дворах, ни к пробным монетам , ни к моне
там массового выпуска не относятся . Среди них 
есть 1 )  экземпляры, представленные в высшие ин
станции для утверждения монет нового образца, 
2 )  демонстрационные образцы, подготовленные 
Санкт- Петербургским монетным двором для дру
гих дворов перед выпуском монет нового образца, 
3 )  пробы качества продукции совершенствовавше
гося монетопечатаюшего оборудования ,  4) экзем
пляры для экспонирования на выставках и для 
удовлетворения заявок коллекционеров, 5 )  мо
неты , чеканенные в кольце на том этапе, когда эта 
чеканка не была нормой , 6) «Первые удары штем
пеля• ,  7 )  новоделы в традиционном понимании,  
8 )  донативы. (До революции при случайном рас
паде коллекции ,  в которую они входили ,  многие 
из них,  видимо, могли обращаться по номиналу) . 

Не решена окончательно проблема нумизмати
ческих объектов с датой « 1 849• . По документам, 
отчеканено по пятьдесят экземпляров каждого но
минала С П М .  Судя по частоте встречаемости , их 

дополняют новоделы-спецзаказы . Говорят, где-то 
есть умные люди,  умеющие различать подл инники 
(демонстрационные образцы 1 вида) и спецзаказы 
( В. В. Биткин не дает отдельной иллюстрации) . По 
серии Е М  данных нет, но с дореволюционной 
поры экземпляры с мелкими буквами Е М  считают 
«подлинниками» ,  а с крупными - новоделам и .  
Я же полагаю, что подлинников 1 849 Е М  нет во
все , а есть спецзаказы 1 и 11 генерации (в  технике 
употребляют термины «первого» и «второго» поко
ления ) .  



- - �  
Тираж 2-копеечн и ков, чеканивш ихся в Вар

шаве в 1 853 ,  - 2642 экземпляра. Но у скольких из 
н их дата « 1 853•?  Еще до революции степень редко
сти была « - • ,  н ы не R5. Дореволюционная 
оценка - 1 50 рублей .  В. Биткин приводит оди н  
экземпляр РР аукциона 1 9 1 3 . Монета явно не мя 
обращения , но и не пробная , не демонстрацион
ный образец 1 вида. Вывод: спецзаказ. 

Предполагаю, что 3-копеечник и денежка 1 865 Е М  
отсутствуют, так как в Е катеринбурге чеканка 
в счет операционного 1 865 началась  с осен и  1 864 
и штемпелями « 1 864" .  а в 1 865 календарном году 
чеканку этих номиналов не вели н и  в счет опера
ционного 1 865.  ни в счет операционного 1 866. 



ЕМ ЕМ вм ( 1 855- 1 856) вм вм 

По всем данным, 3-копеечник и денежка 1 865 ЕМ -
исключительной редкости , встречаются лишь РР, 
наверняка спецзаказы.  А если эти монеты попа
дутся в обычном исполнении? ( Правда, будет ли и 
в этом случае уверенность, что это не «Замученные 
пруфы»?) 

Варшавские тиражи очень уступают екатерин
бургским: потребность в монете для польских тер
риторий была меньше. 

В 1 855 младшие номиналы чеканили  с вензе
лями как Н иколая 1,  так и Александра 11. 

Немало «зеркалок» , особенно у старших номи
налов. 

В целом , при хорошем состоянии монеты В М  
и Е М  образца 1 850 обычно различимы:  первые и 
отчеканены поаккуратнее, и гурт у них чаще бли
зок к строго цилиндрической форме. 

Обращались вместе с монетами 24- , 36- и 1 6-руб
левой стопы .  В к.ладах чаще встречаются с моне
тами  1 6-рублевой стопы. 

Целенаправленное изъятие казной монет 32- .  
а также 1 6- ,  36- и 24-рублевой стопы началось 
с 1 873 .  

М ного монет ЕМ с нестандартной массой 
(а также новоделов Е М ) .  Монеты ВМ с нестан
дартной массой,  кажется , не попадаются. 

К «спецзаказам•,  кроме монет, отмеченных у 
В. В. Узденикова и В.В. Биткина как новоделы ,  я от
ношу все номиналы 1 849 Е М ,  часть монет 1 849 СП М  
(часть и х  ссзарегистрирована» как демонстрацион
н ые образцы 1 вида, а часть - как новоделы ,  но 
различить их невозможно),  2-копеечник 1 853 В М ,  
3-копеечник 1 865 Е М  и денежку 1 865 Е М .  

Старшим номиналам Е М  свойственны перифе
рийные непрочеканы, а младшим Е М  - непроче
каны короны, в том числе двусторонние, нитевид
ные ( из-за трещин в штемпелях) и краевые (из-за 
разрушения участков кольцевой кромки штем
пеля) наплывы металла.  

Думаю, что не открою секрета, что есть зани
женные редкости : 5-копеечники 1 850, 1 853 ,  1 854 
( все Е М ) ,  1 850- 1 853 ,  1 856 ( все В М ) ;  3-копеечники 
1 854 Е М ,  1 850, 1 854, 1 856, 1 857 ,  1 859, 1 862, 1 863 

( все В М ) ;  2-копеечник 1 850 В М ,  копей ка 1 855 ВМ 
(с вензелем Н иколая 1) ; денежка 1 856 В М  (с осо
бым вензелем) ,  полушки 1 850, 1 85 1 ,  1 852 ( все ВМ) .  
1 863,  1 865, 1 866 ( все ЕМ) .  

Есть также скрытые , не отмеченные ( по катало
гам А.А. Ильина, В .В .  Узденикова и В .В .  Биткина) 
редкости : 5-копеечн и ки 1 8 5 1  Е М ,  1 855 Е М .  2-ко
пеечн и ки 1 850 Е М  и 1 857 Е М .  полушка 1 852 ЕМ.  
Особого внимания заслуживает почти нигде не от
меченный 5-копеечник  1 862 Е М .  Да.же пятаки 
1 850- 1 856 Е М  и ВМ встречались едва ли не чаще, 
чем эта «странная» монета (см .  очерк «Скрытые 
редкости российских монет») .  

Приведу ряды снижения показателей  степени 
редкости для трех маловстречаемых монет: 

5-копеечники Е М :  
1 853 ) 1 850 ) 1 862 ) 1 854 ) 1 85 1 ) 1 855 ) 1 852; 

5-копеечники В М :  
1 850 ) 1 852 ) 1 85 1  ) 1 853 ) 1 856;  

полушки Е М :  
1 860 ) 1 867 ) 1 865 ) 1 863 ) 1 852 ) 1 866 ) 1 864. 

Найлена лишь одна монета - денежка 1 856 ЕМ -
с проявлением магнитных свойств ( в  отличие от 
монет 1 840- 1 844 Е М ) .  

Немало монет Е М ,  у которых центр изображе
ния смещен относительно центра заготовки (эти 
экземпляры из-за технологических сбоев чекани
лись вне кольца) . 

Необычная копейка 1 854 Е М  с вензелем Алек
сандра 11 - результат ошибочного (преднамерен 
ного или нет?) гибридного сочетания нового аверса 
и старого реверса. Брак давно введен в научный 
оборот, «Канонизирован» .  Он , естествен но, спро
воцировал появление «симметричного» фантасти
ческого новодела - копейки 1 856 В М  с вензелем 
Н иколая 1 .  

Фальшивые монеты 1 850- 1 867 ,  предназначен
ные для обращения,  мне не известны . 

После 2000 года м ножится продукция мошен
ников, внешне все более близкая к подл инникам . 
прежде .же встречались л и ш ь  подделки серий 
« 1 849» и пятаков В М .  Денежку 1 857  В М  с особым 
вензелем ( В. В. Биткиным не указанную,  но приво-



Табnица медных монет 1 849 - 1 867 
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димую В . В .  Уздениковым в последнем издании ка
талога) мои коллеги считают опасной новейшей 
подделкой .  При современном уровне технологии 
будуr делать и делают уже любые, самые абсурд
ные фантазийные подделки , иногда мимикрирую
щие под не известные якобы ранее новоделы .  

После перерыва 1 845- 1 849 Екатеринбургский 
монетны й двор долго втягивался в производствен
ный процесс:  тиражи 1 850 очень уступают после
дующим тиражам.  Государство свободно маневри
ровало объемами чеканки серебряных пятачков 
и медных пятаков. В 1 850- 1 85 5  чеканили м ного 
пятачков и мало пятаков,  в 1 856- 1 86 7 - наоборот. 
С 1 860 чеканка денежек и полушек в Екатерин
бурге резко сократилась: необходимое насыщение 
было достигнуrо, повлияла и нерентабельность 
чеканки младших номиналов. П рекращение вар
шавской чеканки косвенно связано с подавле
нием Польского восстания 1 863 и тенденцией к 
ликвидации остатков пол ьской независи мости . 
В целом же, чеканка 1 850- 1 867 была обил ьной , 

1853 1 854  1 855 1 856  1 857  
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монет дошло до нас много; немало еще сокрыто в 
кладах. 

У нумизматики разнообразнейшие связи ,  в том 
числе и с пол итикой (см.  очерк «Теоретические 
основы и практическая база нумизматики ) .  Пока 
ССС Р был за ссжелезным занавесом • ,  большинство 
монет ВМ был и  редки . особенно пятаки . полушки 
и 3-копееч н и ки .  Огорчениям коллекционеров 
( кроме тех,  кто жил на приграничных с Польшей 
территориях) не было предела: возникали сомне
ния,  а сушествовали ли вообще отдельные монеты 
В М ,  не опечатки ли это каталогов и издателей 
( первы й пятак В М .  1 856,  мне довелось увидеть 
лишь в конце 1 970-х, спустя двадцать лет после на
чала коллекционирования ) .  

У монет 1 850- 1 85 5  Е М  и В М  различия н е  обна
ружены.  С 1 85 5  у копеек,  денежек и полушек раз
ных дворов различны вензеля ( варшавские - более 
узкие и вытянуrые) ,  а с 1 858- 1 859 у 3- и 2-ко
пеечников - разное хвостовое оперение гербового 
орла. 



У мелких номиналов - крупное изображение 
императорской короны, но с 1 859 оно уже намного 
меньше. В николаевскую эпоху корона только за
крытая , а в александровскую - и закрытая , и от
крытая . 

У копеек,  денежек и полушек 1 850- 1 855 на ли
цевой стороне строгая вертикальная симметрия , 
в 1 855- 1 867 она незначительно нарушена. 

М не известна лишь одна монета с орфографи
ческой ошибкой - ДЕН ЕЖКД,  вполне объясни
мой проявлением человеческого фактора. 

Серия 1 849- 1 867 ( наряду с серией 1 867- 1 9 1 7) 
самая длинная в медной чеканке (серия 1 796 из 
семи номиналов не в счет: они не пошли в обраще
ние) .  С учетом двух номиналов в золоте и семи (с 
1 860) в серебре набор обращавшихся монет достиг 
пятнадцати номиналов, а с учетом сохранявших 
хождение монет 1 1/2 рубля/ I О  злотых, З/4 рубля/ 
5 злотых и 30 копеек/2 злотых - восемнадцати . 

П о  мнению В . В .  Узденикова и В .В .  Биткина, 
монеты 1 850- 1 867 чеканили в кольце. Тщательное 
изучен ие формы гуртовой поверхности и мо
нет В М ,  и монет ЕМ доказывает это, хотя она у 
них несколько и отличается . Видимо, в 1 850- 1 867 

-----�t 

после вырубки кружка из монетной полосы про
водились какие-то операции для достижения ров
ной гуртовой поверхности заготовки и приближе
ния ее к цилиндрической ( в  этом м нение мое 
и f.C. Евдокимова совпадают).  Н а  гурте у разных 
экземпляров видны разнообразные следы этой об
работки : прежде всего, концентрические или спи
ральные борозды . Очевидно,  что кол ьцо, в кото
ром чеканилась монета , обычно и мело немного 
больший диаметр, чем монетная заготовка. Если 
не получалась ее центровка, то на тех участках . где 
заготовка соприкасалась с цил и ндрической по
верхностью кольца, у нее возникали фрагменты 
цилиндрической поверхности , другие же участки 
сохраняли те или иные следы предварительной 
обработки . Часто также видны тон кие вертикаль
ные штрихи , возникавшие при вырубке заготовки 
из монетной полосы .  Если выложить рядом екате
ринбургские монеты образца 1 8 1  О ,  1 830,  1 840 
и 1 850, то очевидно улуч шение поверхности нео
формленного гладкого гурта, постепенное при
ближение к строго цил и ндрической форме .  Эта 
интересная и важная тема требует, конечно, от
дельного разговора. 



Монеты 5 0 - рублевой стопы 

чеканка монет п о  самой высокой за два века 
стопе началась в 1 867 ,  и 50 лет ее испол ьзова

ния свидетельствуют о том ,  что такое высокое ее 
значение оказалось удобн ы м  и для правительства, 
и для населен и я .  

Для правительства потому, что огромная импе
рия была хорош о  обеспечена разменной монетой 
(не грозил разм е н н ы й  кризис,  столь обычный в 
XVI l l  веке ) ,  расход меди (стратегического сырья ) 
был оптимальн ы м .  И з-за очень  сложного оформ
ления (сочетания  выпуклого и заглублен ного 
шрифтов с обеих сторон)  отпала угроза подделки 
монет, хотя поте нциальная выгода для фальшиво
монетч и ков и была вели ка .  П редлагаю и такие со
ображения .  

Во- первых, покупательная способность 5-копе
ечника образца 1 867 в сравнении с пятаком об
разца 1 723 была н иже раз в десять, а сложность из
готовления высококачественной фальшивки ,  в 
сравнен и и  с фальшивым крестовиком,  выросла 
неизмеримо. 

Во-вторых,  население стало намного образо
ваннее ,  что увел и ч и вало возможность распознава
ния фальши вок ,  строгость же наказания за их из
готовление если и с н изилас ь, то ненамного. 

В-третьих, при более высоком общем уровне 
развития технологий образованные ,  склонные 
к риску и авантюре л юди с умел ы м и  руками,  ко
нечно же , могл и  найти и другое применение своим 
способностя м ,  помимо трудоем кого и хлопотного 
изготовления разменной медной монеты . Напри
мер, подделку золотых и серебряных монет и кре
дитных билетов, да и мало ли  что еще . . .  

Для населения  потому, что размеры монеты 
стали оптимальн ы м и  ( возможно, кроме 1/4 ко
пей ки ) ,  а монета - надежной . практичес ки отпала 
опасность получ ить фальшивку. ( Монеты преды
дущих выпусков, все  е ще бывшие в обращен ии ,  
с 1 873 целенаправленно изымались казной) .  

Какова же  технология изготовления штемпелей 
для чеканки монеты со столь сложным оформле
нием ,  подобны м  которому в других странах не 
бьuю? Выгоды от эксплуатации монетной регалии 

при использовании столь высокой стопы предо
ставляли отличную возможность всесторонне тша
тел ьно проработать проект выпус ка новой мо
неты - 5-.  3- ,  2 - и 1 -копеечников. 

И зучение этих монет показывает, что на л и це
вой стороне рельеф изображен ия и меет два уровня 
поверхности , а на оборотной - три .  Поэтому схе
матичные технологические цепочки изготовления 
штемпелей несколько различны для л и цевой и 
оборотной сторон .  

Штемпель ли цевой стороны.  
И зготавливают форму. на ней в заглубленном 

отраженном изображен и и  имеются все изображе
ния и надписи кроме обозначения номинала ( под 
гербовым орлом ) .  

П оле у формы зач ищают. поскольку на н е м  по
сле нанесения изображен и й  и надписей возни 
кают поднятия .  

С формы на маточн и к  переводят все изображе
ния и надпис и .  

У маточника на бандероли под гербовым орлом 
литерными пуансонами наносят номинал (он за
глублен ) .  

У маточника вокруг заглублен н ых букв номи 
нала зачищают поле,  н а  котором после ударов пу
ансонами возникли поднятия . ( Маточн и к  готов) .  

С маточн и ка на штемпель переводят все изо
бражения и все надпис и ,  они  заглублены.  кроме 
обозначения номинала. ( Штем пель готов) .  

Штемпель  оборотной стороны .  
И зготавливают форму, на ней в заглубленном 

отраженном изображен и и  имеются все контуры.  
буквы и цифры,  кроме заглубленной даты. 

Поле у формы зачи щают. удаляя поднятия , воз
никшие после нанесения изображен и й  и надписе й .  

С формы на маточн и к  переводят все изображе
ния и надписи ( на маточн и ке они выпуклые) .  

На маточн и к  цифирны м и  и л итерными пуансо
нами наносят дату (она заглубленная ) .  

У маточника зачи щают участок поля вокруг за
глубленной даты . удаляя поднятие металла ,  прои
зошедшее после ударов пуансонами .  ( Маточн и к  
готов) .  



С маточника все изображения и надписи пере
водят на штемпель. 

Поверхность штемпеля зачищают. ( Штемпель 
закончен) .  

Подготовленные лиuевой и оборотный штем
пеля закаливают, сводят в штемпельную пару, го
товую для чеканки монет. 

Некоторые особенности полувекового выпуска. 
1 .  Младшие номи налы 1 867 ЕМ нового образuа. 

Известны в полированном исполнении либо в со
стоянии Unc или EF. Показатели степени редкости 
очень высоки : для 1 копей ки - R2, для 1 /2 ко
пейки - R3, для l /4 копейки - R5. Уже дореволю
uионные их оuенки очень  высоки : 1 5 , 30 и 75 руб
лей , соответственно.  Загадочность этих монет 
определяет наличие нескольких версий относи
тельно их статуса: 1 - пробные образuы , 1 1  - доче
канки по заявкам собирателей -погодовщиков (то 
есть спеuзаказы) ,  1 1 1  - фантастические новоделы ,  
I V  - начальный,  очень ограниченный тираж мо
нет нового образuа. 

2 . Серия монет 1 87 1  С П Б  из фосфористой меди . 
Некоторые номиналы известны лишь в исполне
нии РР, другие - в состоянии Unc,  AU , EF. Уже 
дореволюuионные оuенки этих редчайших монет 

очень высоки - по 25 рублей.  Ограниченный ти 
раж, о котором упоминают документы , судя по 
всему, полностью (?)  уничтожен еще до революuии  
(особого рода пробные монеты - опробование но
вого сплава) .  Монеты . о которых дана информа
uия в каталоге В . В . Биткина, возможно. представ
ляют спеuзаказы. 

3 .  Последние е катеринбургские монеты - 1/2 и 
1/4-копеечники 1 876. Отчеканены привезенными в 
Санкт- Петербург и доработанными там штемпе
лями .  Дореволюuионные оuенки очень  велики -
по 25 рублей.  И меют исполнение РР либо состоя 
ние Unc , AU , EF. Есть две версии .  1 .  Спеuзаказы -
если чеканка произошла в 1 876.  1 1 .  Фантастические 
новоделы (по сути , те же спеuзаказы,  но несколько 
иного рода) ,  если чеканка после 1 876;  документов. 
уточняющих время чеканки , нет. 

4. Чрезвычайно редкая l/4 копейки 1 880. Еше 
дореволюuионная оuенка 1 5  рублей .  И звестна в 
исполнении РР или состоянии  U nc .  Весь тираж 
приходится , видимо на первую часть операцион
ного 1 880, начавшегося 1 августа 1 879. l /4 копейки 
с этой датой - обычная монета. Версии . 1. Спецза
каз .  1 1 .  Спецзаказ + новодел . 1 1 1 .  Фантастический 
новодел ( по сути , спецзаказ) . 



5 . Чрезвычайно редкие 1/2- и 1/4-копеечн ики 1 88 1  
с вензелем Александра 1 1 1 . До революци и  оценены 
умеренно,  4 и 3 рубля . Известны в испол нении РР 
либо в состоян и и  E F.  Верс и и .  1 .  Спецзаказ. 
1 1 . Спецзаказ + новодел . 1 1 1 . Фантастический но
водел ( по сути , спецзаказ ы ) .  

6 .  Медн ые монеты 1 896- 1 898. Чеканил ись по за
казу правительства Росси и  только на Бирмингем
ском монетном дворе. Видимо, медь и мела при
меси ,  влиявшие на  цвет пати н ы ,  - она не похожа на 
петербургскую (Санкт- П етербургски й  монетный 
двор во время реформ ы  Витте был перегружен) .  

7 .  К монетам 50-рублевой стопы близки отчека
ненные в меди н а  Берлинском монетном дворе де
монстрационные образцы 1 1  вида с датами « 1 897 » 
или « 1 898 » .  Напоми н ают монеты образца 1 867 со
четанием выпуклого и заглубленного шрифтов, но 
надписи дан ы  справа налево, придавая дизайну 
фантастичность. 

8 .  Монетам 50-рублевой стопы не свойственны 
передатировки , но известен ,  по меньшей мере , 
один  эпизод ( публ и кация в ЖРНО) перебивки 
цифры «2»  в номи нале у штемпеля ' /2-копеечника.  

9.  И звестен экзе м пляр l /2- копеечника,  у кото
рого цифра «2»  в дроби отражена зеркально отно
сительно вертикальной оси .  Рационально не объ
яснимо.  

1 О .  Все монеты 1 899- 1 90 1  отчеканены в Санкт
Петербурге на заводе по обработке цветных метал
лов Розе н кран ца .  

1 1 . С 1 9 1 5  обозначение СП Б исчезает в связи с 
переименованием стол и цы в Петроград. 

1 2 . М онеты 1 9 1 7  (а  известны в единичных эк
земплярах все номи н ал ы  кроме l /2-копеечника) ,  
скорее всего, - технологические пробы годности 
к работе ште мпелей ,  несущих очередную кален 
дарную дату. Массовая чеканка монет этими штем
пелями не состоялась. 

1 3 . От октябрьского переворота по февраль 1 9 1 8  
большевики чеканил и  все номиналы дореволюци
онного образца, испол ьзуя штемпеля последних 
лет ( кроме « 1 9 1 7» ) .  

1 4 .  Показатели степени редкости дл я  некоторых 
монет в каталогах зан иже н ы .  И стинная картина 

распределения показателей степени редкости еще 
не сложилась, коллекционеры хорошо знают л и ш ь  
о редких l/2- и 1/4-копеечн и ках, среди которых не
мало спецзаказов. 

1 5 . Возможно, спецзаказами РР продублиро
ваны почти все номиналы всех лет, по крайней 
мере, на это указывает каталог В .В .  Биткина. 

1 6. Среди подделок больше всего известны те . 
что с датой « 1 9 1 7  » и пятаки 1 9 1 6 , где «6» переде
лана из « \ » , а С П Б  удалено. 

1 7 . Видимо, монеты дореволюционной чеканки 
шли при расчетах между частными лицами по взаим
ному согласию вплоть до ввода большевиками в об
ращение собственной медной монеты в 1 924. 

1 8 . Спецзаказ ы .  и меющие испол нение РР. не 
всегда легко выявить из-за наличия патин ы .  Од
нако на заглубленных участках ( цифры и буквы 
в дате) полированное поле обычно сохраняется.  

Вероятнее всего, Первая мировая война и по
следующая революция не позволили закончить 
проектирование и начать выпуск еще более легко
весных монет. Свидетельство этих поисков - проб
ные медные 5 - ,  3 - ,  2- и \ -копеечн и ки 1 9 1 6 . Впро
чем.  понятие монетной стопы вряд л и  к ним при
менимо,  если опираться на цифровые данные .  
приводимые В .  Биткин ы м :  5-копеечн и к  отчеканен 
по 1 00-рублевой стопе.  3 -копеечн и к  - примерно 
по 75-рублевой ,  2 -копеечн и к  - по 73-рублевой ,  
\ -копеечник  - по 60-рублевой стопе.  

В завершение отмечу, что значение стопы.  раз
меры , вес и подбор номиналов оказались столь 
удобны м и .  что бол ьшевики испол ьзовали их  
в 1 924- 1 928 ,  чеканя свою монету. 

Выпуск серебряных и медных монет в 1 924. 
кроме прочего, и мел и очевидную прокламацион
ную ком поненту. П ол итически бьuю очен ь  вы
годно показать. что ден ьги нового выпуска ни 
в чем не уступают деньгам и м ператорской Росс и и .  
а по набору медных номиналов (бьш исключен 
лишь 1/4 -копеечник)  - оптимален .  Воспол ьзова
лись и обстоятельствам и :  сохран илось дореволю
ционное оборудование,  и нструменты . видимо,  не
которые запасы монетного металла ,  а также часть 
технического персонала. 



Золотые монеты Николая 1 1  

первые годы правления последнего россий
ского императора были при этом и временем 

проведения денежной реформы Витте,  успешно 
завершившейся установлением системы золотого 
монометаллизма. В первые годы чеканка была 
наиболее обильной за все правление, определив ее 
достаточно большой объем,  динамичность и даже 
загадочность отдельных эпизодов. Некоторые во
просы выпуска и классификации не решены и по
ныне. 

• • •  

Специальных работ, посвященных золотым мо-
нетам Н иколая 1 1 .  несмотря на их, несомненно, 
высокую популярность, очень мало: 1 .  М . Ю. Гар
шин. • Русские монеты. Перечень монет и их раз
новидностей царствования императора Н и ко
лая 1 1 ,  не вошедших в книгу, состав.ленную Х. Ги
лем и А. Ильиным•,  « Русские монеты 1 80 1 - 1 904 
rr. • и продолжение этой книги с 1 905 по 1 9 1 5  г. • -
Петроград, 1 9 1 6. 2. В . В .  Уздеников. « Русы•.  Фран
цузский след в российской нумизматике в сбор
н ике •Очерки по нумизматике• .  3. М . И .  Смирнов. 
•Золотые донативы• .  4. И . И .  Рылов, В . И .  Собо
лин .  « Монеты России от Н иколая 1 1  до наших 
дней• .  М . ,  2004. 5 .  В.В. Казаков. • Монеты царство
ван ия Н иколая 1 1 • .  Кроме того, сжатые коммента
рии к разделу золотых монет в каталоге Узденикова 
• Монеты России• по значимости равноценны от
дельному источнику специальной информации .  

Полезная информация фрагментарно рассредо
точена у разных авторов в статьях,  опубликованных 
в •Журнале Русского нумизматического общества• 
(США), •Сводном каталоге монет императорской 
России регулярного чекана• ( « Юнона-монета•,  
Киев, 2000) В. В. Биткина и в каталогах аукционов 
в России и за рубежом .  Часть собранной по крупи-

цам информации ,  а также собственные исследова
ния позволяют мне поделиться размышлениями 
с читателем, приглашая его к высказыванию своих 
версий.  

• • •  

П режде всего,  не ясна ситуация с золоты ми мо
нетами 1 895- 1 897 . Свидетельство тому - разные 
мнения Узденикова и Биткина и серьезные сомне
ния по поводу классификации и выпуска этих мо
нет у других нумизматов. 

Монеты И М П Е РIАЛЪ * 10 РУБЛ Е Й ЗОЛО
ТОМЪ, 1 895- 1 897 годов, и П ОЛ У И М П Е РIАЛЪ * 
5 РУБЛ ЕЙ ЗОЛОТОМЪ, 1 895 и 1 896, коллекцио
нерам практически не доступн ы ,  редки и дороги . 
Тираж империалов - по 1 25 экземпляров, полуим
периалов - 36 и 33  экземпляра. До революции они 
имели степень редкости «-• и «-» соответственно 
(ныне у обоих номиналов по встречаемости на 

рынке - R5) ,  дореволюционные оценки империа
лов - 75 ,  40 и 75 рублей , полуим периалов - 1 00 и 
1 50 рублей соответственно. Крупные дилеры сооб-



щают лишь о Р Р, Б иткин дает также U nc, AU и EF. 
Возможно,  это «замученные пруфы» , то есть поли
ровки , испорченные  от  плохого хранения , побы
вавшие в «ПЛОХИХ» руках и т. п .  

Версия 1 ( Уздеников) .  М онеты , которые чека
нили два-три года подрял ,  нельзя считать ни  чем 
иным ,  как монетами ,  предназначенн ы м и  для уча
стия в денежном обращении  страны,  кроме того, у 
них обыч ное стандартное оформление обеих сто
рон .  Но  вот как, примерно, рассуждает не вполне 
удовлетворен н ы й  этой версией исследователь.  
В годы денежной реформ ы  реальное золотое обра
щение в и м перии было весьма ограниченн ы м  
(ер. тиражи 5-рублевиков 1 89 1 - 1 894 и прежних 
десятилетий XIX века ) ,  население тезаврировало 
золотую монету, и фактически \ О-рублевик соот
ветствовал в 1 890-х не десяти серебряным рубле
викам , а несколько большей сумме.  Зачем государ
ству в ситуации неопределенности было бы вво
дить в оборот золотую монету нового образца 
с и м в о л и ч е с к и м и тиражами? 

Версия 1 1  ( Биткин )  - подарочн ые монеты . Мо
неты периода денежной реформ ы  и меют некую 
двойственность ( что обычно присуще монетам пе
реходного этапа ) .  Ведь 1 895 - первый год чеканки 
золотых и бан ковых монет Н иколая 1 1  и время 
подготовки к коронационн ы м  торжествам 1 896. 
Следующий .  1 896,  - год коронации императора и 
чеканки памятного рублевика .  а также выпуска, в 
разных металлах, памятных медалей и жетонов и 
(возможно, не без связи с коронацией)  монеты 
в 2 ' /2 И М П Е Р IАЛА * 25 РУБЛ Е Й ЗОЛОТОМЪ. 
оформленной подобно золоты м монетам образца 
1 895 и отчеканенной по монетной стопе 1 886.  Все 
это вместе взятое п редполагает, что у золотых мо
нет 1 895- 1 897 нали цо функция подарочных мо
нет. тем более что немалая их часть имеет полиро
ванное исполнение .  

Версия 1 1 1  (автор очерка) .  В пользу того , что у 
изучаемых объектов есть функция подарочных мо
нет. свидетельствуют: 1 )  чрезвычайно малые ти
ражи. 2 )  пол и рованное испол нение .  по крайней 
мере ,  части экзем пляров. 3 )  еди н ы й  дизайн .  с 
одной стороны ,  у 1 0- и 5 -рублевиков,  с другой сто
роны , у 25-рублевика ,  я вно подарочной монеты . 
Часть и меющих обычное исполнение монет этих 
эфемерных выпусков ( встречаются U nc и н иже) 
предназначалась, по крайней мере формально.  для 
обращения . другая же . Р Р. - представляла спецза
каз, и мевш и й  функцию и коллекционирования.  
и дарения .  

• • • 

В сравне н и и с редчай ш и м и  пробн ы м и  руu
сами 1 895 монеты И М П Е РIАЛЪ * 1 0  РУБЛ ЕИ 
ЗОЛОТОМЪ и П ОЛ У И М П Е РIАЛЪ * 5 РУБЛ Е Й 

ЗОЛОТОМЪ менее понятны ,  по крайней мере , что 
касается их статуса. Можно понять и Узден и кова .  
и Биткина. м нения которых столь различны.  ведь 
у каждого есть достаточно веские основания .  

• • •  

Русы. Особенность пробных золотых монет 1 895 ,  
имевших прямое отношение к начавшейся денеж
ной реформе. состоит в том .  что их номинал исчис
лялся не в рублях. традиционных денежных един и 
цах. а в русах. подобно тому, как в о  Франции номи
нал исчислялся во  франках. Испол ьзование вместо 
рубля руса. если бы его ввели в оборот. маскиро
вало бы снижение золотого содержания рубля в 
полтора раза. У русов проба золота 900° .  такая же . 
как и всех друтих золотых монет. начиная с 1 886.  
Массы монет И М П Е Р \АЛЪ * 1 5  РУС О В .  
2/з И М П ЕРIАЛА * 1 О  РУСОВЪ. ' /з И М П ЕРIАЛА 
* 5 РУСОВЪ равны массам 1 5- . I O- и 5-рублевиков 
нового образца. 

• • •  

Итак, однозначно относить I O- и 5-рублевики 
1 895- 1 897 как к монетам массового выпуска. так и 
к подарочн ы м ,  сложно. Хотя , кажется .  Уздеников.  
в отличие от Биткина.  проводя атрибуцию этих 
монет. сомнений  относительно их классификаци
онной позиции не испытывал .  И хотя аргумента
ции своих доводов в печати оба не привел и .  их ба
зисные позиции вполне очевидны .  ( Кстати . эти 
монеты - не единственные с двумя функциям и .  
есть монеты и с тремя функциям и . )  

Прийти к твердому выводу относительно сути 
империалов и полуим периалов очен ь  сложно. тем 
более что есть монеты . затрудняющие понимание 
ситуации тех лет, - ! О- рублеви к и 5 -рублевик 



Табnица зоnотых монет Никоnая 11  

Номмнаn 1 895 1 896  1 897  1898 1 899 
37 рублей 50 кon-i;et(Ь * 100 франковь 
2 1/2 импер�аnа * 25 рублей :юлотомъ Ф, 

1 5 рублей 0,0 
ммnер�алъ * 15 русовъ о, 

ммnер�алъ * 1 О рублей :юлотомъ о,о 0,0 0,0 
1 0 �лей Ф, 00 00 

2/з ммnерсаnа * 1 О русовъ о, 
7 рублей 50 кon-i;et(Ь 0,0 

nопуммnер�алъ * 5 �лей :юлотомъ 0,0 0,0 
5 рублей Ф, 00 000,0, ООО, 

1 /3 ммnер�ала * 5 русовъ о, 
МонеПtый двор СПБ СПБ, * СПБ СПБ СПБ 

1 896. Отчеканены по дореформенной стопе, при
нятой в соответствии с уrвержденным мнением Го
сударственного совета от 1 7  декабря 1 885 года, но 
их оборотная сторона - образца 1 898 и 1 897 соот
ветственно, степень редкости ныне - R5 . Версии :  
1 - пробныемонеты , 1 1  - спецзаказы , I I I  - фанта
стические новоделы .  IV - дореволюционные пре
тенциозные фантазийные подделки . 

• • •  

Появление \ О-рублевика 1 896 можно бы объяс
нять так: пробная монета с портретом нового им
ператора. Но тогда почему она отчеканена не по 
новому, облегченному, а по прежнему стандарту, 
ведь тогда функция пробной монеты выполняется 
лишь частично, и она - не полный прообраз буду
щего денежного знака. Единственное сообщение 
о ней в журнале «Старая монета» за 1 9 1  О - пока не 
подтверждено, и это - монета-призрак (среди 
скупой информации есть и такая , что «6» в дате пе
ребито из «3» ) .  Местонахождение этого единствен
ного известного и описанного экземпляра ныне не 
известно. 

При всех натяжках маловероятно.  что при под
готовке пробной монеты не была соблюдена но
вая , будущая , стопа и не изготовлен новый высо
кокачественный штемпель. 

Кому и зачем была нужна такая неполноценная 
пробная монета - большего, чем нужно, размера и 
с перебитой цифрой в дате? Проектирование мо
нет нового образца - дело государственной важ
ности , а на затраты по выпуску пробной монеты не 
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скупятся , тем более если она - прообраз той ,  ко
торую намечал и  чеканить м иллионными тира
жами .  Эти рассуждения подталкивают меня к че
тырем вышеизложенным версиям того. чем явля 
ются обе монеты 1 896. 

• • •  

Комплекс золотых монет Н иколая 1 1  (см.  таб-
лицу) включает объекты , занимающие совершенно 
разные классификационные позиции.  Среди них 
есть 1 )  монеты для обращения массового выпуска и 
2) ограниченного выпуска, 3 )  пробные монеты . 
4) подарочные монеты , 5) спецзаказы,  6) подделки . 
изготовленные для реализации сырого золота . 
7) фантазийные подделки . 8 )  монеты с двойны м 
обозначением номинала, 9) памятные монеты (рас
смотренные выше) ,  1 0) юбилейные монеты (пред
положительно, 37 рублей 50 копеек - 1 00 франков 
1 902, в год 1 00-летия образования министерств 
в России) ,  1 1 ) монеты-призраки.  1 2 ) государствен
ные фальшивки . Есть николаевские монеты с двой
ным статусом , а есть и те , статус которых не ясен. 

• • •  

Несколько суждений о 5-рублевике 1 896. 
1 .  Оба экземпляра монеты , известные по прохо

дам на аукционах (см .  у В. Биткина) ,  поя вились. 
видимо, лишь годы спустя после даты , указанной 

на монете .  Причем ,  именно тогда , когда блистали 
Георгий Михайлович (тол ько через шесть лет. 
в 1 902, появился его заявочный лист),  Густав Кли н
герт, граф Толстой и другие выдающиеся коллек
ционеры , а этой монеты никто и з  них почему-то 



не приобрел . Почему не доставить ее Великому 
князю прямо с Санкт- Петербургского монетного 
двора,  к всестороннему удовлетворени ю? По
скольку этого не случилось, есть сомнения в том , 
что монета тогда существовала. 

2 .  Монета ,  которая , как предполагается , - под
линная пробная, должна была бы чеканиться по 
новой, более высокой стопе тех монет. прообразом 
которых она являлась, однако это не так.  

3 .  Оба экземпляра и звестн ы РР, что характерно 
прежде всего для спецзаказов,  хотя не исключено, 
что пробные образцы в XIX и начале ХХ века в 
основном ,  а может и всегда, бывали полирован
ными.  Возможно,  на двух аукционах . на которые 
ссылается В . В .  Биткин ,  проходила одна и та же мо
нета. 

* * * 

Уже после чеканки подозрительного 1 0-руб-
левика 1 896, в следующем .  1 897 вновь отчеканили 
И М П Е РIАЛЪ * 10 РУБЛ Е Й ЗОЛОТОМЪ. и это 
множит вопросы .  

* * * 

Монета 2 ' /2 И М П Е РIАЛА * 25 РУБЛ ЕЙ 30-
ЛОТОМЪ 1 896, тиражом 300 экземпляров, отчека
нена по стопе 1 886.  Биткин с немалыми основан и
ями предполагает (оставляя в с кобках знак во
проса) ее чеканку в с вязи с коронацией Н и колая 1 1 .  
В российской нумизмати ке традиционно отме
чался именно год коронации .  а не воцарения мо-

нарха ( иногда они совпадал и ) .  Монета возглавляет 
единообразно оформлен ную сери ю 1 895- 1 897 : 
ПОЛУИ М П Е РИАЛЪ * 5 РУБЛ Е Й ЗОЛОТОМЪ. 
И М П Е Р ИАЛЪ * 1 0  РУБЛ Е Й ЗОЛОТОМЪ. 2 1 /2 
И М П Е Р IАЛА * 25 РУБЛ Е Й ЗОЛОТОМЪ. Пока
зательно. что ее отчеканил и  не в 1 895 и не в 1 897.  а 
именно в 1 896. Документальную связь с корона
цией им ператора , возможно. никогда доказать не 
удастся , но она очевидна.  То. что нет указаний на 
эту связь на  самой монете , безусловно, еще не по
вод для ее отрицания:  в 1 835 ,  к десятилетию воца
рения Н и колая 1 ,  отчеканил и  монету 1 1 /2 РУБЛ Я .  
1О  ZLOT, без прямого указания ,  что она юбилей
ная , подароч н ая . 25-рублевик 1 896. исходя из ме
талла , размеров. номинала и качества исполнения . 
можно считать памятны м  и подарочн ым методом 

исключения:  не пробный ,  не для обращения.  не 
юбилейный,  не наградной . . .  

Монета 37 РУБЛ ЕЙ 50 КОП1iЕ КЪ * l ОО ФРАН 
КОВЪ 1 902,  тиражом 235 экземпляров. отчеканена 
по стопе 1 897. Номинал и тираж не оставляет со
мнений в специальном характере выпуска .  Доку
менты , проясняющие мотивы чеканки монеты . не 
найлены . можно лишь предполагать: 1 )  укрепле
ние дипломатических и финансовых связей Рос-

сии и Франции ( в  том числе визит в Россию прези 
дента Фран ции ) .  2 )  1 00-летие М и н истерства ф и 
нансов России .  У монеты . несомненно.  более 
официальный характер.  чем у 25-рублевика 1 908 .  
выпущенного с нарушением стоп ы .  - явно не для 
денежного обращения.  М . И .  С мирнов сообщал . 
что несмотря на отсутствие звездочки на гурте < * ) . 
эта монета чеканилась на Парижском монетном 
дворе . В . В .  Уздеников со вниманием относ ился 
к этому замечанию. 

• •  * 

1906. У 1 0- и 5-рублевиков тиражи - по 1 0  экзем
пляров. До революции степень редкости обоих " ." .  
ныне R5;  оба известны лишь РР. Около 2007 на 
аукционе в Ш ве й цари и 25-рублевик 1 906 был 
продан чуть меньше чем за $ 200 тысяч .  Верс и и :  
1 - спецзаказы . 1 1  - фантастические новоделы .  
( Неотличимы . )  

1 907.  У 5-рублевика тираж 1 09 экземпляров.  
До революции степень редкости « ' >> ,  ныне R4.  И з
вестен лишь РР. но у Биткина дана цена и для U nc .  
Вывод: спецзаказ « В  чистом виде» .  Был проход 
этой монеты на аукционе у Д. Маркова и у « Мо-



неты и медали» ( штемпель с трещиной) ,  в подЛин
ности которой нет уверенности . 

d 1 9  мм 
1908. Монета 2 '/2 И М П ЕРIАЛА * 25 РУБЛ ЕЙ 

ЗОЛОТОМЪ (с тиражом 1 75 экземпляров. До рево
люции степень редкости «-», ныне R4. Биткин 
приводит экземпляры AU. EF. В отличие от 
25-рублевика 1 896. с тем же оформлением, имеет 
стопу, не соответствующую году, и может считаться 
фантастическим новоделом. формально - повто
ром монеты 1 896 (никто не обращал внимания. что 
портрет на 25-рублевике 1 908 существенно отлича
ется от того, что на 25-рублевике 1 896) или спецза
казом , отчеканенным дЛЯ дарения (специалисты 
традиционно считают его донативом).  

Среди золотых монет Н иколая 1 1  есть и такие, о 
которых узнали намного позже года. указанного на 
них. Например, \ О-рублевик 1 908 весом 1 2 ,9 г. Вер
сии:  1 - спецзаказ (дЛя подарков) , 1 1  - фантазий 
ная подделка. 

• • •  

Эпоха Н иколая 1 1 ,  кажется , буквально перепол-
нена редчайшими нумизматическими объектами .  
отчеканенными в золоте и серебре , не имеющими 
соответствий в обычном исполнении (тех. что, не
сомненно. предназначены дЛЯ денежного обраще
ния) .  И нет уверенности в том ,  что список удиви
тельных находок уже исчерпан . Возможно, понять 
•что есть что» удастся, лишь выработав общее от
ношение ко всей категории этих и подобных им 
предметов. 

Уверенности нет отчасти и потому, что с учетом 
нумизматического бума во многих странах мира, 
нарастающей коммерциализации нумизматики и 
развития копировальной и множительной техники 
изготовление в XXI веке новых, •ранее не извест
ных монет» будет с годами представлять все 
меньше сложности дЛЯ мошенников (такое было 
доступно еще в 1 930-х - вспомним о полировках 
платиновых монет 1 828- 1 845) .  

• • •  

Ажиотажный спрос хорошо обеспеченной пу
блики на высокооплачиваемые редкости и псевдо
редкости рождает и угодЛивое , и уродЛивое пред
ложение.  И хорошо еще, что пока «не подобран 
надежный ключик» к монетам XVI I I  столетия,  с их 
нестандартной , не строго цили ндрической формы 
монетной заготовкой,  не идеально ровной поверх
ностью поля,  выпуклой гуртовой надписью и дру
гими особенностями .  

Для установления же подЛинности монет XIX и 
начала ХХ века единственной надеждой остается 
возможность определения времени ,  прошедшего с 
момента передачи прессом изображения на монет
ную заготовку, то есть с момента последней пере
стройки структуры кристалл ической решетки мо
нетного металла. 

Если исследователя м  станет доступен такой 
способ, а также сами неопознанные объекты,  то. 
по крайней мере , некоторые из вопросов отпадуr. 
Я же . в меру своих способносте й ,  хотел бы за
острить внимание читателя на тех моментах. кото
рые вызывают больше всего вопросов по состоя 
нию знаний на  сегодня , а также дать определение 
нескольким важным понятиям.  тесно связанным с 
чеканкой.  коллекционированием и подделкой зо
лотых монет в конце XIX и в ХХ веке . 

• • • 

«Итальянцы» - это золотые \ О-рублевики Ни
колая 1 1  с особым,  уменьшенным и уплощенным 
портретом ,  предположител ьно чеканившиеся 
большевиками на Лен и н градском монетном дворе 
в 1 925- 1 926. 

Характерные отличия :  
1 )  гуртовая надпись со знаком минцмейстера 

Аполлона Грасгофа АГ. особое начертание бук
вы « Г» - обычно короткая правая мачта здесь 
удЛинена, и буква немного похожа на « П » ;  

2 )  большая масса, значительно выше норм ы 
(8 .6  г) ,  вплоть до 8 ,650 г, в то время как обычные. 
мало обращавшиеся \ О-рублевики,  имеют массу 
6,585 - 6.595 г, поскольку большевики шл и на не
большой перерасход металла.  л и ш ь  бы их монеты 
принимало капиталистическое окружение ССС Р в 

оплату за нужные им  товары . 
\ О-рублевики - «итал ьянцы» известны с да

тами 1 898, 1 899, 1 90 1  и 1 904. Н азвание у коллекuи
онеров получили условно: якобы впервые былн 
привезены из Италии .  

В то же время встречаются они и среди нор
мальных подЛинников. имеющих следы пребы ва
ния в обращении .  Это наводит на мысль, что такие 
монеты могли чеканить и в правление Н и колая 11. 
Остается вопрос : почему не встречаются сочета
ния гуртовых надписей с р а з н ы м и п о Р -



т р е т а м и ? Не  и звестны н и  экзе м пляры с «ита
льянски м »  портретом и обычной « Г» и ни экзем
пляры с обычн ы м  портретом Н и колая 1 1  и « Г» ,  
похожей на «П»  ( характерной для «итальяниев» ) .  

Называют « италья н иами»  и 5-рублевики 1 897-
1900, с несколько бол ьш и м ,  чем у обычных монет, 
портретом .  

Среди таких монет встречаются монеты с о  зна
чительн ы м и  следами обращения ,  и их уверенно 
можно отнести к чеканке Н иколая 1 1 .  Но некото
рые из них,  в особен ности 1 897- 1 898 ,  встречаются 
в отличном виде и с массой , превышающей норму. 
Это предполагает их чеканку бол ьшевиками в 
1925- 1 926.  

Согласно отчетам Ленинградского монетного 
двора тиражи ( по данн ы м  Н. Моисеенко) состав
ляли около 2 м иллионов 1 О-рублевиков и около 
1 миллиона 5-рублевиков.  И в действительности , 
монеты , выше отнесен н ые к большевистской че
канке , не редки . 

* * * 

Новая чеканка старых монет - нумизматиче
ское понятие ,  явление ,  особенно распространив
шееся с 1 960-х .  Прич и н ы :  1 )  золото в монетах до
роже золота в слитках, 2) монеты портативны ,  
3) монеты имеют определен н ы й  вес и пробу, 4)  мо
неты наиболее удобн ы  для тезавраиии . Во многих 
странах частные  л и иа не имеют права покупать зо
лото в слитках для тезавраиионных и иных иелей,  
а если покупка разрешена,  то облагается налогом 
( НДС "' 20% ) .  В виде монет при этом золото поку
пают неогран иченно легал ьно и без налога.  Так,  
ЮАР и Австрал ия продают значительную часть до
бываемого золота в виде монет, содержащих ровно 
1 тройскую униию чистого золота ( ЮАР - крю
геррэнд,  Австрал ия - \ 00 $ австралийских) . Ав
стрия долгие годы чекан ила монеты в 4 и 1 дукат 
с датой « 1 9 1 5» .  

* * * 

Золотые монеты, иэrотоалеиные с целью реализа-
ции сыроrо золота, - финансовое и нумизматиче
ское понятие, фальшивки, чеканившиеся в ХХ веке , 
а возможно, и ныне,  имитирующие \ О-рублевики ,  
реже 5-рублевики Николая 1 1 .  

Такие монеты можно разделить н а  2 категори и .  
1 )  Изготовленные с применением подл и н н ых мо
нет (различными способами с помощью подл и н 
н ых монет делают штемпеля ) .  Такие и м итаиии 
встречаются в не просмотренных кучах ( комплек
сах ) ,  примерно одна на тридиать среди \ О-руб
левиков и значительно реже - среди 5-рубле
виков. 2 )  Огчеканенные новорезаными штемпе
лями ,  изготовленными народными умельиа м и .  
Эти намного более редкие монеты , встречающиеся 
примерно одна на тысячу 1 0-рублевиков.  пред
ставляют определенный нумизматический и нте
рес .  Встречаются также имитаиии ,  изготовленные 
литьем .  

Государство всегда старалось покупать золото 
в виде золотого песка и самородков у старателей по 
значительно заниженному курсу ( порой в два-три 
раза) .  Таким образом .  перерабатывая золотой пе
сок и самородки в золотые монеты . можно было 
получать значител ьную экономическую выгоду, 
поэтому золотую монету из золотого песка и само
родков старател и делали как в иарской Росси и .  так 
и в ССС Р. Более того, в советское время обнаруже
ние у частного лииа золотого песка ил и самородка 
или золота в слитках непонятного происхождения 
автоматически означало пятнадиать лет тюрьмы 
или лагерей ,  а то и расстрел . В то же время за обна
ружение золотых монет можно было получ ить 
максимум семь лет лесоповала и через четыре года 
освободиться за хорошее поведение ,  а при хоро
шем адвокате и огран и читься двумя годам и  
«условно» . По  основны м  техн ичес ки м  параметрам 
- нормативной массе 8 ,6  и 4 , 3  г и пробе 900° . не 
говоря уже о размерах, - и митаиии зачастую пол 
ностью соответствуют подл и н н и кам .  

Итак, основная причина чеканки и м итаиий 
фальшивок - в разной иене сырого золота и зо
лота в монете и, конечно,  в его разном статусе.  
Пока различие велико - такая чеканка будет про
должаться , так как новейшие технологии позво
ляют копировать ште мпеля и теперь не обяза
тельно сохранять « кем-то когда-то куда-то выве 
зенные» ( по данн ы м  Н. Моисеенко) подл и н н ые 
маточн ики и штемпеля монет Н и колая 1 1 .  

Более высокая иена перекрывает накладные 
расходы на изготовление фальшивок. Бывает, зо
лото заниженной пробы , 333 ·  -583 ' '  покрыто вы
сокопробным 900° . и тогда фальшивки трудно от
личить от подлинников,  поэтому л юбые золотые 



монеты вначале всегда надо взвешивать и исследо

вать друrими способами . 
• • • 

И звестны фальшивые ! О-рублевики с датами 
« 1 895» ,  « 1 896» , « 1 897» образца 1 898 , в подлиннике 
не известные, и \ О-рублевик 1 906, подлинник ко
торого чрезвычайно редок, а также 5-рублевик с 
датой « 1 895» образца 1 897. Возможны находки по
добных фальшивых монет с различными,  порой 
абсурдными датами. 

Лишь после снятия в России запрета на коллек
ционирование золотых монет они стали доступны 
для собирания и изучения коллекционерами ,  ко
торые иногда выявляют у подлинников интерес
ные штемпельные разновидности и находят раз
ного рода фальшивки и подделки . включая мо
неты , изготовленные с целью реализации сырого 
золота. 

• • •  

Инвестиционные монеты - финансовое и ну-
мизматическое понятие . возникшее во второй по
ловине ХХ века, монеты из драгоценных металлов. 
в том числе отдельные российские монеты импе
раторской чеканки ,  рассматриваемые как надеж
ное вложение, способ сохранения средств. Они 
мало подвержены инфляции, девальвации ,  отри
цательным последствиям конфискационных де
нежных реформ и обмена денег, смене правяшего 
режима и прочим потрясениям .  Они надежный 
способ сохранения богатства. Отдельные монеты 
небольшой стоимости вполне доступны населе
нию, поскольку продаются почти по цене драго
ценного металла. 

В Российской Федерации это, в частности , фан
тастические новоделы «сеятеля» 1 923 (с датами от 
« 1 975» до « 1 982») и 50-рублевики с изображением 
св. Георгия Победоносца, чеканка которых нача
лась на обоих монетных дворах в 2006, а также ни
колаевские 1 О- и 5-рублевики самых частых годов, 
традиционно предпочитаемые населением России 
и бывшего СССР. Предполагается , что это подлин
ники, но из-за незнания обывателями стилистики 
монет в дело идут также •итальянцы», а иногда - и 
фальшивки.  И з-за большой покупки ! О- и 5-рубле
виков Николая 11 цена их в последние годы почти 
на 1 00% превышала цену заключенного в них ме
талла, и все же население гораздо охотнее покупает 
именно их. а не иностранные золотые монеты, для 
которых аналогичное превышение часто состав
ляет всего I 0- 1 5% .  

Uена золотых монет Николая 1 1  не  меняется 
резко вместе с ценой золота, как того можно было 
бы ожидать. Владельцы монет, дилеры придержи
вают традиционно престижные надежные монеты 
и не спешат снижать цену после падения цены 

�-
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тройской унции золота на Лондонской бирже дра
гоценных металлов. 

• • •  

Монеты-приэраки. В среде старых коллекционе-
ров бытуют легенды, что почти все памятные и 
юбилейные монеты , в том числе Н иколая 11 .  
сушествовали в золоте . Когда-то Сергей Соколов 
привозил из Санкт- Петербурга золотой •славный 



год» ,  по мнению специалистов - современную 
подделку. В конце 1 980-х И. И. Рьиюву демонстри
ровали в Риге золотой «трон» ,  не вызывавший со
мнений в подли нности . 

• • • 

Итак, полное развитие получили все виды че
канки золотых монет Н иколая 1 1 :  легальная ,  полу
легальная и нелегальная . Очень разные объекты 
предназначалис ь  для 1 )  обращения,  2) подарков, 
3) коллекционирования , 4) внешнеторговых опе
раций ,  5 )  обмана коллекционеров, 6 ) реализации 
сырого золота ,  7 )  и нвестирования . В разные эпохи 
преобладала 1 -я ,  4-я . 5-я или 6-я категория монет 
(и  причин ,  вызывавших их появление) .  

Практическое и зучение монет. относящихся 
к большой и нтересной теме,  лишь начинается . 
В советский период исследователей полностью 
сковы вала угроза оказаться в подземельях Лу
бянки .  Н ы не м ногих ограничивает отсутствие не
обходимых средств либо всестороннего понима
ния проблем ы .  Непреходя щей помехой было 
и остается отсутствие музейных экспозиций и не
доступность их фондов. 

• • • 

Кроме вышеописан ных,  есть и множество мо
нет с особенностям и  второго и третьего плана: 
слегка отличается прическа и м ператора. иное рас
положение последних букв титулатуры у обреза 
шеи , другие знаки м и н цмейстера на гурте и т.п .  
Вплотную зан иматься и зучением последних золо
тых монет Росси йской и м перии как в предреволю
ционные,  так и в револ юционные годы, как пола
гали , было е ще рановато. С 1 9 1 8  до начала 1 990-х 
об их и зучении ,  тем более коллекционировании .  
и не мечтали .  Лишь после отмены уголовных нака
заний по ряду статей УК РСФСР началось углу
бленное исследование этого комплекса. И нтерес
ные наблюдения,  в частности , связанные с иконо
графией Н и колая 1 1  и гуртовым и  надпися м и ,  
сделал И. И. Рылов.  Он ж е  обнаружил неизвестные 
ранее по знаку м инцмейстера монеты - 1 0-руб
левик 1 900 А Г. 1 0-рублевик 1 904 АП ( портрет «ита
л ьянски й » ) - и выявил , какие даты у монет
«итальянцев» .  

• • •  

Монеты с различными особенностями приво-
дит В . Битки н :  

5-рублевик 1 897 с гладки м гуртом .  
5-рублевик 1 898 АГ. соосность i ! . 
5-рублевик 1 898 с гладким гуртом ,  

5-рублевик 1 899 с гладки м гуртом.  
5 -рублевик 1 907 с гладким гуртом ; ( 1 00 экзе м 

пляров из  1 09 предназначались дл я  закладки в фун
дамент нового храма - « закладные монеты » ) ;  
с учетом того, что оставшиеся 9 экзе м пляров - это 
как раз то кол ичество, которое было самым обыч
ным в 1 900-х при удовлетворении  заявок вл иятель
ных персон,  нет отводов у верс и и ,  что весь  выпуск 
5-рублевиков 1 907 с гладким гуртом - типичный 
спецзаказ.  

• • •  

По мнению В . В .  Узден и кова, разница себестои-
мости и чеканки монет в пол ированном и неполи
рованном исполнении невелика .  Действительно. 
дополнительное полирование рабочей поверхно
сти штемпеля - не очень  сложная и не такая уж 
дорогая операция . Возможно, и подготовка пол и 
рованных пластин м ал о  вл ияет на цену монет. 
Скорее всего, заботясь о престижности продук
ции .  незначительными допол н ительн ы м и  затра
тами попросту пренебрегал и .  Но не стоит отказы
вать служащим монетного двора и в руководство
вани и  здравым с мыслом . Зачем пол ированное 
испол нение монете , которая . попав в обращение.  
сразу утратит его? М ожет быть. такое соображен ие 
все же перекроет доводы в пол ьзу чеканки для об
ращения монеты в полированном исполнен и и .  
ввиду лишь незначительного,  якобы , его удорожа
ния в сравнении  с обычным .  

• • •  

Угроза подделки любой монеты теоретически 
есть всегда, тем более золотой монеты Н и колая 1 1 ,  
и веские основания дл я  этого: 

1 )  высокая популярность тем ы  « Монеты Нико
лая 1 1 » у коллекционеров,  

2 )  традиционный,  возрастающий спрос на золо
тые монеты Николая 1 1  в качестве инвестиций .  

3 )  практически неограниченные возможности 
для копирования ште мпелей и для ком плектации 
любых лицевых и оборотных ште мпелей ( вкл ючая 
фантастические сочетания) .  

• • •  

Тщательное исследование золотых монет Н и ко
лая 1 1  особенно важно ввиду разнообразных связей 
с николаевской эпохой и советской нумизматики 
первого десятилетия ( 1 92 1 - 1 930) .  Достоверное 
знание о ранних эпизодах большевистской че
кан ки помогает разобраться в особен ностях мо
нетного комплекса Н и колая 1 1 .  богатого типами 
и вариантами .  



Переходный 3тап 
1 9 1 7 - 1 9 2 7  

в нумизматике это понятие означает сложный ком
плекс государственных политико-финансовых 

мероприятий ,  отразившийся в особенностях мо
нетного производства и денежного обращения на 
территории бывшей империи.  Первое большевист
ское десятилетие нумизматики характеризуется 
сложным переплетением самых разных элементов 
царской и советской денежных систем.  Период, 
формально относимый к советской нумизматике , 
по сути - переходный. 

1 .  С октября 1 9 1 7  по февраль 1 9 1 8  на Петро
градском монетном дворе чеканят императорскую 
монету, необходимую для выплаты жалования во
еннослужащим на передовой линии фронта про
должавшейся Первой мировой войны.  Анахрони
ческими штемпелями,  видимо. 1 9 1 4- 1 9 1 6 , чека
нят все серебря ные,  кроме 25-копеечника,  и 
медные монеты. По некоторым данным,  рубле
вики - с датой « 1 9 1 5» ,  50-копеечники - с датой 
« 1 9 1 4» ,  20- , 1 5- и ! О-копеечники - с  датой « 1 9 1 5» ,  
медные монеты - с датой « 1 9 1 6» .  

2 .  Разные монеты царской чеканки , видимо, без 
всяких помех обращаются во время Гражданской 
войны 1 9 1 8- 1 920 и советской чеканки 1 92 1 - 1 923 .  
Uарские монеты идут в расчетах по периодически 
меняющемуся курсу. 

3. В 1 92 1 - 1 923 идет лишь накопление монеты 
без выпуска ее в обращение, чтобы затем в 1 924 году 
массовым вводом в оборот закрепить результаты де
нежной реформы 1 922- 1 924. Примером служило 
накопление чеканившейся монеты в 1 850- 1 852 и 
ввод ее в оборот в 1 853 .  

4. Для чеканки первых советских монет исполыо
вано в основном дореволюционное оборудование, 
монетопечатающие станки и гуртильный инстру-

мент. ( Экономя средства, при чеканке медных монет 
отказались также от усложненной технологии - со
четания заглубленного и выпуклого шрифтов). 

5 .  Размеры , вес и проба - как у царских монет. 
Идеологические мотивы большевиков:  прежде 
всего показать, что новые советские монеты не 
хуже царских. 

6.  Основная часть сырья для советских рублеви 
ков и 50-копеечников получена переплавкой цар
ской банковой монеты . 

7. Советскими финансистами в основном сохра
нен набор номиналов, использованных на заключи
тельном этапе императорской чеканки , кроме 25-ко
пеечника (его чеканка, вероятно, бьта прекращена 
в 1 896, и инструментарий для чеканки мог не сохра
ниться ),  серебряного пятачка (на котором из-за ма
лого размера не помещался лозунг мировой револю
ции П РОЛ ЕТАРИ И ВСЕХ СТРАН , СОЕдИНЯ Й
ТЕСЬ!, обязательный для всех остальных монет) 
и 1/4-копеечника (слишком мелкого номинала). 

8 .  Сюжет для оформления оборотной стороны 
«сеятеля»- 1 923 (а позже и (•сеятеля»- 1 925)  заим
ствован из дореволюционного эскиза медальера 
А.Ф. Васютинского. 

9.  Сырье для (•сеятеля» - в основном золотые 
I O- и 5-рублевики Н иколая 1 1 .  

I O . Большевики использовали старые русские 
названия , проставлявшиеся на монетах очень 
давно или когда-то подразумевавшиеся . При об
суждении вопроса о твердой валюте в Наркомфине 
для ее обозначения предлагал и  названия:  федерал.  
гривна , целковый ,  червонец. В нарушение давних 
русских традиций 1 О-рублевую монету назвал и 
червон цем , цена которого в XVI I I  - XIX веках 
росла от 2 до 4 рублей.  



1 1 . Впервые монету в l /2 копей ки обозначил и  
ПОЛ КОП ЕЙ К И .  Ранее были Д Е Н ГА. Д Е Н ЬГА. 
ДЕН ЕЖКА или l /2 КОП ЕЙ К И .  слова «полко
пейки• и «полукопейка• - были их бытовым и  со
ответствиями .  

1 2 . В 1 924 продолжена традиuия передачи зака
зов на чеканку монет зарубежны м  предприятия м -
Лондонскому Королевскому монетному двору, 
Бирмингемскому монетному двору и заводу фирмы 
« Ки н ге Нортон Металл Компани Л и м итед•.  

1 3 . Сохранена устойчи вая доревол юuион ная 
традиuия чеканки монет неизношенными ште м 
пелям и  прежних лет, и у червонuев. отчеканенных 
в 1 924, есть оди н  из  формальных. хотя и недоста
точных, признаков новодела. 

1 4. В 1 92 1 - 1 922 в Петрограде, Киеве , Н и коло
Павдинске и других городах выпускали бон ы ,  мест
ные металлические платежные знаки (такие выпу
ски в России были до закона 1 870 года) .  Вскоре 
большевики запретили выпус к  суррогатных денег. 

1 5 . В 1 925- 1 926 отчеканено м ного новоделов 
николаевских 1 0- и 5-рублевиков. По отчету Ле
нинградского монетного двора и согласно содер
жанию Монетного Устава 1 899 сырьем послужил и 
монеты 1 886- 1 895 той же пробы . но большей 
массы ,  а также австрийские золотые монеты , по 
другим же источникам - «сеятели•- 1 92 3 ,  не при
нятые в уплату в большинстве uивилизованных 
стран .  

1 6. В конuе 1 920-х чеканкой новоделов памят
ных и других монет ( прежде всего •ганrута• и руб
левика 1 9 1 5 ) .  по заказу СФА, была возобновлена 
запрещенная в 1 890 традиuия чеканки новоделов. 
Советские новоделы продавали на Запад за ва
люту. 

1 7 . В первые годы советской власти шла кон
фискаuия в пользу государства ( наuионал и заuия ) 
м ногих частн ых нумизматических собра н и й .  Со
ветским гражданам запрещалось колл е кuио н и 
рование  монет и м ператорского периода. осо
бенно портретн ых. Впервые на западные нумиз
матические аукционы попали монеты и з  дублетов 
крупнейших советских музеев.  Однако некото
рых «дублетов• не было и в основных собра ниях 
музеев. 

При изучении монет и м ператорского периода 
необходимо помн ить о неоднократной чеканке 
uарских монет большевиками ,  а исследование мо
нет и структуры денежного обращен ия в СССР не
мыслимо без  прочн ых знани й  нумизматики пред
революционного периода. 



• • •  

Национализация - юридическое понятие, пере-
ход из частной собственности в собственность го
сударства (или  общества) земли .  промышленных 
предприятий ,  транспорта, банков, крупных част
ных собраний и др. Захватив власть в 1 9 1 7 . боль
шевики начали отчужлать у граждан произведения 
искусства, прежле всего из драгоuенных металлов, 
крупные нумизматические коллекuии и т.д. Наuи
онализаuия , как и экспроприаuия , конфискаuия 
и реквизиuия . направлена на полное отчужление 
практически любой частной собственности , осо
бенно той ,  что обеспечивает гражданам экономи
ческую независимость от государства. 

• • •  

Обращение царских монет после 1917  - нумиз
матическое понятие. интереснейший с точ ки зре
ния финансовой и военно-политической ситуаuии 
эпизод Гражданской войны 1 9 1 8- 1 920 на фоне 
преобладавшего инфля uион ного бумажно
денежного обращения по всей бывшей империи .  
Показательны эпизоды,  связанные со  своеобраз
ными финансовыми иниuиативами двух основ
ных. после А. В. Колчака. деятелей антибольше
вистского сопротивления в Сибири. Атаман Си
бирского казачьего войска генерал -лейтенант 
r м .  Семенов, захватив часть золотого запаса Рос
сии - 4-й золотой эшелон (42 млн .  25 1 тысяча ру
блей золотом - ((семеновское золото» ) ,  большую 
часть суммы,  37 млн.  340 тысяч рублей , отдал 
в 1 920 на нужлы своей армии и гражданским ве
домствам . Тогда же генерал -лейтенант барон 
Р.Ф. Унгерн фон Штернберг, получив от Семенова 
часть ((золота Колчака» (7 млн.  рублей золотом) ,  
сразу же начал раздавать деньги начальникам во
инских частей на расходы по их усмотрению и для 
вьпmат жалованья .  Документ из архива РГВА дает, 
в частности , приблизительные реальные uены в зо
лоте и банковом серебре одновременно с «дутыми» 
послереволюционными миллионами в бумажных 
деньгах. Добровольцам , поступившим на службу 
к Унгерну, платили золотой монетой (заменяя , 
в крайнем случае ,  биллонной монетой по курсу):  
подъемные - 60 рублей ,  родственникам при ги
бели добровольuа - 300 рублей , за легкое ране
ние - 1 00 рублей,  жалованье всадникам - 15 руб
лей , взводным унтер-офицерам - 25 рублей , вах
мистрам - 28 рублей , командирам сотен - 30 руб
лей.  Золотом платили и служащим железной дороги 
на контролируемом Унгерном участке . Свидетель
ства успешности его финансовой политики много
численны.  

Эти эпизоды подтвержлают практически по
всеместное обращение за Уралом золотых и сере
бряных монет царской чеканки в период, для ко-

тороrо характерн ы бесконтрольный выпуск бу
мажных денежных знаков и их стрем ительное 
обесцен иван ие .  Такая с итуация сохранялась 
в России в период проведения новой экономиче
ской политики , а также в некоторых государ
ственных образован иях, возникших после рас
пада империи . Постепенно обращен ие царских 
монет стало сокращаться . когда в 1 924 в денеж
ный оборот поступили серебря н ые монеты 
РСФС Р и СССР. 

• • •  

«Сеятель)) ( «сеятель- 1 923» ,  «сеятель двадuать 
третьего») (разr. , мет. ) - языковой нумизматиче
ский памятник, название советской золотой,  900°, 
монеты достоинством в 1 0  рублей (но с обозначе
нием ОДИ Н  Ч ЕРВОН Е Щ, нормативной мас
сой 8,60 г, чеканившейся в Петрограде в 1 923. 
а также в 1 924 штемпелями « 1 923» .  На лиuевой сто
роне - государственный герб РСФС Р ( 1 9 1 8 , худож-

ник А. Н .  Лео; видимо, дизайн утвердили в 1 922. до 
преобразования РСФС Р в СССР).  Автор штемпе
лей А.Ф. Васютинский .  На гурте надпись. Для че
канки монет использовалось золото, полученное 
в основном переплавкой николаевских 1 0- и 5-руб
левиков. «Сеятели» предназначались больше для 
внешнеторговых операций и подкрепления бумаж
ного червонца. Но советской республике был объяв
лен «золотой бойкот» («золотая блокада») - боль
шинство государств отказались принимать чер
вонцы, которые правительство СССР предлагало 
в уплату за необходимые народному хозяйству про
мышленные товары.  В связи с этим Наркомфин 
СССР поручил Петроградскому монетному двору 
возобновить чеканку золотой uарской монеты досто
инством в 1 0  и 5 рублей . В декабре 1 925 Ленинград
ский монетный двор отчеканил сохранившимися 
подлинными штемпелями 600 тысяч «николаевских 
монеТ» обоих достоинств, в январе 1 926 - еше 
1 млн. 4 1 1 тысяч штук, а также 1 млн .  5-рублевико11. 
Именно этими монетами расплачивался Советский 
Союз с другими государствами (а вовсе не «сеятелями-
1 923», которые для получения необходимого золота 
почти все пошли в переплавку; к началу XXI века со
хранилось, видимо, несколько тысяч штук, что и объ
ясняет их редкость) .  Отчеканенные большевиками 
монеты с портретом Н иколая 1 1  - весьма своеобраз
ные новоделы.  Особенности выпуска «сеятеля» сбли
жают его с золотыми монетами императорской 



чеканки .  Фантастические новоделы чеканили с да
тами от « 1 975• до « 1 982• .  Синонимы - советский 
червонец, разг. «Червонец двадцать третьего•. 

* * * 

Скупка царских монет - кам пания по плано
мерному изъятию бывших на руках у населения зо
лотых и серебря н ых монет царской чеканки , нача
тая большевика м и  в октябре 1 924 ( когда населе
нию объявили о скупке монет) .  При этом 
\ О-рублеви ки покупал и  по 9 рублей 50 копеек 
(в Ленинграде ,  например, до 500 штук ежедневно) .  
В скупку поступал и  также золотые монеты Елиза
веты , Екатери н ы  1 1  и Павла  1 и различные редко
сти . Банковые монеты принимали из расчета 62 ко
пейки за 1 рубль ,  монеты в 20, 1 5 , 1 0  и 5 копеек -
по 3 1  копейке за 1 рубль.  Поскольку закупочные 
цены серебряных монет был и  явно занижены , то 
в 1925 их повысил и  на 1 0% .  

* * * 

Советская нумизматика переходною периода 
нумизматическое понятие.  раздел нумизматики . 
относяшийся к монетному производству и денеж
ному обрашению в РСФС Р  и СССР в 1 92 1 - 1 927,  
имеюший тесную связь с монетны м  производством 
и денежным обращением предреволюционного 

этапа. В плане технологии к этому разделу относят 
иногда и монеты императорского образuа, отчека
ненные с октября 1 9 1 7  по февраль 1 9 1 8  штемпе
лями последних лет. Кроме монет общегосудар
ственного образuа (в том числе пробных) включает 
различные монетные суррогаты . К этому разделу 
плотно примыкает и часть монетной советики -
монеты Хорезмской Народной Советской Респу
бли ки 1 9 1 9- 1 922 и монеты Монгольской Н арод
ной Республики 1 925- 1 926. 



Раздел 1 1  

Хронология основных исторически� событий, 
связанных с нумизматикои 

1 6 9 5  - 1 9 1 9  
В этом выпуске дано погодовое освещение важ

нейших событий российской истории ,  прямо или 
косвенно связанных с историей монетно-денеж
ного дела и нумизматикой России .  Из всего мно
жества исторических событий основное внимание 
уделено войнам , территориальным приобретениям 
и смене царствующих особ. 

Ведение войн требовало колоссального напряже
ния всего государственного организма (в отдельные 
периоды война поглощала до 95% бюджета) и чрез
вычайных усилий большинства населения империи, 
претерпевали изменения многие стороны обще
ственной жизни. Ведение войн государством.  как 
правило, отражалось и в монетно-денежной сфере -
новыми специальными выпусками, неофициаль
ными выпусками, предстамявшими нечто среднее 
меЖдУ государственными фальсификатами и подра
жаниями, резкими изменениями в тиражах и т.д. 

год 

Комплексные военно-географические экспе
диции способствовали территориальным приоб
ретениям и изменению границ Российской импе
рии.  При этом в ее состав входили порою огром
ные новые территории ,  включались целые народы 
и государстве н н ые образования . И зменялись 
и границы распространения российской общего
сударственной монеты , на присоединенных зем 
лях создавались монетные дворы , которые начи
нали работу со специальн ых выпусков, а затем 
обычно переключались на чеканку общегосудар
ственных монет. 

Смена царствующего лица тоже , как правило. 
приводила к смене типов выпускаемой монеты . 

Безусловно, в такой огромной стране. как Рос
сия , ежегодно происходило немало знач ительн ых 
событий .  И о каЖдом прожитом ею и ее народом 
годе можно написать не одну книгу. 

СОБЫТИЯ 

1 695 - Начало завоевания Камчатки: поход землепроходца В . В. Атласова. 
- Продолжение Русско-турецкой войны в 1 686- 1 700 гг. Неудача русских войск в Первом Азовском 

походе. 
- Создание верфи на реке Воронеж для строительства российского флота. 

1 696 - Взятие Азова при помощи первого русского флота (Азовского) .  Выход Росси и  к Азовскому морю. 
- Смерть царя Иоанна 1 1  Алексеевича (брата Петра 1 по отцу) .  
- Начало единодержавия Петра 1 .  
- Великое посольство. 
- Раскрытие заговора против Петра 1 .  

1 697 - Первое путешествие Петра 1 за границу. 
- Продолжение Русско-турецкой войны.  
- Перенесение начала гражданского года с 1 сентября на 1 января . 
- Запрет на ношение длинного платья и бороды ( не распространялся на духовенство и крестьян ) . 
- Начало работы Красного монетного двора в Москве у Китай городской сте н ы .  

1 698 - Выход европейских союзников России из антитурецкой коал иции.  
- Основание города Таганрог. 
- Стрелецкий бунт и его подавление Петром 1 .  
- Начало реформы в армии (роспуск старых полков, набор профессионалов) .  
- Начало денежной реформы 1 698- 1 7 1 8  гг" предпринятой Петром 1 .  
- Учреждение первого российского ордена - Св .  Андрея Первозванного. 



1 699 - Продолжение Русско-турецкой войны.  
- Заключение Россией союза с Данией и Польско-Саксонски м  королевством мя войн ы  со Ш вецие й .  
- Первый в России рекруrский набор. 
- Пояаление и зображения ордена Св.  Андрея Первозванного на государственном гербе . 
- Чеканка первых российских пробных серебряных монет ( полти н ) ;  штемпеля мя одной из которых 

изrотоале н ы  резчиком Василием Андреевым.  
- И менной указ о чеканке ден ги , полушки и полполушки по стопе 12  рублей 80 копеек из  1 пуда меди . 
- Начало работы Н абережноrо медного монетного двора на территории М осковского Кремля.  

1 700 - Завершение Русс ко-турецкой войн ы  1 686- 1 700 rr. Заключение Константинопольского договора. 
- Начало Северной войн ы  1 700- 1 72 1  гг. со Ш вецией. Выход Дании и з  коалиции проти в  Ш веции.  

Поражен ие русских войск под Нарвой.  
- Строительство первых уральских заводов. 
- Открытие Нового денежного двора в Москве на Красной площади мя продолжен ия чеканки 

серебряны х  копеек дореформен ного образца. 
- Чеканка первых российских общегосударственных медных монет достоинством в денrу, полушку 

и в полполущки ( по стопе 1 2  рублей 80 копеек из 1 пуда меди ) .  
- Замена П етром 1 в России старого летосчисления (от Сотворения М ира) новым летосчислением 

(от РоЖдества Христова) и появление новой даты (обозначенной церковно-славянскими буква м и )  
н а  п роволоч н ы х  копей ках и новых медных монетах. 

1 70 1  - Первая крупная победа русских войск н ад  ш ведами при Эрестфере . 
- Начало работы Кадашевского монетного двора в Москве в Кадашевс кой слободе . 
- Начало чеканки первых росси йских общегосударственных золотых монет достоинством 

в двойной червонец и один червонец. Часть червонцев изготавливается перечеканкой дукатов.  
- Чеканка первых российских общегосударственных серебряных монет массового выпуска 

достоинством в полти ну, полуполтину, гривенник и десять денег. 
- Впервые ( н а  полтинах и полуполти нниках) проставлены инициалы гравера ( С . Гузна) .  
- Завершение чеканки ден ги и полушки по стопе 12  рублей 80 копеек и з  1 пуда меди . 
- И менной указ о чеканке денги и полушки по увеличенной стопе - 1 5  рублей 44 копейки 

из  1 пуда мед и ,  начало чеканки этих монет. 

1 702 - Первая морская победа русского флота над шведским в устье Северной Дви н ы .  Взятие русскими 
войсками Н отебурга . 

1 703 - Взятие русскими войсками Копорья , Яма и Н иен шанца.  
- Заложение города Санкт- Петербург на месте разрушенной ш ведской крепости Н иеншанц. 
- Открытие специального отделения Кадашевского монетного двора мя чеканки медных монет. 
- Первая ( пробная ) чеканка в кольце ( полти н ы ) .  

1 704 - Продолжение Северной вой н ы .  Взятие русским и  войсками Дерпта и Нарвы , завоевание большей 

части Прибалтики.  
- Н и зложение пол ьским сеймом ( по настоян и ю  ш ведского короля Карла X l l )  короля Августа 

и провозглашение королем шведского ставленника - князя Станислава Лещинского. 

- Отчеканен первый российский серебрян ы й  рубль, подавляющая часть монет получена перечеканкой 

талеров ( незнач ител ьная часть монет чеканена в кол ьце ) ,  перечеканкой полуrалеров 

изгота вл и ваются полти н ы .  
- Впервые отчеканен серебря н ы й  алты н .  
- Чеканка первой росс ийской медной копейки.  
- Впервые проставлено обозначение монетного двора ( Кадашевского) на рубле.  полтине.  

полуп олтин н и ке ,  гриве н н и ке и медной копейке.  
- Завершение чеканки медн ых монет по стопе 15 рублей 44 копейки из  1 пуда меди.  

- М онеты , отчеканенные на Красном (серебро) и Набережном ( медные копейки)  дворах. начинают 

помечаться аббревиатурой БК.  свидетел ьствующей о нахоЖдении этих дворов в подчине н ии 

При каза Бол ьшой казн ы .  
- И менной указ по Набережному медному двору о чеканке медны х  монет всех достоинств п о  стопе  

1 9  рубле й  20 копеек из  1 пуда меди и начало чеканки этих монет. 



1 705 - Продолжение Северной войны.  Поход Шереметева в Курляндию. 

- Начало восстания в Астрахани 1 705- 1 706 rr. 

- Прекращение перечеканки талеров и полуталеров в рублевики и полтин ы .  

1 706 - Разгром шведскими войсками саксонской армии при Фрауштадте , выход Саксонии и Реч и  

Посполитой из антишведской коалиции. Победа русских войск п р и  Калище. 

- Подавление Б . П . Шереметевым восстания в Астрахани 1 705- 1 706 гг. 

1 707 - Продолжение Северной войны.  
- Начало крестьянской войн ы  1 707- 1 708 гг. на Дону ( восстание под руководством Кондратия 

Булавина).  
- Начало чеканки монет специального выпуска для платежей на территории Речи Поспол итой 

(тинфов и щестаков). 
- Впервые дата на монетах указана арабскими цифрами.  

1 708 - Вторжение шведов в Россию. Победа русских войск под Лесной. 

- Поражение восставших под Азовом, гибель Кондратия Булавина и завершение крестьянской войны 

1 707- 1 708 гr. на Дону. 

1 709 - Победа русских войск над шведами под Полтавой. Разгон Запорожской Сечи .  

- Открытие Вышневолоцкого канала. 
- Завершение чеканки монет специального выпуска для платежей на территории Речи Посполитой 

(тинфы ) .  

1 7 1 0  - Взятие русскими войсками Риги , Ревеля и Выборга. Окончательное покорение Л ифля ндии .  
- Заключение союза с господарями Молдавии и Валахии.  
- Возбуждение Карлом XI I  Турции против России.  
- Начало Русско-турецкой войны 1 7 1 0- 1 7 1 3  гr. Прутский поход Петра 1 .  

1 7 1 1 - Открытие Курил ьских островов Ан цыферовым и Козыревским. 
- П родолжение Северной войны.  
- Неудачное завершение Прутского похода русских войск под командованием П етра 1 .  
- Подписание Прутского мирного договора. Утрата Азова, срытие укреплений Таганрога, 

уничтожение Азовского флота. 
- Прекращение чеканки червонцев из золота 93 пробы. 

1 7 1 2  - Продолжение Северной войны.  
- Перенесение столицы России из Москвы в Санкт- Петербург. 
- Сенатский указ о чеканке золотых червонцев 94 1 / 1 0 пробы, и начало чеканки таких монет. 

1 7 1 3  - Взятие войсками антишведской коалиции крепостей Тенинген и Штетин.  
- Заврешение Русско-турецкой войны 1 7 1 0- 1 733 гг. Заключение мирного договора между Россией 

и Османской империей.  
- Основание Тульского оружейного завода. 
- Сенатский указ по Набережному медному двору о чеканке монет всех достоинств по стопе 20 рублей 

из 1 пуда меди. 

1 7 1 4  - Завоевание русскими войсками Финляндии.  Победа русского флота над ш ведским при мысе Гангут. 
- Основание Петром 1 (на базе его личных коллекций)  Кунсткамеры в Санкт- Петербурге. 
- Возобновление чеканки двойных червонцев из золота 94 1 / i o  пробы . 

1 7 1 5  - Продолжение Северной войны.  
- Основание Морской академии в Санкт- Петербурге . 



1 7 1 6  - П родолжение Северной войн ы .  
- Экспедиция Бековича-Черкасского на Каспийское море . 
- Прекращение чеканки червонцев из золота 94 • ; 1 0 пробы. 

1 7 1 7  - В ывод русских войск и з  Дании и Прусси и .  
- П оездка П етра 1 в Голландию и Францию. 
- Экспедиция А. Бековича-Черкасскоrо в Хиву и гибель ее участников. 

1 7 1 8 - Вторжение русских войск в Ш вецию. Смерть короля Карла X I I  (от шальной пул и )  в Норвегии .  
- Дело царевича Алексея . 
- Н ачало сооружения Ладожского канала. 
- Заключен ие торгового договора с Персией.  
- Завершение в основном петровской денежной реформы. 
- П рекращение чеканки серебряных ( проволочн ых) копеек дореформенного образца. 
- Закрытие ( п редположительно) Нового денежного двора в Москве на Красной площади. 
- И ме н н ые указы о начале чеканки золотых двухрублевиков 75 пробы (с изображением 

Св. Апостола Андрея Первозванного)  и серебряных рублевиков, полтин и гривенников 70 проб ы ,  
начало чекан ки этих монет. 

- Появ.ле н ие l)'ртовых надписей на серебряных монетах (рублевиках и полтинах ) .  
- Завершение чеканки общегосударственных медных монет 20-рублевой стопы. 
- Указ о чеканке медной монеты (полушек) по стопе 40 рублей и з  1 пуда меди , начало чеканки этих 

монет. 

1 7 1 9  - Подписание англо-шведского союзного договора. Возобнов.ление Ш вецией боевых действий против 
Росси и .  Прибытие к Ревелю английской эскадры адмирала Норриса, предпринявшей неудачную 
попытку уничтожить русский флот. 

- Установ.ление Берг- П ри вилеги и .  
- Оrкрытие для обозрения Кунсткамеры в Кикиных палатах. 

1 720 - Победа русского галерного флота над ш ведской эскадрой у р. Гренгам ( последнее сражен ие 
Северной войн ы ) .  

- И здание П етром 1 Морского устава. 

1 72 1  - Завершение ( Н иштадтским мирным договором )  Северной войн ы  1 700- 1 72 1  гг. Выход России 
к Балтийскому морю. П риобретение Л ифляндии с Ригой , Эстляндии с Ревелем и Нарвой,  И н rрии 
и Карели и  с Выборгом. Возвращение Ш веции части Финляндии и уплата 2 мл н .  талеров (ефим ков) .  

- Принятие Петром 1 титула и м ператора. 
- Россия начинает называться Российской и м перией. 
- Появ.ление в титулатуре самодержцев (на л и цевой стороне монет) допол нительного титула 

« И мператор" . 
- Замена царских корон на гербе на им ператорские. 

1 722 - Начало вой н ы  с Персией 1 722- 1 723 rr. Н и зовой ( Персидский ) поход русских войск 
под предводительством Петра 1, взятие ими Дербента и занятие Каспийского побережья . 

- Разделение России на l)'берн и и ,  провинции и уезды . 
- Указ о престолонаследи и .  
- Завершение чекан ки полушек 40-рублевой стопы. 

1 723 - Взятие русскими войсками Баку и успешное для Росси и  завершение ( П етербургским мирным 

договоро м )  войн ы  с Персией 1 722- 1 723 rr. Приобретение Россией всего западного и южного 

побережья Кас п и йского моря . 
- Основание на Урале города Екатеринбург. 
- И ме н ной указ о чеканке медных пятикопеечников по стопе 40 рублей из 1 пуда меди , начало 

чеканки этих монет. 



1 724 - Заключение Стокгольмского союзного договора между Россией и Ш вецией о взаимных 

обязательствах оказать военную помощь в случае нападения на одну из сторон.  

- Основание по проекту Петра 1 Российской Академии наук в Санкт- Петербурге. 

- Начало работы временного монетного двора в Санкт- Петербурге в здании Берг-коллегии 

( Коллежского) .  
- Коронование Екатерины Петром 1 в качестве императрицы. 
- Начало работы Петербургского штатного монетного двора в Петропавловской крепости . 

- Возобновление на Петербургском монетном дворе перечеканки талеров и полуrалеров в рублевики 
( •солнечные») и полтины соответственно. 

- Сенатский указ о перечеканке медных копеек без изменения стопы ( 20 рублей из 1 пуда меди ) ,  
проведение этой перечеканки. 

1 725 - Смерть императора Петра 1 .  
- Начало экспедиции Витуса Беринга. 
- Возведение Екатерины на российский престол при поддержке А.Д. Меншикова и опоре на гвардию. 
- Начало пробной чеканки (до выхода специального правительствен ного решения)  

на Екатеринбургских казенных горных заводах квадратных медных монет ( <• плато ) по 1 0-рублевой 
стопе. 

- Учреждение ордена Александра Невского. 

1 726 - Создание первого на Алтае Колыванского медеплавильного завода. 
- Прекращение на Петербургском монетном дворе перечеканки талеров и полуrалеров в рублевики 

и полтины.  
- Массовая чеканка низкопробных серебряных ( •меншиковскихо) гривен .  
- Сенатский указ о чеканке квадратных «плат» по стопе 1 О  рублей из 1 пуда меди . 

1 727 - Смерть и мператрицы Екатерины 1 .  
- Воцарение Петра 1 1 .  
- Переезд императорского двора и з  Санкт- Петербурга в Москву. 
- Ссылка А.Д. Меншикова. 
- Начало перерыва в работе Петербургского монетного двора . 
- Прекращение работы Набережного медного монетного двора на территории Московского Кремля . 
- Начало вырубки кружков дпя медных монет плащильной мельницей на реке Яузе в Москве. 
- Создание на базе Екатеринбургских казенных горных заводов Екатеринбургского временного 

монетного двора, начало заготовки им медных монетных кружков дпя московских монетных дворов. 
- Прекращение чеканки на Екатеринбургских казенных горных заводах квадратных медных «плат» 

! О-рублевой стопы. 

1 728 - Переезд Петра 1 1  и его двора в Москву. 
- Указ Верховного тайного совета о чеканке копеек по стопе 40 рублей из 1 пуда меди , начало чеканки 

таких монет. 
- Прекращение чеканки двухрублевиков из золота 75 пробы.  

1 729 - Прекращение чеканки медных копеек 40-рублевой стопы.  
- Возобновление чеканки (до выхода специального правительствен ного решен ия )  червонцев из золота 

93 пробы. 

1 730 - Смерть императора Петра 1 1 .  
- Воцарение Анны Иоанновны ,  дочери И вана У. 
- Указ Ан н ы  Иоанновны с разъяснением герба. Всадник на гербе официально назван св.  Георгием.  
- Приостановка работы плащильной мельницы на р. Яузе в Москве. 
- И менной указ о чеканке золотых червонцев 93 пробы, начало чеканки таких монет. 
- Сенатский указ о чеканке рублевиков и полуполтин ников из серебра 70 пробы , начало чеканки 

рублевиков. 
- И менной указ о чеканке ( перечеканке из монет 20-рублевой и 40-рублевой стопы )  ден ги и полушки 

( по стопе 1 0  рублей из 1 пуда меди) ,  начало этой чеканки ( перечеканки ) .  
- Прекращение чеканки медных пятикопеечников 40-рублевой стопы .  



1 73 1  - Добровол ьное вхождение казахского Младшего жуза в состав России.  
- Сенатский указ и И менной указ о чеканке серебряных монет из серебра 77  пробы. начало чеканки 

полтин и гривенников. 
- П родолжение целенаправленной перечеканки медных монет ( 20-рублевой и 40-рублевой стопы) 

в монеты достоинством в денrу и полушку ( 1 0-рублевой стопы ) .  
- Начало создания военно-морских сил на Дальнем Востоке. 

1 732 - Рештский мир Росси и  с Ираном . Возврашен ие Ирану прикаспийских земель, завоеванных П етром 1 
во время Персидского похода 1 722 - 1 723 rr. 

- Возвращение двора и высших органов управления в Петербург. 

1 733 - Начало •войн ы  за польское наследство• 1 733- 1 735 rr. Взятие русскими войсками Варшавы 
и возведен ие на престол Августа I I I  Фридриха. 

- Восстановление Запорожской Сечи ( Новая Сечь) .  
- Начало Камчатской экспедиции В.  Беринга и А. Ч ирикова. 

1 734 - П родолжение войны за Пол ьское наследство. Взятие русскими войсками Данцига,  первое в истории 
столкновение русских и французских войск. 

- Возобновление работы плащильной мельницы на р. Яузе в Москве . 
- Завершение в основном целенаправленной массовой перечеканки медных монет ( 20-рублевой 

и 40-рублевой СТОПЫ)  в монеты ДОСТОИНСТВОМ в денrу и полушку ( 1 0-рублевой СТОПЫ) .  

1 735 - Окончание войны за Польское наследство 1 733- 1 735 rr. 
- Начало Русско-турецкой вой ны 1 735- 1 739 гг. Неудач ный поход на Крым .  
- Вывод русских войск и з  Персии.  
- Строительство Ки 111яра на Тереке. 
- Разрешение монетным конторам осуществлять ссудные операции .  
- Завершение работы плашильной мельницы н а  реке Яузе в Москве .  

1 736 - Взятие русски м и  войсками Перекопа, Бахч исарая , Азова. безрезультатный поход на Крым .  
- П рекращение работы Кадашевского штатного монетного двора в Москве . в Кадашевской слободе. 
- Начало чеканки Екатеринбургским времен ным монетн ым двором общегосударственных медных 

монет. 
- Приглашение на росс ийскую службу известного медал ьера И . К. Гедли н гера. 
- Начало работы времен ного монетного двора в палатах князя А. И . Прозоровского в Санкт-

Петербурге (чеканка червонцев и рублевиков с портретны м  и зображением и мператрицы Анн ы  
Иоанновны работы мастера И . К. Гедл ингера) .  

1 737 - Взятие русскими войсками крепости Очаков. Новый поход на Крым .  
- Прекращение работы временного монетного двора в Санкт- Петербурге ( в  палатах князя 

А. И . Прозоровского) .  

1 738 - Неудач н ы й  поход арм и и  генерал-фел ьдмаршала Б. К. М и н иха к Днестру и арми и  генерал-

фельдмаршала П . П .  Лесси в Кры м .  
- Потеря из-за эпидемии чумы полови ны русской арми и  и уход и з  Очакова. 

- Возобновление работы Петербургского штатного монетного двора после 1 0-летнего перерыва .  

1 739 - Взятие русскими войсками Хотина и Ясс, неудачное для России завершение Белградским миром 

Русско-турецкой войн ы  1 735- 1 739 гr. Присоеди нение Азова без права с вободного плавания по 

Черному морю. 
- Назначение и м ператрицей Анной Иоанновной своим преемником Иоан на. сына Анн ы  

Леопол ьдовны .  
- Установление Берг- Регламента. 

1 740 - Смерть и м ператрицы Ан ны Иоанновны .  
- Воцарение младенца-и м ператора Иоанна 1 1 1  Антоновича. Регентство И . -Э.  Бирона. затем Ан ны 

Л еопольловн ы .  
- Принятие российс кого подданства казахским Средн им жузом. 



1 74 1  - Начало Русско-шведской войны 1 74 1 - 1 743 гг. Победа русских войск под Вильманстрандом.  
- Дворцовый переворот с устранением младенца-императора Иоанна 1 1 1  и его матери -

правительницы Анны Леопольдовны. 
- Воцарение Елизаветы Петровны .  
- Начало целенаправленной массовой перечеканки серебряных монет с портретным изображением 

Иоанна 1 1 1  (достоинством в один рубль и полтину) в монеты с портретным изображением Елизаветы 
Петровны .  

1 742 - Оrкрытие северной оконечности Азии полярны м  исследователем С . И .  Челюскиным.  
- Капитуляция шведской армии русски м войскам под Гельсингфорсом . 
- Продолжение целенаправленной перечеканки серебряных монет с портретн ым изображением 

Иоанна 1 1 1  в монеты соответствующих достоинств с портретным изображением Елизаветы 
Петровны и спорадическая перечеканка червонцев с портретным изображением Анн ы  Иоанновны 
в червонцы с портретным изображением Елизаветы Петровны .  

1 743 - Успешное для России завершение Абосским миром Русско-шведской войны 1 74 1 - 1 743 rr. 

Приобретение Россией части Финляндии .  
- Основание г. Оренбург. 
- Завершение целенаправленной массовой перечеканки серебряных монет с портретны м  

изображением Иоанна 1 1 1  в монеты с портретным изображением Елизаветы Петровны .  

1 744 - Первое снижение. согласно плану П . И .Я гужинского. нарицательной цены пятаков образuа 1 723 г. 
до 4 копеек. 

1 745 - Восстание мордвы . вызванное насильственной христианизацией .  
- Восстание коряков. 
- И здание «Атласа Российского� . 
- Второе снижение нарицательной цены пятаков обраща 1 723 г. до 3 копеек. 

1 746 - Подписание австро-русского оборонительного союза с обязательством помогать друг другу 
в военной и политической областях. 

- Восстание ненцев. 
- Указ о запрещении недворянам покупать крепостных. 
- Последнее снижение нарицательной цены пятаков образца 1 723 г. до 2 копеек.  

1 747 - Официальное признание Германской империей императорского титула российских царей .  
- Переоборудование алтайских заводов Демидова на выплавку серебра. 

1 748 - Поход русского корпуса на Рейн для помощи воюющим с французами австрийцам.  
- Прекращение чеканки червонцев из золота 93 пробы. 

1 749 - И менной указ о чеканке золотых монет повышенной пробы (94 2/з ) .  начало чеканки таких монет. 
- Появление червонцев и двойных червонцев с изображением св.  Андрея на оборотной стороне. 
- Появление золотых монет с указанием даты выхода правительствен ного указа о чеканке данной 

партии ( год, месяц, а иногда и число). 

1 750 - Разрыв дипломатических отношений между Россией и Францией.  
- Гайламатчина на Украине. 
- Начало разведок и добычи золота в районе Екатеринбурга. 

1 75 1  - П о  указу императрицы Елизаветы издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия.  
Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор употребляет Русская православная 
церковь. 

1 752 - Решение Сената о государственном межевании для упорядочения землепол ьзования в Российской 
империи .  



1 753 

1 754 

1 755 

1 756 

1 757 

1 758 

1 759 

- Завершение чеканки монет из золота 94 2/з пробы. 
- Чеканка в германском городе М ангейме талера с портретным и зображением будуmего росси йского 

и м ператора Петра I I I  ( •альбертов• талер). 

- Основание крепости св.  Ели заветы (будущего Елизаветграда) .  
- Образование Дворянских банков в Москве и Петербурге. 
- Завершен ие чеканки общегосударствен н ых медных монет 1 0-рублевой стопы .  

- Открытие М осковского университета (созданного п о  проекту М . В .Ломоносова и И . И . Шувалова) . 
- П олучение Екатеринбургским монетны м  двором статуса постоянно действующего ( штатного) .  
- И менной указ о чеканке золотых десятирублевиков и пятирублевиков 88 пробы , начало чеканки 

этих монет. 
- Сенатский указ о чеканке полуполтинников и 5-копеечников и з  серебра 77 пробы , начало чеканки 

таких монет. 
- И менной указ о чеканке медных копеек 8-рублевой стопы .  начало перечеканки медных 

пятикопеечн и ков образца 1 723 г. на П етербургском . Московском и Е катеринбургском монетных 
дворах. 

- Появление ( впервые) на медных монетах массового выпуска гуртовой надписи.  

- Начало Семилетней войны 1 756- 1 763 гг. 
- Сенатский указ о чеканке ливонезов, начало специального выпуска монет для прибалтийских 

провин ц и й  Росси и .  
- Начало чеканки в Санкт- Петербурге . согласно И менному указу. общегосударственных золотых 

монет специального вы пуска (достоинством в два рубля, один рубль и полтину),  предназначавшихся 
для испол ьзования в дворцовом обиходе. 

- П родолжение на трех монетн ых дворах перечеканки пятаков образца 1 723 г. в копейки 8-рублевой 
монетной стопы.  

- ВстуruJение русской арми и  в Восточную Пруссию. Победа русских войск под Гросс-Егерсдорфом .  
- Включение курсов нумизматики и герал ьдики в учебную программу Московского уни верситета. 
- Завершение в М оскве чеканки монет специального выпуска для прибалтийских провинций Росси и  

(ливонезов) .  
- Чеканка в Санкт- Петербурге десятирублевиков и рублевиков с портретным изображением 

и мператрицы Ел и заветы Петровны работы мастера Ж.А.Дасье.  
- Возобновление чеканки червонцев из золота 94 пробы . 
- Начало работы Сестрорецкого штатного монетного двора. 
- Завершение чеканки медных копеек 8-рублевой стоп ы.  
- И менной указ .  установивший для медных монет 1 6-рублевую стопу и опубл и ковавш и й  итоги выкупа 

у населения пятаков образца 1 723 г. 
- Начало чеканки новых медных монет достоинством в две копей ки .  одну копейку, ден гу  и полушку. 
- Окончание перечеканки пятаков образца 1 723 г. в копейки 8-рублевой стопы и начало перечеканки 

этих пятаков и копеек образца 1 755 г. в двухкопеечн и ки 1 6-рублевой стопы.  

- Взятие Кен и гсберга. Присоединение Восточной Пруссии к Росси и  на правах области.  
- И менной указ о чеканке медных пятикопеечников по стопе 1 6  рублей и з  1 пуда меди , начало 

чеканки этих монет. 
- П родолжение передела Сестрорецким монетны м  двором бронзовых трофейных прусских пушек 

и чеканка медных монет по 1 6-рублевой стопе. 
- П родолжение на разн ых монетн ых дворах перечеканки пятикопеечн и ков образца 1 723 г. и копеек 

образца 1 755  г. в двухкопеечн и ки образца 1 757 г. 

- Победы русских войск под Пальцигом и Кунерсдорфом .  
- Рескрипт п о  Кен и гсбергскому монетному двору о чеканке монет для Прусси и ,  начало чеканки 

росси й ских монет специального выпуска для П русси и .  
- П родолжение перечеканки пятикопеечн и ков образца 1 723  r. и копеек образца 1 755  r. 

в двухкопеечники образца 1 757 г. 



1 760 - Взятие Берлина русскими войсками под команлованием генералов К . Г. фон Тотлебена 

и З.Г. Чернышева. 
- Продолжение перечеканки пятикопеечников образца 1 723 г. и копеек образца 1 755 г. 

в двухкопеечники образца 1 757 г. 

- В качестве иллюстрации к проекту графа П . И . Шувалова отчеканены пробные медные монеты 

достоинством в 2 и 1 копейку по 32-рублевой стопе. 

1 76 1  - Взятие русской армией под команлованием генерала П .А. Румянцева крепости Кольберг. Последняя 

победа русских в Семилетней войне. 
- Чеканка, согласно указу Сената, монет мя Пруссии Московским Красным монетны м  двором . 

- Основание крепости св. Дмитрия Ростовского (ныне г. Ростов-на-Дону) .  

- Смерть императрицы Елизаветы Петровн ы.  
- Воцарение Петра 1 1 1 .  
- Прекращение участия русских войск в боевых действиях Семилетней вой ны.  

- Завершение чеканки общегосударственных медных монет 1 6-рублевой стопы.  

- Завершение перечеканки пятикопеечников образца 1 723 г. и копеек образца 1 755 г. 
в двухкопеечники образца 1 757 г. 

- Завершение передела Сестрорецким монетны м  двором бронзовых трофейных прусских пушек 
и продолжение чеканки медн ых монет по 1 6-рублевой стопе. 

1 762 - Приказ императора Петра 1 1 1  корпусу русских войск под командованием Чернышева перейти на 
сторону Пруссии ( вчерашних противников). Окончание боевых действий в Семилетней войне 
без участия русской армии.  

- Возвращение императором Петром 1 1 1  прусскому корол ю Фридриху 1 1  трофейных пушек,  еще 
не переделанных в медную монету. 

- И менные указы , установившие мя серебряных монет 72 пробу, а мя медной монеты 32-рублевую 
стопу, начало чеканки этих монет. 

- Начало очередной гранлиозной целенаправленной перечеканки монет 1 6-рублевой стопы Ел изаветы 
Петровны (с удвоением номинала) в монеты 32-рублевой стопы Петра 1 1 1  (достои нством в 1 0 . 4 и 2 
копейки ) .  

- Организация в Н ижнем Новгороде , Ярославле и селе Поречье Смоленской губернии временных 
монетных дворов мя перечеканки медных монет. 

- Прекращение чеканки монет специального выпуска мя Пруссии.  
- Свержение с престола и убийство императора Петра 1 1 1 .  
- Возведение н а  престол и коронация Екатерины 1 1 .  
- И зготовление Большой императорской короны, скипетра и державы.  
- Начало перечеканки в Санкт- Петербурге десяти - и пяти-рублевиков, а также рублевиков и полтин 

с портретным изображением императора Петра 1 1 1  в монеты соответствующих достоинств 
с изображением императрицы Екатерины 1 1 .  

1 763 - Окончание Семилетней войны 1 756- 1 763 гг. 
- Строительство Моздокской крепости на Тереке. 
- Создание изобретателем И . И .  Ползуновым паровой машины.  
- Сенатский указ, устанавливающий 1 6-рублевую стопу мя медных монет, начало чеканки этих монет. 
- Начало перечеканки монет 32-рублевой стопы ( Петра 1 1 1 )  Петербургски м ,  Сестрорецким,  

Московским Красным и Екатеринбургским монетными дворами в монеты 1 6-рублевой стопы.  
- На Красном монетном дворе в Москве завершается чеканка золотых монет. 

1 764 - Плавание П . К. Креницына и М .Д. Левашова к берегам Аляски мя картографирования всех земель 
к востоку от Камчатки . 

- Попытка освобождения из Шлиссельбургской крепости и убийство Иоанна 1 1 1  Антоновича.  
- Окончательное упразднение гетманства и распространение в Малороссии общероссийских 

порядков. 
- Создание Эрмитажа как частной коллекции Екатерины 1 1 .  
- И менные указы о чеканке золотых монет 8 8  пробы п о  повышенной стопе и о чеканке серебряных 

монет из серебра 72 пробы, начало чеканки этих монет. 
- Начало массовой чеканки серебряных монет достоинством в 20 и 1 5  копеек. 
- И зготовление в Санкт- Петербурге образцов мя чеканки сибирских медных монет. 
- Продолжен

_
ие на различных монетных дворах восстановител ьной перечеканки медных монет 

32-рублевои стопы ( Петра 1 1 1 )  в монеты 1 6-рублевой стопы.  
- Начало работы по организации штатного монетного двора на Сузунском медеплавил ьном заводе . 



1 765 - Заключение союзного договора России с Данией. 
- Пожар и восстановление Сузунского монетного двора. 
- П родолжение на различных монетных дворах восстановительной перечеканки медных монет 

32-рублевой стопы ( Петра 1 1 1 ) в монеты 1 6-рублевой стоп ы .  

1 766 - Присоединение к России Алеутских островов 
- П родолжение на различных монетных дворах восстановительной перечеканки медных монет 

32-рубле вой стопы ( Петра 1 1 1 ) в монеты 1 6-рублевой стопы .  
- Начало чеканки , согласно И менному указу, восстановленным после пожара Сузунским штатны м  

монетны м  двором медн ых монет специального выпуска дЛЯ Сибири ( п о  25-рублевой стопе ) .  

1 767 - Завершение массовой перечеканки медных монет 32-рублевой стопы ( Петра 1 1 1 ) в монеты 
1 6-рублевой стопы.  

- Начало перерыва в работе Сестрорецкого штатного монетного двора. 

1 768 - Крестьянско- казацкое восстание на Правобережной Украине под предводительством И. Гонты 
и М .  Железняка и его подавление.  

- Начало Первой Пол ьской войны 1 768- 1 772 гг. Взятие Кракова А. В.  Суворовы м .  
- Начало Русско-турецкой войны 1 768- 1 774 гг. 
- Начало тай ного вы пуска на Петербургском монетном дворе золотых дукатов российской чеканки по 

обращу н идерландских дукатов (для оплаты расходов росси йских должностных лиц за грани цей ) .  

1 769 - Сражения арми и  П .А. Румя н цева при Рябой Могиле. Занятие Бухареста. Овладение турецкой 
крепостью Хоти н .  

- Победа русских войск у Влодавы в ходе войны с Польшей .  
- Выпуск первых росси йских бумажных денежных знаков-асси гнаци й .  

1 770 - Победы русских войск у Рябой Могил ы при р. Ларга , р. Кагул , в Чесменской бухте. Экспедиция 
в Грузию русского отряда под руководством К.Г. фон Тотлебена. 

- П родолжение Первой Польской вой н ы .  Н изложение поляками короля Станислава Понятовского. 
- Первые поп ытки наладить на Сестрорецком монетном дворе , согласно И менному указу, чеканку 

•сестрорецких• рублей ( монет, предназначавшихся дЛЯ обеспечения ассигнаций ) .  

1 77 1  - Овладение русским и  войсками Перекопом . Покорение Крыма. 
- Победа русских войск под Замостье м ,  подавление восстания в Л итве . 
- Чума и мятеж в Москве. 
- Н ачало чеканки на частном монетном дворе в имении Садогура (Садгора) монет дЛЯ Молдавии 

и Валах и и  (из трофейных турецких пушек) .  

1 772 - Окончание войн ы  с Пол ьшей 1 768- 1 772 гг. Раздел Речи Посполитой.  Возврашение Росси и  
восточной части территорий н ынешней Белоруссии .  Вол ы н и .  Подол и и .  

- Пере мирие Росси и  с Турцией.  

1 773 - Начало крестья нской войны в России 1 773- 1 775 гг. ( восстание под предводительством Емельяна 

П угачева ) .  
- П родолжение Русско-турецкой войн ы .  Победа русских войск у Карасу. 

1 774 - Победа русских войск, руководимых А.В.  Суворовы м ,  у Козлуджи , занятие г. Базарджик. Успешное 

для Росси и  завершение ( Кючук- Кайнарджи йским миром ) Русско-турецкой войны 1 768- 1 774 гг. 

Достижение независи мости от Турции Крыма и Кубан и .  Уплата Турцией 4,5  мл н .  руб. контрибуци и .  

- Завершение на Садогурском частном монетном дворе чеканки бронзовых монет специального 

выпуска для Молдавии и Валахии.  
- Подавление восстания под предводительством Емельяна Пугачева правительстве н ны м и  войс ками 

под руководством премьер-майора И . И .  Михельсона и прибывшего с Дуная генерала А. В .  Суворова .  



1 775 - Казнь Пугачева. Окончание крестьянской войн ы  в России 1 773- 1 775 гr. 

- Уничтожение Запорожской Сечи .  
- Начало освоения Крыма Россией. 
- ПрИдание почти 200 селам стаrуса города. 

- Приостановка работы Красного монетного двора в Москве. 

1 776 - Продолжение освоения Крыма Россией. 
- Окончательная ликвИдация Запорожской Сечи .  

1 777 - Продолжение освоения Крыма Россией. 

1 778 - Продолжение освоения Крыма Россией. 
- Основание городов Екатеринослав и Херсон. 
- Прекращение деятельности Сестрорецкого штатного монетного двора на Сестрорецких оружейных 

заводах. 

1 779 - Продолжение освоения Крыма Россией. 
- Основание Черноморского флота. 

1 780 - Продолжение освоения Крыма Россией. 
- Начало чеканки в Кафе (Феодосия) медных монет Крымского ханства, совпадающих по массе 

с некоторыми номиналами российских общегосударственных медных монет. 

1 78 1  - Продолжение освоения Крыма Россией. 
- Окончание чеканки на Сузунском монетном дворе медных монет специального выпус ка для Сибири 

1 766- 1 78 1  гr. , начало чеканки общегосударствен ной медной монеты. 

1 782 - Окончательное слияние Малороссии с коренной Россией . 
- Продолжение освоения Крыма Россией. 

1 783 - Обращение крымского хана Шагин-Гирея к Екатерине 1 1  с просьбой о присоединении Крыма.  
Введение русских войск в Крым.  

- Основание Севастополя. 
- Георгиевский трактат с Грузией о протекторате . 
- Приведение к присяге на подданство России ногаев,  усмирение их восстания Суворовым .  
- Завершение в Кафе (Феодосия )  чеканки медных монет Крымского ханства, совпадающих п о  массе 

с некоторыми номиналами росси йских общегосударственных медных монет. 

1 784 - Основание городов Н и колаев и Владикавказ. 
- Организация Г. И .  Шелеховым поселений на Аляске . 

1 785 - Окончательное прекращение чеканки монет из золота 88 пробы, предназначавшихся 
для использования в дворцовом обиходе. 

1 786 - Основание Государственного Заемного Банка. 

1 787 - Начало Русско-rурецкой войны 1 787- 1 79 1  rr. Победа русских войск на Кинбурнской косе. 
- Начало борьбы с кабардински ми племенами . 
- Путешествие Екатерины 1 1  в Новороссию и Крым .  
- Начало работы в Крыму обновленного Феодосийского (Таврического) штатного монетного двора. 

Чеканка медных монет общегосударственного образца, а также специального выпуска серебряных 
таврических монет. 

- Вьшеление Эрмитажу новых помещений.  Начало составления первого каталога нумизматического 
собрания. 

- Начало чеканки в Грузии медных монет периода российского протектората с изображением 
российского орла ( искаженным) .  



1 788 - П родолжение Русско-�урецкой войн ы .  Взятие Очакова русскими войсками,  возглавляемыми А. В .  Суворовы м .  
- Начало Русско- ш ведской войны 1 788- 1 790 гг. Победа русского флота у острова Гогланд. - Возобновление на Петербургском и Красном в Москве монетных дворах перечеканки медных монет 32-рублевой стопы ( Петра 1 1 1 ) в монеты 1 6-рублевой стоп ы .  
- П рекращен ие работы Феодосийского штатного монетного двора в Крыму. 
- Чеканка в ш ведском городе Авесте фальшивых медных монет по обращу пятаков Екатерин ы  1 1 .  

1 789 - Победа русских войск при Фокшанах и Рымнике. Неудачная попытка овладения турецкой гаванью Анапа. 
- П родолжение Русско-шведской вой н ы .  Победы русского флота у острова Эланд и в проли ве 

Роченсальм.  
- П рекращение перечеканки медных монет 32-рублевой стопы ( Петра 1 1 1 )  в монеты 1 6-рублевой 

стопы на Красном монетном дворе в Москве. 
- Начало работы Анн инского штатного монетного двора на Урале.  

1 790 - П родолжен ие Русско-�урецкой войн ы .  Взятие И змаила русскими войсками под командованием 
А. В .  Суворова. 

- Победы росси йского флота у Ревеля , Красной Горки и во втором сражении в проливе Роченсальм . 
успешное для России окончание ( подписанием Верельского мира) Русско-шведской войны 1 788-
1 790 rr. 

1 79 1  - Взятие Анап ы .  Победа русских войск при Мач и не и черноморского флота у м ыса Кал иакрия,  
успеш ное для Росси и  завершение ( подп исанием Ясского мира) Русско-�урецкой войн ы  1 787-
1 79 1  rr. 

- Смерть князя Г.А. Потемки на-Таврического. 

1 792 - Ввод русских войск в Варшаву лля поддержки конфедератов - сторонников российской 
ориентации .  

- Основание Одессы н а  месте �урецкого поселка Гадж:ибей.  

1 793 - Второй раздел Реч и  Посполитой между Россией,  Пруссией и Австрией.  Приобретение Россией 
Вольши и Подол и и .  

1 794 - Вторая П ол ьская война ( Восстание поляков под предводительством Тадеуша Костюшко, восстание 
в Л итве ) .  Нападение на русские войска в Варшаве . Победа русских войск под М ацеёвицами .  взятие 
Вильно и, под руководством Суворова, Варшавы . 

- Основание Шелеховым поселений на Курильс ких островах. 

1 795 - Трети й  раздел Реч и  Поспол итой между Россией, Пруссией и Австрией.  П риобретение Россией 
Л итвы и Курляндии .  Пол ьс кое Королевство перестает сушествовать. 

- Вхожление Л итвы в состав Российской импери и .  
- Разорение Тифлиса войсками персидского шаха Ага- Мухаммеда. Выдвижение Екатери ной 1 1  отряда 

генерал-фельдмаршала И . В. Гудовича, остановившего нашествие. 
- Возобновле н ие на Красном монетном дворе в Москве перечеканки медных монет 32-рублевой 

стопы ( Петра 1 1 1 ) и бронювых монет для Молдавии и Валахии в монеты 1 6-рублевой стопы.  

1 796 - Овладение русскими войсками Восточного Кавказа ( поход генерал-аншефа В.А. Зубова в Дагестан 
и Азербайджан) .  

- Утвержде н н ы й  доклад П .А. Зубова о перечекан ке медных монет 1 6-рублевой стопы с удвоением 
номинала в монеты 32-рублевой стопы. начало этой перечеканки.  

- Органи зация лля ускорения перечеканки , кроме всех действующих штатных дворов. временного 
монетного двора в Н ижнем Новгороде ( в  доме Приказа обществен ного призрения ) .  

- Смерть и мператрицы Екатерин ы  1 1 .  
- П рекращение чеканки монет и з  золота 8 8  пробы. 
- Воцарение Павла 1 .  
- В ы ведение П авлом 1 русских войск из Грузии .  
- Начало •павловского• перечекана медных монет 32-рублевой стопы в монеты 1 6-рублевой стопы.  
- Начало чекан ки (до выхода специального правительственного решения ) червонцев по 94 2/3 пробе. 
- Начало чеканки серебрян ых рублевиков в весе, близком к талерному. 
- Исчезновение портрета государя с золотых и серебряных монет. 
- Завершение в Грузи и  чеканки медных монет 1 787- 1 796 гr. ,  пери�да российского протектората. 

с измененным или намеренно искаженным изображением россииского орла. 



1 797 - Новый закон о престолонаследии. 
- Манифест от 3 октября 1 797 г. Возвращение к содержанию чистого серебра периода Екатерин ы  1 1  

при чеканке серебряной монеты . 
- Завершение «павловского• перечекана. 
- Окончательное прекращение работы Красного монетного двора в Москве . 
- Манифесты о чеканке 'lервонцев и 5-рублевиков из золота 94 2/з пробы,  прекращение чеканки 

червонцев. 
- Манифест от 20 января о чеканке серебряной монеты по стопе, близкой к талерной ( 14 рублей 

из фунта легированного серебра 83 1 /з пробы ) ,  массовая чеканка таких монет. 
- Манифест от 3 октября о чеканке серебряных монет по стопе 1 9  рублей 75 25/s I  копейки из фунта 

серебра 83 1 /3 пробы. 
- Манифест о чеканке медной монеты по стопе 1 6  рублей из пуда меди, начало чеканки этой монеты . 

1 798 - Образование «Соединенной Американской• ( « Российско-Американской• )  компани и .  
- Присоединение России к о  второй антифранцузской коалиции.  Средизем номорский поход эскадры 

адмирала Ф.Ф. Ушакова. 
- Прекращение работы Аннинского штатного монетного двора . 
- Чеканка серебряных монет немецкого княжества Иевер достоинством в один талер и полуталер 

с изображением видоизмененного российского гербового орла. 

1 799 - Приказ Павла 1 о направлении русского полка в Тифлис для постоян ного места пребывания.  
Решение принято по просьбе грузинского царя Георгия XI I I .  искавшего защиты у Росси и .  

- Первая война с Францией.  Итальянский и швейцарский походы русских войск. Переход Суворова 
через Альпы.  

- Прекращение работы Петербургского монетного двора в связи с его реконструкцией.  Перевод 
оборудования и мастеров Петербургского монетного двора в здание Ассигнационного банка. 

1 800 - Манифест Павла 1 о присоединении Грузии к России.  
- Смерть генералиссимуса А. В.  Суворова. 
- Образование Республики Семи Островов ( Ионические острова) под протекторатом России .  
- Подготовка к войне с Англией . 
- Продолжение реконструкции Петербургского монетного двора. 
- Начало функционирования временного Банковского монетного двора в Санкт- Петербурге . 

1 80 1  - Присоединение к Российской империи Восточной Грузии и части Армении.  
- Дворцовый переворот и убийство императора Павла 1 .  
- Воцарение Александра 1 .  

1 802 - Манифест об учреждении министерств. 

1 803 - Начало крутосветного путешествия Ф. Крузен штерна и Ю.Лисянского. 
- Присоединение к России Менгрелии ( Западной Грузии) .  

1 804 - Покорение Гянджинскоrо ханства. 
- Присоединение к России Гурии и И меретин ( Западная Грузия) .  
- Начало войны между Россией и Персией .  Неудачная осада Эривани.  
- Основание Московского Общества Истории и Древностей Российских. 
- На Тифлисском новом штатном монетном дворе, согласно И нструкции горным инженерам,  начинается чеканка серебрян ых и медных монет специального выпуска для Грузи и .  

1 805 - Победа русских войск на р. Аскерань и Загам.  Признание власти России Карабахским ,  Ш и рванским ханствами , Шурагельским султанатом. 
- Начало Русско-австро-французской войны (война 3-й коалиции ) .  Поражение союзных войск под Аустерлицем.  
- Завершение реконструкции Петербургского штатного монетного двора. - Прекращение работы Банковского временного монетного двора. - Прекращение чеканки монет из золота 94 2/з пробы. 



1 806 - Завоевание Шекинского. Дербентского. Бакинского и Кубинского ханств. 
- П родолжение Русско-а�стро-французской войны.  Победа русских войск под Пултуском .  
- Начало Русско-туре�кои войны 1 806- 1 8 1 2  гг. Взятие русскими войсками Бухареста. 
- Начало 

_
нереrулярнои чеканки в Шекинском ханстве медных монет с российской императорской коронои. 

- Создание Департамента Горных и Соляных Дел в составе М инистерства Финансов. 

1 807 - Сражение при Прейсиш -Эйлау. победа русских войск под Гейл ьсбергом. завершение войны 
3-й коали ци и  1 805- 1 807 гr. Подписание Тильзитского мира. Присоеди нение России к 
континентальной блокаде Англии.  

- П родолжение Русско-персидской войн ы .  
- П родолже н ие Русско-турецкой войны.  Победы русских войск п р и  Арпачае и русского флота 

при мысе Афон.  
- Чеканка в Карабахе серебряных монет с изображением российской и м ператорской короны.  
- Возобновление работы реконструирован ного Петербургского монетного двора. 

1 808 - Неудачная осада русскими войсками Эривани .  
- П родолжен ие Русско-турецкой вой н ы .  
- Начало Русско- шведской войн ы  1 808- 1 809 гг. 
- Открытие сообщения по Мариинской водной системе. 
- Начало чеканки на Петербургском монетном дворе российских серебря ных монет по обращу 

турецких курушей для покрытия расходов русской армии и админ истраци и ( в  ходе вой н ы  
с Турцие й ) .  

1 809 - Успеш ное для России завершение Русско-ш ведской вой ны.  Подписание Фридрихсгамского мира.  
Вхождение Финляндии в состав Российской импери и .  

- П родолже н ие Русско-персидской вой ны.  
- П родолжение Русско-турецкой войн ы .  Неудачная осада Журжи русскими войсками.  
- План государствен ного преобразования реформатора М . М .  Сперанского. 
- Завершение чеканки на П етербургском монетном дворе российских серебря ных монет по обращу 

турецких курушей для покрытия расходов русской арми и  и адм инистрации (в ходе вой н ы  
с Турцией ) .  

1 8 ! 0  - Победа русских войск при М и гри в ходе Русско- персидской войн ы .  
- П родолжение Русско-турецкой войн ы .  Неудача русских войск под Рущухом и победа п р и  Батыне; 

взятие крепости Ахалкалаки.  
- П р исоединение к России Абхазии и Сванетии ( Западная Грузия ) .  
- Завершение чеканки общегосударствен н ых медных монет 1 6-рублевой стопы. 
- Начало чеканки .  согласно Манифесту от 29 августа. общегосударственных серебрян ых разменных 

монет 72 пробы и медных монет по 24-рублевой стопе. 
- Начало работы на Ижорских заводах под Санкт-Петербургом Колпинского ( Ижорского) штатного 

монетного двора. чеканящего общегосударственную медную монету. 
- Завершение чеканки на Тифлисском монетном дворе медн ых монет специального выпуска 

для Грузи и .  

1 8 1 1 - П родолжен ие Русско-персидской вой ны.  
- Победы русских войск под Туртукае м .  занятие Силистри и .  
- Учреждение Финляндского банка. 
- И зобретение механиком И .А.Неведомским винтового пресса для чеканки монет. 

1 8 1 2  - Отечественная война 1 8 1 2  г. Бородинское сражение. Пожар Москвы. И згнание Кутузовым 
фран цузских войск за пределы Росси и .  

- Успеш ное для России завершение Русско-турецкой вой ны 1 806- 1 8 1 2  гг. Подписание Бухарестского 
м и ра . Присоеди нение к России Мопдави и.  

- П родолжение Русско-персидской вой ны.  Победа русских войск у Асландузского брода и взятие 
Ленкоран и .  

- Основание колон и и  русских поселенцев Росс в Калифорн и и .  



1 8 1 3  - Продолжение войны с наполеоновской Францией (война Шестой коалиции) .  

- "освободительный поход• русской армии в Германию. Победа союзных войск под Лейпцигом 

(« Битва народов• ) .  
- Смерть фелЬдмаршала М . И .  Кутузова. 

- Успешное для России завершение войны с Ираном 1 804- 1 8 1 3  rr. Подписание Гюлистанского мира. 

- Установление, согласно И менному указу. 83 •;э пробы для разменных серебряных монет. 

1 8 1 4  - Вступление союзных войск во главе с Александром 1 в Париж. Венский конгресс в связи с 

завершением войны с Наполеоном Бонапартом. 

- Завершение строительства Военно- Грузинской дороги . 

1 8 1 5  - Образование Свяшенного Союза России.  Австрии . Пруссии и Франции. 

- IV раздел Польши. Образование Царства Польского в составе Российской импери и .  

- Первый пароход в России.  
- И менной указ о чеканке российских монет специального выпуска для Польши. 

1 8 1 6  - Начало Кавказской войны 1 8 1 6- 1 864 гг. за овладение Северны м  Кавказом.  
- Начало чеканки Варшавским штатным монетным двором российских монет специального выпуска 

для Польши.  

1 8 1 7  - Продолжение Кавказской войны.  Начало сооружения •Сунженской линии» А. П . Ермоловым . 
- Основание Государственного Коммерческого Банка. 
- И менной указ о чеканке 5-рублевиков из золота 88 пробы , начало чеканки этих монет. 
- Начало чеканки на Варшавском монетном дворе золотых монет специального выпуска для Польши . 

1 8 1 8  - Продолжение Кавказской войны.  Основание россиянами крепости Грозной н а  р. Сунжа. 
- Крестьянское восстание на Дону. 

1 8 1 9  - Аннексия Карабахского и Шекинскоrо ханств. Прекращение нерегулярной чеканки Шеки нским 
ханством монет с российской императорской короной , внедрение российской общегосударственной 
монеты в денежное обращение обоих ханств. 

- Продолжение Кавказской войны.  Огражение аварцев. 
- Огречение от престола Великого князя Константина Павловича. 

1 820 - Продолжение Кавказской войны. 
- Восстание Семеновского гвардейского полка в Санкт-Петербурге. 
- Государственный внешний заем в Англии и Голландии на 40 млн. рублей. 
- Начало крутосветного путешествия Ф. Беллинсгаузена. 

1 82 1  - Продолжение Кавказской войны.  
- Учреждение Главного Казначейства. 
- Приостановка работы Колпинского ( Ижорского) штатного монетного двора . 

1 822 - Продолжение Кавказской войны.  Взятие Кабарды А. П .  Ермоловы м .  
- Государственный внешний заем у Ротшильда на 43 мл н.  рублей. 

1 823 - Манифест Александра 1 о назначении наследником престола Великого князя Н иколая Павловича 
( манифест содержится в секрете) .  

- Продолжение Кавказской войны.  Усмирение смуты в Абхазии .  

1 824. - Продолжение Кавказской войны. Усмирение смуты в Абхазии. 
- Принятие в подданство России Большой Орды в Казахстане. 
- Катастрофическое наводнение в Санкт- П етербурге. 



1 825 .  - Смерть и мператора Александра J .  
- Отказ от царс:rвовани я  престолонаследника цесаревича Константина Павловича. 
- Выступле н ие декабристов на Сенатской площади Санкт- Петербурга 14 декабря . 
- Воцарение Н и колая 1 .  
- Продолжение Кавказской войн ы .  Начало восстан ия в Чечне. 
- Чеканка нескольких экземпляров •константиновского• рубля . 

1 826 - П родолжение Кавказской войны.  
- Начало Русско-персидской войны 1 826- 1 828 гг. Победа русских войск под Елисаветполем. 
- Разгром восставшего Черниговского полка отрядом генерала Гейсмара под деревней Ковалевкой .  

1 827 - П родолжение Русско-персидской войны.  Взятие русскими войсками Эривани и Тавриза.  
- Разгром объединенной эскадрой Росси и ,  Англии и Франции �урецко-египетского флота в 

Наваринской бухте. 
- Опубли кование компилятивного труда по российской нумизматике анони много автора. 

1 828 - Продолжение Кавказской войн ы .  
- Успешное для России завершение Русско-персидской войны 1 826- 1 828 гг. Подписание 

Туркманчайского м ира. Присоединение Эриванского и Нахичеванского ханств. 
- Начало Русско-rурецкой войны 1 828- 1 829 гг. Взятие русскими войсками Карса, Ахалцыха. Поти . 

Бая зета. 
- Присоединение к России части Армении.  
- Н ачало чеканки на Петербургском монетном дворе , согласно Именному указу от 24  апреля , 

платиновых монет ( впервые в мировом монетном деле ) .  

1 829. - П родолжение Кавказской вой н ы .  
- Трагическая гибель в Тегеране посла России А.С . Грибоедова. 
- П окоре н ие русски м и  войсками Эрзерума и успешное для России завершение Русско-rурецкой 

войн ы  1 828- 1 829 гг. Подписание Адрианопольского мирного договора. 

1 830 - Начало эпиде м и и  холеры в Росси и .  •Холерные бунты• .  
- П родолжение Кавказской войн ы .  Поражение русских войск при Старых Закаталах. 
- Н ачало Польского восстания 1 830- 1 83 1 гг. 
- Открытие золота в Енисейской губерни и .  
- Завершение чеканки общегосударственных медных монет 24-рублевой стопы.  

- Начало пробной чеканки медных монет 36-рублевой стопы на Петербургском и Екатеринбургском 

монетных дворах. 

1 83 1 - Э пиде м ия холеры в России.  
- Продолжение Кавказской войн ы .  Разгром горцам и  Кизляра. 

- Начало массовой чеканки общегосударственных медных монет 36-рублевой стопы (до выхода 

специального правительственного решения) .  
- Чеканка Варшавским монетным двором монет Пол ьского восстан ия ( в  осажденной русским и  

войскам и  Варшаве ) .  
- Подавление Пол ьского восстания.  Взятие русскими войсками Варшавы . 

- П родолже н ие чеканки на Варшавском монетном дворе монет специального выпуска для Польши.  

1 832 - П родолжение Кавказской вой н ы .  Взятие русски ми войсками аула Гимры . 

- Разделение Царства Польского на губернии и включение его в состав и м пери и .  

- Начало чеканки в Санкт- Петербурге , согласно И мен ному указу, монет специального выпуска 

с двойн ым ( русским и пол ьски м )  обозначением достои нства. 

- Впервые на монетах на крыл ьях орла помешены гербы царств и Великого Княжества 

Финляндского. 
- Чеканка на Петербургском монетном дворе первых российских памятных золотых монет 

достоинством в 5 рублей И З  РОЗС. КОЛ Ы В. ( •ИЗ россыпей кол ыванских• ) .  

- И ме нной указ об установлении для медной монеты 36-рублевой стопы.  



1 833 - Поход кораблей русскоrо флота в Босфор, осуществленный по просьбе туреuкоrо султана для 

помоши Турции во время Еrипетскоrо кризиса 1 83 1  - 1 833 rr. ,  после уреrулирования котороrо был 

заключен выrодный для России Ункяр- Искелесийский доrовор. 

- Продолжение Кавказской войны.  

- Прекрашение на Варшавском монетном дворе чеканки золотых монет специальноrо выпуска для 

Польши.  
- Прекрашение на Тифлисском монетном дворе чеканки серебряных монет спеuиальноrо выпуска для 

Грузии ,  закрытие монетноrо двора. 

1 834 - Продолжение Кавказской войны.  Овладение rорцами Аварией. Движение горцев под 

предводительством имама Шамиля.  
- Создание Корпуса Горных И нженеров. 

- Празднование 20-летнеrо юбилея взятия русскими войсками Парижа. Открытие в Санкт- Петербурrе 
памятника Александру 1 - Александровской колонны. 

- Начало чеканки на Варшавском монетном дворе (одновременно с чеканкой монет для П ол ьши)  

монет с двойным (русским и польским) обозначением номинала. 

1 835 - Начало переговоров с кавказскими горцами. 
- Крестьянское движение на Подолии,  возrлавляемое У. Кармалюком . 
- Чеканка на Петербурrском монетном дворе (с опозданием почти в два rода) памятного серебря ноrо 

рубля по случаю открытия Александровской колонны.  
- Чеканка первых экземпляров подарочной серебряной монеты (фамильноrо полуторарублевика) .  

1 836 - Завершение безрезультатных переговоров с rорцами. 
- Чеканка основного тиража подарочноrо фамил ьноrо полуторарублевика. 
- Исчезновение польскоrо rерба с лицевой стороны монет спеuиальноrо выпуска для Польши.  

1 837 - Продолжение Кавказской войны.  
- Открытие первой железной дороги в России между Санкт- Петербургом и Царским Селом. 
- Начало публикации в Санкт- Петербурrе нумиэматическоrо труда С . И . Шодуара •Обозрение русских 

денеr и иностранных монет, употреблявшихся в России с древнейших времен•.  

1 838 - Продолжение Кавказской войны.  Основание Новороссийска. Проведение из  Тифлиса через 
Кавказский хребет на Владикавказ Военно- Грузинской дороrи . 

- Основание rорода Новороссийск на месте турецкого поселения Суджух- Кале. 
- Окончание срока хождения монет Польскоrо восстания 1 830 - 1 83 1 rr. 

1 839 - Продолжение Кавказской войны.  Взятие русскими войсками аула Ахульrо - оплота Шамиля .  
- Начало похода В.А. Перовскоrо в Хиву. 

- Начало денежной реформы 1 839- 1 843 rr. по инициативе министра финансов Е.Ф. Канкрина.  
- Завершение чеканки обшегосударственных медных монет 36-рублевой стопы .  
- Начало чеканки общегосударственных медных монет 1 6-рублевой стопы д о  выхода специального 

правительственного решения . 
- Чеканка в Санкт-Петербурrе памятных серебряных монет достоинством в 1 1 ;2 рубля и в один рубль 

в честь празднования 25-летнеrо юбилея взятия русскими войсками Парижа и по случаю открытия 
памятника-часовни на Бородинском поле. 

1 840 - Продолжение Кавказской войны.  Кровопролитные бои на реке Валерик.  Подч инение Шамилем 
нескольких аулов Аварии.  

- Окончание неудачного похода Перовского в Хиву. 
- И менной указ о чеканке медной монеты по 1 6-рублевой стопе. 
- Возобновление работы на правах временноrо Колпинскоrо ( Ижорского) монетноrо двора. 
- Чеканка на Петербурrском монетном дворе образцов медных монет новоrо типа для периферийных 

монетных дворов ( Екатеринбурrского и Сузунскоrо) . 



1 84 1  - Волнения в Аварии .  
- Чекан ка в Санкт-Петербурге памятной серебряной медалевидной монеты рублевого достоинства 

(без обозначения номинала) по случаю бракосочетания наследника престола. 
- Завершение в Санкт - Петербурге чеканки монет специального выпуска с двойным ( русским 

и пол ьским )  обозначением достоинства. 
- Официальное завершение на Варшавском монетном дворе чеканки монет специального вы пуска 

для Польши ,  начало неофи циальной чеканки этих монет (достоинством в 3 и 1 грош) , датирован н ых 
только 1 840 г. 

1 842 - Попытки русских войск овладеть аулом Гергебиль, неудача под Дарго. 
- На Варшавском монетном дворе начинается: а) чеканка общегосударственных монет - серебря н ых 

(систематическая ) и золотых (эпизодическая ) ,  б) неофициальная чеканка биллонных монет 
специального выпуска для Польши ( 10 и 5 грошей ) ,  датированных только 1 840 г. 

1 843 - Взятие войсками Шамиля Белахан и Гергебиля в Дагестане. 
- Завершение денежной реформы Канкрина 1 839- 1 843 гr. 

- И зьятие из обращения асс и гнаци й .  Закрытие Ассигнационного Банка. 
- П рекращение работы Колпинского ( Ижорского) временного монетного двора. 

1 844 - Взятие русским и  войсками аула Элису. 
- Разрешение помещикам отпускать на волю дворовых без земли.  

1 845 - Продолжение Кавказской войн ы .  Неудача отряда генерала М .С .  Воронцова под Дарго. 
- Завершение чеканки общегосударственных платиновых монет. 
- Начало деятельности в Киеве Кирилло- Мефодиевского общества. 

1 846 - Победа русских войск при ауле Кутиш и .  Начало строительства укреплен и й .  
- Учреждение П етербургского Археологического и Археолоrо- Нумизматического Общества. 

1 847 - П родолжение Кавказской войн ы .  Неудача под Гергебилем.  Строител ьство укреплени й .  
- Основание Арал ьского форта в устье Сыр-Дарьи . 
- Завершение чеканки медных монет 1 6-рублевой стопы .  
- Окончательное ( и з-за пожара) прекращение деятельности Сузунского штатного монетного двора. 
- П рекращение систематической чеканки на Варшавском монетном дворе общегосударственных 

серебрян ых монет. 

1 848 - Взятие русскими войсками Гергебиля и победа у Ахты. 
- Закон , разрешающий крепостным крестьянам в России приобретать частную собственность. 
- Малотиражны й  выпуск на Варшавском монетном дворе общегосударственных медных монет 

1 6-рублевой стопы (достои нством в 3. 2 и 1 /2 копейки ) .  

1 849 - П родолжение Кавказской вой н ы .  Неудача под Чохом . 
- П одавление русскими войсками революции в Венгрии и Трансильвани и .  
- Утвержденное мнение Государственного совета о чеканке медной монеты п о  32-рублевой стопе. 

Чеканка малой серии таких монет в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге . 
- Завершение на Варшавском монетном дворе эпизодической чеканки общегосударствен н ых золотых 

монет, прекращение неофициальной чеканки медн ых монет специального выпуска для Польши 
(3 и 1 гроша),  датированных только 1 840 г. 

- Временное прекращение в Н идерландах чеканки дукатов в связи с обнаружением тай ной чеканк•t 
этих монет в Росси и .  

1 850 - П родолжение Кавказской вой ны.  Сражение при Гехине. 
- Основание города Н и колаевск-на-Амуре.  
- Начало массовой чеканки на Екатеринбургском монетном дворе медных монет 32-рублевой стопы.  
- Завершение чеканки на Варшавском монетном дворе монет специального выпуска с двойным 

( русским и пол ьски м )  обозначением достоинства. начало массовой чеканки общегосударственных 
медных монет 32-рублевой стопы .  

- В связи с прекращением чеканки дукатов в Н идерландах Петербургский монетны й  двор продолжает 
выпуск н идерландских дукатов росси йской чеканки.  датированных тол ько 1 849 г. 



1 85 1  - Продолжение Кавказской войны.  Победа русских войск при Шеляге. 

- Открытие Николаевской железной дороги Санкт- Петербург-Москва. 

- Приобретение Эрмитажем нумизматического собрания Я . Я . Рейхеля . 

- Подписание Кульджинского торгового договора между Россией и Китаем .  

1 852 - Продолжение Кавказской войны.  
- Открытие Эрмитажа для публики. 

1 853 - Продолжение Кавказской войны.  
- Начало Крымской ( Восточной) войны 1 853- 1 856 гг. Победа русского флота, руководимого 

адмиралом П.С .  Н ахимовым ,  над турецким в Синопской гавани.  Начало Дунайской и Кавказской 
кампаний.  

- Кокандский поход генерала Л .А. Перовского, взятие крепости дк- Мечеть. 

1 854 - Продолжение Кавказской войны.  Переход инициативы к русской армии .  
- Продолжение Крымской ( Восточной ) войны.  Вступление Англии и Франции в войну на стороне 

Турции.  Оборона Севастополя русскими войсками. Сражение на реке Альма. Гибель адмирала 
В.А. Корнилова. Обстрел английскими эскадрами Одессы , Соловецкого монастыря и 
Петропавловска-на- Камчатке. 

- Завершение Дунайской кампании. 
- Прекращение обязательного обмена бумажных денег на золото. 
- Возобновление на Варшавском монетном дворе эпизодической чеканки общегосударствен ных 

серебряных монет достоинством в полтину и 25 копеек. 

1 855 - Продолжение Крымской войны.  Оборона Севастополя. Гибель адмиралов П.С.  Нахимова 
и В . И .  Истомина. Завершение Кавказской кампании,  взятие русскими войсками Карса. 

- Смерть императора Николая 1 .  
- Воцарение Александра 1 1 .  

1 856 - Коронация Александра 1 1 .  
- Вывод и з  Севастополя русских войск и завершение Парижским мирн ы м  договором Крымской 

войны 1 853- 1 856 гг. Потеря Россией военного флота и баз на Черном море . 
- Продолжение Кавказской войны.  
- Первая телеграфная станция в Кремле.  

1 857 - Сбл ижение России и Франции. Встреча Александра 1 1  и Наполеона Ш .  
- Продолжение Кавказской войны.  Покорение всей Малой Чечни.  
- Полное прекращение чеканки общегосударственных серебря ных монет Варшавским монетн ым 

двором. 

1 858 - Приобретение у Китая (по Айгунскому трактату) Амурской области. 
- Продолжение Кавказской войны.  Покорение Большой Чечни.  
- И зменение государственного флага, введение большого государственного герба Российской 

импери и ,  изображение на гербе Москвы Георгия Победоносца, обращенного в.лево ( герол ьдмейстер 
Б . В . Кёне).  

- Основание Музея Американского Нумизматического Общества. 

1 859 - Падение чеченской твердыни - аула Ведено, взятие русскими войсками Гун иба и пленение 
Шамиля .  

- Чеканка н а  Петербургском монетном дворе памятной серебряной монеты рублевого достоинства 
по случаю открытия в Санкт-Петербурге конного памятника императору Н и колаю 1 .  

1 860 - Присоединение по Пеки нскому трактату Уссурийского края к Российской империи .  Основание 
города Владивосток. 

- Начало русской экспансии в Средней Азии .  
- Учреждение Государствен ного Банка. 
- Понижение,  согласно И менному указу, пробы разменной серебряной монеты с 83  1 /з до 72 .  
- Опубли кование в Санкт- Петербурге работы Б.С.Якоби "о платине и употреблен и и  ее в виде 

монеты• 



1 86 1  - Начало реформ Александра 1 1 .  Отмена крепостного права Манифестом от 1 9  февраля . 
- П родолжение Кавказской войны.  
- Смерть А. П . Ермолова. 
- Завоевание Средней Ази и .  
- Чеканка Парижски м  и Страсбургским монетными дворами общегосударстве н н ых серебряных монет 

достои н ством в 20, 1 5  и 1 0  копеек по заказу Российского правительства. 

1 862 - П родолжение Кавказской вой н ы .  
- П родолжение завоевания Средней Азии.  Взятие Пишпека. 
- Открытие Румянцевской публичной библиотеки в Москве . 

1 863 - Продолжение Кавказской войн ы .  
- Продолже н ие русской экспансии в Средней Азии.  
- Н ачало П ол ьского восстания 1 863- 1 864 гг. Восстание в Л итве и Белой Руси.  
- Чеканка на Стокгольмском монетном дворе пробных медных монет пля Финляндии.  
- Появление первого иностранного проекта введения в России никелевой монеты . 

1 864 - Окончание полувековой Кавказской войны.  Завершение присоединения Северного Кавказа 
к Росси йской и м пери и .  

- П родолжение русской экспансии в Средней Азии .  Взятие Чимкента. 
- Подавление Пол ьского восстания 1 863- 1 864 гг. Переименование Царства Польского 

в Привисленский край.  
- Судебная реформа. Отмена телесных наказаний.  
- Основание И мператорского Московского археологического общества ( по предпожен и ю  

А.С. Уварова) . 
- Завершение чеканки на Варшавском монетном дворе общегосударствен н ых медных монет. 
- Начало чеканки в Гельси н гфорсе серебряных и медных монет специального выпуска 

для Финлянди и.  
- П ревращение Кунсткамеры в самостоятел ьную часть Эрмитажа. 

1 865 - Взятие Таш кента русскими войскам и ,  возглавляемыми генералом М . Г. Черняевы м .  

- Устав о монетном дворе Финляндии.  
- Завершение на Варшавском монетном дворе неофициальной чекан ки биллонных монет 

специал ьного выпуска для Польши ( 1 0  и 5 грошей ) .  датированных тол ько 1 840. Полное 

прекраще н ие деятельности Варшавского штатного монетного двора. 

1 866 - Взятие русскими войсками Ходжента и Джизака. 
- Создан ие Русского Исторического Общества в Сан кт- Петербурге. 

1 867 - П родажа Россией Соеди ненным Штатам Америки Аляски и Алеутских островов. 

- Присоединение к России Туркестана. 
- П рекращение вы пуска в Санкт- Петербурге н идерландских дукатов российской чеканки в связи 

с официальным протестом нидерландского правительства. 

- Снижение,  согласно И менному указу, пробы общегосударственных серебряных разменных монет 

с 7 2  по 48 .  
- Завершение чеканки общегосударственных медных монет 32-рублевой стопы.  

- Установление по И менному указу 50-рублевой стопы пля общегосударственных медных монет, 

начало их массовой чеканки.  

1 868 - Взятие Самарканда войска м и .  возглавляемыми генерал-адъютантом КЛ . Кауфманом. М ирные 

договоры с Кокандом и Бухарой. 

1 869 - Основан ие Красноводска - опорной базы для продвижения России в Туркестан.  

- Открытие Д. И . Менделеевым периодического закона. 

! 
- Утвержденное мнение Государствен ного совета о чекан ке 3-рублевиков из золота 88 пробы,  начало 

чеканки этих монет. 



1 870 - Продолжение завоевания Средней Азии .  

- Начало путешествий Н . М . Пржевальского и Н . Н . М иклухо-Маклая .  

1 87 1  - Продолжение русской экспансии в Средней Азии .  

- Начало путешествий исследователя Н . М .  Пржевальского п о  Централ�ной Ази и .  

- Проект Брюссельского монетного двора введения в России никелевои монеты . 

1 872 - Продолжение завоевания Средней Азии .  

- Основание Российского ( Государственного) Исторического музея в Москве . 

1 873 - Англо-российское соглашение о разделе сфер влияния в Средней Азии.  

- Взятие русскими войсками Хивы , признание Хивинским ханством вассальной зависимости от 

России. 
- Начало промышленного кризиса и экономической депрессии.  

1 874 - Продолжение русской экспансии в Средней Азии .  

- Приобретение Южного Сахалина ( по договору с Я понией ) .  

- Введение всеобщей воинской повинности . 

1 875 - Взятие русскими войсками Коканда и Андижана. 
- Подписание в Санкт-Петербурге договора с Японией о признании российскими Южного Сахалина 

и Курильских островов. 

1 876 - Аннексия Кокандского ханства. 
- Прекращение работы Екатеринбургского штатного монетного двора . 
- Чеканка в Санкт-Петербурге сувенирной золотой монеты достоинством в 25 рублей.  
- Указ о взимании с 1 877 г. ввозных пошлин в золоте. 

1 877 - Продолжение завоевания Средней Азии .  
- Начало Русско-турецкой войны 1 877- 1 878 гг. Взятие Плевны н а  Балканах, Баязета и Карса 

в Закавказье. 
- Резкое увеличение эмиссии крупных серебря ных монет всех достои нств, существен ное снижение 

чеканки разменных серебряных монет. 
- Закон о чеканке золотых российских монет специального выпуска для Финляндии .  

1 878 - Победа русских войск под Ш ипкой, успешное в целом для России завершение (Сан-Стефанским 
миром ) Русско-турецкой войны на Балканах и на Кавказе . Взятие Батумской крепости . 
Приобретение Россией устья Дуная . 

- Продолжение завоевания Средней Азии.  
- Существенное возрастание эмиссии разменной серебряной и медной монеты.  
- Начало чеканки золотых российских монет специального выпуска для Финляндии .  

1 879 - Продолжение российской экспансии в Средней Азии (территории нынеш ней Туркмении ) .  Резкое 
снижение эмиссии крупных серебряных монет всех достоинств. 

1 880 - Штурм Геок-Тепе русскими войсками под командованием М .Д.Скобелева. 
- Начало постройки Закаспийской железной дороги . 

1 88 1  - Взятие русскими войсками,  возглавляемыми М .Д. Скобелевым,  Геок-Тепе и Ашхабада. 
- Воссоздание Черноморского военного флота. 
- Смерть императора Александра 1 1  вследствие покушения на него членов организаци и  « Н ародная 

ВОЛЯ• .  
- Воцарение Александра 1 1 1 .  
- Опубликование в Москве работы И . И . Горнунга � и зображения монет Петра J и з  моего собрания� . 

-



1 882 - Продолжение русской экспансии в Средней Азии .  Начало сооружения Закаспийской железной 
дороги . 

- Смерть М .Д.Скобелева. 
- Учрежден ие Крестьянского банка. 

1 883 - П родолжение завоевания Средней Азии .  
- Открытие Храма Христа Спасителя в Москве , коронаuия Александра 1 1 1 ,  п о  случаю которой 

в Санкт- П етербурге чеканится памятный серебряный рублевик. 
- Открытие для публики Государственного Исторического музея в Москве. 
- Утверждение Среднего и Малого государственных гербов Росси йской импери и .  
- Начало работы над Корпусом русских монет Великого князя Георгия М ихайловича. 

1 884 - Занятие русскими войсками Мерва. 
- Начало формирования Московского кружка нумизматов. 

1 885 - Принятие туркменами Пендинского оазиса российского подданства. Разгром на реке Куш ка 
афганских войск, руководимых английскими офиuерами.  

- Учреждение Государствен ного Дворянского Земельного Банка. 
- Образование Московского кружка нумизматов. 
- Зачитывание В . К.Трутовским на заседании кружка • П рограммы по собиранию материалов для 

составления Русского Нумизматического Словаря• .  
- П рекращение чеканки монет из золота 88 пробы. 
- Утвержден ное м нение Государственного совета от 17 декабря о чеканке золотых монет 900 пробы.  

1 886 - Опубл и кование в Санкт- П етербурге работы Великого князя Георгия М ихайловича •Описание 
и изображение некоторых редких монет моего собрания".  

- Основан ие первой в России нумизматической кафедры в Санкт- Петербурге . которую возглавил 
А. К . М арков. 

- Начало чеканки золотых монет 900°. 
- Возвращение на золотые (чеканящиеся по новой.  900°) и серебряные монеты портрета императора. 

1 887 - Опубл и кование в Санкт- Петербурге работы М . Г.Деммени «Сборник указов по монетному 
и медальному делу в Росси и ,  помешенных в полном собрании законов с 1 649 по 1 88 1  г. • .  

1 888 - Н ачало публ и каuии в Санкт- Петербурге многотомного Корпуса русских монет Вел икого князя 
Георгия М ихайловича. 

- Основание Московского Нумизматического Обшества. 

1 889 - Вооружен ное выступление политических ссыльных в Я кутске. 

1 890 - Постановление ( в  соответствии с докладной Великого князя Георгия М ихайловича) о запрете 

дальнейшей чеканки новоделов. 

1 89 1 - Закладка Вели кого Сибирского пути . 
- Дружестве н н ы й  ви зит фран uузской эскадры в Кронштадт. 

- Голод в губерниях европейской Росси и .  

1 892 - Передача П . М .Третья ковым карти н своего собрания г. Москве (Третьяковская галерея ) .  

- Опубли кование в Санкт- Петербурге работы П . П  фон Винклера • И з  истории монетного дела 

в Росси и .  Монетное дело в uарствование Петра Великого".  

1 893 - Торжествен ная встреча в Тулоне русской эскадры под командованием адмирала Ф. К.Авелана . 

- В ы пуск 1 тома трудов Московского Нумизматического Обшества. 

1 894 - Смерть и м ператора Александра 1 1 1 . 
- Воuаре н ие Н и колая 1 1 .  



1 895 

1 896 

1 897 

1 898 

1 899 

1 900 

1 90 1  

1 902 

1 903 

- Начало денежной реформы С. Ю. Випе 1 895- 1 898 rr. 

_ Основание в Санкт- Петербурге Императорского музея русского искусства Александра 1 1 1  ( н ы не -

Русский музей) .  
- Чеканка в Санкт- Петербурге пробных золотых монет достоинством в 1 5 , 1 0  и 5 русов. 

- Договор России с Китаем о строительстве и эксплуатации КВЖД. 

- Коронация в Москве императора Н иколая 1 1 ,  чеканка в Санкт- Петербурге по этому случаю 

памятного серебряного рублевика. 
- Начало выполнения на Парижском монетном дворе заказа правительства России на чеканку 

серебряных рублевиков, полтин и полуполтинников, а также золотых подарочных 25-рублевиков. 

- Начало выполнения на Бирмингемском монетном дворе заказа правительства Росси и  на чеканку 

медной российской монеты . 

- Начало чеканки, согласно И менному указу от 3 января и в соответствии с продолжающейся 

реформой Витте,  золотых монет нового образца (с уменьшенной в полтора раза массой) 

достоинством в 15 рублей и 7 рублей 50 копеек. 
- Начало выполнения на Брюссельском монетном дворе заказа правител ьства России на чеканку 

рублевиков. 
- И менной указ от 14 ноября о чеканке I O- и 5-рублевиков из золота 900 пробы,  начало чеканки этих 

монет. 
- Опубликование в Москве работы П . В.Зубова •Материалы по русской нумизматике" .  

- Первая всеобщая перепись населения России.  
- Открытие И мператорского музея русского искусства Александра 1 1 1  ( н ы не 
- Русский музей) в Санкт-Петербурге. 
- Завершение денежной реформы С . Ю. Випе 1 895- 1 898 гг. 
- Начало выполнения в Бирмингеме (Ан глия) частным монетны м  двором (бывшей фирмой « Ральф 

Хитен и сыновья•)  заказа Российского правительства на чеканку медных монет. 
- Чеканка на Петербургском монетном дворе памятного серебряного рублевика, посвященного 

открытию в Московском Кремле памятника императору Александру 1 1 .  
- Опубликование в Санкт- Петербурге 2-го издания работы Х.Х.Гиля •Таблицы русских монет двух 

последних столетий" и работы П . П .фон Винклера • И з  истории монетного дела в России.  
Перечеканка медной монеты 1 796- 1 797. Монетное дело при Павле 1 .  Чеканка монеты для Грузии 
1 804- 1 833.  Платиновая монета•. 

- Опубликование в Москве работ В. К.Трутовского •Из истории чеканки иностранных монет 
в России• и М . rдеммени •К истории Екатеринбургского монетного двора•.  

- Завершение выполнения на Парижском и Брюссельском монетных дворах заказа Российского 
правительства на чеканку российских серебряных монет. 

- Начало чеканки заводом Розенкранца в Санкт- Петербурге медных монет всех достоинств. 
- Опубликование в Санкт- Петербурге работы П . П .  фон Винклера • И з  истории монетного дела 

в России.  Передел медных пушек в монету 1 756- 1 767. Ливо-эстонская монета 1 756- 1 757* .  

- Начало подавления восстания в Китае ( • Боксерское• восстание) армией м ногонациональной 
коалиции,  в состав которой входили русские войска. 

- Опубликование в Санкт- Петербурге работы П . П .  фон Винклера • И з  истории монетного дела 
в России.  Финляндская монета•. 

- Подавление восстания в Китае армией многонациональной коалици и ,  в состав которой входили 
русские войска. 

- Завершение чеканки медных монет всех достоинств заводом Розенкранца в Санкт- Петербурге. 
- Завещание П . В. Зубовым своей коллекции Государственному Историческому музею.  

- Кишиневский погром. 
- Чеканка на Парижском монетном дворе сувенирной золотой монеты с двойным обозначением 

достоинства (37  рублей 50 копеек - I OO франков). 

- Безрезультатные переговоры России с Японией о влиянии на Корейском полуострове . 



1 904 

1 905 

1 906 

1 907 

1 908 

1 909 

1 9 1 0  

1 9 1 1 

1 9 1 2  

1 9 1 3 

1 9 1 4  

1 9 1 5 

- Н ачало Русско-японской войн ы  1 904- 1 905 rr. Нападение японского флота на русскую эскадру (в Порт-Артур� - на • Варя!" и на • Кореец" - в Чемульnо).  Оборона Порт-Артура. Начало экс педиции 2-и российскои Тихоокеанской эскадры под руководством З. П . Рожественского 
и Н . И . Небогатова. Гибель адмирала С.О. Макарова и художника В . В . Верещагина в Порт-Артуре 
на л и н коре « П етропавловск•. 

- Образование нум изматического отделения при Русском Археологическом Обществе. 
- Опубликование в Санкт- П етербурге работы Х.Х.Гиля и А.А. Ильина • Русские монеты , чеканен н ые 

с 1 80 1 по 1 904г. • .  

- Разгром 2 - й  российской Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении.  Неудачное дл я  России 
заверше н ие Русско-японской войны 1 904- 1 905 гг. Подписание Портсмуrского договора. 

- Пол итический кризис в России ( • Кровавое воскресенье• 9 января ; восстание на Броненосце • Князь 
Поте м ки н-Таврически й• ; декабрьское вооруженное восстание в Москве; выборы в Первую 
Государствен ную Думу) .  

- Выборы и роспуск Первой Государственной Дум ы .  Выборы во Вторую Государствен ную Думу. 
- Н ачало Стол ы п и нской аграрной реформы 1 906- 1 9 1 6  rr. 

- Окончательное оформление союза Англии,  России и Франции (Антанты ) .  
- Роспуск Второй Государствен ной Думы.  Выборы в Третью Государственную Думу. 

- Боснийский кризис между Россией и Австро- Венrрией ,  вызванный аннексией Босн и и  и 
Герцеговины Австро-Венгрией.  

- Чеканка на П арижском монетном дворе по заказу Российского правительства золотой подарочной 
монеты достои нством в 25 рублей . 

- Признание Россией аннексии Боснии и Герцеговины Австро-Вен rрией ( •ди1L1оматическая Цусима• ) 
в соответствии с ультимати вным требованием Германи и .  

- Открытие в Петербурге на Знаменской площади памятни ка Александру 1 1 1  (скульптор 
П . П .Трубецко й ) .  

- Образование Малого Совета мин истров, в состав которого входили товарищи ( заместители )  
м и нистров,  дл я  рассмотрения текущих вопросов. 

- Опубли кован ие в Санкт- Петербурге труда А.А. Ильина и И . И .Толстого • Русские монеты . 
чеканенные с 1 725 по 1 80 1  г. • и И . И . Кауфмана •Серебрян ы й  рубль в России от его возникновения 
до конца X I X  века•.  

- Уби йство пре м ьер- м и н истра России П .А.Столыпина.  
- Окончание чеканки золотых монет в Российской И мперии .  
- Покупка Эрм итажем коллекции псковского купца Ф. М . Плюшкина. 
- Создание в Сан кт- Петербурге Российского Общества Нумизматов. 
- Выпуск 1 тома Нумизматического сборника Московского Нумизматического Общества. 

- Ленский расстрел . 
- Роспуск Третьей Государственной Дум ы .  Выборы в Четвертую Государственную Думу. 
- Открытие в М ос кве М узея изящных искусств им.  и м ператора Александра 1 1 1  ( ныне ГМ И И  

и м .  А.С . П уш кина) .  
- Открытие памятни ка императору Александру 1 1 1  в Москве , рядом с Храмом Христа Спасителя.  
- Чекан ка в Санкт-Петербурге по случаю этих событий двух памятных серебряных рублевиков. 

- П разднование 300-летия Дома Романовых. чеканка в Сан кт- Петербурге памятного серебря ного 
рубле ви ка,  посвященного этому юбилею. 

- П рекращение чеканки золотых монет специального выпуска для Финляндии .  

- Начало Первой мировой вой ны 1 9 1 4- 1 9 1 8  rr. Вступление в войну Росси и  н а  стороне Антанты . 
- Гибел ь полярного исследователя r я .  Седова на пуrи к Северному полюсу. 
- 200-летн и й  юбилей морской победы русского флота над ш ведским при м ысе Ган rуr. чеканка 

в Сан кт- Петербурге по этому случаю памятного серебря ного рублевика. 
- П рекращение публ и кации в Санкт- Петербурге незавершенного Корпуса русских монет Вел и кого 

князя Георгия М ихайловича. 

- Участие Росси и  в Первой мировой войне. 
- В ы воз золотого запаса России в Казань. � 
- Переи менование Санкт- Петербурга в Петроград, исчезновение аббревиатуры ·С П Б• с россииских 

монет. 
- П рекращение чеканки серебряных бан ковых монет. 



1 9 1 6  - Оккупация германскими войсками части западной территории Российской и мперии .  

- Завершение Столыпинской аграрной реформы 1 906- 1 9 1 6  rr. 

- Окончание массовой чеканки медных монет в Российской империи. 

- Чеканка на монетном дворе в японском городе Осака по заказу Российского правительства 

серебряных монет достоинством в 1 5  и 1 О копеек. 
- Чеканка на Берлинском и Гамбургском монетных дворах металлических бон германской оккупации . 

- Опубликование в Петрограде работы М . Ю. Гаршина « Русские монеты» .  Перечень монет и их 

разновилностей царствования императора Н иколая 1 1 ,  не вошедших в книгу, составленную 

Х.Х. Гилем и А.А. Ильиным . Русские монеты 1 80 1 - 1 904 rr. » .  

- Убийство царского фаворита [ Е. Распуrина. 

1 9 1 7  - Роспуск Четвертой Государствен ной Думы .  
- Февральская демократическая революция . Образование Временного правительства в о  главе с князем 

[ Е .Л ьвовым. 
- Оrречение от престола императора Николая 1 1  в пользу брата Михаила. 

- Оrречение от престола Великого князя М ихаила Александровича. 
- Утверждение герба Российской Республики. 
- Расстрел демонстрации в Петрограде. Конец двоевластия . 
- Формирование коалиционного Временного правительства под председательством А.Ф. Керенского. 
- Корниловский заговор. 
- Антигосударственный большевистский переворот (Октябрьская революция ) .  Приход к власти 

Советского правительства во главе с В . И .Лениным. 
- Вывоз части коллекций Эрмитажа в Москву. 
- Передача И . И .Толстым русской коллекции его отца в дар Эрмитажу. 
- Окончание царской монетной чеканки. 
- Окончание чеканки на Гельсингфорсском штатном монетном дворе монет специального выпуска 

для Финляндии.  Чеканка ( после отречения Н иколая 1 1 )  монет для Финляндии с вилоизмененн ым 
гербовым орлом - без корон. 

- Организация в Новочеркасске белогвардейской Добровольческой армии во главе с генералами 
Л . [ Корниловым и М . В.Алексеевым.  

- Гибель в Рыбинске во время пожара значительной части вывезенного из Петрограда (с началом 
Первой мировой войны)  архива Петербургского монетного двора. 

1 9 1 8  - Разгон большевиками Учредительного Собрания после отказа признания декретов о м ире и земле.  
- Исчезновение основной части коллекции Великого князя Георгия М ихайловича при перевозке ее 

из Петрограда в Москву. 
- Свержение советской власти в Финляндии германскими войсками и финской Белой гвардие й .  
- Захват германскими войсками Киева. 
- Переезд Советского правительства из Петрограда в Москву. 
- Восстание Чехословацкого корпуса против советской власти . 
- Расстрел в Екатеринбурге большевиками императора Н иколая 1 1 ,  членов его семьи и прибл иженн ых 

(из-за опасности захвата города Белой армией) .  
- Расстрел большевиками брата Николая 1 1  Великого князя Михаила Александровича. 
- Восстание Савинковского •Союза защиты Родины и Свободы•. 
- Начало Гражданской войны 1 9 1 8 - 1 920 rr. 

- Вывоз белогвардейцами из Казани в Сибирь золотого запаса России ( • Золотой эшелон•) .  
- Приобретение Эрмитажем коллекции И . И .Толстого. 
- Образование Отдела нумизматики Государственного Исторического музея в Москве. 
- Отказ Советского правительства выплачивать государствам- кредиторам займ ы  царского 

правительства, и как следствие - начало военной помощи антибольшевистским с илам странами 
Антанты . 

- Уничтожение большевиками в Москве архитектурных и скульптурных памятни ков ( в  том числе 
изображенных на памятных серебряных монетах памятников Александру 1 1  и Александру J l l ) .  

- Завершение в Петрограде чеканки биллона образца императорской чеканки (даты штем пелей 
неизвестны) .  

- Чеканка 
_
в Армавире монет суррогатного выпуска с изображением двуглавого орла без  корон 

и регалии.  
- Поражение Герма�ии в Первой мировой войне. Ноябрьская революция в Германии.  
- Окончание Первои мировой войны,  усиление в связи с эти м военного присуrствия стран Антанты 

в России.  
- Опубликование в Петрограде работы А.А. Ильина « Русские монеты . Медная монета с 1 700 ПО 1 725 Г.• .  

1 9 1 9  - Расстрел в Петрограде большевиками выдающегося российского коллекционера- нумизмата 
Великого князя Георгия Михайловича. 



Участие русских войск в войнах и конфликтах 
в период с 1 7 00  по 1 9 1 7  

Ш веция 
П ол ьша 
П русс и я  

Фра н ция 
Турция 
Перс и я  

Кры мское ханство 
Запорожская Сечь 

Крест. вой на ( К. Булави н )  
Крест. вой на ( Е . Пугачев) 

Восстание Гонты и Железняка 

� 
П а вел 1 

J. I Але ксандр 1 
к 

) 
1 8 1 0 1 820 

Ш веция 1 
Пол ьша 

Германия 
Франция 1 1  1 1 

Ан глия 
Венгрия и Трансильв. 

Австро- Вен грия 
Турция 1 1 
Перс и я  1 1 
Китай 

Япон ия 
Северн ы й  Кавказ 1 

Средняя Азия 
Афган истан 

Примечания. 

Екатерина 1 Петр 1 1  Иоан н 1 1 1  Петр 1 1 1  I 1 Павел 1 
Петр 1 IJ. J. Анна J.I Елизавета J.I Екатерина 1 1  1 J. 
1 7 1 0  1 720 1 730 1 740 1 750 1 760 1 770 1 780 1 790 

1 

1 1  1 1  

1 1 п 1 

1 1  

1 1 1 1 1  
1 

1 1  
1 1 1 1 1 

1 

1 1  
1 1  

Александр 1 1 1  
Н и колай 1 Александр 1 1  1 J. Н и колай 1 1  

1 8 30 1 840 1 850 1 860 1 870 1 880 1 890 1 900 1 9 1 0  

1 ri 

1 1  
11 1 1 

1 1  l 
� 

1 
1 1  

1 1  

1 .  Указан ы  стран ы  ( государстве н н ые образования ) с вооружен н ым и  с илам и  которых русские войска всту-
пал и в воен ное проти воборство. 
2. Внутре н н ие конфл и кты да н ы  с испол ьзованием названи й .  при нятых в отечествен ной историо граф и и .  



Теоретические основы и практическая база 
нумизматики 

с развитием коллекционирования и ростом зна
ний обо всем.  что касается монет, менялись 

взгляды на суrь нумизматики . Формулировку этого 
понятия дали многие ученые. 1 )  Наука о древних 
монетах и медалях ( В . И .  Дал ь). 2 )  Учение о моне
тах (А. Люшин фон Эберн грейт). 3 )  Раздел науки , 
изучающий историю монет, денежных слитков, 
медалей («Толковый словарь русского языка» 
С. И .  Ожегова и Н . Ю. Шведовой) .  4) Коллекцио
нирование старинных монет и медалей (там же) .  
5)  Вспомогательная историческая дисциплина, из
учающая историю монет и их чеканки , денежного 
обращения по монетам, денежным слиткам и др. 
6)  Наука о монетах ( ГА Федоров-Давыдов) .  7)  На
ука о монете как источнике исторического позна
ния ( Р.  Керсновский) .  8 )  Специальная историче
ская дисциплина, предмет изучения которой древ
ние монеты ( Н .Ф. Котляр) .  9) И зучение монет и 
медалей, главным образом с археологической и 
исторической точек зрения (Оксфордский словарь 
английского языка) .  1 0) Изучение монет, медалей ,  
бумажных денег и предметов, близко сходных 
с ними по форме или назначению, включая обыч
ные средства обмена, и ордена (американский сло
варь Уэбстера) .  1 1 ) Вспомогательная историческая 
11исциплина, изучающая историю монетной че
канки и денежного обращения по монетам,  денеж
ным слиткам и другим вещественным памятни
кам .  В понятие нумизматики традиционно вклю
LJается и изучение бумажных денег (бонистика) .  
медалей , жетонов. плакеток (история медальер
ного искусства) ,  орденов, значков (фалеристика) 
(Советская историческая энциклопедия) .  1 2 ) Мо
нетознание - область человеческих знаний ,  кото
рая ( по АЛ . Буrковскому) «заключает в себе тех
ническую и историческую части . Первая занима
�тся исследованием при месей к металлам и 
8Осстановлением чеканов, вторая - исследова
нием собственно чекана. Эта часть монетознания 
называется нумизматикой».  1 3 ) Наука, изучающая 
�онеты и монетные клады как памятники ,  отра
�каюшие экономическое и культурное развитие от
!lельных стран и народов, роль денег и денежных 

систем в ту или иную эпоху ( В . М .  Пати н ) .  14) Чуж
дое явление.  1 5 ) Несовместимое с моральным ко
дексом строителя коммунизма явление.  (Оба по
следних даны ведущими идеологами КПСС) .  

Самостоятел ьной наукой нумизматику считают. 
как видим , не все специалисты . кто-то определяет 
ее как прикладную историческую дисциплину, а то 
и как приложение к археологии .  Такие взгляды уже 
не соответствуют реальному положению вешей.  

Круг вопросов и проблем , разработка которых 
позволила бы наметить теоретические основы 
и практическую базу нумизматики и как науки . 
и как распространенной области человеческой де
ятельности , весьма широк. Это подчеркивали еше 
в 1 885 году члены Московского нумизматического 
общества. выработавшие проект программы со
ставления Русского нум изматического словаря 
(неосуществленного) .  

Чтобы дать четкое определение понятия , необ
ходимо перечислить все , что нумизматика охваты
вает. Это: 1 )  монеты ; 2) металлы (сплавы) ,  из кото
рых чеканят монеты ; 3 )  весь инструментарий.  не
обходимый для изготовления монеты ; 4) клады . их 
топография , состав, исследование;  5) дисциплины, 
смежные с изучением монет, - археология , ге
ральдика, сфрагистика, медальерное искусство и 
соответствующая специал ьная л итература; 6) кол
лекционирование - люди , общества , клубы , ну
мизматический этикет, проблемы наследования 
коллекций ;  нумизматические выставки и постоян 
ные экспозиции ; все , что связано с коммерческой 
стороной коллекцион ирования  ( аукционы . 
каталоги-аукционники и другие каталоги , нуми з
матический рынок, спрос ) ;  7 )  все . что связано с 
изготовлением разнообразней ш их подражан и й  
подлинным монетам (фальшивки , подделки и т.д . ) .  
Перечень наверняка неполный .  Некоторые специ 
алисты к сфере интересов нумизматики относят 
настольные и наградные медали ,  ордена , платеж
ные и событийные жетоны ,  плакеты . Всеохватная 
формулировка понятия нуми змати ки крайне 
важна: нумизматика в широком смысле изучает 
все перечисленное .  



Мой взгляд на объем понятия в основном со
впадает с взгляда м и  п редшестве н н и ков, основате
лей М НО , и взгляда м и  современ н и ков ( напри мер, 
в . М . Пати на,  с м .  кн и гу « Монеты . Клады .  Коллек
uии » ) . Совп аден и е  взглядов дает основание и 
силы для беско м промиссной полеми ки с оппо
нентами ,  не соглас н ы м и  с отнесением к нум и зма
тике таких,  напри мер,  разделов,  как и зучение мо
нетопечатаюшего оборудован и я  и ком мерчес кой 
деятельности . 

Монетопечатающее оборудован ие в XVI 1 1  - ХХ 
веках вкл ючало прокатные (для выравн и вания мо
нетных полос ) ,  прорезные (для вырезания и з  ме
талл ической ленты монетн ы х  кружков-заготовок) .  
f)'ртильные (основной элемент - параллел ьные 
верейки) и собствен н о  печатн ые станы (основной 
элемент - пара штемпеле й ) .  С юда же относится 
оборудование по изготовле н и ю  маточ н и ков (в XIX 
веке это - коп и ровально- гравировальная маш ина,  
переводивш ая и зображе н и е  с модел и будущей мо
неты на маточ н и к ) .  М ногие исследовател и и по
ныне тради ционно сч итают. что и з  всего указан
ного к нум и зматике относятся лишь штем пеля . в 
край нем случае ,  маточ н и ки .  Я же отношу к обла
сти нумизматического исследования все ,  что пере
числено выше,  и даже и н струмент для руч ного из
готовлен ия маточ н и ков,  а в XVI l l  веке - и штем
пелей (прежде всего, это пуансон ы ,  а также резцы ) .  
Прочные з н а н и я  о б  устройстве монетопечатаю
щего оборудования и особен ностях его работы не
обходи м ы  каждо м у  вду м ч и вому нумизмату
исследователю .  

Н иже для п р и мера при водятся не которые 
факты , и зуч е н ие которы х  подтверждает необходи
мость расш ирения понятия «нумизматика» за счет 
включен ия разделов, связан н ы х  с монетопечатаю
щим оборудован и е м .  

1 ) Есть экзе м пляры рублеви ков 1 704- 1 705 
с кружком идеальной форм ы .  Причина - приме
нение медал ьной тех н и ки ,  чеканки в кол ьце ; 

2) у ден ги 1 74 3 ,  отч е каненной в М оскве .  л и це
вая сторона как у ден г и ,  чекани вшейся в Екате
ринбурге в 1 736- 1 74 1 .  П ри ч и на - передача и з  
Екатеринбурга части ште м пелей для чека н к и  н а  
Красном монетном дворе ; 

3 ) у пятач ков 1 756- 1 76 1  площадь кружка 
меньше ,  а толшина бол ьш е .  чем у пятач ков 1 755-
1 756. Объяснение :  штем пеля , испол ьзовавшиеся 
лля чекан ки пятач ков на оче н ь  тонких кружках . не 
вь1держи вал и  больших напряжен и й  (чтобы их по
гасить, толши н ы  кружка не хватало) и деформиро
вались, поэтому кружки стал и делать тол ше ( при 
той же массе ) ;  

4) параллельные штрихи ( полос ы ) .  обыч н ые У 
серебря н ых монет для Пол ьш и  1 8 1 6 - 1 834 и У мо-

нет Пол ьского восстания 1 83 1  - види мо, дефекты 
прокатки монетн ых полос , а не следы юстировки . 
как раньше думали некоторые . 

Как наносил и  гуртовую надп ись у сестрорец
кого рубля? И з-за чего шнуровидн ы й  гурт у пята
ков Александра 1 явно бочкообразной формы? По
чему у многих сузунс ких монет 1 83 1 - 1 847 не
м ного дисковидная форма? Вопросам нет кон ца.  

Очень многогранна ком мерчес кая сторона ну
м и змати ки . Орга н и зация аукционов,  в ы п ус к  
каталогов-аукционн и ков и ежегодных каталогов
ценников, создание сети нум изматических мага
зинов, предлагающих, кроме монет, м ногое другое 
для нуми зматических заняти й :  м и н цкаби неты , 
приборы , м и крос ко п ы .  хим ические реакти в ы .  
прос пекты коммеморати вных монет. Очевидно.  
что информация из кни г  о монетах с указанием 
масс ы ,  пробы,  тираже й ,  цен способствует разно
стороннему коллекцион ированию. отыскан и ю  не
обходи мых, в том числе редких монет, рассея н н ых 
в массе обычных,  а значит. и более внимател ьному 
отношению к ним и их луч шему сбереже н и ю .  Бла
годаря регулярно проводимым аукционам отсле
жи вается движение наиболее редких монет. они не 
исчезают навсегда. Профессионал ьные экс перты
оценщики фиксируют внимание на редких моне
тах, сдаваемых населением (стимулируя сдачу зо
лотых и серебряных монет именно в сферу нум и з
мати ки . а не в салон -скуп ку  драгметаллов,  что 
ведет если не к окончател ьной их утрате . то к ис
чезновению из поля зрения нуми зматов) ,  выяв
ляют новодел ы ,  поддел ки , коп и и ,  фал ь ш и в ки .  
В специали зированных магазинах коллекционе
рам предлагают также с пециальную и популярную 
литературу ( не связанную с ценами ) .  повышаю
щую нум изматический и общий культур н ы й  уро
вен ь  нум изматов,  способствуюшую привлечению 
новых при вержен цев к этой очен ь  и нтерес ной об
ласти человеческой деятельности.  И менно благо
даря ком мерческой деятел ьности и зредка удается 
сохранить круп нейшие коллекци и .  есл и не цел и
ком .  то хотя бы их знач ител ьные тематические 
фрагменты . 

Нумизматика - сложная область человеческой 
деятел ьности . представляюшая собой сочетание 
науки и практи ки.  Как наука она находится на 
сты ке разл ичных дисципл и н  и и меет с вои объекты 
и зучения ( монеты . монетн ые клады . монетное с ы 
рье .  монетопечатающее оборудован ие.  структуру 
монетно-денежного обрашения . предметы фал ь
сифи кации и др. ) ,  с вои методы и зучения ( источ
н и коведчес ки й .  стил истичес ки й .  статистичес ки й .  
аналитически й ) .  и нструментарий и категорий но
поняти й н ы й аппарат. присуший лишь ей стил ь 
м ы шле ния ( нумизматичес кое ) ,  истори ю  с воего 



развития и выход в практическую область. Как об
щественная практика она включает в себя коллек
ционирование монет, их атрибуцию и сохранение 
для будущих поколений и коммерческую актив
ность (нумизматические магазины, аукционы,  тор
говлю с рук, издание и распространение нумизма
тической литературы),  связанную с предметами 
нумизматики . 

Трактуемое именно так расширенное понятие 
«нумизматики» обусловлено появлением новых 
значений этого термина, не совпадающих с преж
ним,  традиционным.  Но следует уточнить: новые 
значения появились со временем у слова «нумиз
матика» , а не у нумизматики как явления. 

Нумизматика - это 1 )  обозначение группы 
предметов нумизматического спроса, используе
мое при перечислении основных комплексов, 
представленных в экспозиции музея или на аукци
оне, где на продажу выставлены предметы и из 
других областей ;  2)  название раздела, обычно в пе
риодическом издании ,  со статьями и заметками по 
вопросам нумизматики ; 3 )  название отдела (сек
ции) в антикварном магазине, где выставлены 
предметы нумизматического спроса; 4) обозначе
ние книжной полки в библиотеке . на которой со
средоточены книги и журналы по нумизматике и 
нумизматические каталоги ; 5 )  обозначение вида 
коммерческой деятельности каким-либо частным 
лицом ( например, говорят «занимаюсь нумизма
тикой» вместо «работаю в торговле предметами ну
мизматического спроса» ) ;  6) название отдела ну
мизматики в историческом или краеведческом му
зее . 

К определению нум изматики применима ста
рая истина: резких границ нет, везде постепенные 
переходы. К нумизматике относят три группы во
просов: 1 )  собственно нумизматические, 2) тесно 
примыкающие к нумизматике, 3) имеющие к ней 
косвен ное отношение.  Каждый коллекционер
любитель или профессиональный нумизмат сам 
решает, что именно включать в круr вопросов ну
мизматики , сопоставляя свое мнение с одним из 
выше приведенных определений нумизматики. 

Н иже предлагается перечень тем для исследова
ния ,  разработка которых позволила бы наметить 
теоретические основы и практическую базу нумиз
матики как науки и распространенной области че
ловеческой деятельности . 

Темы сгруппированы условно, по признаку их 
родственности (необходимы и расширение, и до
работка) .  

1 .  Монетный тип и типизация монетного 
масси ва.  
Вес и масса монет. 

Монетная стопа. 
Проба сплава. 
Монетная регалия.  
Состояние и сохранность монеты . 

1 1 .  Монетные металл ы и сплавы . 
Месторожления монетных металлов. 
Химические реакции,  происходящие 
с монетами. 
Магнитные свойства монет. 

1 1 1 .  Устройство монетного двора. 
Технология монетного производства в XVl l l  
и XIX - ХХ веках. 
Выплавка и разливка металла.  
Прокатка металла и расковка слитков. 
Вырубка монетных кружков. 
Гурчение.  
Чеканка. 
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Засорен ие нумизматического рынка. 
Нумизматические аукционы и каталоги 
uенники.  
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аспекты . 
Правовые основы наследования коллекци й .  
Л юбительская нумизматика и преступный 
мир. 

:ХХШ . Связи нумизмати ки с другим и  областя ми 
знаний и прикладными дисципл и нами,  
с искусством. 
Нумизмати ка. эмблематика и герал ьдика. 
Нумизмати ка и история . 
Нумизматика и техника. 
Н ум изматика и экономика. 
Нумизмати ка и финансы. 
Нумизмати ка и металлообработка. 
Нум изматика и политика. 
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:XXIV. Нумизмати ка и языкознание. 
Нумизматика и фольклор. 
Пословицы и поговорки о монетах. 
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XXVI. Феномен коJUJекuионирования . 

Генетические, психологические 
и социальные предпосылки склонности 
к коJUJекuионированию. 
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( Tout s 'enchaine, tout se /ie dans се monde, фр. -
В этом м ире все связано, все переплетено . )  

Мировая нумизматика - область нумизматики . 
оперирующая общепринятой лля всех ученых
нумизматов терминологией - понятиям и ,  катего
рия м и ,  определения м и ,  благодаря которой они 
быстро и правил ьно пони мают друг друга. Обще
приняты , например, следующие терм ины и поня
тия :  аверс , варварский чекан.  монетная стопа. мо
нетная форма денег, новодел , подражание, проба 
монетного сплава, реверс . Не включает, видимо, 
лишь небольшую часть сугубо специфических тер
м и нов из частн ых разделов, так как изолирован
ность монетного производства и денежного обра
щения в каком -то регионе планеты - редкое ис
ключение. 

Российская нумизматика - важнейшее нумиз
матичес кое понятие , знач ител ь н ы й с пециал ьны й 
раздел и одна из составляющих м и ровой нуми з
мати ки , изучающая , прежде все го ,  монетное про
изводство и денежное обращение ,  клады и кол
лекцион ирование ( « росс и й с кая темати ка» )  в гра
ницах Российской и м перии от начала петровской 
денежной реформ ы  по 1 9 1 7 . Вкл ючает. по мен ь
шей мере . около пяти тысяч монет, в соответстви и 
с каталогом « М онеты Рос с и и >» В . В .  Узден икова, 
где представлен ы  все ном и н ал ы  за все годы ( в  том 
числе и новодел ы ) ,  с выделением подти пов, мо
нетн ых дворов, знаков м и н цмейстеров и других 
важных особен носте й .  Критерии отнесения мо
нет к корпусу росс и йс кой нум и зматики таковы . 
1 )  Росс ийская атрибути ка представлена в и зобра
жен иях ил и надписях (обшегосударственные мо
неты и монеты специальных выпус ков - област
ных.  национал ьных,  лля зарубежных платежей .  
вкл ючая все пробные монеты . за 1 700- 1 9 1 7 ) . 
2 )  Полуофициальная чекан ка в Сан кт- Петербурге 
зарубежн ы х  мон ет. по сути . государствен н ы х 
фал ьшивок. по заказу правител ьства Росс и и  ( н и 
дерландс кие дукаты 1 768- 1 86 7 ,  туре цкие куруш и 
1 808- 1 809 ) .  3 )  Отражение событи й ,  и меющих от
ношение к истори и  Рос с и и  ( монеты немецки х 
княжеств Шлезви г- Гол ьщте й на 1 75 3  и Евера 1 798 . 
монеты Грузии 1 787- 1 796 периода росс ийс кого 
протектората ; монеты азербайджанских хан ств 
Шеки и Карабаха начала XIX века ; и ранские го
родские монеты первой трети XIX века с двугла
вым орлом ; корейские монеты с одноглавы м ор
лом 1 90 1 - 1 902;  бон ы германской оккупации 1 9 1 6 
и ,  возможно, другие ) .  4) Росси й с кая атрибути ка 
дана в надчеканках на зарубежн ы х  монетах ( иран 
ские фел ьс ы ,  и меющие надчека н ку с двугл авы �� 
орлом ( 1 72 7 ) .  5) Российская атрибути ка использо
вана при чекан ке фал ьшивых монет за рубежом 
( монеты 40- рубле вой стоп ы :  полушки образuа 
1 7 1 8  и пятаки образца 1 72 3 ,  види мо,  ш ведс кой че 
кан ки , а также пятаки 1 6-рублевой стопы с да 
там и  « 1 764» , « 1 778»  и « 1 7 8 7 » ,  ш ведс кой чекан ки ) . 
6) Равенство ил и почти совпаде н и е  по значе н и я м  
нормати вной масс ы с росс и й с ки м и  монетам 11 . 
при воен но-политическом вл и я н и и  Росси и ( ч асть 
медных монет 1 7 77- 1 78 3  кры мского хана Ш аги н 
Гирея ) .  7 )  Отражен ие н а  монетах без росс и й скоii 
атрибутики событи й ,  тес н о  связа н н ы х  с историе ii 
Росс и и  ( монеты П ол ьс кого восстан и я  1 8 3 1  ) .  
8 )  Испол ьзование в зарубежном де нежном обра 
щени и российских монет после надчеканки . удо
стоверя юшей правомерность их хожде н и я на 
равне с собствен ной монетой ( 2 - копееч н и ки и ко
пейки 24-рублевой стопы с иранской надчекан кой 
«раилж» ,  рублеви ки кон ца XIX - начала ХХ век<! 



с надчекан кам и китайских фирм и менял ьн ых ла
вок) . 9) Употребле ние росси йских монет в каче
стве заготовок при чека н ке с воей монеты ( ко
пейки Павла 1 ,  перечеканен н ые в монеты 5 га
зетта И о н ичес к и х  островов) .  Н е которые и з  
переч исле н ны х  монет В . В .  Узде н и ков, в соответ
ствии со строго н ауч н ы м  подходом ,  не поместил в 
каталог « Монеты Росс и и » .  В. В. Биткин, наоборот, 
внес в «Сводн ы й  каталог монет Росси и » и другие ,  
не перечисле н н ые здесь монеты . которые кое
кто,  видимо , относит к монетной росси ке в ее н ы 
нешне й ,  рас ш и ре н но й ,  рас пл ы вчатой пока трак
товке.  Вопрос сложе н ,  и нтересен и мало разрабо
тан. 

Нумизматика и языкознание - сочетание 
тесно связан н ы х  областей зна н и й ,  охватывающих 
общую, достаточн о  бол ьшую с межную область. 
Связан ы  через 1 )  и зуче н и е  назва н и й  денежн ых но
миналов и разнообразн е й шего и нструментария 
для изготовле н и я  монет, 2 )  послови uы . поговорки 
и выражен ия с употреблением названий монет и 
денежных еди н и u ,  3 )  прои зводные от числ ител ь
ных имена существител ьные - обозначения ил и 
названия монет, денежн ых ном и налов или де неж
ных сум м ,  4) жарго н н ы е  назван ия м ногих монет. 
Проuессы монетного производства и денежного 
обращения непрерывно и н и u и ируют появление 
слов и выраже н и й ,  обогащающих словарный запас 
и фразеологически й состав русского языка.  Одн и ,  
возникнув когда-то в прошлом как нум и зматиче
ские неологиз м ы , затем стал и историзмам и ,  дру
гие - архаизмами .  В ышедш ие из употребления и 
быстро забытые в повседневной речи слова и вы
ражен ия , связа н н ые с монетами и ден ьгам и  ( ну
мизматические п рофессионал и зм ы ) ,  затерял ись 
бы , исчезл и  ил и  стал и необъясни м ы м и  ( потеряв 
информативность) , есл и бы язык не сберег их на
дежно, а я з ы кознание не сохранило их смысл . 
Часть терм и нов, в бол ьш и н стве давно уже ставших 
нумизматически м и  архаизмами л ибо нуми змати
ческим и  историзмам и :  «баба»,  верш н и к .  воров
ские деньги ,  гри ве н н ы й .  грошеви к,  исподник.  
озубок, пальчак,  « плевки » ,  полтина , портуте н ы .  
словесн и к , сороки ш н и к ,  сем и ш н и к . тре ш н и к .  
червонеu.  

Лингвистические трудности в нумизматике . 
Слова, терм и н ы  и нум и зматические жаргонизмы 
из нум и зматического лекс и кона при звуковом вос
произведе н и и  п рактически не вызывают затрудне
ний в обиходной речи коллекuионеров и при науч 
ном общен и и уче н ых-нумизматов: одни и те же 
слова все прои зносят оди наково. Трудности воз
н икают при п и с ьмен ном воспроизведе н и и  и при
нятии реше н и я  о правил ьном нап исан и и  терм ина 
или нум и зматичес кого жарго н и зма: с бол ьшой 

ил и малой буквы , в кавычках ил и  без (особен но 
в словосочетан и и  из двух-трех слов. например, 
нум и зматичес кий жаргонизм « плоская катя " ) .  
в единствен ном или м ножествен ном ч исле . Оче 
видные затрудне н ия при выборе варианта пра
вильного написан ия связаны с парадоксальностью 
и некоторой неблагозвуч ностью выражен ия (со
держан ие «взрывает" форму) .  В прежн ие эпохи ну
мизматы решали и н ые задачи ,  а л и н гвистам всегда 
было не до нум и зматических трудностей .  

Нумизматическая полемика - выражение мне
ний раз н ы м и  исследователями по поводу какого-то 
вопроса или проблемы в нум и зматике при нали
чии у них совершенно проти воположн ых пред
ставлений о ней .  Это и возни кнове н ие ситуаuи и .  
когда сосуществуют (обычно долгое время ) и стал 
ки ваются противоположные точ ки зрения ( ги по
тезы , верс и и ) ,  а также школ ы .  что объясняется 
либо нехваткой фактического материала ( нум и з
матических памятн и ков) ,  либо проти вореч и во
стью нум и зматичес ких источ н и ков, либо психоло
гичес ким давлением ч ьего-то мнения на представ
лен н ые объективные доказател ьства и на здравый 
смысл . Условно выделяются : 

- полемика в науч ной л итературе ; 
- устная полемика (ее недостаток в том . что 

коллеги , не присутствовавш ие при обсужде н и и .  не 
могут проследить ход м ысл и исследователя ) ;  

- обсуждение на конферен uиях докладов, ко
торые могут представлять собой разные точ ки зре
н ия ,  а ответы на вопросы являются устной поле
м и кой (достои нство такой полемики - фи ксаuия 
м ыслей разных сторон в тезисах ) .  

Плодотворность полем и ки ,  особен но в усло
виях разновремен ного опубл и кован ия статей ,  за
висит 

- от использова н ия еди ного терми нологиче
ского аппарата, 

- от уровня развития нум и зматического м ы ш 
ле ния и обшей нум изматической культуры поле
ми зирующих сторон и оппонентов. 

- от развития методов исследования в нум и з
мати ке . 

Яркий пример плодотворной нум и зматической 
полемики по достаточ но сложной проблеме - об
суждение в последнем десятилети и ХХ века: яаля
ются л и  перечеканами петербургс кие рублевики и 
полти н ы  1 724- 1 726. И . Г.  С пасс кий выражал твер
дое убеждение.  что эти монеты Петра 1 и Екате
рины 1 перечекан и вал и  из талеров и полуталеров. 
Позже у нум изматов, не нашедших подтвержден ия 
этой верс и и .  возн и кл и  сом нения.  Нес кол ько лет 
шл и поиски и сопоставления ( В . В . Узден и ков,  
Ю. И. Воронов, В. П. Рзаев, И. И. Рылов, А. Б. Соболев 
и др. ) .  напряженность которых возросла к кон uу 



1 990-х. Сомнения в правил ьности версии есть и 
в опубликованных статьях.  В итоге ( кто ран ьше , 
кто позже ) больши нство нуми зматов ее отвергл и .  
И з-за отсутствия детал ьных разработок, основан
ных на изучен ии многих экземпляров, еще не сло
жилась новая , преобладающая , рабочая гипотеза 
( закупка загурченных монетн ых кружков-заготовок 
за рубежом ил и изготовление их на российских 
монетных дворах) ,  но прежни й  взгляд на проблему 
уже отброшен.  

Нумизматическая полемика - одна из важней
ших составляющих нумизматической творческой 
акти вности . Она более предпочтител ьна для раз
вития нумизматической науки , чем подавля ющее , 
подчас парали зующее науч ную мысл ь, мнение 
признанных авторитетов. Замалчивание сложных 
проблем и вопросов в нумизмати ке круп ными спе
циалистам и ,  научными сотрудниками и музе й
ными работниками - зачастую важный отрица
тельный момент: не активизируется мысл ь других 
исследователей,  а знач ит, нет и разработки этих 
вопросов хотя бы через полеми ку. 

И поныне есть еще деятели .  которые мыслят 
категориями давн ым-давно ми нувшей советской 
эпохи . Все-то им кажется:  собственную точку зре
ния можно излагать, если она совпадает с мнением 
больши нства либо с мнением начал ьства, а уж пу
бл иковать тол ько с милости вого дозволения ясно
вел ьможного пана из идеологического отдела UK 
КПСС. А ведь еще в прошлом тысячелети и была 
обнародована Декларация прав и свобод человека, 
которой в 2008 исполнилось 60 лет. где черным по 
белому в статье 1 9  нап исано: « Кажды й челове к 
имеет право на свободу убежден и й  и на свободное 
выражение их;  это право включает свободу беспре
пятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять инфор
мацию и идеи любыми средствами и независимо 
от государствен н ых гран иц».  

Да откуда ж им знать: придумана она где-то за 
тридевять земел ь  в цивил и зованных и демократи
ческих странах с вободны м и ,  образованными и вос
питанными л юдьми .  

Н ужна доброжелательная и конструкти вная по
лемика с представлением всех точек зрения, без 
нападок и предвзятого мнения. Л иш ь  тогда уста
новится истина.  ( Quot hominess, tot sententiae .  
лат. - Сколько л юде й ,  столько и мнений) .  

Катеrоричность суждений в нумизматике - поня
тие , отражающее одну из форм высказы ван ия мне
ния по какому-то конкретному вопросу. Она мало 
оправдана даже в коммерческой нумизматике , не 
говоря уже о науч н ых разработках. Категорич
ными чаше бывают дилеры и составители ком мер
ческих каталогов (аукционников).  Недостаточная 

науч ная разработанность вопроса и ногда не позво
ляет однознач но реш ить вопрос атрибуци и мо
неты . Категорич ность сужде н и й  исследователя по 
дан ному вопросу оправдана при абсол ютной дока
занности выдви гаемого утверЖдения и не оправ
дана, если твердой доказател ьной базы нет. Наибо
лее часты неоправдан ная категоричность, а порой 
и фантастичес кие дом ысл ы среди коллекционе
ров. В серьезной науч ной нум изматической лите
ратуре она встречается гораздо реже . Только опыт, 
приобретаем ы й  нум изматом,  позволяет отдел ить 
необоснованные категори ч н ые суждения от обо
снованн ых.  Соревновател ьность, пл юрал изм мне
н и й  абсол ютно необходи м ы :  проя вл я ющи й  кате
горич ность сл ы ш ит тол ько себя . ( Mauvais ton . 
фр. - Дурной тон ) .  

Право на ошибку. Каждый нумизмат-исследова
тел ь (ученый)  имеет право на о ш ибку в том ил и 
и ном вопросе , освещаемом в его трудах .  (Cuiusvis 
hominis est еггаге , лат. - Каждому человеку с вой 
ственно заблуЖдаться ) .  П р и ч и н а  неизбежн ых ош и
бок в том . что нуми змат по большинству воп росов 
на момент их освещения не и меет. а в с илу объек
ти вных прич ин не может иметь пол ной информа
ци и .  И менно она предотвращает поя вление ош и
бок в вы водах и представлениях.  которые выстра и
вает для себя уче н ы й .  П о  мере появления новых 
дан ных,  фактического материала, с видетельств и 
документов изучаемого времени откры ваются но
вые обстоятел ьства, дополня ющие , уточ няющие . а 
то и в корне меня ющие представления.  сл ожи в
шиеся ранее и при нятые большинством истори ков 
и нум изматов. Таков естестве н н ы й  ход развития 
науки , лишь нем ногие ученые и не во всех воп ро
сах обладают даром предвиде н и я ,  когда вновь от
крываемые источн и ки подтверждают их гипотезы 
и теори и .  Не следует ставить в вину и м  ошибки . но 
знать о таком ходе науч ного поиска необходимо. 
Нетерп има лишь нетерпи мость. 

Проверка фактов - нум и зматическое понятие.  
процесс постоя н ного прибл иже н и я  уже имею
щейся профессиональной информаци и к досто
верному пол ному знан и ю  об объектах проверки . 
а порой и перепроверки , и н о гда постепен но 
утверЖдаются сведения,  подл и н ность которых не 
доказана, на ложном ос новании возводятся лож
ные построения.  Для получения исти н ного знаюtя 
обычно надо иметь совпадающую и нформаци ю 
как мини мум из двух незави с и м ых источн и ков. 
П ри односторон ней и нформации оправдано л и ш ь 
выдвижение верс и и , рабочей гипотезы.  И нформа
ция по единичному факту нередко бы вает ош ибоч 
ной: монета, не изучен ная надлежащим образом . 
может оказаться фантазийной поддел кой ил и фан 
тастическим новоделом . 



Недостовер н ы м и  б ывают и сведен ия о я кобы 
произошедш и х  событиях.  Что-то Высочай ш и м 
Указом предпи с ы валось испол н ить. а фактиче
ского исполнения - не было. Без документов, 
подтверждающих событи я ,  их реальность вероят
ностна, ги потетична. И ногда достоверная карти на 
восстанавл и вается при исследован и и  самих объек
тов (монет) . 

ЧаС111ое мнение нумизмата - м ысль о каком-то 
факте, явлении ,  процессе ил и объекте . отражающая 
иНди видуальную поп ытку объяснен ия чего-л ибо 
малоисследованного, непонятного и загадочного. 
Сохраняется до обнаружен ия новых фактов. одно
значно доказывающих правоту исследователя либо 
отвергающих ложную версию. Примеры . По Зан
деру. на одном и з  поздних рублевиков Петра 1 дан 
реалистический портрет л ысеющего им ператора. 
другие специал исты полагают. что это лишь непро
чекан. По Кал и н ину, в центре крестообразной ком
позиции солнеч н и ков не с и м вол Солнца,  а изобра
жение Андреевской звезды.  По Узден икову, под
писная плата - ун и кал ьн ы й  экземпляр крайне 
ограниченного тиража. по Рылову, обрашаюшему 
внимание на выгравированную надпись. это - па
мятная монета. ( Разное объяснение одной детал и и 
разный взгляд на одно нум и зматическое понятие) .  

Трудности российской нумизматики - совокуп
ность объекти вных и субъективных факторов.  дей 
ствие которых с пере м е н ной и нтенсивностью обу
словливает сложность и известную проти вореч и 
вость развития нуми змати ки в Росси и на рубеже 
XX-XXI веков. Вот перече н ь  л и ш ь  не которых 

основных тем ,  требующих первоочередного вни
мания для преодоления таких трудностей :  архи вы . 
банк данных о наиболее редких монетах . гибел ь 
и исчезновение монет, государстве н н ы й ванда
лизм . демократические свободы с пози ции нум из
мата. демонстрацион н ые образц ы ,  и гры с моне
там и .  коллекционеры и преступ н ы й  мир,  ком мер
ци ал и зация , кул ьтурная це н ность. монетная 
россика.  монеты с магн итн ы м и  с во йства м и .  
монеты-при зраки . мошенники от нуми зматики . 
музей российской нум измати ки . назван ия монет, 
нерешен н ые вопросы ,  нум и зматическая терми но
логия , нум и зматические табл и цы ,  нум и зматиче
ский жаргон , памятн и ки кул ьтуры ,  подделка. 
порча монет. проверка подл и н ности . разрыв в ну
ми змати ке , редкие монеты . репресс и и  по отноше
нию к нуми зматам.  спецзаказы . судьбы частных 
коллекци й .  терминологическая пуrаница.  техно
логия чеканки . феномен коллекционирования . че
ловечески й фактор. ювел ирные и здел ия.  (0 других 
упомянуrо выше ) .  

• По состоянию знаний на сегодня."•  - традици
он ная обя зател ьная специал ьная формул и ровка 
в нуми змати ке . сопровождающая зачастую оп иса
ние какого-л ибо явления.  процесса ил и феномена 
и з  области монетного прои зводства и де нежного 
обращения.  Употребляется.  есл и имеющаяся и н 
формация еше недостаточ на. но возможность уrоч 
нения знан ий далеко не исчерпана. Напри мер. го
воря о какой-л ибо монете «бесследно исчезнув
шая» , предус мотрител ьнодобавляют « п осостоя н и ю  
знан и й н а  сегодня » .  



Любительское коллекционирование 

это обществен ное яаление зародилось задолго 
до возникновения первых общественных му

зеев и становления нумизматики в России и про
шло в с воем развити и нес кол ько этапов. 
В допетровский период любителей этого заня
тия - «охотн иков» - было очень мало. Активно 
коллекuионировать начали на рубеже XVI I -XVI l l  
веков. П роведение петровской денежной реформ ы ,  
с которой связано появление многих типов отече
ственной монеты и создание Петром 1 М и н цкаби
нета Кунсткамеры способствовали тому, что поя
вилась устойчивая мода на собирание монет (а вме
сте с ними и медалей )  состоятельными людьм и из 
разных слоев общества. 

Одним из первых собирателей был сам Петр 1 .  
В XVI 1 1  веке среди нумизматов много высокопо
ставленных особ. Но, составляя коллекци и ,  они 
четко не разделяли монеты и медали.  Если для 
пол ноты коллекции не хватало каких-то экземпля
ров,  их,  по возможности , заказы вали на монетном 
дворе и полученные новоделы без особых разду
м и й  размещали рядом с подлинниками . Затем по
добное собирательство распростран илось и в дру
гих слоях общества: среди купечества, офицерства, 
духовных лиц.  Купцы , по роду профессиональной 
деятельности связанные с большими массами на
личных денег, поневоле заинтересовывались моне
тами ,  уалекались и постепенно приобщались к ну
мизматически м  занятиям .  

Заметная активизация этого процесса началась 
в последней четверти XIX века. Но и в конце того 
столетия коллекционировавших монеты импера
торского периода было еще нем ного, больши нство 
монет очен ь  доступн ы  и недороги , выбор огром
н ы й ,  кон курен ция между собирателя ми невел ика. 
У многих дореволюцион ных собирателей позна
н ия в нумизмати ке были очень ограниченными,  
отчего далеко не всегда они отл ичали новоделы , 
подделки , копи и . фальши вки и тому подобные 
монетовидные и зделия от подлинников, а лавино
образно растущее разнообразие коллекционного 
материала вело к засорению коллекций и всего ну
мизматического рынка.  

Новый этап наступил после выхода первых об
щедоступ ных каталогов Х.Х.  Гил я ,  А.А. Ильи на . 
И . И .  Толстого: коллекционирова н ие стало более 
осмысленным.  Доревол юционн ы й  период дал ряд 
первоклассных колле кций росс и й с ких монет : 
Рейхеля,  Вел и кого князя Георгия М ихайловича , 
братьев Толстых,  Ильина и других, м ногие из кото
рых затем попол н ил и  собрания крупней ших госу
дарственных музеев. 

Тогда же начал и формироваться направлен ия 
повышен ного обществен ного интереса в области 
нумизмати ки : изучение монет, кладов, орган и за
ция нумизматических отделов в музеях,  покуп ка 
ими коллекци й ,  основание обществ, публикация 
трудов,  открытие нум и зматических магази нов, вы 
пуск каталогов, реклама и т.д.  

В последней трети XIX века быстро росло ч исло 
не только собирателей-л юбителей , но и серье зн ых 
коллекuионеров. Начался этап становле н ия ну
мизматики как науки . Разви валась и коммерческая 
сторона нум и змати к и . Сложил ись условия для ее 
дальнейшего расцвета как особого вида человече
ской деятел ьности . 

Но в 1 9 1 7  настало время,  когда реч ь пошла от
нюдь не о расцвете , а о выживан и и  самой л юби 
тел ьской нум и змати ки как феномена.  

Ком мун истические идеологи и представител и  
репрессивных советс ких структур сч итал и . что 
«частное коллекцион ирование - преступное заня 
тие , проти воречившее идеям и целям укреплен ия в 
стране государственной ил и обществе нной соб
ственности почти на все , вкл ючая даже предметы 
личного обихода».  Фактически наоборот, преступ 
ные (а также - вполне материальные и часто н и з
менные ) и нтересы прикры вал ись этой « идеоло
гией» ,  и под этой вывеской шл и бесч ислен н ые 
конфис кации частн ых коллекци й .  Декрет об от
мене прав наследован ия ( 27  апреля 1 9 1 8 ) еще бо
лее упростил «борьбу» с собирателя м и ,  позволив 
чекистам изы мать без разбора л юбые предметы ну
мизматики (пон и мае мые как «анти квариат») не 
тол ько у отдельн ых коллекционеров.  но и у их объ
единен и й .  Эта пол итика ради кал ьно и надол го и з-



менила обстановку собирательства в ССС Р, почти 
уничтожи в  питательную среду, где возн икали объ
единения , подобные М КН ,  М НО , РОН или ОЛ Н .  

Только с середи н ы  1 950-х, при подготовке к 
Всемирному фести вал ю  молодежи и студентов 
в Москве , с началом «хрушевской оттепели » , ну
мизматическая активность стала быстро восстанав
ливаться ( наряду с други м и  видами коллекциони
рования) . Это оживление резко контрастировало 
с любой другой и нди видуальной коммерческой де
ятельностью (даже ее попытки оставались под за
претом ) : именн о  поэтому в коллекuионировании 
и изучении монет нашла выход творческая энергия 
и коммерчес кая активность знач ител ьной части 
населения огромной страны ,  том ившейся под тота
литарны м  гнетом.  Гражданам особенно « Не на чем » 
бьuю зарабатывать ден ьги . да и заработан ные-то 
выгодно аложить было трудно ( не хватало н и  това
ров, ни продуктов,  ни услуг) . Но в ССС Р узнал и ,  
что нумизматика - область, «В  которую вклады
вать деньги» наиболее рентабел ьно. 

Новы й этап , дляши йся и н ы не ,  начался с «rор
бачевской» перестройки при л иберал и заuи и почти 
всех сторон жизни и видов деятел ьности . Развитие 
кооператорской деятел ьности , затем рас пад ССС Р. 
ориентаuия новой стра н ы  на рыноч ную эконо
мику, так назы ваемая привати заuия , две денежн ые 
реформ ы ,  по сути конфискаuио н н ые ,  знач ител ьно 
изменил и  и усложн и л и  обстановку в Росс и и .  
С одной сторон ы ,  появил ис ь  товары и услуги . на 
которые можно было тратить практически любое 
количество свободных денег. с другой - все на
столько подорожало ( по прибл и зител ьному пере
счету uен и зарплат « периода застоя» те , кто рабо
тал , стал и пол уч ать в два-четы ре раза меньше .  
а некоторые л юди денег годам и  не получали -
вспомним злопол уч н ы й  бартер) ,  что м ногие граж
дане думал и  тол ько об удовлетворен и и  хотя бы 
элементарных жи зне н н ы х  потребносте й .  а то и во
обще о выжи ван и и  в прямом с м ысле этого слова. 
Все эти обстоятел ьства п редопредел ил и  знач и 
тельное сужение круга л юде й .  которые раньше 
могли тратиться на коллекuионирование монет. 
Ну а «новые русские » ,  разбогатевшие в одночасье.  
стали вклады вать ден ьги , не оп равдав ожидания 
нумизматов-дилеров, не в дорогостоя щие монеты . 
а в далекие от нум и змати ки отрасл и - торговл ю. 
приобрете н ие производств .  недвижи мости и т. д. 
Л ишь нем ногие.  чаше всего по остаточному при н 
uипу, приобретал и м онеты . Для подавляюшего 
больщи нства это занятие означало не более чем 
вложение де не г  и вряд ли может быть названо кол 
лекuионирован ием монет, тем паче их изучением .  

В итоге ситуаuия в Росси и  стала прибл ижаться 
к той , что за рубежом сложилас ь уже давно: более-

менее серьезное коллекuион ирован ие н и когда не 
бьuю уделом столь широкого круга л юде й ,  как 
раньше в ССС Р. ( Во всем зарубежье л и ш ь  около 
200 членов РНО. объединя ющего коллекuионеров 
всего мира, и нтересующихся росси йс кой темати 
кой . )  Разветвлен ная сеть нумизматических мага
зинов и лавок за рубежом не должна вводить в за
блуждение:  покупки там делают зачастую обычные 
местн ые обывател и в подарок для кого-то. а также 
зарубежн ые туристы - в качестве суве н и ров 
(фактически . безделушек).  Вероятно. при серьез
нейших росси йских эконом и ческих проблемах 
любительское коллекuионирование вряд л и  будет 
в бл ижайшее время прогрессировать, скорее - на
оборот. 

Мода на собирание монет в России. возн и кшая 
в первой половине XVI 1 1  века и просушествовав
шая с подъемами и спадами до наших дне й .  ви
димо. постепенно угасает как феномен . это стало 
уже вполне привычным рас пространен н ы м  прояв
лением творческой акти вности люде й .  Положи 
тел ьная сторона моды с учетом огром ного влияния 
Петра 1 на современ н и ков - рас пространение ее в 
разн ых слоя х обшества и сохранение ее позже . при 
Екатерине 1 1 .  И з- за того. что на тот момент ма
ш и н ная чекан ка сушествовала еше недол го. собра
ния монет даже у высокопоставленных коллекuи
онеров были невелики.  Чтобы воспол н ить пробел . 
монеты дополнял и  медал я м и .  обычно бол ьш и х  
размеров и более привлекател ьного вида ( при этом 
сти мулировалось развитие медал ьерного ис кусства 
в Росс и и ) .  Отри uател ьной стороной моды была.  
прежде всего. регулярная чеканка новоделов ( не 
имевшая аналогов в зарубежном монетном произ
водстве ) .  явление.  нанесшее и прямой . и косве н 
ный ушерб развити ю нум и змати ки в России и соз
давшее преuедент выпуска их в других странах. 
М ода на собиран ие всегда сохранялас ь  и с пособ
ствовала увеличению ч исла собирател е й .  развитию 
нум и зматичес кого анти кварного рынка.  С насту
плением тотал итари зма в нашей стране наряду 
с подавле н ием всех гражданских свобод и л юбой 
и нди видуал ьной деятел ьности стала угасать и мода 
на собирание монет ( но сти мулировалас ь филате
л ия ) . И нтерес к нуми зматическому коллекuиони
рованию нескол ько ожил в годы «хрушевс кой от
те пели» .  но л и ш ь  во второй полови не 1 980-х годов 
возродился с новой с илой . получ и в  бол ьш и й .  чем 
прежде . оттенок коммерuиализаuи и .  

Крупнейшие российские коллекционеры XVI 1 1  
века - и м ператор Петр Вел и к и й .  государствен 
н ы й  деятел ь Але ксандр Дан илович М е н ш и ков. 
уче н ы й Я ков Вил и мович Брюс . и м ператриuа Ека-



терина 1 1 .  В XIX веке - императрица Мария Федо
ровна.  историк Алексанлр Дмитриевич Чертков, 
Станислав Иванович Шодуар. Федор Федорович 
Шуберт, княжна Елена Никитична Вяземская , 
Филипп Иванович Круг, граф Алексей Иванович 
Мусин- Пушкин.  графиня Елизавета Федоровна 
Орлова (урожденная Ртищева) .  князь М ихаил Ан
дреевич Оболенский.  княгиня Софья Андреевна 
Сумарокова . коллекционер Григорий И ванович 
Лисенко, император Николай 1. граф Сергей Гри
горьевич Строганов, графиня Ольга Алексан
дровна Орлова (урожденная Жеребцова) .  гравер 
Яков Яковлевич Рейхель. В XIX-XX веках - ку
пец Федор М ихайлович Плюшкин .  М ихаил Гуго
вич Деммени. общественный деятель Иван Ивано
вич Толстой,  граф Эмери к Карлович Гутrен
Ч апски й ,  ученый Алексей Алексеевич Ильин ,  
Алексей Константинович Марков, нумизмат Хри
стиан Христианович Гиль, Великий князь Георгий 
Михайлович,  ученый Алексей Васильевич Ореш
ников. Павел Васильевич Зубов. ученый Иван Ге
оргиевич Спасский .  ученый Давид Георгиевич Ка
панадзе, археолог Евгений Александрович Пахо
мов. Евгений Георгиевич Полуйко, ученый 
Василий Васильевич Уздеников и др. ( Но не  все 
ученые были коллекционерами ) .  

У любительской нумизматики за рубежом ак
центы значительно отличаются от российских. Там 
нумизматика обычно - второстепенное хобби.  
В России чаще - серьезное увлечение на годы , де
сятилетия ,  на всю жизнь. нередко определяющее 
образ жизни и мировоззрение коллекционера. По
ступления в коллекцию россиян осуществляются 
за счет личных контактов партнеров, покупок у на
селения , находок и т.д. За рубежом коллекции со
ставляют больше благодаря разветвленной сети 
нумизматической торговли, аукционов. Акцент -
на монеты . в основном отличного качества, моне
тами же средней и плохой сохранности (даже ред
кими)  пренебрегают. Это приводит к обеднению 
состава коллекций и акценту на собирание золо
тых (у них высокая степень сохранности чаще) ,  
платиновых и крупных серебряных монет и огра
ниченному приобретению медных монет (и из дру
гих цветных металлов) .  А неудовлетворенное же
лание все же расширить экспозицию медных мо
нет повышает спрос на новоделы («не бывшие 
деньги, а лишь призрачные подобия их» ) .  Отсут
ствие хорошей специальной практики у зарубеж
ных нумизматов, неумение распознавать новоделы 
ведет к приобретению копий и подделок. Тем бо
лее не хватает у зарубежных коллекционеров зна
ний  и практики при покупке редких монет средней 
и плохой сохранности ,  а отважившиеся на их при-

обретение зачастую становятся жертвами мошен
ников. Однако к услугам иностранн ых коллег 
всегда новейшая техника для тщательнейшего ис
следования монет. Л учшие зарубежн ые нумиз
маты - Р. Занлер. И .  Гудман ,  Б. Брекке ,  Р. Джу
лиан - блестяще используют ее, своими разработ
ками внося заметный вклад в развитие российской 
нумизматики . Вложение средств в нумизматику 
у них, возможно, и сейчас больше, чем у нас (от
сюда и тяга коллекционеров, включая русистов, 
к дорогим монетам и новоделам ) .  

Будущее любительского коллекционирования.  
Одним из главных показателей благополучия лю
бительского коллекционирования всегда была 
массовость. представительство всех возрастн ых 
категорий ,  в особенности - число юных граждан . 
Так. массовое увлечение коллекционированием 
монет молодыми людьми .  начиная со второй по
ловины 1 950-х, через десятилетие вызвало настоя
щий коллекционный нумизматический бум . По
сле очевидного спада в начале 1 980-х. уже через 
несколько лет - новый пик акти вности . подготов
ленный достаточно свободны м  развитием люби
тельского коллекционирования среди юношества. 
В начале 1 990-х ситуация очень изменилась. Рас
крытие границ для познания мира и одновременно 
обнищание основной массы населения резко су
зили социальную и возрастную базу любитель
ского коллекционирования.  М ал ьчики почти не 
посещают нумизматические тусовки и нумизмати
ческие магазины,  не ходят, как прежде, с отцам и в 
нумизматические клубы.  ( Очень мало коллекцио
неров и слишком много дилеров) .  Потому нет и 
твердой надежды на благополучное будущее люби
тельской нумизматики . (Qui vivгa - verra, фр. -
Поживем - увидим ) .  

Заслуга любительского коллекционирован ия 
перед исторической наукой неоценима :  оно спасло 
от уничтожения неисчислимое количество монет. 
Синонимы:  коллекционирование монет, люби 
тельская нумизматика, любительское собирател ь
ство, собирательство монет, частное коллекциони
рование, частное собирательство. 

Объединения нумизматов в СССР - посто
янно менявшиеся формы содружества коллекцио
неров-любителей ,  вынужденно приспосабливав
шихся к социально-политическим.  юридическим 
и финансовым ограничениям ,  которые создавало 
государство. Если в дооктябрьский период нум из
матика переживала период всестороннего интен 
сивного развития (изучение монет, издание специ
альной литературы ,  реклама, торговля и т.д . ) . 
а М НО с 1 9 1 3  было ассоциированным членом прf1 



историчес ком музее,  то после 1 9 1 7  ситуация резко 
изменилась. М НО п рекратило сушествование.  На
чиная с 1 9 1 8 од и н  за други м  последовали декреты 
нового правител ьства,  запрешавш ие частное ис
пользован ие,  в том ч исле и коллекти вное , многих 
предметов из драгоце н н ы х  металлов.  При совет
ской власти было распушено ( 1 922 )  И мператор
ское Нум и зматическое обшество в Петрограде . 
в 1937 вышел государствен н ы й  зако н ,  запрешав
ший уже любую деятел ьность частн ых лиц,  связан
ную с драгоцен н ы м и  металлами ( конечно, и с мо
нетами императорской чеканки и з  золота , пла
тины и серебра ) .  Государство получало полную 
монополию на с ку п ку и все операци и с драгоцен
ными металлами (до 1 965 л юбой такой предмет 
могли изъять у частного л и ца ) .  В 1 957 .  с наступле
нием « Хруше вской отте п ел и »  и подготовкой 
к Международному фести вал ю молодежи и сту
дентов, было уч режде но Мос ковс кое обшество 
коллекционеров, в котором среди коллекционеров 
разных направле н и й  оказал и с ь  и нуми зматы 
любител и .  В 1 965 появилось Всесоюзное обшество 
филател истов,  вкл ючи вшее и секцию нуми зматов 
из М ОК. В 1 969 , после киевс кого процесса над 
коллекционерами ( «дело нуми зматов» ) .  сфабрико
ван ного правоохран ител ь н ы м и  органам и и проку
ратурой Киева, секци ю нум и зматов при ВОФ за
крыл и .  ее библиоте ку, и мушество и помешение в 
Москве захватило руководство ВОФ (удержи вает 
пон ыне) .  С 1 969 по 1 980 московские нум и зматы 
полулегал ьно ютил и с ь  при раз н ы х  клубах. а в 
больши нстве городов ч и новн и к и .  руководител и 
клубов. мил и ционеры изгонял и  нуми зматов ото
всюду, угрожая ад м и н истрати в н ы м и  и уголов н ы м и  
мерами .  Н езадол го д о  М ос ковс кой Ол и м п иады 
испол ком М оссовета при нял ре шение (более 20 
пун ктов) по вопросам коллекцион ирования .  Пер
вый пункт: « Зап ретить неорга н и зован н ы е  сбо
ри ща коллекционеров» .  П ослед н и й  пун кт: « По
строить Дворец колл е кционеров в Москве» .  Сразу 
после этого колле кционерам запретил и собираться 
на Лени нских горах. М ил и ция получ ила законные 
основан ия для разгона тусовок коллекционеров У 
магазинов «Филател и я »  и в других местах . а о стро
ительстве Дворца коллекционеров забыл и .  В 1 980 
правител ьство запретило сушествование нум изма
тов под вывеской ВОФ .  Вдого н ку последовали и н 
струкци и ,  практически запре шавш ие л юбые опе
раци и ( купл ю. п родажу и обме н )  с монетами из 
драгоцен н ых металл о в ,  требовавш ие регистрации 
частных коллекци й . и другие подобн ые решения и 
документы .  Деятел ьность нум и зматов все же про
должалас ь в соответств и и  с « Положе нием о клубах 
по интересам » . С началом перестройки .  в 1 987 . 
было воссоздано и п родолжало легал ьно суше-

ствовать М НО, его соучредителем стал Государ
ственн ы й  Исторический музе й .  В 1 989 было обра
зовано Всесоюзное обшество коллекционеров 
( ВОК),  а М НО введено в его состав. Но не получая 
материальной и морал ьной поддержки со сторо н ы  
Фонла культуры и ВО К ,  М НО в мае 1 992 на с воей 
конференци и приняло решение вы йти из бес по
лезной структуры и организовы вать деятел ьность 
исключител ьно собстве н н ы м и  с илам и .  

Разрыв между научной и музейной работой 
и любительской нумизматикой в России. 

Социал ьный феномен .  ставш и й  особенно за
метн ы м  в нашей стране после октября 1 9 1 7 . сохра
нявши йся и усил и вавши йся во все время суше
ствования советского строя (при котором л юби
тел ьс кая нум и змати ка вообше находилас ь на гран и  
выжи ван ия ) .  Сохраняется этот разрыв и сейчас . 
безусловно, к ущербу для российской нум и зма
тики в целом. Достаточ но упомя нуть, например. 
лишь об одном факте : нуми зматы -л юбител и не 
тол ько редко приглашаются на Всеросс и йс кие ну
м изматические конференции.  но порою даже и не 
извещаются о том . что таковые намечаютс я .  Слабо 
рас пространя ются среди членов нум и зматичес ких 
обществ и тезис ы докладов, сделан н ы х  на этих 
конфере нциях. Фактичес ки , контакт между двумя 
главн ы м и  сообществами росс и йских нум и зматов 
осуществляется л и ш ь  посредством консул ьтаци й .  
предоставляемых оче н ь  немноги м и  музе й н ы м и  
работниками колл е кционерам -любител я м .  Вот 
л ишь не которые следствия существующего раз
рыва: науч ная нум и зматичес кая л итература слабо 
рас купается любителями и. соответстве нно.  мало 
ими изучается . урове н ь  профессиональных знан и й  
нумизматов -л юбителей ( в  отличие от знания це н )  
повы шается очен ь  медленно. В то же время музе й 
н ы е  и науч ные работники зачастую м ал о  знакомы 
со многими практичес кими сторонами современ
ного развития нум и змати ки.  Подобное положен ие 
вешей не может способствовать сокраще н и ю  раз
ры ва между науч ной и любител ьской нум и змати
кой и ,  безусловно. наносит невоспол н и м ы й  ущерб 
и тому, и другому направле н ия м .  по которы м  рос 
сийская нуми змати ка тради ционно разви ваетс я .  

У в с е й  этой малоприятной ситуации есть е ще 
два тес но связанных аспекта - социал ьн ы й  и пси
хологичес ки й ( которые тол ько усугубл я ют и без 
того уже дости гш и й  тревожной вел и ч и н ы  разрыв) :  
некоторое взаи монеприятие и даже более того. 
взаи монеприя знь друг к другу знач ител ьного числа 
предста вителе й обеих кате горий нум изматов .  
Представител и науч ных нуми зматических кругов 
довол ьно высокомерно относятся к нумизматам 
любителя м . с иронией вел ичая их «Так наз ы ваемые 



коJUJекuионеры» ,  с полной уверенностью пола
гают. что любителей стоило бы привлекать к судеб
ной ответствен ности , поскольку те явля ются рас
хитителями ( последнее отчасти соответствует ис
тине) монетных кладов (уточнение: пообновлен ным 
российски м  законам не вся кий клад автоматиче
ски я вляется собственностью государства) , попро
сту говоря - вредителями для нумизмати ки,  мало
образованными и не достойными ни малейшего 
вни мания и уважительного отношения людьм и ,  
торгашами ( и  это уже н е  сч итается в российском 
обществе предосудительн ы м ,  как было при социа
лизме) и мошенниками .  П редставители любител ь
ских нумизматических кругов, в свою очередь, до
вол ьно пренебрежительно относятся к тем науч
ным сотрудникам, кто не имеет связи с реал ьной 
нуми зматической практикой (в том числе часто 
допускает ошибки при определении подлинности 
монет) , десятилетиями «мари нует» в запасниках 
массы дублетов интересных монет ( не исследуя их 
и не делая публикаци й ) .  а в хранил и щах - не разо
бранные и не введен н ые в научный оборот клады 
( впрочем .  это скорее вина чиновн иков разл ичного 
ранга. а не науч ных работников) .  К тем .  кто не 
пренебрегает подменами и не удосужи вается устро
ить элементарную нумизматическую экспози цию 
для сограждан ( ил и  хотя бы дать возможность оте
чественным нумизматам-л юбителя м ,  склон ным к 
пытли вому исследованию, изучать российские мо
неты . В то же время совершенно очевидно, что до
пуск посторонних к экспонатам, имеющим нема
лую материальную и историческую цен ность, -
вопрос чрезвычайно щепетил ьн ы й ,  имеющий 
немало н юансов) .  

Частные коллекции 
Наследование коJUJекций - комплекс весьма 

важных, а из-за неразработанности - и чрезвы 
чайно болезнен ных моментов для многих коллек
ционеров. До революци и ,  в период относител ьной 
общественно-политической и экономической ста
бильности , безусловно, бывали примеры благопо
луч ного наследования нумизматических коллек
ций (в дворянской среде ) .  После 1 9 1 7  почти все 
старые наследствен н ые коллекции дворян ,  уче
ных, куп uов и лиц других сословий были разо
рен ы ,  разграблены.  В СССР очень долго не было 
условий для создания крупных и надежно защи
щен н ых частн ых коллекци й .  П равовые меха
н и зм ы ,  по которым должно идти законное насле
дование уже сложившихся коJUJекци й ,  не работают 
поныне.  

Ти п ична ситуация , когда владелец,  десятилети 
я м и  создававши й  коллекцию, на склоне лет начи
нает ее распродавать, п ытаясь успеть это сделать 

до смертного часа. Н и каких сомнен и й  в целесоо
бразности л иквидаци и коJUJекци и у ее творца 
обычно не возникает, так как она все равно будет 
«растащена по кускам» ,  расп родана ( обычно за 
бесценок) родственникам и ,  как п равило, по уди
вител ьному стечен и ю  обстоятел ьств, что л и ,  ни
когда абсол ютно ничего не с мыслящи м и  в нумиз
мати ке. В наихудшем случае , а чаше имен но так и 
бы вает, коллекци ю разворуют совершенно посто
рон н ие люди.  В луч шем случае - распродадут «с 
умом » .  

Но и п р и  таком продолжен и и  ( продается либо 
нескольким коллекционерам , поскольку у одного 
средств на приобретение целой коллекции не хва
тает, либо на нум и зматическом аукционе, где часть 
покупателей - люди,  л и ш ь  надежно вкладываю
щие ден ьги ) коллекция все равно погибает. Право
вой же основы для сохранения коллекци й  как еди 
ного целого не было до 1 9 1 7 , нет и н ы не. Возн и 
кает, правда, очень непростой вопрос . А может 
быть, монеты . кроме редчай ших,  и должны перехо
дить из коллекци и в коллекuи ю. по мере смены по
колений? И главная цен ность монет вовсе не в том . 
чтобы оказаться навеч но « закрепленными»  за почти 
никому не доступ ными (для и зучен и я )  коллекци 
ями,  а в том ,  чтобы , переходя из рук в руки. слу
жить источ никами богатейшей и нформаци и .  увле
ченности , высокого жизнен ного тонуса? 

Еди нственное , конечно же. частичное (так как 
не все ,  даже круп н ые коллекции имеют государ
ствен ное значение)  ре шение проблемы - созда
ние Музея частн ых нуми зматических коллекц и й .  
Завещающий должен задол го д о  дарения ил и про
дажи коллекци и иметь охран ную грамоту на сво ю  
квартиру, где д о  ухода и з  зем ной жизн и .  хран и тся 
коллекция ( квартира - охраняется государст во м ) .  
иметь право корректи ровать состав коллекци и .  
«ч иститм ее , делая достойной музея . Должн ы быть 
правовая основа хранения частн ых коллекци й и 
преи муществен ное право государства выкупа у на
следников луч ш их из них.  См ысл : с пасен ные кол 
лекционером .  трудом всей жизн и .  нум и змати че 
с кие редкости должн ы сохраняться государством 
для потомков независимо от «окраса» власти . 

Рассредоточение коллекции (спец. ) - необхо
димое мероприятие в условиях беспрецедентной ла
винообразно нарастающей кри м и ногенности рос
сийского общества, дающее нум и змату-л юбител ю. 
по крайней мере , некоторую надежду ( но не гаран 
тию) н а  сохранение части его коллекци и от пре
ступного пося гательства. П ри массовых репрессиях 
против коллекционеров этот метод испол ьзовалси 
для спасения коллекци и  от конфискаuи и совет
скими властя ми . Главная отри цател ьная сторона 



рассредоточе н ия - невозможность постоя н ного 
исследования монет собстве н ной коллекuи и .  

Завещание коллекционера - документ, жела
тельно оформле н н ы й  юридически ,  свидетельство 
п рофесс и онал ь н о й  и социал ьной зрелости 
коллекuионера- нуми змата, и меющий целью физи
чески сохранить предметы нум и зматического кол 
лекuионирован и я  для будущих поколений.  Грамот
ное завещан ие может составляться при ясно выра
женном стремле н и и  коллекционера сохран ить 
коллекци ю неразруш е н н ы м  еди н ы м  творческим 
целым.  Делать это надо своевремен но, находЯсь. 
независи мо от возраста, « В трезвом уме и ясной па
мяти», без ложного страха при м ысл и о смерти ; 
иначе рано или поздно прои зойдет неизбежное раз
базаривание коллекци и .  Ее невозможно сохранить 
как единое целое , если у наследников нет интереса 
к коллекционирова н и ю .  Желател ьно и очень 
уместно проя вить здес ь настоя щее нум и зматиче
ское мышление по отношен и ю  к собранным пред
метам , чтобы они частя м и  ил и пооди ноч ке попал и 
в хорошие,  заботл и вые руки , без понижения сте
пени сохранности . В истори и  нуми змати ки есть 
пример завещан ия коллекционера первой поло
вины XIX века r и .  Л исен ко ,  после смерти которого 
коллекция перестала существовать: впрочем ,  денег 
от ее распродажи с публ ич ного торга не хватило 
даже для удовлетворен ия кредиторов покойного. 

Смерть коллекционера - ф и н ал ьное я вление 
зе м н о й  жизн и .  влекущее , как правило, рас пад 
п ринадлежавшей человеку нуми зматической кол 
лекци и .  И с кл юч е н и я  здесь чрезвычайно редки . 
случаются л и ш ь  при стеч е н и и  благоприятных об
стоятел ьств - в хоро ш и х  кре п ких се м ьях.  с высо
ким уровнем духовной кул ьтуры и разносторон
ним образование м всех членов се м ьи .  бережно 
храня щих семе й н ые трад и ц и и  и рел и кви и .  ( Me 
mento mori , лат. - П о м н и  о смерти ) .  

Распыление коллекции (спец. ) - завершающий 
этап эвол юции монетного собрания .  естествен
ный , по край ней мере , что касается современной 

Росси и ,  финал продолжавшегося и ногда десятиле
тия ми коллекционирован ия . происходЯ ший после 
смерти нумизмата-л юбителя ил и еше на закате его 
жизн и .  Почти все нуми зматические коллекци и .  
среди которых немало тематических.  замечател ьно 
систематизированных,  с в ы с о к о й  т в о р ч е с к о й  
дом и нантой , неизбежно распыляются.  гибнут как 
прекрасное еди ное целое . И . Г. Спасс кий сказал о 
печал ьных судьбах частных коллекций прошлого: 
« Вы йдя из-под опеки вклады вавшего в них душу 
собирателя,  старинные монеты в глазах р а в н о 
душ н ы х  наследников ил и даже государства был и  
тол ько определен ным кол ичеством цен ного ме
талла. Память о собирателе изглаживалась. а от его 
деятел ьности не оставалось н и какого следа" . 

Частные коллекции дооктябрьского пери
ода - нум изматическое понятие.  социал ьн ы й  фе
номен.  Круп нейшими в Росси йской и м перии лю
бительскими нум изматичес ки м и  собраниями (со
державш и м и  м ного редких,  редчай ших и даже 
ун икальных монет, часть которых в дальней шем 
обогатила лучшие государстве н н ые собрания ) об
ладал и Алексей Васил ьевич Орешников, Павел Ва
сил ьевич Зубов. купец Федор М и хайлович Пл юш
ки н .  граф И ван И ванович Толстой ( 25 тысяч мо
нет) . Вел и к и й  князь Георги й М и хайлович 
( 1 4  тыся ч ) .  граф Эмерик Карлович Гутте н - Чапский 
( 1 0  тысяч монет и медалей ).  В составе коллекци й 
почти всех перечислен н ых росси йских коллекцио
неров- нум и зматов видное место занимали прежде 
всего русские монеты . ( За рубежом обладателя м и  
круп нейших коллекций был и  Марчезе Ф ил и п п  
Мари н ьол и .  Р и м  - 7 0  тысяч экземпляров. князь 
Фюрстенберг - 50 тысяч.  Адол ьф Мейер. Бер
лин - 50 тысяч . )  Синон и м :  частн ые собрания.  

«Обезличка>> (яз . ) - трагическое для отече
ственной культуры явление бол ьшевистской эпохи . 
повсеместное в Росси и  после октября 1 9 1 7  года.  
Конфискация частн ых коллекци й с реал и зацие й .  
после отбора отдел ьных экземпляров.  остал ьной 
части за рубеж за твердую вал юту, необходи мую 
для раздувания пожара м и ровой революци и .  



Коме1цмонер 

Г1етр 1 

Меншиков А.Д. 

Брюс я.в. 

Мусин-Пушкин П.И. 

Остерман А.И. 

Миних Х.В. 
Екатерина 11 

Мусин-Пушкин А.И. 

Мария Федоровна 
ВllЗЕ!МСIСаЯ Е. Н.  

Лисенко Г.И .  

Круг Ф.И. 
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Строганов С.Г. 
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Годw 11М3НМ Tinyn (nрофес:с8"1) 

1 672 - 1 725 император 

1673 - 1 729 государственный деяrель 

1 670 - 1735 ученый, государственный 
де�пель 

? - 1 742 государственный деяrель 

1686 - 1 747 государственный деяrель 

1696 - 1 768 директор Монепюrо Правления 

1 734 - 1 796  императрица 

1 744 - 18 1 7  граф, историк 

1 759 - 1 828 императрица (жена Павла 1 ) 
1 743 - 1 832 княгиня 

1 784 - 1 842 

1 764 - 1 844 академик 

1 796 - 1 855 император 
1 78 1  - 1 856  медальер 

1 789 - 1 858 историк 

1 700 - 1 858  барон 
ум. после купец 1 858  

1 789 - 1 865  ученый, тоnоrраф 

1 794 - 1 882 граф, государственный де�пель 

1 826 - 1 896 граф 

- -

Тематмка 
llомеtЩММ 

проволочные и 
восточные монеты 

пробные монеты и др. 

русские монеты 

русские и др. монеты 

русские монеты 

русские монеты и др. 

проволочные монеты 

русские монеты 

- -

Суд.оба КOIUlelЩМM 

составила Минцкабинет 
Кунсnсамеры 

конфискация 

обоrаП1113 Минцкабинет 
Кунсткамеры 
обоrаП1113 Минцкабинет 
Кунсткамеры 
обоrаП1113 Минцкабинет 
Кунсткамеры 

поrибла в пожаре Москвы 
1 8 1 2  

распродана 

распродана по настоянию 
кредиrоров 
завещана в дар Академии Наук 

Продажа монет владельцем 

все три коллекции подарены 

распродана; часть купили 
братья Толстые 

национализация 

завещана Краковскому 
национальному музею 

Причмнw расnад1 
КOIUlelЩМM 

onana, ссылка и смерть 
владельца 

onana и ссылка 

опала и ссылка 

преклонный возраст 
владельца 

смерть владельца 

смерть владельца 

� ! 
c:oxp8Нмweicl '11С1М 1: 

КOIUlelЩМM i 
Эрмитаж 

Эрмитаж(?) 

Эрмитаж(?) 

Эрмитаж(?) 

Эрмитаж(?) 

Эрмитаж(?) 

Эрмитаж 
частъ продана 
И.И. Толстым на аукционе 
во Франкфурте-на-Майне; 
часть пepeuuia в Эрмитаж 

Эрмитаж 



Коме11ционер Г ОД1о1 JIСИЗНМ Тематика Прмчмнw расnада Mecюмunwar-
Тктуn (npoфeccиtl) Суда.ба комекцмм комекцмм КОJU181СЦММ сохр81М81118ЙС11 Ч8СN 

КОМ8111О1М 1 

Горнунг И.И .  1 827 - 1 90 1  ученый русские монеты монеты Петра 1 приобретены 
Георгием Михайловичем 

Плюшкин Ф.М. 1 837 - 19 1 1 купец разнообразная раздроблена, no частям 
смерть владельца ПСКОВС1СИЙ музей, ГЭ и единичным фрапАентам 

Топстой И.И (вместе 1 858  -19 16  ученый, государственный 
с Толстым Д.И). деятель 

Георгий Михайлович 1 86.1 -19 19  Великий Князь русские монеты распродана наследниками часть в Смитсоновском 
после смерти владельца музее в США 
сохранена в качестве единого 

Зубов п.в. 1 862 - 1 92 1  ученый русские монеты целого; основа русской части 
нумиэматическоrо собрания 
гим 

Клингерт Г.Г. ум. 1 92 1  ювелир российские монеты распродана на аукционе распылена no всему 
миру(?) 

Максимов М.М. 1 9 1 8  - 1 980  ученый, reonor 
таперы, рублевики •добровольное nожертвова- смерть владельца; yrpo- государственные за заведения уголовно-Анны, медь Петра 1 ние•; частичная реализация го дела учреждения(?) 

Лукьянов 
В.В. 1 908  - 1 986 ученый, neдaror русские и др. монеты ? ? ГЭ(?) 

Полуйко Е.Г. ок. 1 93 1 -
ученый, химик рублевики Анны охлаждение владельца к 

2000 распылена(?) комекционированию 

Гудман И. бизнесмен российские монеты распродана на аукционах охлаждение владельца к распылена no всему 
коллекционированию миру(?) 

Брекке Б.Ф. р. 1 9 1 4  ученый медные российские распродана на аукционах ПреtUЮННЫЙ возраст 
монеты владельца 

Хидекель Ю.С. р. 1 930  российские монеты ликвидирована как единое конфискована no реше- гим целое нию советского cy/Jl1 

Гаршин М.Ю. морской офицер(?) российские монеты(?) распродана на аукционе распылена no всему 
миру(?) 

Фукс в. Российские монеты распродана на аукционе распылена no всему 
миру(?) 

Зандер Р. 1 9 1 5 -2002 коллекционер, профессиональ- русские монеты распродана на аукционе преклонный возраст 
ный нумизмат владельца 

Уэдеников В.В. 1 9 1 9 -2008 авиационный инженер-механик, российские монеты 
переход к научной 

ученый-нумизмат деятельности 

Ручкин Г.К. российские монеты распродана утрата интереса 



Основные события , относящиеся к развитию любительской 
нумизматики в РСФСР, СССР и Новой России 

1 9 1 8  - Запрещение частного коллекuионирования,  прежде всего, собирания монет и медалей из драгоuенных металлов. 

Прекращение деятельности М НО. 
1 920 - Создание Гохрана и превращение его в пункт сбора и хранения художественных uенностей ( в  том ч исле монет).  

конфискованных у соотечественников. 
1 92 1  - Разрешение организованного коллекuионирования. Запрет коллекuионирования монет с портретны м и  и зображен иями 

uарей .  
1 924 - Ввод в обращение первых советских монет. 

- Первый устав Всесоюзного общества коллекuионеров. в состав которого на правах секuии входЯТ нумизматы. 
Образование СФА. 

1 927 - Начало проведения нуми зматических аукuионов (по 1 93 1  год северо-западным отделом СФА, 
с 1 932 по 1 935 год - нумизматической секuией Ленинградского общества коллекuионеров) .  

1 938 - Решение о прекращении деятельности нум изматов и о роспуске секuии нуми змати ки.  
1 95 1 - 1 957 - Создание обществ коллекuионеров в период подготовки к Всемирному фести вал ю молодежи и студентов в Москве. 
1 96 1  - Денежная реформа. 
1 963 - Выход первого номера сборника •Советский коллекuионер•. 
1 965 - Возрождение чеканки коммеморативных монет. 
1 966 - Образование на базе ранее созданных организаuий Всесоюзного общества филателистов, с секuией коллекuионеров

нумизматов. 
1 969 - П роuесс над коллекционерам11-нумизматами (одело нуми зматов-) .  Запрет секuий нумизматов руководством ВОФ. 

Очередная попытка развала л юбительской нумизматики и ее полной ликвидаuи и .  
1 977 - Закон •О сделках с валютными uенностям и  на территории СССР•.  
1 978 - Выход кн иги А . Н .  Дьячкова. В .В .  Узденикова • Монеты Росси и  и СССР• . 
1 980 - Опубликование Министерством культуры • Примерного положения о клубах по и нтересам и л юбительским 

объединениямо .  Создание Московского объединения коллекционеров-нумизматов. Всесоюзная нум изматическая 
конференuия в Таллине. 

1 982 - И нструкция М и н истерства финансов и М инистерства культуры •О порЯдке совершения между граждана м и  сделок 
купли-продажи, обмена и дарения в uелях коллекционирования единичных экземпляров монет, являющихся валютной 
uенностью• ( март). 

1 987 - Возрождение Московского объединения коллекционеров-нумизматов и утверждение его 
в качестве юридического лиuа. Отмена инструкции 1 982 года. 

1 988 - И нструкция Министерства культуры •О деятельности коллекционеров-любителей• ( март). Научно-практическая 
конференuия • 1 00-летие Московского нумизматического общества и современное л юбительское 
коллекuионирование• . Проведение большой тематической выставки. Выпуск юбилейной медал и .  

1 989 - Образование Всесоюзного общества коллекuионеров с разными направлениями 
коллекционирования, в том ч исле нумизматикой . Первы й ( и последний)  съезд БОК. 

1 990 - Первый нумизматико-фалеристический аукuион. Начало выпуска в Ленинграде газеты 
для коллекuионеров • М и ниатюра• ,  уделяющей значительное внимание нумизматике. 

- Возобновление выпусков Нумизматических сборников М НО. 
- Открытие магазина • Нумизмат- в Москве.  

1 99 1  - Денежная реформа. 
- Проведение первого в новой России нумизматического аукuиона. 

1 992 - Выход М Н О  из Всесоюзного общества коллекuионеров и воссоздание его как независимой организаuии.  Распад БОК. 
1 993 - 1 Всероссийская нумизматическая конференuия в Вологде . Выпуск сборника тезисов. 

- Выпуск сборни ка • Коллекuионер• (№№ 28-29) ,  продолжающего традиuию сборника 
•Советский коллекuионер• (последни й  № 27 - в 1 990) .  

1 995 - Регистраuия М Н О  в качестве юридического лиuа. 
- Начало выпусков Международного нумизматического ал ьманаха • Монета• .  

1 997 - Начало выпусков Нумизматических альманахов. 
2000 - Выход •Сводного каталога монет императорской России регулярного чекана• В . В .  Биткина ( 1 -е и здание ) .  
2003 - Нумизматическая выставка к 1 1 5-летию М НО. 
2004 - Переиздание • Корпуса русских монет• . 

- Нуми зматическая выставка к 1 70-летию выпуска первой российской памятной монеты . 
2006 - Вступление М Н О  в Международную нумизматическую комиссию. 
2008 - 1 20-летие М НО. Выпуск памятной медали ,  памятного знака и памятного жетона. 



Коллекционирование «по годам»  и «по типам »  

V ак отмечал еще А. В .  Оре ш н и ков.  нум и змати ка 
�ыросла из л юбител ьского коллекuионирова
ния .  Их связь очевидна.  и рассуждая о первой,  
надо касаться и разл и ч н ы х  ас пектов второго. 

Такое понятие ,  как « коллекционирование рос
сийских монет по типам » ,  начало склапы ваться 
недавно. Несмотря на я в н ы е  преи мущества . такой 
способ коллекци о н и рования зан и мает л и ш ь  ма
лую нишу рядом с двумя другими,  возн икшими на 
ранних этапах л юбител ьс кого собирател ьства -
«все подряд» и « ПО года м » .  

Оба, несом н е н н о ,  «архаические» ,  имеют мно
жество вариаци й .  П очти вся ки й .  кто собирает рос 
сийские монеты , делает это, например, одн и м  из 
следующих способов ( ил и .  можно с казать. выби
рает такую тему) :  

- « П о  годам ,  дворам и з накам м и н цмейстера» 
- « Рубли П етра 1 »  
- « Крупное серебро п о  годам »  
- « Медь П етра 1 » 
- « Медь по годам и дворам» 
- «Медь XVl l l века п о  годам »  
- « Пятаки п о  годам и дворам» 
- « М едь ! О-рублевой сто п ы »  
- « Пятач ки по годам »  
- « Русско-фи нские м онеты п о  годам »  
- « Монеты Н и колая 1 1  по годам » 
- « Копейки по годам »  

Все это усеченные варианты второго и з  двух на
званных вы ш е . Л юбая тема подробно ос вещает 
лишь часть общего монетного масс и ва.  Но никто 
никого н и когда не заставит собирать не так. как 
человеку самому хочется ( впрочем . очен ь  вл ия ют 
и материал ьн ые возможности кажлого ) .  

Так и я не с мог когда-то отказаться н и  о т  одной 
из составля ющих всего масс и ва монет и м ператор
ского периода ( это казалось мне и неестествен 
н ы м , и несп раведл и в ы м .  ущерб н ы м ) и выбрал 
способ « Все ном и нал ы по типам , царствован иям и 
монетн ы м  дворам » .  

С пустя много лет становится совершенно оче
видно, что сам ы й ,  казалось бы. естественный 
и простой способ построения коллекции по сути -то 
никто и не ис пол ьзует. По крайней мере , мне ил и 
моим коллегам в Росси и  такие коллекционеры не 
известны.  Нем ного похожие по структуре способы 
коллекцион ирования и тем ы  есть, но у кажлой 
чего-то не хватает: разделения л и  по дворам . юло
тых л и  и плати новых монет. памятн ых л и  и юби 
лейных. либо же какого-то специал ьного выпус ка 
И Т.Д. 

Зато такие коллекци и бы вают пополнены или 
даже переполнены то новоделами и монета м и  
с нестандартной массой . т о  вся кой « экзоти кой » -
браками и монетам и с орфографичес ки м и  ошиб
кам и .  и збыточ н ы м и  ( взяты м и  тол ько и з - за их 
я кобы «неотрази мой красоты » )  перечеканами .  да и 
просто монетами с какой-то особенностью ( хотя 
это всего лишь одна из множества ште мпельных 
разновидносте й ,  пусть круп н ая ,  но ведь «не дотя 
гивающая» даже до монетного подтипа) .  

Одн и  н ум и зматы , не и мея четкого п редставле
ния,  что такое новоделы (спецзаказы ) .  засоря ют 
и м и  коллекци и .  Други е  чего только не собирают 
заодно: кто - что . будь то бон ы  ил и цен н ые бу
маги . открытки и марки . знаки и медал и ,  коло
кол ьч и ки и сабл и " .  Так и не выбрав определ е н 
н у ю  тему коллекци и .  приобретают 1 )  « Что попа
дется» ,  2 )  «А что понравитс я » ,  3) <>А,  так» (т. е .  
" и  с а м  не знаю. заче м » ,  «А щоб було» ) и т.д .  Что 
в итоге? В тес ную ком нату не войти : всего под по
толок. нужной ве щи не то что быстро - вовсе не 
найдешь.  Н ет времени при водить все это в поря 
док.  и главное - исследовать собранное, изучать. 

А скол ько на все это расходуется средств.  ката
строфи чески недоста ю щ и х  дл я п о п ол н е н и я  
основной те матической коллекци и !  

Кажлы й .  безусловно. и меет право на подобные 
вы верты . но в таком случае он вряд л и  создаст 
пусть не сл и ш ком бол ьшую, но четко структуриро
ванную и и нформационно богатую, качестве н но 
разнообразную коллекци ю. 



Репрессивная политика советского государства 
по отношению к нумизматам - любителям 

чуждое явление• - именно так многие деся 

(< тилетия определяли ком мунистические 

функционеры идеологического отдела UK КПСС 

любител ьскую нумизматику как социал ьный 
феномен ,  чуждый советскому образу жизни , кол
лекционирование монет, любые занятия нумизма
тикой и саму нумизматику. Причин крайне нега
тивного отношения советского государства к кол
лекционерам-нумизматам несколько. 

Во-первых, экономический аспект, отношение 
тоталитарного государства к частной собственно
сти вообще. Экономически самостоятельный че
ловек был ему не нужен,  вреден и опасен .  

Во-вторых, политический аспект, отношение 
государства к личной , интеллектуальной свободе 
гражданина. в данном случае - нумизмата. Мо
неты . прежде всего императорского периода, несли 
пропаганду идеи монархической власти в России,  
богоизбранности самодержцев, имели символы 
православной веры. Большевики , продолжив дело 
народовольцев и без суда и следствия расстреляв 
Николая 11, постарались истребить, по возможно
сти , всех его родственников, в том числе вьшаю
шегося коллекционера Великого князя Георгия 
М ихайловича, изъяли из всех библиотек любые 
книги ,  повествующие о жизни монархов и т.п .  Мо
неты с портретами монархов, их вензелями,  рега
лиями ,  двуглавым орлом с коронами желательно 
было убрать из поля зрения будущих поколений 
строителей социализма, а затем и коммунизма, во
обще - «вынести за рамки социалистического об
раза жизни• .  (Для сравнения:  более удаленные во 
времени и с менее выраженными атрибутами цар
ской власти , более «политически нейтральные» ,  
проволочные монеты продолжали изучать и в со
ветскую эпоху, по этой теме даже публиковались 
труды . )  Нужна была активная наглядная пропа
ганда идей нового, коммунистического, мировоз
зрения,  и она крупномасштабно и зримо материа
лизовывалась в серпасто-молоткастых монетах со
ветской эпохи . 

В-третьих, идеологический аспект. Государству 
нужны были люди , целиком ему послушные и без-

альтернативно занятые коллективным трудом , на
правленным на укрепление его могущества. 
Коллекционер-нумизмат представлял собой ,  по 
крайней мере, индивидуальность, был не только 
интеллектуально независим в тоталитарном госу
дарстве , но мог быть и частным собственником 
(сбл ижение с первым аспектом) .  Поэтому инсти
тут частной собственности в ССС Р систематиче
ски ограничивался и был фактически ликвидиро
ван ,  предусмотрител ьно были устранены почти все 
условия для его возрождения ( в  том ч исле и усло
вия для составления нум изматических коллек
ций) .  Как показывает анализ последних лет суше
ствования большевистской импери и и полного 
краха ее идеологии ,  все три аспекта в конечном 
итоге сл иваются в один :  стремление.  закрепи в
шись у государственной кормушки,  существовать 
беззаботно и комфортно, всерьез не заботясь ни об 
экономике ,  ни о реальной политике, ни об идео
логии,  ни тем более о народе . 

Итак, сформировалась и долгое время суще
ствовала идеологическая и логически обусловлен
ная объективная последовательность в государ
ственном благоприятствовании разны м  видам кол
лекционирования : филателия > бонисти ка > 
допетровская нумизматика > нумизмати ка импе
раторского периода. Филателия : добровольные об
щества , магазины,  киоски,  кляссеры , каталоги
ежегодники , книги .  журнал ы ,  радиопередачи .  ста
тьи и т.д. Бонистика: официальн ые каталоги . 
санкционированная продажа и разрешенное кол
лекцион ирован ие.  Допетровская нум изматика : 
музейные исследования и публ и кации .  Нумизма
тика императорского периода: запрет приобрете
ния золотых и серебря ных монет, разгон обществ. 
репрессии .  По официальным данн ым число ну
мизматов в начале 1 920-х годов равнялось малой 
доле процента от общего числа коллекционеров 
всех направлений .  ( Facts are stubborn things, англ . -
Факт - упрямая вешь) . 

Многие коллекционеры,  во всем склонные про
фессионально, скрупулезно докапываться до ис
тины . представляли угрозу государству, одной 10 



основ сушествован ия которого была безграничная 
соuиальная демагогия.  

Вскоре после октябрьского переворота 1 9 1 7  
многие круп н ые частные нумизматические кол 
лекuии в стране был и разграблены .  какие-то кон
фискован ы ,  свале н ы  в подвалах разл ичн ых учреж
дений,  частично разворова н ы .  Официал ьные до
кументы пред п и с ы вал и насел е н и ю вообше все 
золото, и мевшееся У него на руках, сдать государ
ству. Тем не менее , часть золотых монет у граждан 
осталась. Далее , для поддержания монопол ьного 
права государства на сдел ки с вал ютны м и  ценно
стями ,  в том ч исле с золоты м и  монетами , в прак
тику была введена (в редакции 1 922 года) статья 88 
УК РСФС Р. а также дополнен ия к ней.  Искус
стве н но насаждалась кон цепция . что советские 
нумизматы-любител и не должны коллекциониро
вать и изучать золотые монеты . Для воплошения 
этой установки в жизнь предпри н и мались все уси
лия (приобретение золотых монет не в целях кол 
лекuионирования было вообше запре шено) . 

Репрессия м подвергал и с ь  не тол ько обладател и 
золотых и в нес колько м е н ьшей степени серебря 
ных монет, но и вообше обладател и редких монет, 
зачастую рядовые,  н ичем не выделя юшиеся кол 
лекционеры . Для отчужде ния редких монет у ну
мизматов-любителей государство и мело цел ы й  на
бор средств в виде разл и ч н ых указов,  рас поряже
ний,  и нструкц и й  и т. п . ,  не  было недостатка 
в сексотах,  соглядатаях ,  штатных и добровольных 
стукачах и провокаторах, подставных л и uах, спе
uиально подобран н ы х  ложн ы х  свидетелях, при по
моши которы х  советские орга н ы  фабри ковали 
утоловные дела. ( Miserabl/e dictum, лат. - Достойно 
сожаления . )  

И зъятые коллекuи и  редко, п о  крайней мере , 
в полном составе , возврашал ис ь  прежни м  владел ь
uам, которых зачастую ожидала гораздо худшая 
участь: л и шение с вобод ы , обычно с конфискаuией 
имушества, поруга н н ая честь, оборван ная карьера,  
исковерканная жизнь.  За десятилетия тотал итар
ного режима такую судьбу и с п ытал и м ногие поря 
доч ные,  высокообразова н н ые л юд и .  перс пектив
ные специ ал исты , в том ч исле и в области нум из
мати ки , истори и ,  фалеристики и т.д .  Если 
в обшествен н ы х  объединен иях по други м видам 
коллекuион ирования еше «тепл илась» жизнь. то 
нумизматы везде был и  и згоя м и : их  не жаловал и н и  
8 обществе , н и  на работе , н и  ( как следствие этого ) 
8 собствен ном доме . Н еофициальн ые встречи ну
мизматов (в л юбую погоду под открыты м небом ) 
разгонял ис ь  усердн ы м и  представителя м и  власти 
(в луч шем случае это была маш и на с мегафоном и 
конная мил и ция,  в худшем - овчарки и « воро
нок" ) .  Временами в разных городах бывшего ССС Р  

над нумизматами устраи вал и с ь  показател ьные 
процессы ( в  духе судилищ 1 937- 1 938 ) .  в которых 
коллекционеры оказывал ис ь  полностью беззашит
ным и ( кроме тех, кто имел знакомства в при виле
гированных слоях и откупался от представителей 
органов либо шел на безнравствен ное сотрудниче
ство) .  И ногда о таких судебных процессах тенден 
циозно писала советская пресса, но бол ьшая часть 
эпизодов известна лишь сам и м  пострадавш и м  и их 
бл изки м .  

Почти сорок лет, до начала •хрушевской отте
пели» , само сушествован ие •чуждого я вле н и я »  
было под угрозой ,  а рецидивы поп ыток пол ной 
ли квидаци и  в стране любител ьс кой нуми змати ки 
возн икали и позже . как например. •дело нум и зма
тов», в конце 1 960-х. Нум и зматы -любител и испы
тывали на себе все виды посягател ьства - от пре 
ступного до государствен ного. Вен цом эпохи ре
пресси й  стала инструкция 1 980 ( ? ) ,  которая должна 
была фактически похорон ить вся кую нум и змати
ческую активность в СССР. ( Le papier soujfre tour et 
пе rvugir de rien . фр. - Бумага все терпит и н и когда 
не краснеет. ) Л юбой обмен золотых и серебря н ых ,  
самых заурядных, монет становился возможн ы м  
тол ько п о  согласованию дл и н ного рядя и нстан
ций - практически это было совершенно неосу
ществимо . Всем нуми зматам над.лежало ре гистри
ровать свои коллекции в М и н истерстве культуры . 
Но оно соглашалос ь на регистрацию коллекци й ,  
тол ько есл и в н их были редкие монеты . А насоби
рать такие монеты можно было бы,  есл и бы кол
лекционирование было разрешено.  П ороч н ы й  
зам кнуты й круг. Незарегистрированная коллекuия 
была бесправна. беззашитна. 

Угрозы мертворожден ной и нструкuии годам и  
дамокловым мечом висел и  н ад  нум изматами .  Так 
коллекционеры ( как в свое время куп цы ,  дворяне,  
крестья не,  духовенство, промы шленники ,  казаки ) 
испытали на себе всю мошь репрессивного аппа
рата советского государства. «Железн ы й  занавес» , 
отгораживавш и й  от цивил и зован ного мира ССС Р, 
надол го практически парали зовал не тол ько ма
лей шую профессионал ьную с вязь с зарубежн ы м и  
нум изматам и .  н о  и поставил под угрозу само суще 
ствован ие любител ьской нуми зматики в стране.  
Сама акти вность нуми зматов-л юбителей опреде
лялась целым рядом законов. и нструкци й  и поста
новлен и й  как преступ ная и уголовно наказуе мая 
деятел ьность. Тол ько к кон цу 1 980-х с итуация 
стала постепе н но меняться к лучшему. 

Uеленаправлен н ые действия .  которые в тече
н ие десятилети й объективно стесн ял и  развитие 
нумизмати ки в стране, и мели как м и н и мум такие 
последствия : 1 )  замедлил и рост с пециальной и об
шей образован ности м н огих рос с и й с ких 



нумизматов-любителей; 2) привели в негодность 

некоторую часть нумизматического наследия 

страны из-за неподобающих условий хранения, 

недоступности изучения . обработки и системати

зации огромного объема накопленного. но неис

следованного материала; 3) снизили уровень ак

тивности граждан , желавших представить на экс

пертизу музеям неизвестные ранее ил и 

малоизвестные монеты , изучение которых обога

тило бы российскую нумизматику как науку (из-за 

опасения изъятия под разными предлогами предо

ставленных на экспертизу монет и реальной угрозы 

друтих репрессивных мер) ;  4) не позволил и  соз

дать надлежащий музейный учет. каталогизацию. 

особенно в областн ых музеях.  что приводило 

(а возможно. приводит и поныне) к утрате редких 

монет вследствие хищения либо подмен .  
Оrдел борьбы с хищением социалистической соб

ственности - одна из государственных репрессив
ных структур, существовавшая до распада ССС Р. 
Оrдел заодно контрол ировал почти всю нумизма
тическую деятельность в стране. особое внимание 
обращая на сделки коллекционеров, связанные 
с серебряными,  а тем более золотыми и платино
выми монетами.  Выполнял волю тоталитарного 
государства, направленную на изъятие всех более
менее значительных ценностей ,  сконцентриро
ванных у частных лиц. Сотрудники ОБХСС, опи
раясь на законы СССР, фактически запрещавшие 
коллекuионирование монет из драгоценных ме
таллов, конфисковали много любительских кол
лекций (владельцы собирали их десятилетиями,  
они были для них делом всей жизни) .  Более того, 
коллекционеры оказались под судом. (Деятельно
стью наиболее крупных коллекционеров
нумизматов интересовался КГБ) .  

Показательные процессы - одна из форм устра
шения и подавления коллекционерской деятель
ности нумизматов-любителей в ССС Р. Устраива
лись властями в разных городах для формирования 
общественного мнения . устойчиво направленного 
против коллекционеров-нумизматов, и были под
готовкой к полной ликвидации в стране любитель
ской нумизматики. В срежиссированных процес
сах с ярко выраженным обвинительным уклоном у 
рядовых коллекционеров не было абсолютно ни
каких шансов доказать невиновность, даже оче
видную. Тоталитарным государством проводилась 
политика полной концентрации всех ценностей,  
имевшихся у населен ия страны. 

Реквизиция (с  лат. requisitio - требование)  -
принудительное Оl'Jуждение за плату ( в  отличие от 
конфискации)  или временное изъятие государ
ственными органами имущества, в том числе ну
мизматических коллекций ,  у отдельных граждан 

или юридических лиц.  При ком мунистическом ре
жиме реквизиция использовалась редко: преобла
дала конфискация . 

Частная собственность - один из основных ви
дов собственности , сама естественность которой 
категорически отрицалась коммунистической иде
ологией в ССС Р.  Это отрицание лежало и в основе 
неприятия советским государством многих видов 
коллекционирования ,  прежде всего связанных 
с накоплением значительных материальных цен
ностей (произведений искусства, медалей,  монет и 
др. ) .  и суровых репрессий против представителей 
таких видов коллекционирования.  

Шантаж. В послевоенные годы в СССР для от
чуждения в пользу государства редких монет из  
частных собраний или полностью ценных коллек
ций к нумизматам-любителям широко применялся 
шантаж - запугивание,  угроза разглашения позо
рящих. действительных или ложных, компромети
рующих сведений .  Применялась и такая мера на
казания по суду, как «химия» ,  то есть принудител ь
ное привлечение к труду на предприятиях 
народного хозяйства (связанных с хим ически м 
производством ) ,  куда иногда отправлял и и нумиз
матов, осужденных по сфабрикованным обвине
ниям.  

Консп ирация нумизматов-л юбителей -

одна из «малых» , прежде всего языковых, форм 
борьбы за выживание любительской нумизматики . 
совокупность мер по сохранению нумизматиче
ских и коммерческих тайн ,  и мевшая место, при 
всей ее очевидной примитивности и наивности . 
в годы усиления государствен н ых репрессий про
тив коллекционеров. Золотые монеты - «ры
жики» ,  «желтые»,  «чирики » ,  доллары - «зеленые" . 
«rрины»,  «баксы» ,  «Те» ( за одно их упоминание 
можно было лишиться свободы) .  Для злополучных 
полтинников, из-за которых в основном большин
ство и пострадало, общепринятого конспиратив
ного термина придумать так и не успели ( наивное 
исключение - «молотобойцы" ) .  Условные обмен
ные единицы - рубл и .  Произнесение вслух слова 
ссрублм вполне могло послужить формал ьным по
водом для пристального внимания к говорившему 
со стороны стукачей и сотрудников силовых ве
домств. При неоднократной продаже коллекцион
ного материала могли обвинить в «получении не
трудовых доходов», спекуля ции .  возбудить уголов
ное дело, даже если монеты из недрагоценных 
металлов. Ситуация усугублялась при продаже мо
нет из платины , золота, серебра: добавлялись об
винения в нарушении статьи 88 У К  РСФС Р и и н
струкции к ней ,  регламентировавших порядок со
вершения сделок с монетами из драгоценны х 
металлов. 



Для обме на с веден и я м и  о золотых и наиболее 
uенных монетах испол ьзовали протирки . Осущест
вляли «пати н и рование» золота - затем нял и золо
тые монеты тем н оцветн ы м и  реактивами лля вы
нужденной маскировки под медные , брон зовые и 
др. Такой способ применял и  те , кто отваживался 
собирать золотые монеты в эпоху, когда владение 
даже отдельным и  экзе м плярами было опасн ым за
нятием из-за особен ностей советского законода
тельства. П р и  массов ы х  репресс иях проти в  
коллекuионеров-л юбителей для с пасен ия коллек
uий от конфискации их рассредоточивал и ,  что и 
сегодня , в условиях галопирующей кри миноген
ности общества , дает нум и змату некоторую на
деЖду ( но не гаранти ю )  сохранен ия части коллек
uии от преступ ного пося гательства.  

Нумизматика и советская фразеолоrия - пара
доксал ьная связь двух, по сути , взаи моискл ючаю
wих форм обществен ного сознан и я и обществен
ной деятельности ,  воз н икшая в 1 9 1 7  и сохраняв
шаяся до распада ССС Р. 

Бол ьшевистская эпоха. оказав заметное парали
зующее воздействие на духовное. и нтеллектуаль
ное и культурное развитие народов СССР. на все 
стороны развития л юбител ьского коллекцион иро
вания в стране,  оставила своеобразн ы й  след и в 
русском я з ы ке .  В с реде нум изматов-л юбителей 
рождал ись нумизматические неологизмы ( «моло
тобойцы», «рыжи ки» и др. ) ,  а идеологи КПСС в это 
время целеустремлен н о  вырабатывали определе
ния нумизмати ки и вообще коллекционирован ия 
как обществен н ого ямения . Наиболее ходовые из 
них относятся к ярким я з ы ковым нумизматиче
ским памятни кам эпохи « зрелого социализма» . 

Валютные ценности - обозначен ие нумизма
тической коллекци и ,  в том ч исле монет из драго
ценных металлов,  распростране нное у представи
телей правоохра н ител ь н ы х  органов ССС Р и 
РСФС Р. Искл ючало п одход к коллекци и .  как к 
созданному нум измато м  творческому и ком пози
ционному целому, и м е юще му науч ную и истори 
ческую це н ность. 

((Добровол ьно е)) п ожертвова н ие коллек
ции - я зы ковой н у м и зматичес к и й  памятн ик со
ветской эпохи , формул и ровка , которой в стране 
победившего соци ал и зма сопровождалось прину
дительное ,  под угрозой уголовного преследован и я 
и наказан ия ,  и зъятие л юбител ьс кой коллекци и .  
Фактически конфис кация . 

•Несовместимое с моральным кодексом строи

теля коммунизма явление• - бл истател ьное . четкое 
и, види мо, еди н стве н ное н ы не определе ние ну
мизматического колл е к ционирования как крайне 
отри цател ьного ,  а морал ьного я ме н и я  в обше 
ственной жи зн и соци ал истичес кого государства . 

Применялось и к други м видам и нди видуал ьной 
деятел ьности . направленной на кон це нтраци ю 
средств в частн ых руках. пусть и путем честного 
усердного лич ного труда. ( Hell  is paved with good in
tentions, англ .  - Дорога в ад вымощена добры ми 
намерения м и ) .  

Н ум и змати ческая спекуля ц и я ( с  лат. 
speculatio - выслеживан ие,  выс матри вание)  -
скупка и перепродажа монет лля и звлечения дохо
дов от разн и цы межлу покуп ной и продажной це
нам и .  В ССС Р спе куля ция была уголовно наказуе
м ы м  дея нием.  Тяжесть наказания зависела от 
размера полученного спекуля цией « нетрудового 
дохода» .  Обви нение в спекул я ц и и .  наряду с о  
статьей 8 8  У К  РСФС Р ( о  незаконных сдел ках с ва
лютн ы м и  ценностя м и ) ,  применялось властя м и  ко 
многим коллекционерам. Резул ьтат: конфискация 
коллекци и .  изломанные судьбы , разрушен ные се
мьи и т.д. Опираясь на «Словарь делового чело
ве ка»,  возможно такое объяснение:  «обществен ное 
значение нуми зматической спекуляции - рас ш и 
рение емкости и ли квидности нуми зматических 
рынков. нивел и рован ие и уравнивание цен во вре
мен и и п ространстве» .  Се годня в росси йском Уго
ловном Кодексе статьи о спе куляции нет. 

•Обменный эквивалент.. - элемент вынуж
денного эзопова языка колле кционеров •застой
ного» времени.  когда занятия любительс кой ну
ми змати кой я вно и неявно преследовались совет
ским государством .  Л юбое упоминание о ден ьгах в 
связи с покупкой-продажей или обменом монет, 
особенно из драгоцен н ых металлов, могло приве
сти к уголовному расследованию, поэтому коллек
ционеры подразумевали под этим распл ывчатым 
терми ном де нежн ые оце н ки монет. В ыработка 
этого или подобного термина была неизбежна: 
ведь и при обмене монеты нужна какая -то оце н ка.  

«Общественно полезная форма проведения до

суга• - одно и з  определений коллекцион ирова
ния .  утвержлавшее . что оно не может быть инди
видуал ьно полезным занятием (формул и ровка. 
предус мотрител ьно изобретенная идеологами для 
популяри зации коллекционирования ком мерче
ских вы пусков - юбилей ных и памятн ых монет 
советс кой чеканки . приносивших советс кому го
сударству наибольшую вы году, как идеологиче
с кую. так и коммерчес кую).  

• Перепродажа с целью наживы• - одна и з  основ
ных формул и ровок. испол ьзовавш ихся советски м и  
репрессивными органам и как повод лл я  при влече
ния коллекционеров-нумизматов к уголовной от
ветстве нности . Продажа в ущерб себе . то есть про
дажа предмета по цене ниже покупной (обычно 
при знак расстройства ума) .  - явление чрезвычай
ное в цивил и зованном обществе ( кроме эпи зодов. 



связанных с благотворительностью) .  Поэтому 

большинство актов продажи монет коллекционе

рами неизбежно подпадало под формулировку 

о перепродаже для наживы , и любой нумизмат

любитель мог быть привлечен (и привлекался ) 
к ответственности за «Нарушение морального ко
декса строителя коммунизма» . ( В  частности , вла
дельца одного-двух полтинников 192 1 - 1 927 могли 
пригласить на Петровку, 38 для выяснения обстоя
тельств приобретения таких монет: нынешняя 
цена их около 200 рублей ) .  

«Получение нетрудовых доходов» - формули
ровка, под которую в СССР подводили практически 
всю деятельность нумизматов-любителей, связан
ную с обменными операциями или куплей-продажей 
монет. Такое положение, полтвержлавшееся зако
нами.  бьию очень удобно властям, которые в любой 
момент могли на законных основаниях расправиться 
практически с любым коллекционером. 

•Средство пропаrаНдЫ коммунистического воспи
тания• - определение любительского коллекцио
нирования (прежле всего филателии.  как приори
тетного вида) , имевшее ценность для советского 
государства лишь в качестве идеологического ин
струмента формирования образцовых rражлан,  на
селявших социалистический лагерь. 

•Так называемые коJJJ1екционеры» - определе
ние. до сих пор бытующее в лексиконе музейных 
и научных сотрудников, несмотря на распад ССС Р 
и полный крах коммунистической идеологии.  Сло
восочетание используют, порой не скрывая иронии 
и язвительности , с явным опенком презрительно
сти , при упоминании о нумизматах-любителях. 
представителях любительского коллекционирова
ния .  Старательно дистанцируясь от собирателей , 
они полностью игнорируют тот факт, что нумиз
матика выросла из любительского коллекциони
рования . Эта истина повторена с высокой трибуны 
при открытии Всероссийской нумизматической 
конференции 1 998, хотя большинство ее участни
ков бьши как раз музейными и научными сотруд
никами .  Они забывают (либо делают вид, что за
бьши) ,  что многие выдающиеся ученые-нумизматы , 
классики русской нумизматики , такие как И . И . Тол 
стой , А. В .Орешников, П . В. Зубов, А.А. Ильин ,  
В .В .Уздеников, в первые десятилетия своей жизни 
были увлеченными ,  страстными коллекционе
рами .  Это не помешало им, наоборот - помогло, 

в дальнейшем внести весомый вклад в отечествен
ную и мировую нумизматическую науку. 

Товарное количество - юридическое и ком
мерческое понятие.  имеющее отношение и к ну
мизматике . Означает множество однотипных мо
нет. обычно предназначенных к перепродаже че
рез посредника-оптовика в пределах страны либо 
к контрабандному вывозу за рубеж. По законода
тельству СССР продажа ( перепродажа) чего-либо 
в том числе монет. а особенно из драгоценных ме� 
таллов. была преступлением , и само обнаружение 
товарного количества предметов ( монет) было 
основанием для пристрастного интереса и уголов
ного преследования . И в наши дни это выражение 
не утратило значения по отношению к сделкам 
с большим количеством однотипных монет из дра
гоценных металлов. 

Условные обменные единицы (условн ые об
менные коэффициенты . условные обменные эк
виваленты ) - языковой нумизматический памят
ник советской эпохи . элемент эзопова языка. ши
роко использовавшегося колле кционерами монет 
в ССС Р при разгуле репресси й  проти в нуми зматов 
в 1 960- 1 980-х. В переводе на нормальный я зык -

просто «рубль».  
«Частное коллекционирование• - преступное 

занятие, противоречащее идеям и целям укрепле
ния в стране государственной ил и общественной 
собственности почти на все , включая и предметы 
личного обихода. В действительности же . как раз 
наоборот. преступные (а также вполне материаль
ные и часто низменные)  интересы прикрывались 
этой «идеологией» ,  и под этой вывеской проводи
лись бесконечные конфискации частных коллек
ций. 

«Черный рынок» - социал ьно-экономическое 
понятие, теневая система товарно-денежных от
ношений советской эпохи . Ш ироко употреблялось 
в ССС Р для обозначения места и сферы осушест
вления неофициальных,  зачастую противоправ
ных (с позиций уголовного законодательства) ко�• 
мерческих, торговых операций .  П од понятие 
«Черный рынок» подводил и всю акти вность 
коллекционеров-нумизматов. 

Тем . кто пришел в нумизматическое коллекш1-
онирование в начале 1 1 1  тысячелетия ,  во все это . 
может быть, трудно поверить. Увы ,  так это и было 
на самом деле. 



Качества российского нумизмата -любителя 

'J/'изнь. работа и коллекцион ирование ,  как 
� годы советской власти , так и в н ы нешнее 
время. определ ил и неи збежность развития лич
ностных качеств, с пособствуюших занятиям лю
бител ьски м  колл е к ц и о н и ро вание м монет. Для 
нумизмата-л юбителя характе р н ы : увлече нность.  
обязател ьность, пун ктуал ьность. операти вность. 
подвижность, эрудиция , рас ком пле ксованность, 
коммуникабел ьность, неуто м и мость. неприхотл и 
вость. ун и версали зм , и с кушен ность. авантюризм 
и .  наконец, уди вител ьнейшая.  неподражае мая , из
воротливость. 

Увлечение коллекцион и рован ием . с одной сто
роны. способствует развити ю у л и ч ности положи
тельных качеств. духовно обогашает. С другой сто
роны.  неумере н ное , порой доходя шее до фана
тизма, это увлечен и е  (с  акцентом на ком мерческую 
составля юшую) может и м еть и отри цател ьные по
следствия : зам к н утость ,  корыстол юбие,  скоп и 
домство, иногда в каком -то с м ысле даже огран и 
чен ность. лжи вость и т.д .  Кроме того. почти пол
ное искл ючен ие и з  с воей жизнедеятел ьности все го 
того. что не с вя зано с коллекционирован ием.  мо
жет привести к глубоки м и зменения м  в судьбе , 
психике и даже к драме.  

Блаrородство и патриотизм нумизмата. М ногие 
нумизматы заве шали коллекции музея м ,  а при вы
нужденной продаже стре м ил ись,  чтобы монеты не 
УШЛ И из Росси и  ( за рубежом - спасая русские кол 
лекции от рас п ыл е н ия л ибо возврашая их в Рос 
сию). Среди н и х  - С .А. Ере меев , А.А. Ильин . 
Ф.М . Пл юшки н .  B. r Рихтер.  И . И .  Толстой . 

Вот документ. составлен н ы й  Вел и ки м  князем 
Георгием М ихайловиче м .  

« Н ачавъ въ 1 877  году собирать русскiя монеты и 
медали , я составилъ за 30 лiпь весьма знач ител ь
ное собранiе отечестве н н ы хъ нум изматическихъ 
памятн и ковъ и п ритомъ такое . какое .  за 
отсутствiемъ матерiала,  едва л и  удалось бы нынi>. 
при всем ь желанi и и ум-kн i и ,  составить вновь. 

Будуч и ув-kре нъ, что Ваше И м ператорс кое Ве
л ичество изволите одобрить мое убi>жденiе . что 
такое собранiе должно быть сохранено въ l\Jcc i и .  

н е  подвергаясь, п о  возможности , н и какимъ слу
чайностя мъ. им-kю счастiе испраш и вать В ысочай
шаго Вашего Вел ичества сои звол е н i я  на 
н ижеслi;дуюшее:  

Передать все мое собранiе русс кихъ монетъ 
и медалей въ русскiй музей И м ператора Алексан 
дра I I I .  

Собрание это хран ить н а  в-kч н ыя времена въ 
отдi>л ьномъ пом-kшен i и .  доступ номъдля обозр-kнiя 
и нтересуюшимися имъ лицам и .  

Жертвуемое мною собранiе содержать въ томъ 
составi>. в какомъ оно окажется въ ден ь  моей 
смерти . причемъ управление музеемъ не должно 
иметь права ни искл ючать и зъ  него н и  одного эк
земпляра, ни обм-kни вать. н и  добавлять къ нему 
новыхъ монетъ и медалей ,  вкл ючая ихъ въ составъ 
моего собранiя . 

Въ случаt есл и музей будетъ рас ширять осно
вы вае м ы й  м н ою нум и змати ческ1и  отдi>лъ 
прiобр-kтен iемъ неи м-kюшихся въ моемъ собранiи 
монетъ и медалей ил и прiемомъ пожертвова н и й .  -
всt такiя допол ненiя моrутъ быть помi>шае м ы  и 
выставляемы въ томъ же пом-kше н i и .  где будетъ 
хран иться мое собранiе,  но въ отдi>л ьныхъ ш ка
фахъ ил и витринахъ, не смi>ш и вая ихъ съ мои мъ 
пожертвованiемъ. 

Есл и Вашему И м ператорскому Величеству бла
гоугодно будетъ утвердить эти предположен iя .  
имi>ю счастiе ходатайствовать о Всемилостив-kйшемъ 
разрtшен iи сохран ить за мною по ден ь  мое й  смерти 
право распоряженiя пожертвован н ы мъ м ною 
собранiемъ. то есть право попол нять его монетами 
и медалями . прiобрi>таем ы м и  м ною на личныя мои 
средства. обмiшивать худш iе экземпляры на лучшiе.  
при водить самому или поручать другимъ приводить 
въ порядокъ собранiе и вообше устраи вать его въ от
веден номъ для него помi>шенiи.  какь м нi> будетъ 
лично казаться нужн ымъ. допускать къ занятiямъ въ 
немь лиuъ по моему усмотрi>нiю. издавать оп исан iе 
входяшихъ въ е го составъ монетъ и медалей и во
обше имi>ть набл юденiе за жертвуем ы мъ м ною 
собранiемъ. независимо отъ того. буду ли я состоять 
въ должности Управля юшаго музеемъ ил и н-kтъ. 



Если Вашему Императорскому Величеству бла
гоугодно будеrъ одобрить вышеизложенное , 
осм-kливаюсь ходатайствовать о Высочайшемъ 
повеленiи управлеwkю русскимъ музеемъ И мпера
тора Александра 111 принять мой даръ на предло
женныхъ мною основанiяхъ. 

Подлинное подписалъ: « ГЕОРГИ Й » .  Хараксъ. 
29 октября 1 909 г. » .  

Нумизматическое блаженство ( 1) - кратковре
менное ощущение неомраченной полной радости , 
сочетание эмоционального и интеллектуального 
наслаждения. охватывающее коллекционера, когда 
после длительного поиска и обнаружения интере
сующей его монеты он. проЙдЯ торг и покупку 
(либо обмен) .  становится полноправным ее вла
дельцем и может всесторонне изучать ее, сравнивая 
с уже имеющимися в коллекции другими монетами 
того же выпуска (серии) .  а также с иллюстрациями 
подобных монет из других коллекций.  Несравнен
ное ощущение безмятежного счастья обычно со
храняется у коллекционера после счастливой на
ходки несколько часов, а то и весь день, много 
реже - два или три дня . а затем отступает под вли
янием различных жизненных факторов или вытес
няется радостью нового приобретения. Состояние 
нумизматического блаженства свойственно, ви
димо. каждому по-настоящему увлеченному кол
лекционеру, хотя радостное сопереживание - яв
ление редкое и в полной мере достижимо лишь с 
самыми близкими друзьями-коллегами .  Делиться 
радостью нового приобретения среди коллекцио
неров не очень принято. М ногие необоснованно 
стесняются как проявления этого яркого чувства. 
так и самого выражения «блаженство»,  столь точно 
отражающего и суть явления, и возвышенное со
стояние личности (одно из ключевых для понима
ния феномена коллекционирования ) .  

Нумизматическое блаженство (2) - высокое оду
хотворенное состояние творческого наслаждения,  
возникающее чаще ,  когда идет созидательн ы й .  
уже завершающий этап разработки какого-либо 
вопроса в нумизматике . К этому времени обычно 
собраны воедино все первичные наброски и до
ступная информация по исследуемому вопросу. 
М ы шление продуктивно работает для анализа и 
синтеза. Создается новый продукт интеллектуаль
ной деятельности , прибавка к профессиональным 
знаниям ,  готовая стать достоянием нумизматиче
ской общественности . Немало упоминаний  о та
ких состояниях есть в воспоминаниях, очерках, за
писках нумизматов всех эпох. 

Сила нумизмата. Когда-то в юные годы я обсуж
дал с коллегами вопрос : в чем заключается сила 
нум и змата? М нения были.  конечно, очень разные. 
Я не смог оставить этот вопрос без ответа и какое-то 

время еще размышлял над н и м . Для составления 
формулы даю условные обозначения:  
С - сила нумизмата , 
Н - нравственные качества, 
У - увлеченность, дозированный фанатизм,  
А - способность к анализу, умение кратко и четко 

излагать мысли .  другие умственные способ
ности , 

О - обаяние.  
к·- культура. 
М - мобил ьность. 
д - денежные средства (систематические вложе-

ния),  
Б - база. стартовый капитал , 
В - время , 
к - коэффициент пропорциональности (к 1 , к2,  к3 ) 

Очевидно, что сила нумизмата зависит от соче
тания качеств, общечеловеческих и специальных . 
средств и времени ,  затраченных на занятия нумиз-
матикой : 

• 
C = f ( H .  У. А. О, К .  М . д. В ) .  ( \ )  
Для упрощения примем ,  что сила нумизмата 

линейно зависит от всех параметров ( кроме нрав
ственности ) ,  входящих в выражение ( 1 ). Учитывая 
универсальность дан ных Богом нравственных за
конов и их преобладание над други м и ,  по которы м 
живет человечество. показатель степени у параме
тра нравственности - выше, чем у других параме
тров (то есть Н 2 ) .  

Культура нумизмата вкл ючает показатели об
щего культурного уровня ( К) ,  глубокое знание 
истории ( И ) .  профессионально-нумизматические 
качества ( П ) .  такие как целеустремленность, со
бранность. работоспособность. пун ктуал ьность. 
оперативность. обязательность; уровень  культуры 
зависит от увлеченности и време н и ,  затраченного 
на п�вышение культуры . 

к = К 1 ( К  + и +  П ) .У. В .  
Мобильность нум измата пря мо пропорцио

нальна увлеченности и обратно пропорциональна 
затрачен ному времени :  меньше свободного для за
нятий нумизматикой времени - выше мобиль
ность, и наоборот. 

М = к2У/В.  
Деньги , средства . находящиеся в распоряже

нии ,  прямо пропорциональны показателям куль
туры ,  мобил ьности и времен и .  затраченному на 
получение денег, и обратно пропорционал ьн ы  
нравственности . Чем ниже нравственные каче
ства , тем ,  при прочих равных,  обычно бол ьше де
нег ( при этом,  соответственно,  выше и скорость 
обогащения ) ,  а чем выше нравственность. те м 
меньше у ее носителя денег. Зависимость, харак
терная для советской действительности , свой 
ственна пока и дл я  нынешней росси йской . Ис -



ключения не часты , но в некоторых странах такая 
зависимость не обязательна:  люди высокой нрав
ственности хорошо обеспечен ы . живут в достой 
ных человека условиях .  Есть и вариант, когда 
деньги у нум измата имеются еще до того, как он 
начал их зарабаты вать (обеспеченная семья ,  на
следство) - то есть высок стартовый потенциал , 
база для занятий нуми змати кой.  

д = К3( Б+ \ ) · К- М · В/Н .  
Подставляя выражения культуры и мобил ьно

сти , получ и м :  
Д = [ к3( Б+ \ ) · к 1 ( К+ И + П ) ·У· В· к2У/В· В/Н = 

К 1 К2К3\ ( Б + 1 ) " ( К+ И + П ) · У2 · В )/ Н .  
Подстав и в  в ( 1 )  получ е н н ые значе н и я ,  полу

чим : 
С = Н 2· УАО · к 1 ( К+ И + П ) ·У· В · к2У/ В· 

· к 1 к2к3 [ ( Б+ 1 ) " ( К+ И + П ) ·У2 · В )/Н · В ,  
а обознач и в  к=к 1 2 кiк3.  окончател ьно: 

С =  к Н · У5АО· ( К+ И + П )2 · ( Б+ 1 ) - 82 

Даже и з  схематич ной формул ы  видно. что 
с уме ньшением н равствен ности . увл ечен ности.  
способности к анализу, личного обаяния и культуры 
сила нум и змата быстро убы вает. а без л юбого из н их 
и совсем исчезает (обращаясь в ноль) .  Очевидно, 
что и при отсутствии временных затрат ( В=О) с илы 
нумизмата нет. Н о  есл и у кого-то нет стартового ка
питала ( Б=О) , вовсе не исключена возможность со 
временем стать сильн ы м  нум и зматом.  

В ы веден ная формула - качестве нная .  показы
вает, от каких с войств зависит с ила нуми змата. в 
каком направлен и и  разви вать себя как лич ность. 
соверше нствуясь професс ионально. чтобы стать 
сил ь н ы м  нумизмато м .  

Знакомые с аппаратом мате матической обра
ботки могут доработать дан ную формулу либо вы
вести ал ьтернативную. 

Может показаться не вполне яс н ы м .  почему 
при отсутстви и лич ного обая ния ( 0=0) и культуры 
( К+ И + П =О ) .  с ила нум измата обращается в нол ь: 
ведь немало л юдей хмурых. неприветл и вых и не
общител ь н ых ,  а также о граниченных.  не овладева
ющих новой и нформацией .  которые . однако. де
сятилетия м и « возятся» с монета м и .  П роти воречие 
кажущееся :  малокул ьтурн ы й  человек.  есл и у него и 
скоп ил ись монеты ( в  которых он мало разбира
ется ) ,  входит не в категорию нуми зматов.  а в 
какую-то другую - собирателей . «Оставителей» ,  
просто обывателе й ,  и меющих монеты . Горстка мо
нет в коробке из- под леден цов и даже сотня -другая 
в кляссере - еще не довод, что их обладател ь - ну
ми змат. Чтобы по п раву назы ваться нуми зматом и 
быть и м в действител ьности . нужна целая сово
куп ность качеств, о чем уже упоми налось выше.  

К+ И + П =О. значит и С=О; культуры нет. и сила 
нумизмата равна нулю. то есть ее практически нет. 
и данное л и цо - вовсе не нум и змат. этот челове к  
рано или поздно оказы вается в и золяции о т  обще
ства нумизматов. 

Если О=О. то и С=О; нет обая ния - нет ( ил и  
почти нет) и контактов .  нет и п рофессионал ьного 
роста . с ила нум и змата равна нул ю ,  то есть ее п ро
сто нет, значит и л и цо это - вовсе не нум измат. а 
из какой -то другой категори и .  

Получен ная и обоснованная формула - воз
можно, первая поп ытка выразить с илу нуми змата 
через совокуп ность характеристичес ких и физиче
ских параметров (данных о других подобных по
п ытках нет) .  Видимо. ее можно испол ьзовать с 
учетом числовых показателей . с и стему которых 
можно разработать. П ростая ш кала градаций по
звол ила бы обоснованно давать оце н ку и относ и 
тел ьному уровн ю п рофесс ионал ьной зрелости 
кон кретного нуми змата. Напри мер: « консул ьта
ция на предмет п о.п.л и н ности монеты п олучена у 
нум и змата N .  и меюшего кате гори ю  J "  ил и :  «участ
н и ками экс пертной нуми зматической комиссии 
п о  стои мостной оце н ке коллекции росс и йских 
монет. предлагае мой в продажу л и цом N. был и ну
м и зматы 1 и 1 1  категорий . . .  » и т.д. Нуми змати ка -
сложная область человеческой деятел ьности . и как 
наука ( хотя не все пока соглас н ы .  что - наука ) .  
должна и меть собстве н н ы й  и н струментар и й .  
кате гори й но- поняти й н ы й  а п парат. параметры и 
оценоч ные категори и  п рофесс ионал ьного уровня 
нуми зматов.  Фактически же в России и пон ы не 
нет названия п рофесс и и  «нуми змат».  не говоря 
уже о бол ьшем . ( Вы веде н ная формула относ ится к 
колле кционера м - н у м и зматам и не п р и е млема 
к нум и зматам-учен ы м ) .  

С серед и н ы  1 990-х многое изме н илось.  Люди, 
по каким -либо причинам ставшие обладателями 
очень больших денег, могут всего за неско.1ько .�ет 
легко приобрести больше того, что лучшим нумизма
там прежних поколений удавалось собрать за деся
тилетия ( ! )  беспрестанного труда. Поэтому .п.ля 
определения с ил ы  нум и змата в узком (утил итар
ном ) с м ы сле этого понятия предложе н ную фор
мулу при менять нел ьзя . 

Эrика нумизмата и нумизматический этикет. 
Рискну коснуться п роблем ы .  на мой взгляд, 

важной и с воевременной.  которой есл и и касаются 
нум и зматы , то л и ш ь  нем ногие и мел ьком . по
путно, а с пециал ьно - в редких случаях ( впрочем .  
в «свое й »  ком п а н и и  он и .  конечно же . часто обсуж
дают ту ил и и ную ситуацию и прич и н ы  ее возн и к
нове н и я ) .  

Тот. кому такие проблемы с юности глубоко 
проти в н ы .  чей мозг не привык трудиться в этом 



направлении.  а все чувства настроены на восприя
тие легко понятного, дальше может не читать. 
Если эту статью-размышление прочтет хотя бы 
один человек из ста , то и это сочту благоприятным 
результатом. 

Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять не
объятное , и это нормально, когда людям,  специа
листам в какой-то области , нет дела до проблем, 
связанных с нумизматикой,  а нумизматам - вовсе 
не до проблем, находящихся на стыке с другими 
областями,  на периферии вопросов, относящихся 
собственно к нумизматике. Важнейшие из этих об
ластей - металлообработка, языкознание, этика. 

К моему стремлению исследовать смежные 
с нумизматикой области коллеги чаше всего отно
сятся нейтрально либо со словами «Не лезь в чужой 
огород». Но кто, где и когда определил ,  что можно 
(и нужно) ,  а что - нельзя? Все в мире взаимосвя
зано, а уж то, что по соседству, - несомненно, 
и особенно. 

Расул Гамзатов в одной из книг высказал пре
красную мысль, написав, примерно, так: не надо, 
чтобы книгу прочитали все , но плохо, если и никто 
ее не прочтет, вполне достаточно, если с пользой 
ее прочтет от начала до конца всего один человек. 

Не следовало ли бы и мне, тем более в связи 
с этим ,  удовольствоваться надеждой ,  что мою 
книгу откроет лишь один из тысяч тех,  кто возьмет 
ее в руки, а до конца прочтет - с пользой для 
сердца и ума - один из многих ее открывших? 

Да и кто сказал, что если книгу не прочли либо 
не принял и  сразу, то не прочтут через год, пять" . 
двадцать лет. "  после нас . А есть еше и другие края , 
где живут люди , кроме нашей бескрайней юдоли 
печали.  

Но,  может, единственно этика, нравственность 
и мораль ни с чем не связаны? Отнюдь, и даже -
наоборот. На этике держится все, благодаря ей 
и Вселенная находится в равновесии ,  не только 
в переносном , но и в прямом смысле. 

Если законы нравственности , которыми часто 
пренебрегают, и гнорировались бы полностью, то 
ухудшение межгосударственных отношений при
вело бы к росту числа и интенсивности вооружен
ных конфликтов и техногенных катастроф в мас
штабе планеты, к глобальным изменениям кли
мата, а в итоге даже к некоторым изменениям в ее 
движении по космическому пространству со мно
гими  последствиями .  ( Известны тревожные ожи
дания столкновения Земл и  с астероидом ,  и стоит 
ли делать вид, что такое сообщение удивительно 
и неожиданно) .  

М ной вовсе не движет стремление к какому-то 
морализаторству и нравоучениям,  всякого рода 
ханжество мне претит ( но найдутся те , кто упре-

кнет меня и в этом) .  Я лишь откровенно делюсь с 
читателями ,  среди которых мои коллеги , своими 
соображениями,  плодам и  размышлений , нако
пленных за многие десятилетия в нум изматике, и 
анализом эпизодов, наблюдателем л ибо участни
ком которых я был . 

Нумизматика - это не только монеты (хотя 
в основе ее, конечно, именно они ) ,  а и многое
многое другое , с ними связанное .  П режде всего -
люди,  профессионалы и не профессионал ы ,  со
трудничающие в сфере нумизматики,  и их разно
плановые контакты. 

Сколь много связано с этими  контактами , видно 
из такого сокращенного перечня :  

1 .  Утверждение набора номиналов новой се
рии . 

2. Согласование тираже й ,  косвенно вл ияющих 
на степень редкости многих из  них.  

3 .  Определение размеров, веса, пробы и ди 
зайна монет. 

4. Принятие решения о переплавке л ибо пере
чеканке монет, повлиявшее на внешн и й  вид до
шедших экземпляров. 

5 .  Выполнение заявки дирекцией монетного 
двора на выпуск новоделов. 

6. Согласие руководства отдела нумизматики 
музея предоставить коллекционеру возможность 
исследования монет из  музейного собрания.  

7 .  Достижение договоренности специал истов 
о совместной подготовке каталога или словаря . 

8. Предоставление возможности коллекционеру 
или поисковику обследовать с металлоискателем 
земельный участок его владельце м .  

9.  Предоставление наследн иками ушедшего и з 
жизни коллекционера преимущественного права 
на покупку редких монет из его собрания государ
ственному музею. 

1 0 . Честная состязател ьность на аукционах 
в борьбе за редкие российские монеты . 

1 1 . Доступ специалистов к частн ым нумизмати 
ческим собраниям . 

Есть множество и других примеров того, как 
в зависимости от уровня культуры человеческих 
отношений при решении деловых, производствен
ных, научных и коммерческих вопросов, реша
ются проблемы в нумизматической сфере . Челове
ческий фактор - всюду. 

Каковы был и ,  а они ,  несомненно,  был и ,  нормы 
взаимоотношени й  в предыдущие века . можно 
лишь догадываться по отдельным эпизодам из со
хранившихся документов, прессы ,  частн ых архи 
вов. Если материалов дореволюционного периода 
немного, то советского - работы непочатый край . 
становление же профессиональных отношен и й 
в новой России проходит у нас на глазах - надо 



смотреть, анали з ировать и делать соответствую
wие выводы . 

Где же вл иян ие человеческого фактора неиз
бежно и где особен но важны проя вление нрав
ствен ности и норм эти ки , соблюден ие этикета? 
В клубе нумизматов и нуми зматическом магазине,  
на монетном дворе и нум и зматической конферен
uии , при офи ци альной встрече нум изматов и на 
нумизматичес кой тусовке , при проведен и и  аукци 
онов и в нум и з матической публ и кации , при 
Интернет-обще н и и .  

Человечество тысячелетия м и  вырабаты вало, 
в ы в е р я л о нормы н равственности и морали .  
В итоге в цивилизованном обществе сформирова
лись, при всех оговорках и неизбежных натяжках, 
общепризнанн ые норм ы эти ки .  Конеч но, они не 
являются раз и навсегда установле н н ы м и , понем
ногу эволюционируют. Более того, и для одной 
эпохи отдельные нормы у разн ы х  народов суще
ственно различаютс я .  В незнач ительных деталях 
они могут быть разл и ч н ы  и для разл ичных профес 
сиональных групп ,  сообществ и орган и заци й .  

Л юбой нум и змат более ил и менее постоя нно 
соблюдает (у каждого свой , постепенно вырабо
тан н ы й )  неп исан ы й  «Кодекс правил» ,  которы й  он 
никому не навязывает, зато и меет право дел икатно 
высказать свое отношен и е  к подобному же коде ксу 
другого нум и змата. 

- Дези нформация не допускается ни под каки м 
предлогом .  

- Полуправда недопусти ма,  она разновидность 
изощренной корыстной лжи . 

- Умолчание возможно по л и ч ному ус мотре
нию во многих случаях.  есл и оно кос венно не на
носит ущерба безопас ности ил и ре путации кол 
леги . Ситуация осложняется , есл и задают вопрос , 
на котор ы й  известен ответ, а давать его не хочется 
либо нел ьзя е го делать всеобщ и м  достоя н ием . . .  
( 8  цивил и зованном мире в подобных случаях ис
пол ьзуют краткую формулу « ПО comments» ) .  

- И нформ ирование о дефектах свое й ,  предла
гаемой к реал и заци и монеты обязательно в не 
меньшей степени , чем и нформирован ие о ее до
стои нствах. 

- Высказы вание о коллеге ,  сделанное в оскор
бительной манере , с ос корбител ьной характери
стикой в средствах массовой и н формации недопу
стимо (а в И нтернете б ы вает оче н ь  часто ) .  

- Свобода высказы ван и й  по л юбым професси 
онал ьны м вопросам непрере каема. Поп ытка за
прета, в я вной ил и неявной форме,  на высказыва
ние точ ки зрен ия , не совпадающей с собственной , 
недопустима н и  под каки м вилом.  

- Доносител ьство и кляуз н ичество делают лю
бую фи гуру нерукопожатной . 

- Неаккуратное либо небрежное обрашение 
с предметами нум и змати ки , принадлежащи м и  
другому лицу, недопустим ы .  

- Каждый нуми змат и меет право распростра
нять всеми доступн ы м и  средствам и  свою точ ку 
зрения и результаты своих изысканий в л юбой об
ласти нуми зматических исследован и й .  

- Нарушение обоюдно достигнутой и твердо за
фиксированной договорен ности - ввилу появив
шейся возможности более предпочтител ьного ва
рианта - возможно л и ш ь  с согласия второго л и ца 
л ибо в с илу форс-мажорных обстоятельств. 

- Материальные потери ,  последовавш ие при 
форс-мажорных обстоятельствах, не должны пере
кладываться на л и цо, с которы м  нумизмат связан 
договоре н ностью, есл и тол ько в ней не оговорено 
и ное . 

- Насилие и при нужден ие недопусти м ы  в лю
бой форме ( вкл ючая замаскированную ) ,  от запрета 
на и зложение своей точ ки зрения до навязыва н ия 
партнеру неудобного ему материала. 

- Сохране н ие высокой планки нум изматиче
с кого эти кета я вляется одн и м  и з  базисных и луч
ших качеств исти н ного нуми змата , определяет 
«силу нум и змата» . 

- Не профессионал ьная эти ка " плетется в хво
сте» коммерчес кой выгод ы ,  а наоборот: вначале 
эти ка,  а зате м вы года, которая . кстати . почти 
все гда проистекает и з  собл юде н ия этических 
норм . 

- Ис пол ьзование неосведомлен ности партнера 
либо начинающего коллекционера ( стол ь обычное 
ныне)  - неблаговилное действие,  по крайней мере . 
оно не должно и меть характер постоянной целена
правлен ной круп номас штабной акци и .  

- Партнер п о  обмену уведомляется об элемен
тах реставраuии у монеты , особен но заделан ных 
отверстиях. 

- Монету сомнител ьного происхождения лучше 
не приобретать, но исследование ее допустимо, 
есл и она достаточ но редка. 

- Редкая монета должна быть, по возможности . 
и зучена, взвешена, сфотографирована и т.д. Если 
ее обладател ь не с клонен к исследования м ,  жела
тел ьно,  чтобы он предоставил ее колл е ге 
исследовател ю дл я  введения монеты в науч н ы й  
оборот. 

- Несложная консул ьтация начи нающему кол
лекц ионеру предоставляется безвозмездно. 

- Монету, подл и н ность которой вызывает со
мнение,  приобретать не следует. так как при под
твержден и и  в будущем ее неподл и н ности может 
воз н и кнуть искуш е н и е  вернут ь  п отрач е н н ы е  
ден ьги , н о  п р и  этом неизбежно пострадает кол
лега. ( Кроме того, приобретение сомнительных 



монет. чаще всего оказывающихся подделками ,  
подпитывает мошенников, стимулируя дальней
шую фабрикацию ими подделок и засорение ну
мизматического рынка) .  

- Никакая важная новая информация не транс
лируется в С М И  без перепроверки из независимых 
источников. Л ибо оговаривается , что еще нет под
тверждения из независимого источника, поэтому 
она носит предварительный либо вероятностный 
характер. Употребительны слова: «ПО версии»,  « ПО 
предварительной (не подтвержденной независи
мыми источниками )  информации» и т.п .  

При  выражении критических суждений по  от
ношению к мыслям и занятиям коллег - и ,  более 
широко, других специалистов - этикет соблюда
ется. 

Нет ни одной статьи и книги ,  даже заметки , из 
которой нельзя почерпнуть ничего нового, инте
ресного, полезного - факта, суждения - или вер
сии,  надо лишь внимательно отнестись к прочи
танному. Этот тезис несомненен. С уважением от
несемся ко всему, что делает коллега,  другой 
специалист в вашей области , кто больше - кто 
меньше, чуть лучше - чуть хуже. Спасибо всем,  
кто хоть что-то сделал. Недовольный пусть сам 
сделает лучше или ,  хотя и хуже, но по-другому. 

Несколько слов о торговом каталоге В. И .  Пет
рова, подвергшемся справедливой суровой кри
тике классика дореволюционной поры А. В. Ореш
никова. В «тощие» на нумизматическую литера
туру советские десятилетия даже его копии 
приносили определенную, прямую или косвен
ную, пользу сотням и тысячам коллекционеров. 
А сейчас , когда рынок нумизматической литера
туры насытился (если не пресытился) ,  каталог 
В. И .  Петрова стал нумизматическим литератур
ным памятником,  пусть и особого рода. Кто знает, 
как в будущем наше слово отзовется? Всегда пом
нить о толерантности и деликатности и терпимо
сти . Должна быть нумизматическая этика. Нетер
пима лишь нетерпимость. 

Терпение - одно из важнейших человеческих 
и специальных качеств, присущих в разной сте
пени многим нумизматам,  в основном с большим 
стажем коллекционирования , успешно составляю
щим серьезные нумизматические коллекции .  Спо
собствует более бережному расходованию средств 
( истинному коллекционеру их обычно недостает) ,  
а значит, косвенно и улучшению качественного и 
количественного состава собрания .  Помогает по
рой избегать необдуманных приобретений,  напри
мер: малоизученных предметов, подделок либо но
воделов, вьшаваемых за подлинники ,  наспех осмо
тренных монет, имеющих, как выясняется позже 
дефекты - заделанное отверстие, след спиленног� 

ушка, слоение,  трещины монетного кружка, не
прочеканы , двойные удары , облои , деформиро
ванный гурт, расплы вчатое изображение (от че
канки сильно изношенным штемпелем ) ,  забоины 
( малозаметные в сложном рельефе изображения)  и 
т.д. Неуемное желание приобрести монету вольно 
или невольно эксплуатируется ее продавцом и 
подталкивает к завышению цены.  Если среди мил 
лионеров немало коллекционеров, то среди кол
лекционеров, видимо,  м иллионеров совсем не 
много, поэтому простому коллекционеру собрать 
интересную тематическую коллекцию без долж
ного терпения невозможно. 

Моральная ответственность за сохранение ред
кой монеты - нравственное понятие,  этическая 
категория , не отождествленная с правовой обязан
ностью. Формально, лицо,  владеющее монетой ,  
может распоряжаться ею по своему усмотрению 
как и другим своим имуществом.  И меет право 
продать, обменять, подарить, испол ьзовать как 
украшение и т.д. Но каждый должен помнить: мо
неты прошлых веков - часть дошедшей до нас 
овеществленной истории ,  а редкие монеты - цен
ные нумизматические памятни ки .  Н адо сохранить 
их для потомков. 

Интровертность коллекционера (англ .  introven < 
лат. intro,  внутрь + venere , поворачивать, обра
щать) - общая ориентация личности коллекцио
нера, характеризующаяся направленностью во
внутрь, на освоение окружающего мира через 
познание себя самого, посредством развития соб
ственных качеств, интересов, склонностей ,  иногда 
сопровождающегося частичным абстрагированием 
от внешней среды. Последнее обстоятельство зача
стую создает почву для некоторой напряженности , 
а бывает, и конфликтности , как в семье коллекцио
нера, так и в его рабочем коллективе. 

Интуиция - качество, шестое чувство, способ
ность предчувствовать, предвидеть, предзнать мо
гущие произойти события л ибо выявить бывшие 
факты или события,  прямое знание о которых 
ныне или здесь невозможно. И нтуитивное зна
ние - понимание сути предмета благодаря интуи
ции ,  непосредственному постижен и ю  сущности 
без логического обоснования.  Л и ш ь  недостаточ
ное развитие интуиции у заметной части человече
ских индивидуумов не позволяет, видимо,  фор
мально ( и  с равным основание м )  присоединить ее 
к известной пятерице человеческих чувств. Часто. 
благодаря своей интуиции , многие нумизматы мо
гут быстро найти , счастливо видеть нужного чело
века, распознать в нем порядочного деятельного, 
доброжелательного перспективного партнера, об
рести верных, надежных (обычно на всю жизнь) 
коллег. И наоборот - избежать контактов с недоб-



ропорядочн ы м и  л юдьм и ,  ч ья деятел ьность, как 
правило,  происходит рядом с представителями ну
мизматической обществен ности . И нтуииия помо
гает предотвратить приобретение подделок и но
воделов ( выдаваемых за подл и н н и ки ) ,  монет с 
плохо видимы м и  ( но значительно вл ияющим и  на 
иену) замаски рован н ы м и  реставратором дефек
тами ,  а также монет, хотя и высокого качества, но 
сом н ительного происхождения ( кража, подмена) , 
монеты неизвестной ( ранее не опубл и кован ной ) 
или малоизвестной , иена которой еще не вырабо
тана, или при равной иене взять более редкую мо
нету, выбрать для себя не тол ько и нтересную, но и 
перспективную тему коллекиионирован ия . 

Фанатизм (лат. fanaticus исступлен н ы й  < fanum 
храм) - на первый взгляд, весьма необычный фе
номен ,  фактически же - я вле н ие совершен но 
обыч ное, удивл яющее поначалу л и ш ь  тех,  у кого 
среди знакомых н и когда не было нум изматов.  В ы 
ражается в беспрецедентной ( по отношен и ю  к со
циальн ы м ,  бытов ы м  и погодным условия м )  не
прихотл и вости нум и зматов, в той неутоми мости , с 
какой они зан имаются л юби м ы м  делом , в той ком 
муни кабел ьности , открытости и доверч и вости , с 
которой обычно они идут на контакт с л юбы м и ,  
совершенно незнако м ы м и  и м  л юдьм и .  

Имидж нумизмата - внеш нее представление,  
которое непроизвол ьно, но чаще - осознанно,  це
ленаправленно (для популяризаци и ,  самореклам ы )  
создает о себе самом какой-л ибо и ндивидуум , бла
годаря своему фи зическому обл и ку, одежде , ма
нере речи и поведения в кругу коллег по увлече
нию. И м идЖ как одна и з  основных частей нум из
мати чес кого эти кета п редста вл я ет собой 
поверхностную ( внешнюю) оце н ку по сравне н и ю  
с той глубинной , сущностной , более важной ха
рактеристи кой ,  которой я вляется ре путация 
колл екционера- нум и змата. 

Выбор ( 1)  - решение одной из важнейших за
дач по определен и ю  те мати ки и тем ы  коллекцио
нирован и я ,  возн и кающих у каждого собирателя 
еще на раннем этапе колл е кционирования,  зача
стую надолго определя ющее круг знакомств, ха
рактер профессионал ьных связей и направление 
исследован и й .  

Выбор (2) - нум изматическое понятие , специ 
фичес кая задача,  постоя нно воз н и кающая в про
цессе построения комекции перед кажд ы м  исти н 
н ы м  нум и зматом п р и  сравнени и двух монет одного 
типа ( ил и  одного подти па) :  какую - оставить себе , 
какую - отнести к дублетам . Поскол ьку п рихо
дится учитывать многие параметры :  «свежесть» 
штем пеля , наличие краси вой патин ы ,  м и н и мум 
непроче канов, дефекты обращения , - то решение 
далеко не всегда однознач но.  Нередко и з  пары од-

нотип н ых монет, имеющих прибл и зител ьно оди 
наковое состоя ние,  часть колл е кционеров уве
ренно предпочтет оди н  экземпляр,  часть, стол ь же 
уверенно, - другой.  

Риск нумизмата ( 1) - прои зводимое коллекиио
нером действие наудачу, в надежде на счастл и в ы й  
исход \ )  коммерческой акц и и  ( п ри этом р и с к ,  сое
ди ненный с трезвым расчето м ,  нередко приносит 
удачу, успех или счастл и вую находку) ил и  2 )  ре
ставраиионной операиии по улуч ш е н и ю  качества 
поврежде н ной монеты ( зачастую весьма высокой 
ком мерческой иенности ) .  

Риск нумизмата (2) - ком плекс все возможных 
опасносте й ,  традииионно сопутствующих про
иессу колл е киион и рования :  общественное осуж
дение и идеологическое преследование государ
ством ( в  советский период ) ,  обман и подмена мо
неты , кража п рофесс и о н ал ьн ы м и  вора м и  и 
моше н н и ками от н ум и змати ки ,  грабеж, незако н 
ная конфискаиия (сотрудниками м ил и ии и ) ,  разо
рение из-за особен ностей налоговой полити к и .  
уголовное наказание з а  наруш е н ия законодател ь
ства, изменение конъюн ктуры на нум и зматиче
ском рынке ,  например, открытие большого клада, 
выброс и з  хра н ил и щ  Госбан ка круп н ы х  парти й мо
нет, лежавших там десятилетия м и .  ввоз и з-за ру
бежа монет определенных категори й ,  ранее запре
щен н ы х  таможе н н ы м и  правил ам и .  паде н ие и нте 
реса в иело м  к какой -то те матике и п р .  
М атериал ьная прибавка коллекиионера, о кото
рой с ненавистью и завистью твердят обы вател и и 
ч и новн и ки ,  тес но с вязана с указан н ы м и  рискам и .  

Невнимательность нумизмата - очен ь  рас про
странен ное человечес кое качество, свойство на
тур ы ,  задержи вающее прояс нение сути вопроса 
( п роблем ы ,  я вле н и я ) .  способствующее передаче 
ис каже н и й ,  недоступности надежной и н форма
ции при и гнорирова н и и  элементарных логических 
связе й .  Закрепляет ил и порождает ложн ые пред
ставления у коллег ( нум и зматов .  колл е киионе
ров ) ,  вызывает разнотол ки , недоразумения и т.д.  
Крайне необходимо пристал ьно и придирч и во от
нос иться к исследуемой и нформаци и ,  заостряя 
в н и мание на несоответствиях, рас кры вая их и не 
позволяя им сохраняться .  П ри меры разного рода 
упуще н и й :  1 )  десятилетия м и  составител и катало
гов помещал и  монеты павловс кого перече кана 
в раздел Е катери н ы  1 1 ,  2 )  в каталоге Краузе обозна
чение Варшавс кого монетного двора - неизменно 
М Ш  ( вместо MW), 3 ) авторы каталогов, предлагая 
рас ие н ки монет, и гнорируют тот факт, что медные 
монеты 1 87 1  СП Б почти столетие отсутствуют на 
нум изматических р ы н ках ( в  том числе и на круп 
ней ш их аукиионах)  и зан ижают и х  иен ы  в десятки 
раз. 



Страх - сильная отрицател ьная эмоция , возни
кающая у человека перед лицом какой -нибудь 
угрозы : жизн и ,  здоровью (своему или близких) , 
потери чего-либо и т. п .  Особенно сильны,  опасны 
и вредны страхи , появляющиеся при возникнове
нии с крытой ( неявной ) угрозы . Н ум изматы , как и 
все другие люди, тоже подвержен ы  воздействию 
разнообразных страхов: кражи , ограбления , об
мана, мошенничества, вымогательства, визита на
логового и нспектора , очередного изменения 
( в  худшую сторону) правового законодател ьства, 
какого-нибудь указа, предписы вающего, напри
мер, немедленно сдать в государствен ные пункты 
вторсырья все монеты ( независимо от их государ
ствен ной при надлежности , времени выпуска и ме
талла, и з  которого они изготовлены) на изготовле
ние и з  них оружия для достойного отражения 
агрессии со стороны какого-нибудь государства, 
очередной конфискационной реформ ы по при
меру « павловской -9 1 » , требования собствен ной 
жен ы  «наконец-то прекратить - отн ы не и 
впредь! - всякие занятия нум изматикой,  и наче . . .  » 
и т.д. Как показывают ориентировочные подсчеты , 
кол ичество страхов в российском обществе по
прежнему не только не сокращается,  а, наоборот, 
возрастает и еще не поздно начать собирать их -
по типам и подтипам (а при возможности - и с 
учетом разновидносте й ) .  Поскольку большинство 
страхов нумизмата - это опасность утраты его 
коллекции ,  в связи с чем он испытывает сильней
шие отри цательные эмоции ,  рекомендуется пере
ключ иться с коллекционирования монет на кол 
лекцион ирование страхов,  что,  безусловно, де 
шевле, ощутимо доступнее и намного безопаснее , 
так как потеря даже бол ьшой и прекрасно подо
бранной коллекции страхов в итоге ничего, кроме 
положительных эмоций ,  не вызовет. Как вариант: 
сдать свою уни кальную коллекцию страхов госу
дарству (для органи заци и в будущем Музея исто
рии советского тоталитаризма) добровольно, не 
дожидаясь ее конфис каци и ,  национализации или 
реквизици и ,  а сдав ( все до последнего) ,  начать 
жить наконец без них,  свободно и достойно чело
века. 

Нумизмат нлн собиратель? М ногие обладатели 
монет ограничивают с вой интерес к н и м  лишь 
приобретением и поверхностн ым и зучением,  а 
также некоторы м  знан ием цен .  Такие собиратели 
не и нтересуются всем тем ,  что связано с этими мо
нетам и :  экономически м и  и пол итически м и  обсто
ятельствами выпус ка, монетными дворами и тех
нологией ,  крупнейшими нумизматическими кол 
лекциями и музеям и  м ира, кни гами и статьям и  о 
монетах , личностя м и  величайших нум и зматов 
прошлого и др. Пости гая л и ш ь  малую часть того, 

что открывает огромн ы й  и прекрас н ы й  мир ну
мизматики , они нумизматами не являются , они -
л и ш ь  собиратели ,  в лучшем случае - коллекцио
неры . Тогда как л и ца,  всесторонне и нтересующи 
еся н у м и змати кой , безусловно,  я вл я ются 
нум изматами,  даже если и не собирают монеты .  
Но,  как правило,  исти н н ы й  нумизмат - это спе
циалист (учены й ) ,  кто коллекционирует ( коллек
ционировал ) монеты . Исключен и й ,  однако, не
мало: И . Г.  Спасский ,  А.С. Мельн и кова, В.А. Кали 
н и н  н икогда не был и  коллекционерами . 

•Овечки• - собиратели ,  предпочитающие и н 
дивидуальному увлечен ному поиску монет, прино
сящему яркие радости коллекционирован ия 
(«охоте») ,  заорганизованную, упорядоче н ную ,  не 
таящую неожиданностей плановую закупку монет 
в нум изматическом магазине.  Ч аще склонн ы к 
этому м ногочисленные л юбители коммеморатив
ных вы пусков (монетоподобн ы х  и здел и й ,  и мею
щих весьма косвен ное отношение к исти нной ну
мизматике ) .  

«Оставители» - л и ца, и нтересующиеся моне
тами и отличающиеся от 1 )  нум и зматов (серьезно 
изучающих монеты и все с н и м и  связанное ) ,  2 )  кол 
лекционеров (собирающих монеты достаточно це
леустремленно и и меющих определен ную те му 
коллекционирован ия ) ,  3) собирателей ( не имею
щих четких представле н и й  о том ,  что же , соб
ственно,  они собирают, но весьма увлеченных 
и достаточно регулярно делающих хотя бы неболь
шие приобрете н ия ) .  В середине 1 980-х, по сам ым 
с кромным подсчетам , «оставителей» бьuю около 
1 5  млн .  человек (с середи н ы  1 980-х - в 1 000 раз 
меньше, ситуация пол ностью изменилась) .  Это 
люди , помещавшие в шкатул ку юбилейные рубл и 
и даже заводившие для них ал ьбомы ,  получавш ие 
в подарок или сами привозившие монеты бл иж
него и дал ьнего зарубежья ; наследники , обнару
жи вшие, что дома в какой-то коробочке давно ва
ляется что-то круглое (хотя и похожее на ден ьги , 
но не ден ьги , что-то такое , за что ден ьги нел ьзя 
получить быстро) .  По сути ,  ничего не коллекцио
нируя , эти л юди собирают все , «ЧТО понравится!» . 
А на вопрос , где же теперь попавшая к н и м  доста
точ но редкая монета, отвечают: « П ока оставил 
себе».  Но,  мало с мысля в монетах, не при носят яв
ного вреда нуми змати ке и коллекционерам (сохра
няют попавшиеся монеты ) .  Не и с кл ючено,  что 
в будущем л ибо они сам и ,  либо их бл и зкие заинте
ресуются нумизмати кой . В то же время «остави 
тели» , которых много в обществах нум изматов
любителей , выводят из активного н ум и зматиче
ского оборота редкие и и нтересн ые монеты и, не 
коллекционируя и не и зучая их, л и шают такой 
возможности коллекционеров. 



Примитивисты - в последней четверти ХХ века 
коллекционеры современн ых жетонообразных па
мятных и юбиле й н ых монет, уже по замыслу не 
предназначенн ы х  для реального денежного обра
шения . В этом одно из коре н н ых отличий таких 
«монеТ>> от подобных монет и мператорского пери
ода, всегда испол ня в ш и х  свое прямое предназна
чение - быть средством обращения . П оложитель
ные моменты , связанные с выпуском юбилей н ых 
и памятных монет и з  драгоце н н ых металлов и их 
колл е кцио н и рованием : тематика , освещающая 
важные события истори и  и высочай ш и й  уровень 
исполнения ( например, золотая 1 00-рублевая мо
нета 1 99 1  с п амятни ком П етру 1 признана « моне
той года» , то есть лучшей в мире по дизайну и ис
полнен и ю  памятной монетой этого года) .  На неко
торых из них и зображен ы  монеты допетровского и 
императорского периодов. Но такое коллекциони 
рование м ал о  с пособствует росту общей нуми зма
тической культуры ,  так как нет возможностей для 
поиска и и зучения информаци и ,  связанной непо
средствен н о  с монетам и  (стандартизованы ,  нет 
разновидностей ,  влекут к бездум ному приобрете
нию и накопл е н и ю ,  не сти мулируя развитие ну
мизматического м ы шления ) .  И нтереснейш и й  про
цесс коллекцион ирования с водится к приобрете
нию монеты и п роставле н и ю  отметки о ее наличии 
в коллекции .  Коммерческая направленность вы
пусков, ведущая к увеличению материальных за
трат примитивистов, не побуждает к работе с ну
мизматической л итературой , каталога м и ,  справоч
никами и други м и  источн и ками ( к  чему неизбежно 
приходят коллекционеры монет и м ператорского 
периода ) .  

Конкуренция между нум изматами - оди н  и з  в и 
дов сосуществования нум изматов-л юбителей .  Как 
у представителей других видов человеческой дея
тел ьности , так и у нумизматов кон куренция пред
полагает сочетан ие вес ьма разных л и ч ностных 
и социальных их качеств: глубокой порядоч ности 
и твердого эконом ического противостоян ия . веж
ливости и независимости , честности в передаче 
информаци и и сохранения ком мерческой тай н ы ,  
и ногда тесней ш е го сотрудничества с одн и м  и з  
партнеров,  и ногда - жесткого соседства с н и м  же 
в борьбе за рынок сбыта, за потребителя .  

Азарт ( < фр. hasard случай ; риск)  - высшая сте 
пе н ь  увлече н ности колл е кционирован и е м ,  горяч 
ность, нетерп ел и вость, эмоционал ьное проя вле
н ие ,  которые дости гают наибол ьшей с ил ы  в раз
н ые пери од ы  увлече н и я , одно из ос н о в н ы х ,  
неоrье мле м ых качеств каждого коллекционера
нум и змата ,  отдающе гося л юби мому заняти ю с 
юношеской страстью в л юбом возрасте . С годам и  
при дл ител ьном стаже коллекционирования в ы -

рабаты ваются ( ил и  усил и ваются)  и другие каче
ства, очен ь  необходимые,  допол н я юшие л и ч ност
ную структуру коллекционера: внимател ьность, 
терпение ,  расчет. Азарт нескол ько отступает, но 
у исти н ного колл е кционера н и когда не исчезает 
совсем . Сопряже н с риском , подогре вает е го ( но 
риск иногда бы вает и хорошо рассч ита н ,  то есть 
не безрассуден ) .  В других случаях не сопряжен 
с риско м ,  а л и ш ь  ускоряет действ и я ,  с вя занные 
с приобретением нум и зматического объекта . п р и 
дает яркую эмоционал ьную окраску п роцессу 
колл е кционирован и я .  В нум и зматическом кол 
лекцион и рова н и и  не обя зател ьно присущ моло
дому челове ку. Для азарта должны быть достаточ
ные основания - материальные средства , необ
ход и м ые для приобрете н и я  нум и зматичес к и х  
памятн и ков.  фор м и рования колл е кц и и .  И ногда 
при водит к благоприятной случай ности , счастл и 
вому стеч е н и ю  обстоятел ьств ,  что редко б ы вает 
там .  где азарта нет. Но есл и азарт не уравновешен 
терпе н и е м ,  возможн ы чувствител ьные потери , 
невоспол н и м ые утраты . и ногда и гибел ь коллек
ции.  

Накопительство - явление,  имеющее весьма 
широкое рас пространение наряду с л юбы м соби
рател ьство м ,  в том ч исле с коллекцион ированием 
монет. При коллекцион ирован и и  важен не тол ько 
резул ьтат ( с истематизирован ное . объединен ное 
одной те мой собрание предметов, и меющих науч 
ную, историческую , эстетичес кую цен ность) .  но и 
сам процесс составления коллекц и и  ( разновид
ность активного отдыха. общение с бл изки м и  по 
духу л юдьм и .  познан ие мира).  Uел ь накопител ь
ства - сугубо практически й конеч н ы й  резул ьтат: 
накопление предметов истории и ис кусства ( в  том 
числе редких монет) ,  как можно бол ьшей цен но
сти . обычно не связанных те матически . Накоп и 
тел и н е  стремятся к и зуче н и ю  и систематизаци и 
попавшего к н и м  коллекцион ного материала.  
См ысл накоп ител ьства: прибл ижает собрание к 
сокровищу ( кладу) , то есть средству сохранения 
богатства ( в  периоды инфляции - это и способ 
сбережения накопл е н н ы х  средств ) .  

Патологическая жадн ость  ( гр .  pathos страдание 
+ гр. logos слово. понятие , учение) - качество . 
присущее ряду л и ц  и з  среды нум и зматов. С одной 
сторон ы ,  кажд ы й  сам волен выбирать. каки м ему 
быть, какие лич ностные качества разви вать. а ка
кие - подавлять. С другой сторон ы .  тем .  кому 
присуща патологическая жадность. как правило. 
так и не удается собрать знач ител ьной колл е кци и :  
жадность н е  тол ько огран ичивает расходуемые на 
приобрете н ие монет средства , но и очен ь  сковы
вает человека, с н ижает его практическую ком му
н и кабел ьность. Порождаемая жадностью осторож-



ность делает такого собирателя похожим на охот
н и ка,  пром ы шля ющего л и ш ь  расстановкой 
капканов на какой-то вид дич и .  Тогда как не пара
лизованный жадностью коллекционер больше на
поминает акти вного охотника, следоп ыта и гон 
щика, способного сделать своею любую добычу. 
Исключения изредка бывают только в среде людей 
с высоким уровнем дохода, однако и здесь боль
шинство стремится всего лишь к бездумному на
коп ител ьству цен носте й либо «просажи вает» 
сэкономленн ые постоянной жадностью деньги за 
ночным преферансом, в кази но или в баре . 

Коэффициент жадности (формула Рылова
Гол ицева) - параметр,  предложенный к употре
блению в 1 994 Г. Б. Голицевым и сформулирован
ный в 1 995 И. И. РЬ1Ловым. Позволяет сравн ивать 
между собой отдел ьных коллекционеров по сте
пени развития у них очень естественного челове
ческого качества. 

r - r  к 
= 

пол. вл. 
ж. r вл. 

где Кж. - коэффи циент жадности , 
rпол. - средства, полученные в итоге ком мерче

ской операции ,  
rвл. - средства, вложенные в начале ком мерче

ской операци и .  
Так,  если вложено 1 00, а получено 300, то коэф

фициент жадности и ндивидуума равен двум , то 
есть, 

300 - 1 00 = 2 1 00 . 
Если же затрачено 1 00 и получено 1 00 (партнеру 

оказана безвозмездная услуга) ,  то коэффициент 
жадности равен нулю ( иначе - жадности нет и в 
помине) .  

Использование неосведомленности партнера -
достаточно тон кая разновидность замаскирован
ного «дели катного» обмана, осуществляемого кол
лекционером в корыстных целях. Оправдательным 
аргументом для нарушителя этических норм в по
добном случае является обычно то, что его неосве
домлен н ы й  ( ил и  недостаточ но осведомленный)  
партнер сам выступил в роли активной стороны и 
выразил желание вступ ить в контакт. 

Жонглирование словами «Чтобы только сделать 
тебе приятное . . .  » - традиционная преамбула не
которых нумизматов-любителей , идуших, если ве
рить их словам,  на значительную уступку своему 
партнеру, единственно «из тепл ых, дружеских 
чувств» . П и кантность же ситуации зачастую за
кл ючается как раз в том ,  что такие «благодетели» 
предварительно ( и  предусмотрител ьно) оцени� 
собствен ную монету раза в три дороже,  затем 
«С легким сердцем• сами же и снижают цену на нее 

в два раза ( предполагая при этом , за счет одного 
лишь жон гл ирования слова м и ,  50- процентн ый 
« навар») .  

Полуправда при осушествлен и и  нумизматиче
ских контактов - разновидность замаскирован 
ной утонченной корыстной лжи. При этом , как 
правило, озвучен ная часть и нформации ,  соответ
ствующая истине, л ибо выгодна говорящему, либо 
является нейтрал ьной для него.  Та же часть инфор
мации ,  которая невыгодна, просто не обнароду
ется,  и в урезан ном виде становится дезинформа
цией,  то есть ложью. 

Дезинформация в среде коллекционеров-нумиз
матов - негати вное весьма распространенное яв
ление. Дезинформация подразделяется на ум ыш
ленную и неосознанную. Ум ышленная - когда 
предоставляются заведомо ложные сведе н ия о мо
нетах (и разных аспектах нум изматики )  коллегам 
по увлечению (а и ногда и незнакомым коллекцио
нерам) с целью получ ить материал ьную выгоду 
( и ногда - прямую, непосредствен ную, и ногда -
косвенную, отсрочен ную во времен и ) .  Ум ышлен
ная дезинформация я вляется не только грубей шим 
нарушением общечеловечес кой и нуми зматиче
ской этики , но и разновидностью обмана (то есть 
мошенничеством , жульничество м ) .  Неосознанная 
дезинформация представляет собой передачу тра
диционно ошибочных ил и непровере н н ых сведе
ний.  Однако любая дези нформация наносит вред 
как коллекционированию, так и нуми змати ке в це 
лом. 

Блеф, испол ьзуемый коллекционерами-нумиз
матами, - введение в заблуждение,  разновидность 
лжи , сознательная дезинформация , направлен н ая 
обычно на создание ложной характеристики какой
либо конкретной монеты ( ил и  даже для отдел ьного 
типа монет) , предлагаемой к реал и заци и .  Сведе
ния,  излагаемые блефующи м ,  как правило, не со
всем соответствуют или даже вовсе не соответ
ствуют тем обстоятельствам,  которые имели место 
в действительности , и нуждаются в проверке и уточ 
нении.  Противоречие возни кает из-за того, что 
хотя блефующий вроде и говорит правду (чтобы со
хранить видимость честного партнера) ,  но далеко 
не всю правду (чтобы получ ить по итогам сдел ки 
завы шенную норму прибьUJ и ) .  Например, он сооб
щает продавцу какой -то монеты , что такую же ку
пил раньше всего лишь за столько-то; при этом 
умалчивает, что это бьUJо летом ( межсезонье в ком 
мерческой деятельности в области нум и змати ки и 
сильное падение спроса) ,  что продавалась цел и ком 
группа монет (а знач ит, подразуме валась уступка за 
оптовую покупку) , что продавец был весьма стес
нен в средствах (поэтому не очен ь  торговался со 
свои м покупателем ) и т.д. Вот эта-то недосказан -



ность и может с ильно изменить взгляд на положе
ние вещей и на уровен ь  цен ы .  

Нейтралитет. « Смотри с а м »  - тради ционно 
устойчи вое и достаточно распространенное в среде 
коллекционеров выражение,  а также трафаретная 
формула,  испол ьзуемая зачастую мошенни ками от 
нумизматики в качестве благовидного прикрытия 
для своей неблаговидной деятел ьности . Предлагая 
какие-л ибо недоброкачественные предметы ( под
делки ,  реставрированные монеты л ибо монеты 
с замаскированн ы м и  дефектами )  и не желая при 
этом компрометировать себя (есл и  мошенниче
ство раскроется ) ,  моше н н и ки ,  чтобы не упустить 
возможность наживы (ради которой вся акция и 
затевалась) ,  пол ьзуются такой уклончи вой формой 
подстраховки. Зачастую эта фраза служит попыт
кой благовидного прикрытия при продаже пар
тнеру монеты со с крытым дефектом или даже под
делки. 

Клептомания ( греч . klepto, ворую + mania, безу
мие , страсть, влечение)  - болезненно-непреодо
лимое стремление к воровству. М ноголетние на
блюден и я  подтверждают, что среди колле кциони-

руюших монеты (либо вьшаюших себя за  них)  
немало клептоманов. Среди л и ц  юного возраста 
обыч нее заурядное воровство для последующе й 
продажи и нажи вы.  У л и ц  зрелого возраста (более 
обеспече нн ых)  кле птоман и я  - в ч и стом виде 
(стремление украсть хоть что-то, даже не обя за
тельно дорогое , украсть уже потому, что невоз
можно остановиться ) .  Далеко не все . у кого нет 
достаточных средств для приобретения нужных 
монет, могут сдержать себя . Н о  весьма обычен 
и такой вариант: клептоман на приобретение мо
нет в коллекцию денег не жалеет, но при этом е ше 
и подворовывает сле гка (допол н ител ьное приоб
ретение! ) .  Подтверждается прич и на клептомани и  
- это с корее болезнен ная увлечен ность.  ч е м  
стремление к нажи ве . Клептоман и и  при коллек
ционирован и и  подвержен ы  не тол ько мужч и н ы .  
но и женщи н ы .  

Мамона ( греч . mammonas, богатство) - злой 
дух, идол , ол и цетворяющий сребролюбие и стяжа
тел ьство. В переносном смысле под М амоной по
н и мают ден ьги ( золотого тельца) - как проти во
положность веч н ы м  духовн ы м  ценностям .  



Российская нумизматика :  человеческий фактор 

О влиянии человеческого фактора в самых раз
ных областях жи зн и .  в том числе в науке и техни ке , 
в последние годы сказано немало. Каковы же ре
зультаты влияния человеческого фактора в обла
сти российской нумизмати ки и м ператорского пе
риода? При водило л и  оно к росту ч исла вариантов 
монет? Сопровождается ли представление в ката
логах хотя бы их части кратки м объяснением их 
суrи? Каковы другие проявления человечес кого 
фактора в нум измати ке? 

На основан и и  своего профессионал ьного оп ыта 
мне представляется возможным дать такое опреде
ление.  Человеческий фактор в нумизматике - слож
ное социальное и психолоrическое понятие, включа
ющее решения и дей ствия , принимаемые людьми 
дт1 создания, развития, реорrаниэации и модерниза
ции монетною производства и улучшения денежною 
обращения, а также дт1 исследования разнообраз
ных нумизматических памятников; решения, факти
чески определяющие возникновение и развитие де
нежною рынка в целом и монетною в частности, из
менения монетной и денежной систем в разные 
исторические эпохи. 

По суrи , именно человеческий фактор опреде 
ляет законы нумизматики и тенденuии ее развития .  
Причем реч ь идет не об определении фун кuий де
нег, а о вариантах их формы ,  которые в каждый 
историческ и й  момент в разных пол итических 
и эконом ически х  ситуаuиях определялись л юдьм и ,  
и о причин ах ,  побуждав ш их правител ьства решать 
эти вопросы именно так,  а не иначе . 

• • •  

Главное в человеческом факторе - это, прежде 
всего,  психологическая компонента, которая опре
деляет и все остальное , в том числе и внеш н и й  вид 
монет, вы пуще н н ых для дан ной территории.  Пол ь
зуясь монетой определенного внешнего вида , люди 
так привыкал и  к ней , что правител ьства государств
захватч и ков зачастую вы нуждены бьш и  сохранять 
на какое-то вре мя некоторые , ил и многие , типоло
гические особен ности старых монет и л и ш ь  после 
переходного периода постепенно вводить в оборот 
общегосударствен ную монету, а иногда и не вво-

дить ее вовсе . Так,  в 1 9 1 6  году в Берл и не и Гамбурге 
по заказу германского командования Восточ н ым 
фронтом для оккуп ированных территори й  России 
чеканили монету достоинством в 3 ,  2 и 1 копейку 
(железные бон ы  германской оккупаuи и ) ,  тогда как 
в Германии обращал ись монеты совсем и н ые по 
виду. А ран ьше сама Россия предоставила возмож
ность Бухарскому эм ирату и Хивинскому ханству, 
включе н н ы м  в состав и м пери и ,  п родолжать че
кан ку собстве н ной монеты без элеме нтов россий 
ской герал ьдики и атрибуrи ки . 

Проя вление человеческого фактора в нуми зма
тике - это, прежде всего,  доступ н ые невооружен
ному глазу резул ьтаты наруше н и й  в технологи и 
производственных проuессов, в том ч и сле механи
зирован ных и автоматизирова н н ы х ,  отклонений 
от предусмотрен ного проектом и зображе ния на 
монетах. 

• • • 

У человеческого фактора есть м н ожество про-
явлен и й  не тол ько в монетном деле ,  но и при ну
мизматических исследованиях. Ти п и ч н ы  ситуаuи и ,  
когда лич ность облечена высоки м и  пол номоч и 
я м и  ил и  обладает незауряд н ы м и  способностя м и : 
им ператор, особа , прибл ижен ная к нему, высоко
поставлен н ы й  ч и новн и к ,  вл иятел ь н ы й  коллекuи
онер,  авторитетн ы й  медал ьер, а нередко и простой 
монетч и к .  

Кроме оп ределенных черт характера ( вол и . же
лания . увлечен ности ) ,  важны и другие .  естестве н 
ные человеческие качества ил и с войства л ичности , 
привычки ,  а также физические состоя н и я .  Сребро
любие, уrодливость, мстительность, любознатель
ность, неаккуратность, рассеянность, забывчивость, 
малоrрамотность и неrрамотиость, слабеющее зре
ние, усталость, недомоrание. прямо ил и кос вен но 
связанные с неудовлетворител ьн ы м и  условия м и в 
производственных помещениях ( н и зкая те м пера
тура , сырость, слабая осве ще н ность) ; эмоциональ
ная неуравновешенность, вплоть до экзальтирован
ности, неадекватность поведения, связанная с раз
дражением, работа в нетрезвом виде, а также 
невысокая квалификация специалиста. 



Обычные результаты проя влен ия этих свойств 
и качеств - появле н и е  монет, по разны м  причи
нам непр и годных к м ассовому выпуску, отклоне
ния при чеканке монет по форме и по весу монет
ного кружка, по четкости и зображения и надп и 
сей ,  гуртовому оформлени ю, непредусмотрен ные 
технологией м онетного производства. 

Важность человеческого фактора стала осозна
ваться советским обществом позже , чем во м ногих 
цивили зован н ых странах. В разн ых сферах это 
происходило в С С С Р  не одновременно. а в нум из
мати ке - не п росто с запоздан ием ,  но и не рано, и 
не быстро: ведь она всегда была « В  загоне» . Недоо
ценка этого вли я н и я  с ил ьно затрудняла получе
ние достоверных ответов на сложные вопросы по 
изуче н и ю  монетного производства в Росс и и  
в XVI l l-XIX.  

С чего начинается осознание человеческого фак
тора коллекционерам и ?  Чаще всего они замечают 
курьезные и п и кантные орфографические ошибки в 
легенде ( « П Е РТ» ,  «САМОДЕ РИ UА» , « И М П ЕРА
ТИ UА» и др. ) и «зеркалки» ( при чеканке залипшей в 
штемпеле монетой ) ,  а затем и другие особенности .  

Видимо, около десятка лет. уже в условиях новой 
Росси и ,  происходит переосм ысление тради цион
ных нуми зматических взглядов, устоявшихся мне
ний. Неизмеримо вырос монетн ы й  рынок, стало 
больше предложе н и й ,  поя вились материальные 
возможности для приобретения редких и дорогих 
монет, свободное время , а также л юди,  ставшие, по 
сути , профессиональными нумизматами. Зарожла
ется новый менталитет . формируется нумизмати
ческое мышление, появляются и его носители .  

Круг осмысляем ых фактов,  событи й ,  процес
сов, я вле н и й  и особен ностей постепенно расши
ряется и охваты вает теперь вс ю совокуп ность того . 
что относят сегодня к нум изматике. Когда-нибудь, 
быть может, появятся пособия по нум и змати ке . 
где среди п роч их будет и раздел о проявлении че
ловеческого фактора. 

А теперь рассмотр и м  дюжину всем и звестных 
монет и э п и зодов ,  в которых человечески й фактор 
проя вляется по- разному. 

• • • 

Необычный вариант rривенника 170 1 ,  появив-
шийся в результате забывчи вости монетчика. 

У одного и з первых гри ве н н и ков. отчекане н 
ных на Кадаш е вс ко м  монетном дворе в 1 70 1 ,  буквы 
ГО (то есть « Года» )  помеще н ы  в межлустроч и и  вто-

рой и третьей строк, причем л итеры набиты на 
штемпеле ,  видимо, сам ы м и  мел ки м и  л итерн ы м и  
пуансонами и з  всех имевшихся . 

П очему же предполагается , что монетч и к  
именно «забыл» ,  а н е  «Не рассчитал»? Если бы , на
чав набивать на штемпеле л итеры третьей строки , 
он увидел , что четвертая строка не уместится,  то 
мог бы зачистить участок ште мпеля , удали в  заглу
бле нную л итеру «А» , и ,  исправляя промах, стал бы 
наби вать третью строку чуть выше, оставляя с во
бодное место для четвертой строки ( ГО ) .  Н о  раз 
так не случилось, значит, твердой рукой бьш и  вы
биты и остал ьные л итеры третьей строки - «'11» и 
«А» . Л и ш ь  тогда монетч и к, видимо,  вспом н ил ,  что 
надо выбить и ГО. Места для четвертой строки не 
оставалось, поэтому две л итер ы  бьш и  выбиты 
справа вверху от «А» ( наподобие показателя сте
пен и ) .  Видимо, ште мпел ь  сразу и зъят и з  производ
ства. Доревол юционная оценка монеты - 1 50 ру
бле й ,  в три раза больше. чем у «семейного» полуто
рарублевика 1 736.  

Если кто-то не согласен ,  что причиной наруше
н ия оказалась именно забывчивость монетч и ка. то 
вот еще оди н  несомн е н н ы й  эпизод заб ы вч и вости . 
На одной и з  петровских полтин и зображен гербо
вый орел , у которого над левой ( правой от зрителя ) 
головой нет короны ( ! ) .  

• • • 

Безобразная полушка 1 709 как следствие не 
адекватного состоя ния rравера. 

У одной из полушек. отчеканенн ых в этом году 
на Набережном монетном дворе . при записи но
м и нала первый слог ( « П О » ,  верхняя строка) бьш 
выбит стандартн ы м и  л итерам и .  а второй слог 
( <Jl Y W » )  и начало третьего ( « К» )  - в полтора-два 
раза бол ьш и м и .  Поэтому последняя л итера обо
значения номи нала ( «А» ) в кон це второй строки не 
уместилас ь и была перенесена в третью строку. 
Расстановка букв номинала по строкам вышла не
обычной ( П О/Л У Ш К/А).  последняя л итера даты 
сместилась вправо и вверх. Дефектны й  ште м пел ь  
бьш быстро и зъят и з  производства. Дореволюци
онная оценка монеты - 60 рублей . 

• • • 

Московский рублевик Елизаветы 1 742 с явными 
физиономическими несоответствиями - результат 
работы rравера с недостаточно высокой квали 
фикацие й .  



Монета, условно называемая коллекционерами 
«малая голова• , в дореволюционных изданиях 
имела оценку 5 рублей .  В.В. Уздеников в первом 
издании книги « Монеты России.  1 700- 1 9 1 7» по
местил ее в разделе « Наиболее редкие и пробные 
монеты».  В .В .  Биткин присваивает монете степень 
редкости R 1 ,  наравне с петербургским рублевиком 
1 74 1 ,  называемым «поясная Елизавета» , занижая, 
по-моему, степень редкости обеих. Но если рубле
вик 1 74 1  временами проходит на аукционах и на 
руках, то рублевик 1 742 за полстолетия встретился 
лишь дважды, что говорит само за себя. 

Важно подчеркнуть следующее. В 1 742 уже не 
было такой остроты политической ситуации, как в 
конце 1 74 1  после дворцового переворота, и неу
дачную работу гравера уже нельзя объяснить сжа
тыми сроками ,  определявшими спешку при изго
товлении лицевого штемпеля , а соответственно -
и невысокое качество портретного изображения 
императрицы. Налицо невысокая квалификация 
медальера. Об этом же косвенно свидетельствует и 

редкость монеты: ее выпуск не сумели предотвра
тить, но, по крайне мере , досрочно изъяли из ра
боты совсем не изношенный штемпель, сведЯ ти
раж монеты к минимуму. 

Рассматривая ее как следствие брака в меда
льерной работе , В .В .  Уздеников изъял монету из 
последующих изданий своего каталога. В то же 
время некоторые нумизматы ( в  частности , 
Иван Рылов и Герман Плотницкий) по-прежнему 
рассматривают ее как особый портрет импера
трицы и, соответственно, как отдельный подтип 
рублевика Елизаветы . 

• • • 

•Упрощенный• вариант тнтулатуры на некоторых 
монетах дЛЯ Пруссии, чеканившихся в 1761  в Мо
скве, связан с халатностью монетчиков. 

В 1 76 1  в Москве бьши отчеканены без букв 
•DG• ( " Божьей милостью•)  6-грошевики и часть 
3-грошевиков дпя П руссии ,  хотя с 1 730 на россий
с ких монетах в титулатуре правителей буквы "БМ» 
проставлялись обязательно. И это при том,  что 
в Кенигсберге лишь некоторые монеты 1 759 бьши 
без букв " DG• ( как на монетах предыдущего выпу
ска с портретом Фридриха) ,  все же остальные мо
неты 1 759- 1 76 1 ,  с учетом российской традиции, 

имели в титулатуре эти буквы.  Видимо, москов
ские монетчики,  обязанные тщательно проверять 
подготовленность штемпелей к чеканке ( в  данном 
случае - присланных из Кенигсберга) ,  допустил и  
оплошность. 

• • •  

Гербы, окруженные rнрляндой роз, - как резуль-
тат сложной мотивации монетною арендатора. 

В 1 77 1 - 1 774 годах, во время русско-турецкой 
войны,  на Садогурском монетном дворе сначала 
из меди , а затем из бронзы трофейных пушек чека 
нили монеты специального выпуска для Молдовы 
и Валахии .  Н аряду с монетами ограниченного 
( 1 77 1 )  и массового ( 1 772- 1 774) выпус ков известны 
и монеты особого чекана обоих номиналов ( 1 772 11 

1 773) .  Особенность их в том ,  что в 1 772 они отче-



кане ны в серебре , а в 1 77 3  не только в серебре , но 
и таким и  штемпелям и , где гербы Молдовы и Вала
хии окружен ы  гирляндой роз. 

По предположе н и ю  В . В .  Узден и кова, отчека
нены он и  для демонстрации на высшем прави
тельствен н о м  уровне качества продукции частного 
предприятия . П оскольку привилегия на чеканку 
принадлежала П .  Гартенберrу, не имевшему кон ку
рентов, то, вроде бы, явной необходи мости в че
кан ке столь необычных демонстрацион н ых образ
цов ( 1 1  вида) - в серебре ( ! ) ,  а тем более особым и  
штемпел я м и  - н е  существовало. Если чеканка не
обыкнове н н ых монет действительно происходила 
по и н и циативе П .  Гартенберга, то она, возможно, 
явилас ь  кос ве н н ы м  отраже н ием целой гам м ы  
чувств, владевших датск и м  коммерсантом:  пере
страховки ( ведь качество садоrурской продукци и  в 
целом было невысоки м ) ,  некоторого авантюри зма, 
повышен н ого честол юбия и т.  д.  ( кто прон икнет 
в глубину чужой дущ и ? ) .  

• • • 

Гениталии у соболей на сибирских монетах -
эксцентрич н а я  выходка , озорство сузунских мо
неnиков. 

И зредка попадаются сибирские монеты разных 
номи налов, н а  которых и зображе н н ы й  собол ь 
(правый от зрител я )  и меет особен ность, позволя 
ющую сч итать его самцом . Илл юстрация обнару
жен ной мною недавно очередной такой монеты -
2-копеечн ика 1 774 года, кажется ,  подтверждает 
это. Н еожидан н ая и п и кантная верс и я .  

Но не все т а к  п росто. Оппоненты-пуритане от
вергают даже возможность такого объяснен и я .  
Среди н и х  и м этр российской медной нум изма
ти ки , специ ал ист по металлообработке Георги й 
Евдоки мов, полагающи й ,  что эта мелкая детал ь на 
монете - л и ш ь  результат прихотливого выкраши
вания штемпеля. 

Так был ли в Сузуне фаллический культ? Одно
значного ответа н ет. Детал ь вес ьма важн ая ,  но от
н юдь не в нумизмати ке, и н и  о каких исследова
ниях пока не и звестно.  М онет таких очен ь мало, 
илл юстраци й  н ет, поэтому сопоставле н и я  пока не
возможн ы . В одн и х  э п изодах Г. Евдокимов, воз
можно ,  и прав, в других - верна фалл ичес кая вер
сия .  

• • • 

Серии таврических монет 1 787 как паМJП11111t л ич -
ной инициативе выдающегося rосударственноrо 
деятеля. 

Князь Григорий П отемкин-Таврически й не был 
коллекционером-нумизмато м ,  но его и м я  навеч но 
вошло в историю российской нумизматики . В 1 787 .  
готовясь к приезду Екатери н ы  1 1  в новоприобре
тен н ую для Российской и м пери и Таврическую rу
бернию, он предпр и нял усил ия для срочного вы
пуска на едва переоборудованном Феодосийском 
монетном дворе небол ьшой особой ,  «тавриче
ской» ,  серии серебря ных монет - 20- , 1 0- , 5- и 
2-копеечн и ков. 

И нтересные особенности . 1 .  Это един стве н н ые 
российские монеты , где есть, пусть и в особой 
форме, название Крыма - Х Е РСОН И СА ТАВР И 
Ч ЕС КАГО. 2 .  Ран г  Екатерины 1 1  как правитель
ницы значительно пониже н :  UAP И UA Х Е РСО
Н И САТАВ Р И Ч ЕС КАГО ( вместо И М П Е РАТР И UА 
И САМОДЕ РЖИ UА ВСЕ РОСС И ЙС КАЯ ) .  Н авер
няка это произошло неумышленно, неосознанно. 
Подчеркивалось, что теперь она - еще и царица 
Крыма, а то, что она Всеросси йс кая И мпера
три ца, - подразумевалось само собой.  

Какие именно свои качества проявил П оте м 
кин в организации этого выпус ка? Возможно, от
части честол юбие. На монетах н ет намека на его 
и мя ,  но все прекрасно знал и ,  кому именно Россия 
обязана приобретением Тавриды . Глядя на эти мо
неты - маленькие памятни ки  росси йской исто 
ри и ,  вспоми н ал и  о нем - Гри гори и П отемкине,  
они и остались в памяти как •потем ки нские» мо
неты . Вот рол ь лич ности в истории:  не будь По
тем кина,  не было бы и памятн ых монет, посвя
ще н н ы х  приезду в Кры м  российской и м пера
три ц ы .  

• • • 

Геральдическое искажение rербовоrо орла на гру
зинских монетах периода российскоrо протектората 
1 796 как проявление вынужденной политической 
эквилибристики rрузинскоrо правительства. 

На Тбилисском монетном дворе с 1 787 по 1 79 1  
чеканил ись,  с перерывам и ,  медные монеты в оди н  
бисти , полубисти и пул и .  Н а  л и цевой стороне -
прим ити вное и зображение двуглавого гербового 
орла Российской и м перии с державой и с кипетром 



в лапах.  Спустя четыре года после приостановки 
чеканки город разорили войска персидского шаха. 
В следующем ,  1 796, бисти и полубисти вышл и  уже 
с одноглавым орлом и регалиями не на своих ме

стах. Грузин ы  обоснованно опасались нового на
шествия: пророссийская геральдическая ориента
ция , конечно, раздражала персов. Поэтому прави 
тели Грузии с помощью тбилисских монетчиков 
прошли буквально «ПО лезвию бритвы» .  

• • •  

Медные 10-копеечннки 1 796, не утвержденные 
Д11J1 обращения, но все же попавшие в него благодаря 
риску одних и неразборчивости друmх. 

И зредка на нумизматическом рынке всплывают 
легковесные \ О-копееч н и ки ,  чудом ми новавшие 
уготован ную и м  «мясорубку» павловского перече
кана. И это не какие-нибудь образцы в состоян и и  
EF, в глубокой патине,  годами хранившиеся в госу
дарствен н ых учрежде н иях либо надежно оберегае
мые и лелеемые коллекционерами,  а экземпляры 
с явными следами пребывания в денежном обра
щени и .  Как такое могло случиться? 

Не так важен вопрос •почему?• .  Ведь в Россий
с кой и м перии немало народу жило весьма небо
гато, едва сводя концы с концами ,  так кому поме
шал бы л и ш н и й  гривенник ( пусть и медны й ,  а не 
с портретом императрицы)? То, что И менного 
указа о введе н и и  в оборот монеты нового образца 
не было, видимо, мало кого смущало. Возможно, 
м ногие пом н или еще и \ О-копееч ники 1 762.  

Население Росс и и ,  прежде всего крестья нское , 
бьuю достаточно « всеядны м » ,  что касается любой 
попадавшейся ему отечественной медной монеты . 
Народ, в основной массе , не мог упомнить (не знал? 
не желал знать?), какая монета еще имела офици
альное право хожде н ия ,  а какая - уже нет, или 
даже вообще н икоrда его не имела! ( Необходимое 
уточнение.  Утвежде н н ы й  доклад П .  Зубова от 8 
мая 1 796 касался чеканки медной монеты по стопе 
32 рубля из пуда меди , а вовсе не ввода ее в обраще
н и е . )  В ид имо, не было в России такой монеты , на 
которую, тем более если она очен ь  большая , совсем 
ничего нельзя бшо бы купить. 

Ш ирокой нум и з матической обществе н ности 
теперь уже хорошо известно,  что в обращен ие по
падали и оставались в нем,  порой до полного ( ! )  из
носа, даже редкие пробные образцы,  в том числе 
с внешн и м  оформлением,  похож.его на которое не 
было н и  у одной из монет, имевших хожден ие. По
этому нельзя сказать, что кто-то просто по ошибке 
использовал пробную монету, приняв ее за друrую. 
Это соображение касается и \ О- копеечн и ков 1 796. 

Важнее вопрос : «как?• Как монеты , офи ци 
ально не введе н н ые в оборот, оказал ись (видимо, в 
количестве нескольких тысяч штук) за пределам и 
монетного двора? На этот вопрос ответить непро
сто. 

Какие же личностн ые качества в итоге можно 
добавить в связи с эти м  эпизодом в « копилку» че
ловеческого фактора? 

1 .  Авантюризм носителей идеи преступного вы
носа монет с режимного предприятия . 2 .  Осущест
вление ее, благодаря воровскому сговору с подел ь
никами и охраной . 3 .  Рискован ность акций по вне
дрению в оборот монеты , совсем не известной 
населению.  4.  Жажда наживы у первых энтузиа
стов, наверняка приобретавших монеты у несунов 
по льготной цене.  5 .  Неразборчивость ( всеядность? 
невни мател ьность? ) обы вателей , к которы м такая 
монета переходила позднее. 

В конце кон цов, именно благодаря вы шеоп и
санным моментам \ О-копеечн и ки 1 796 дошл и до 
нас хоть в каком-то кол ичестве . (Да.же круп ней
ший коллекционер и знаток росси йских монет 
Юрий Хидекель и мел кроме н их л и ш ь 4-копееечн ик 
и 1 копей ку. А кто и з  н ы нешних ч итателей имеет 
в коллекции ,  ил и  держал в руках, или хотя бы ви
дел подл и н н и к  л юбого другого , кроме \ О-ко
пеечника, ном и нала сери и 1 796? ) 

• • •  

Павловская копейка 1 800 ЕМ с разукрашенной 
литерой • М• как результат стре м л е н и я  к укра ша 
тельству? 

Некоторые и злишества у л итеры « М »  доста
точно отчетл ивы,  но увидит их далеко не кажды й . 
а л и ш ь  в н и мател ьн ы й , зорки й  нум и змат
исследовател ь, вроде моего коллеги Николая 
Ерина . показавшего мне эту свою находку. 



Неудивительно,  что допол н ител ьн ы ми завит
ками украше н ,  напри мер, вен зел ь  и м ператора 
Павла 1 ,  ведь гори зонтал ьны м и  рискам и  покрыта 
даже узкая внугренняя поверхность мачт у л итеры 
« П » и римской цифры « 1 » .  То же , что разукрашена 
литера « М » (часть аббревиатуры Е М  - «екатерин 
бургская монета» , - несущей сугубо техническую 
информаци ю ) , говорит о желани и монетч и ка 
как-то украсить плод ы  своего нелегкого рутинного 
труда и хоть как-то выразить себя. (А это было 
весьма непросто, и мея маленький л итерный пуан 
сон ,  не испол ьзовавш и йся дпя других надписей на 
екатери нбургск и х  монетах Павла 1 . )  Воисти ну, 
красота с пасет м и р .  

* * * 

Медные 5-копеечники Александра 1 с непреду
смотренной дизайном литерой ссЗ" на лицевой сто
роне как пример рационально не объяснимого . 

• 
И зредка у екатеринбургских пятаков 1 803 и 1 807 

ниже державы , помещена зеркал ьно отражен ная 
литера « Е » .  Я уже не раз обращал вни мание ч ита
теля на эту стран ность. П р и мечател ьно, что даже 
наиболее и с кушен н ы е  в особенностях металлоо
бработки нум и змат ы - исследовател и ,  такие как 
Г.С. Евдокимов , Н . Н .  Ерин и И . И .  Рылов, не 
смогл и  рационал ьно объясн ить причину появле
ния этого дефекта. 

Списать бы все махом на человеческий фактор, 
и делу конец - дескать, произошло явное (не понят
ное нам) вмешательство в изображение на штемпеле, 
которым дефектные экземпляры были растиражиро
ваны. Так ведь с одинаковым дефектом обнаружены 
пятаки разных лет. Что это: двукратное проявление 
одной и той же оплошности или преднамеренное по
вторное (с неясной нам пока целью) нанесение на ли
цевые штемпеля литеры ссЗ•? 

* * * 

Редчайшие российские монеты 1825, 1827 и 1845, 
появившиеся блаrодаря одержи мости выдающе
rос11 коллекционера. 

Росси йски й медальер Я . Я .  Рейхел ь был страст
ны м колл е кционером .  Одн и м  из е го ос новных же
лан и й и п рофесс ионал ь н ы х  устремле н и й  было 
возобновлен ие вы пуска в Росс и и  портретн ых мо-

нет. Без этого удивител ьного челове ка и его беспре
цедентных мноrолетних усилий не бьuю бы в м иро
вой нуми зматике ни константи новс кого рубля 
1 82 5 ,  н и  «рейхелевского» рубля Н и колая 1 с датой 
« 1 827» ,  н и  - «рейхелевских» же - рубля и пол 
ти н ы  1 845 .  Вновь рол ь л и ч ности в истори и  ( по 
крайней мере , в истори и  российской нум изма
тики )  и влияние человечес кого фактора, уж куда 
бол ьше! 

* * * 

Различный ракурс виден ия нумизматическою 
объекта. 

О м ногих монетах можно с казать, что они по
разному смотрятся с расстоян ия одного метра , 
тридцати санти метров и через лупу. П р и  и зуч е н и и  
монеты с л юбого расстоя ния одн и  дефекты неиз
бежно вы водятся на передний план , другие маски 
руются - дпя разн ых расстоя н и й  картина будет 
разл и ч ной . С разных расстоя н и й  одну и ту же мо
нету коллекционер может видеть и расцен и вать 
по-разному - и эстетически , и стои мостно. П р и  
этом ситуация усложняется,  есл и одна и та ж е  м о -



нета изучается сперва по иллюстрациям,  а затем 

визуально. Что и говорить. если один и тот же эк

земпляр изучают разные нумизматы! 
И ндивидуальность подхода бывает порой чрез

вычайной. Вот монета, у которой выпуклые места 

чуть притерты и при беглом взгляде с расстояния 

якобы усиливают контрастность изображения .  
Один коллекuионер считает ее  равноценной той , 
у которой нет потертых мест, но которая не так эф
фектно смотрится . Другому специалисту, напро
тив.  кажется , что первая вовсе ничего не стоит 
(и ее надо «выбросить на помойку») .  

Можно привести еще примеры , н о  делать этого 
не стану, ибо их - бессчетное множество. Каждый 
нумизмат, если он хотя бы чуть-чуть больше, чем 
просто собиратель, то есть еще и исследователь, 
примеров сможет при вести многие десятки 
и сотни .  

• • •  

Чтобы всесторонне изучить влияние человече-
ского фактора по всему широчайшему нумизмати
ческому спектру, надо обозначить три уровня, где 
происходит то или иное, прямое или опосредован
ное соприкосновение человеческой личности - ее 
мастерства, воли ,  эмоций ,  вообще психофизиче
ского состоян ия с другими персонами и объек
тами ,  явлениями и процессами ,  происходЯщими.  
прежде всего, в монетном производстве и ,  отчасти , 
денежном обращении.  

1 .  Принятие государственными деятелями и чи
новни ками из  сферы финансов и монетного про
изводства официальных решений по главным во
просам проектирования новых монетных выпу
сков с учетом влияния и доводов, убеждения 
и переубеждения своих коллег и сотрудников. 

1 1 .  Появление у монет множества особенностей 
( подвариантов?) ,  вызванных непроизвольными дей
ствиями,  промахами и ошибками различных ис
полнителей .  

1 1 1 .  Появление необычных нумизматических 
объектов, дефектов, искажений или особенностей,  
возникающих из-за преднамеренных, умышленных 
решений,  действий и технологических операций 
исполнителей на всех участках монетного произ
водства. 

• • •  

Укажу еще три момента, в каждом из которых 
работал человеческий фактор, и где в некоторой 
мере сказы валось мияние на состав нумизматиче
ского массива, на редкость некоторых монет и 
даже на степень сохранности отдельных экземпля
ров. 

1 .  Утечка информации с монетного двора - яв
ление, о котором для всех эпох можно судить лишь 
по косвенным фактам , дающим общее представле-

ние о ситуации .  Хотя служащие монетного двора 
всегда наверняка дают подписку о неразглашении , 
различные эпизоды свидетельствуют, что некото
рые детали монетного производства, вольно или 
невольно, неизбежно разглашаются . 

2. Ч иновничий произвол - явление,  и здревле 
сопровождавшее все области человеческой жизне
деятельности , коснувшееся российской нумизма
тики уже с первых десятилетий ее существования .  
Ч и новники ,  насколько позволяла каждому его 
должность, делали то, что зачастую было удобно 
лишь им самим по вполне понятн ы м ,  а порою и по 
только и м  известны м ,  причинам.  Нередко чинов
ничьими услугам и пользовались высокопостав
ленные коллекционеры . Такое порочное нововве
дение в монетном деле, как массовое изготовление 
новоделов (спецзаказов) ,  стало возможны м  вна
чале больше по преступ ной услужливости чинов
ников монетных дворов ( позднее возникло ответ
ное «движение сопротивления» монетч и ков мас
совым заказам на новоделы ) .  Десятки тысяч 
памятных монет, предназначенных для раздачи во
йскам при празднествах открытия памятника
часовни на Бородинском поле , из-за неповоротли 
вости чиновников военного ведомства не были 
востребованы и позднее пошл и в переплавку, тогда 
как рядовым участникам торжеств пожаловали по 
рублю мелочью. В переплавку пошел ,  судя по 
всему, и основной тираж ганrутского рублевика. 
( Порочную л юбовь к новоделам , зародившуюся 
в XVI l l ,  радостно подхватили и ч и новни ки от ну
мизматики в ССС Р. В период деятельности СФА че
канкой новоделов монет императорскою периода за
сорение нумизматическою массива было продол
жено.) 

3. Проверка спл ава и пробы - систематическая 
операция,  проводившаяся в течение десятилети й 
советского режима в салонах скупки с некоторыми 
монетами из драгметаллов,  приноси м ы ми част
ными лицами .  При этом сотрудники этого госу
дарственного учреждения порой делали зап илы на 
гурте монет, почему-л ибо казавшимся им подо
зрительными либо незнакомыми , а таковы ми ока
зывались, как правило,  достаточно редкие монеты. 

• • • 

Н иже дано длинное перечисление этапов и эпи -
зодов, начиная с монетного ( и  домонетного) про
изводства , где проявляется человеческий фактор. 
и кончая изготовлением « Подделок».  Но и оно да
леко не полное. 

Прокат металла - калибровка монетных по
лос - вырубка монетных заготовок - подготовка 
маточников - изготовление штемпелей ( вкл ючая 
последующую подrравировку, переrравировку, пе
ребивку) - выработка дизайна - определение 



оптимального значения монетной стопы - уста
новка rуртил ьного и нструмента - rурчение мо
нетной заготовки - подготовка чеканочного ин
струмента - чеканка ( перечекан ка) монеты -
проектирование пробных монет - изготовление 
фальшивок ,  п редназначен н ых для ввода в обраще
ние, - изготовление подделок, предназначенных 
для обмана коллекционеров, - заявки торговцев, 
либо комекционеров, либо влиятельных персон 
на изготовление спецзаказов ( новоделов) - клей
мение монет коллекционерам и - порча монет -
разнообразней шее побочное использование монет 
(мониста, монетные кубки , медальоны) - оши
бочное сочетание штемпелей в паре - заточки , 
«валеты» и др. - фантазий ные подделки - мо
неты,  появивш иеся в итоге настойчивости коллек
ционеров, медальеров,  чиновников, - неожидан
ные выходки монетчиков - малоудачная работа 
ученика при медальере л ибо н изкоквалифициро
ванного медальера - соревнование ал ьтернатив
ных проектов в монетном производстве - нестан
дартная масса медных монет - забывчивость мо
нетчика при набивани и  на штемпеле пуансоном 
различных знаков - невнимательность - чеканка 
«залипушкой» л ибо штемпелям и ,  испытавшими 
соударение,  - испол ьзование заготовки , имею
щей ущерб, - эмоции ,  мол ьбы и надежды ( напри
мер, « Боже , спаси П ол ьшу» ) - ублажение мо
нарха . . .  

Вследствие влияния человеческою фактора появ
ляется и значительная часть монетною брака. Только 
от личного решения человека зависит, например, 
продолжать ли ту или и ную технологическую опе
рацию, испол ьзуя требующее ремонта ( ил и  изно
шенное , устаревшее , несоответствующее) обору
дование,  уже давно выпус кающее дефектную про
дукцию. А ведь в этом случае будутрастиражированы 
монеты , и меющие те или и н ые виды брака. 

Вообще же , нумизматика - слишком объемное 
понятие , включающее в себя много аспектов и 
фактов, и ,  говоря о человеческом факторе , надо 
учиты вать его вл ия н ие не только на монетное про
изводство (хотя это п режде всего) ,  но и на такие , 
связанн ые с коллекционированием ,  эпизоды ,  как 
поиск кладов, чистка монет, подделка монет и др. 

• • • 

А каково в целом вл ияние человеческого фак-
тора в нум изматике? П оложительное? Отрица
тельное? Смешанное? Может быть, вопрос вообще 
нельзя так ставить, поскольку л юбое дополнитель
ное проявление - это усложнение существующей 
картины ,  обогащение ее новыми краскам и .  На
пример, если попалась монета с каки м-то кон
кретным видом брака, то что здесь? Отрицатель
ное влиян ие человеческого фактора или нет? По-

мести в такую монету в фокус нашего пристального ,  
внимательного, непредвзятого изучения , получи м  
в итоге «необходимое оправдание» дл я  исследова
ния и множества других подобных эпизодов. 

Представляется также, что при рассмотрении 
бракованной монеты под ракурсом человеческого 
фактора должны быть приняты во внимание не
сколько подходов. 

Утилитарный и экологический подходы.  Беспо
лезное испол ьзование монетного сырья , затраты 
энергоресурсов, напрасное испол ьзование рабо
чего времени служащими монетного двора, нало
жение на кого-то взысканий (со всеми возмож
ными последствиям и ) ,  затем повторные затраты 
энергоресурсов и времени на утилизацию брако
ван ного экземпляра. Если читатель сочтет, что я 
сильно утрирую, полагая , что речь идет всего лишь 
о немногих монетах, то разъясню.  Скол ько, по 
крайней мере , медных монет чеканилось за л юбой 
«средний» год на монетных дворах Российской 
империи? Десятки , а то и сотни миллионов штук . 
А если теперь взять скромно, например, О, 1 % -
долю технологического брака, - то что получится? 
Предоставляю прикидочный расчет завершить ч и 
тателю. 

И нформационно-образовательны й  и коллек
ционерский подходы.  Как известно. бракованная 
или дефектная монета несет юраздо больше инфор
мации о технологии монетного производства, чем 
нормальная ( <•хорошая » ) .  ПроЙдЯ через руки мно
гих коллекционеров, дефектная монета обяза
тельно кого-то заинтересует и заставит задуматься 
о причинах ее «безобразия» .  Насколько больше 
знаний даст, зачастую, бракованная и дефектная 
монета . чем «хорошая » ,  которую коллекционер 
приобрел , полюбовался немного, затушевал соот
ветствующую клеточку в своем блокноте и - на
долго о ней забыл . 

• • • 

Древние греки говорили :  « Panton chre metron 
anthropos» - «Человек - мера всех вещей• .  И ре
зультаты его участия в монетном производстве не
избежно отражают влияние человеческого фак
тора, правда. доля его и направленность бывают 
разл ичными .  

• • •  

Идут годы и столетия , но мало что меняется 
принципиально. Так .  в ССС Р, незадолго до его 
распада,  служащие монетного двора умудрялись 
выпускать, по сути , пиратские изделия - бредовые 
фантазии на тему ком меморативных рублевиков. 
Обычно у них нет н и  герба, ни номинала (и,  по 
сути , это - не монеты). н и  разделения на аверс и 
реверс - с обеих сторон портреты персон россий
с кой или советской истори и ,  заи мствованные 



у юбилейных рублевиков 1 980-х. ( И  это-то на ре
жимном предприятии особой государственной важ
ности! )  Злоупотребления в монетном производ
стве - зеркало той неразберихи и засилья абсурда, 
что царят в стране. Дело прошлое, давно нет той 
страны и ,  видимо, уже на пенсии люди , чья пред
приимчивость и настойчивость (помноженные на 
смелость и авантюризм) породили нумизматиче
ские объекты , ставшие весьма одиозными прояв
лениями человеческого фактора, по сути же - па
мятниками нумизматического пиратства . 

• • • 

Генералитет и специальные выпуски - традици
онные субъекты и объекты , характерные для мо
нетного производства императорского периода. Во 
многих войнах русские войска часто оккупировали 
территории за рубежами империи. Для финанси
рования военнослужащих высшее командование 
принимало порой нестандартные решения . Так, во 
время Семилетней войны губернатор Восточной 
Пруссии Н. Корф предложил выпустить особые 
серебряные монеты , чтобы русские военнослужа
щие, будучи на прусской территории ,  расплачива
лись с местным населением. Сохранился документ 
В . И .  Суворова (отца фельдмаршала) о вреде и 
пользе медных денег. Не исключено, что и начало 
выпуска монет для прибалтийских провинций во 
время Семилетней войны связано с инициативой 
командных чинов русской армии.  В ходе русско
турецкой войны 1 768- 1 774 главнокомандующий 
Дунайской армией П . Г.  Румянцев решил чеканить 
на контролируемой территории монету из бронзы 
трофейных орудий . Ею русские солдаты расплачи
вались за продовольствие и фураж с населением 
княжеств Молдовы и Валахи и .  За исполнение 
плана отвечал генерал А. В.  Римский- Корсаков, 
контролировавший делопроизводственную доку
ментацию Садоrурского монетного двора. Видимо, 
по и н ициати ве генерал -фельдмаршала Г.А. 
Потемкина-Таврического в 1 787 на Феодосийском 
дворе ( к  посещению Крыма Екатериной 1 1 )  отче
канил и  памятные серебряные монеты. 

Во время русско-персидской войны 1 804- 1 8 1 3  
и после нее главнокомандующий в Закавказье 
генерал -фел ьдмаршал И .Ф. Паскевич активно 
вл иял на изменение структуры денежного обра
щения в сложном многонациональном горном 
регионе и определял загрузку Тифлисского мо
нетного двора. В ходе русско-турецкой войны 
1 806- 1 8 1 2  главнокомандующий армией на Дунае 
генерал-фельдмаршал А.А. П розоровский даже 
попросил отчеканить в столице побольше сере
бряных монет по образцу обращавшихся в реги
оне серебрян ых курушей , которые он приложил 
как образцы . Ими и платили жалование действу-

ющей армии,  ибо до того бан ковое серебро ак
тивно изымалось местны м  населением и цы га
нами.  шло на переплавку, а вои нские части несли 
убытки . Генерал от инфантерии А. П .  Ермолов, 
наместник Кавказа ( 1 8 1 6- 1 827 ) ,  деятельно уча
ствовал в организаци и денежного обращения в 
объятом вой ной регионе. Обы ч н ы м  я влен ием 
здесь была нехватка разменной монеты . Горный 
начальник в Грузии Э. И .  Эйхвальд направил Ер
молову представление «об употреблении местной 
меди на усиленную выдел ку монеты , при готовле
ние абазов в Санкт- Петербурге и др. » .  Ермолов 
написал министру финансов А.Д. Гурьеву «О целе
сообразности ввозить в Грузию не серебряные 
рубл и ,  а абазы (имеющие хож:дение здесь) и пре
дотвратить уничтожение российской серебря ной 
монеты переплавкой , вывозом» .  В 1 823 в отноше
нии к Е.Ф. Канкрину Ермолов указы вал на пере 
плавку в ханствах Шеки и Карабахе российской 
монеты , ибо местн ым ханам дал и право чеканить 
свою монету. 

Генералитет активно вл иял на появление монет 
специальных выпусков и в мирных условиях. В 1 859. 
например, по и н и циати ве генерал -адъютанта 
К.В .  Чевкина, к открытию памятни ка Ни колаю 1 
был выпущен памятный рублевик ( «КОНЬ») .  В 1 876 
по заказу командира XI I армейского корпуса Вели 
кого князя Владимира Александровича были отче
канены 25-рублевики для раздачи в качестве суве
ниров. Генерал от инфантери и военный министр 
( 1 88 1 - 1 898) П .С. Ванновски й  в письме министру 
финансов Н .Х. Бунге 25 января 1 883 ,  за полгода до 
коронации Александра 1 1 1 ,  предложил « . . .  для уве
ковечения воспоминания об этом торжественном 
дне , выдать всем строевым и нестроевы м  нижним 
чинам частей,  которые будут участвовать в этот 
день в церемони и , взамен обычного денежного 
вознаrраж:дения по одному серебряному рублю. 
специально для сего изготовленному Монетным 
Двором , с изображением высочайшего облика» . 
В 1 908 по заказу императорского двора вновь был 
отчеканен 25-рублевик (из  металла еди нственного 
золотого самородка) .  



Ввоз и вывоз монет из России 

перемещение через границу монет из драгоцен
ных и недрагоцен ны х  металлов часто проис

ходило с нарушением таможенного законодатель
ства. 

Общее положение. В разные эпохи ввоз и вывоз 
монет из России в качестве денег либо вторичного 
сырья для переработки на монетных дворах был 
разрешен из одного металла ,  но запрешен из дру
гого. П орой в ывоз разрешали в ограничен ной 
сумме. Если одновременно обращал ись медные 
монеты разной стопы ( при Н иколае 1 ) ,  то одни вы
возились свободно, а другие - нет. Вывоз каких-то 
монет, разреше н н ы й  через юго-восточные рубежи . 
через западные и северо-западные запрешался . 
Медную монету в Россию обычно не пропускали.  
опасаясь проникновения вместе с нею и фальши
вок. И ногда на таможнях не пропускали и соб
ственную золотую монету. Зарубежные золотые 
монеты , независимо от эм итента и достоинства , 
пропускали почти без осложнений и принимали 
по счету, особенно н идерландские дукаты ( наилуч 
шую международную валюту) .  М ногие серебря ные 
зарубежные монеты , особенно круп ные,  пропу
скали беспрепятственно и принимали в подати по 
весу. Но талеры , ввозимые во множестве . рассма
тривали как товар, поэтому за их ввоз взи мали по
шлину. Медные монеты ввозил и как контрибу
цию, получаемую Россией с военных проти вни
ков, например, с Персии в 1 720-х и 1 730-х. Причем 
не имело значения ,  дешевле ил и дороже . чем 
в России , была медь в стране,  выплачивавшей кон
трибуцию. 

Я вление ввоза и вывоза российской и зарубеж
ной монеты в качестве коллекционных экземпля
ров (включая и типичные эпизоды контрабаНды) 
до сих пор мало изучено. Государство всегда стара
лось контролировать перемещение коллекций и от
дельных монет через рубежи России в обоих на
правлениях. И звестно о продаже отдельных рос
сийских монет и целых коллекций российского 
происхожден ия на аукционах Западной Европы во 
второй половине XIX - начале ХХ века . В 1 900-х 
беспошли н но ввозил и монеты для пополнения 

личных коллекций , но не для коммерческой дея
тельности . В ССС Р легальный ввоз-вывоз монет 
частными лицами исключался . Однако советское 
государство « потрошило» без жалости и частные 
коллекции . и музейные собрания , продавая мо
неты за рубеж и получая средства для раздувания 
«Пожара мировой революции».  Запрет на ввоз и вы
воз коллекционных монет из России без специаль
ного разрешения остается - по крайней мере . фор
мально - в силе и сегодня ( кроме монет из недра
гоценных металлов, отчеканенных не более, чем за 
50 лет до вывоза) .  На ввоз монет действуют те же 
правила, что и на ввоз любых других товаров:  при 
ввозе на общую сумму до $ 1  тысячи таможенный 
сбор не взимают, с большей суммы взимают на об
щих основаниях. (Jgnorantia juris neminem excusat . 
лат. - Незнание закона никого не изви няет. ) 

Легальный вывоз коллекций гражданами.  выез
жаюшими за предел ы России на постоя нное ме
стожител ьство разрешен межведомственным сове
том по вопросам вы воза и ввоза культурных цен
ностей .  Возможен,  если их владел ьцем закл ючен 
договор о передаче в дар государственным музеям 
предметов из своей коллекци и .  имеющих особое 
культурное , историческое или иное значение.  либо 
договор о передаче данных предметов указан ным 
учреждениям на установленных этим и  учреждени
ями условиях (согласно ст. 37 Закона РФ о вывозе 
и ввозе культурных ценностей) .  Право беспре пят
ственного провоза культурных ценностей (в том 
числе старинных монет) через таможен ную гра
ницу РФ без обязательства обратного ввоза дает 
свидетельство на право вывоза. Культурные цен
ности , заявленные к вывозу, подлежат обязатель
ной экспертизе , оплачиваемой заявителем.  С при
нятием решения о возможности вывоза соответ
ствующий государстве н н ы й  орган выдает 
свидетельство на право вывоза. За него взимают 
специал ьны й  сбор, уплачиваемый физическими и 
юридическими лицами при получении свидетель
ства, а без него запрещен и считается контрабан 
дой с о  всеми последствия ми по закону ( в  том 
числе конфискацию) .  



С учетом исторических обстоятельств, склады
вавшихся на протяжении почти ЗОО лет, вырисовы
вается достаточно полная картина оттока монет за 
пределы России (как знаков денежного обраще
ния, так и предметов коллекционирования) .  1 )  Рас
чет за предоставленные России кредиты . 2) Вывоз 
монет личным составом неприятельских армий ,  
оккупировавших части территории Российской 
империи (шведской армии - во время Северной 
войны,  французской - во время Отечественной 
войны 1 8 1 2 , британской , французской и турец
кой - во время Крымской войны,  а также личным 
составом иностранных контингентов, участвовав
ших в Гражданской войне 1 9 1 8- 1 920 на стороне бе
лых армий) ,  с территории СССР во время Великой 
Отечественной войны,  в 1 94 1 - 1 944. Российские 
монеты императорского периода вывозились 
в числе прочих культурных ценностей как специ
альными командами ,  занимавшимися , по сути , 
грабежом музеев, так и личным составом герман
ской армии.  3)  Вывоз частных коллекций гражда
нами,  покидавшими Россию по 1 9 1 7. 4) Вывоз мо
нет в составе частных коллекций и в виде сокровищ 
российскими гражданами первой волны эмигра
ции (белой эмиграции) вскоре после революции.  
5 )  Вывоз иностранцами монет, приобретенных 
в магазинах «Межнумизматика» , « НумизмаТ» и др. , 
а также у частных лиц, в последней четверти ХХ 
века. 6) Вывоз в ходе обмена дублетами между оте
чественными государственными музеями и зару
бежными музеями.  Понятна высокая ныне степень 
редкости российских монет многих типов. 

В 1 990-х однако наметилась, а затем закрепи
лась благоприятная и устойчи вая тенденция -
возврат монет из-за рубежа. Связано это, во
первых, с ростом интереса нумизматов-любителей 
к отечественной тематике , во-вторых,  со скачками 
цен в России именно на монеты императорского 
периода, в-третьих, с появлением у представите
лей хорошо обеспеченных слоев общества матери
альных возможностей для покупки этих монет по 
высоки м ,  в том числе аукционн ы м  ценам (сказа
лись «тучные•) 2000-е) .  

В результате естественных перемещений по 
странам и континентам планеты происходит пере
распределение нумизматического массива.  Ви
димо, в зарубежных каталогах- ценниках, по мере 
насыщения нумизматического рынка,  цены монет 
какой-то страны могут существенно снижаться , 
а внутри этой страны,  по мере вывоза за рубеж, мо
гут заметно повышаться в сравнении с первона
чальными.  В итоге монеты , чеканившиеся даже 
многими десятками милл ионов, превращаются 
для коллекционеров будущих эпох в желанные 
объекты нумизматического колле кционирования 
(особенно при высокой степени сохранности ) .  
Любой предмет имеет свою цену, но в с вое вре мя 
и в нужном м есте . Монеты одних категорий по
стоянно тезаврируются , уходят в клады , использу
ются для всевозможных целей , переплавляются.  
Монеты других категорий поступают на мировой 
нумизматический рынок, и меняется степень ред
кости , а иногда и уровень традиционно сложив
шихся цен .  Ненужных монет - практически нет. 



Нумизматический рынок русских монет 

Цены и тенденции 
от 2002 к 2005 

Этот очерк - первый опыт обзора нумизмати 
ческого рынка п рактически по всей российской 
тематике . Я попытался проследить динамику цен 
на монеты , в том числе специальных выпусков и 
монет национальных окраин ,  и тех,  что имеют от
ношение к истори и  Росси и ,  а также нескольких 
категорий монетовидных изделий .  

Не прин им ая во  внимание запредел ьные цены 
зарубежны х  и росси йских аукционов, а также 
весьма свободные цены ,  о которых договарива
ются между собой дилеры и состоятельные кол 
лекционеры , я привожу те , что предназначаются 
дпя основной категори и  собирателей,  за исключе
нием , может быть, полусотни человек. Общее же 
число нумизматов, коллекционеров и дилеров в 
стране , видимо,  около трех тысяч.  Правда , есть 
еще несколько тысяч человек,  дпя которых почти 
любая монета - чересчур дорогая . 

Я не касаюсь здесь  цен отечественных монет на 
зарубежных аукционах, где они - лишь равн ые 
среди равных в огром ном массиве европейских 
монет XVl l I  - начала ХХ века, но учитываем,  что 
после их покупки там российскими дилерами и 
ввоза их в Росси йс кую Федерацию цены на них не
редко возрастают в два раза. Не акцентируем вни
мание и на стоимости монет с какими-либо осо
бенностями .  Не упоминаем также о многих моне
тах , которые встретились тол ько один раз за 
исследуемое трехлетие (оценка может оказаться 
случайной , зачастую - просто «дикой» ,  а сравнить 
ее не с чем ) л ибо дважд ы ,  и оба раза - на аукцио
нах (если хоть одна из  двух оценок была неадекват
ной , то сравнение будет некорректн ы м .  да и само 
редчайшее появлен ие монеты лишь на аукционах 
мало что дает подавляющему бол ьшинству «рядо
вых• коллекционеров) .  

Напом н ю  хорошо и звестную исти ну: нет ни
чего более непостоян ного и непредсказуемого, чем 
цена ( на что указы вал А.А. Ильин еще столетие на
зад) . Она зависит от места продажи , популярности 
темы в данном регионе , сезона, и нди видуального 

подхода при точной оценке качества. возможно
стей покупателя , коммерческих и этических уста
новок продавца, знания им особенностей монеты , 
которые продавец может подчеркнуть, а может и 
не отметить. При совпадении всех «краевых» усло
вий цена на одну и ту же монету может отличаться 
в 2-3,  а иногда и в 4-5 раз. Однако различие в 
7- 1 0  раз - уже несомненная аномал ия,  прич и н ы  
которой обязательно должны быть проанализиро
ваны .  

По объекти вн ы м  причинам я н е  затрагиваю 
цены двух круп ных массивов: на пробн ые монеты 
и новодел ы .  Подавля ющее больши нство пробных 
монет - чрезвычайно редкие и оче нь дорогие ,  
требуют тщател ьнейшего и зучения на предмет 
подпин ности.  Пробн ые монеты п ытаются соби
рать,  видимо.  не более 1 % колле кционеров
нумизматов.  О новоделах скажу во второй части 
обзора . 

Рассматриваем ые монеты XVI 1 1  века имеют со
стояние:  золотые и серебряные - от VF до VF- EF. 
медные - от F до VF+ ;  монеты XIX - начала ХХ 
века: золотые. плати новые и серебрян ые - от VF+ 
до EF. медные - от VF- до EF. 

Цены указаны в долларах С ША по состоянию 
на  весну 2005 .  по возможности - в сопоставлении 
с ценами весн ы  2002.  В ряде случаев дан округлен
ный коэффициент роста цен ы  ( К) за три года. 

1. Монеты разных царствований 

Монеты Петра 1 
И з  всех золотых монет этого правления еще не

скол ько лет назад относительно доступн ы  был и 
2-рублевики 1 7 1 8 . 1 720 и 1 72 1 ,  но сейчас и они 
очен ь  редки ( $3000-4000, К - от 1 ,5 до 2) .  

Нет ти пажных рублевиков 1 704- 1 705 (чеканка 
в кольце ) .  1 707 ( «rуЭН» ) ,  1 7 1 4 , 1 725 («С  наплеч ни
ками») .  Другие встречаются . К = 5 .  Большинство 
полтин 1 702- 1 703 ( кроме 1 702 - с бол ьшой голо
вой )  и «уборная» полтина 1 705 - очень редки 



( 3000-5000) .  Остальные полтины в целом до
Сl)'ПНЫ (800-3000).  К - от 3 , 5  до 4. Полуполтин
ники 1 702- 1 703 (кроме 1 702 - с малой головой) ,  
1 707, 1 7 1 0  - редки примерно так же , н о  немного 
дешевле (2000-4000) .  Полуполтинники 1 704, 1 705, 
1 707, 1 7 1 0  и 1 7 1 3  встречаются чаще (700-2000) .  
К - ОТ 3,5 ДО 4. 

Резко возросла популярность других серебря
ных монет ( гривенников, гривен, десяти денег, 
пяти копеек, алтына, алтынника, копейки ) ,  кото
рые всегда бьши «В тени» рублевиков. Но удивите
лен не скачок, а то, что понадобилось 300 лет, 
чтобы коллекционеры по достоинству оценили 
эти первые непроволочные серебряные монеты, 
очень разнородные, необычные, часто достаточно 
редкие. ( Крупнейший коллекционер послевоен
ной поры Ю.С. Хидекель отмечал, что коллекция, 
в которой есть 25 мелких серебряных монет Пе
тра 1 ,  может считаться сильной . )  Раньше большин
ство собирателей упорно делали вид, что кроме ал
тына 1 704, гривен 1 704, 1 705 и 1 709, гривенника 
и алтынника 1 7 1 8  больше ничего и нет. Действи
тельно, о высокой редкости монет этого комплекса 
говорит уже то, что цена на них растет «ОТ каче
ства» не в 1 0-20 ( как на другие монеты ) ,  а лишь 
в 3-5 раз. То есть монеты редки даже в посред
ственном состоянии,  не говоря об отличном , из-за 
чего цена и превышает так сильно, казалось бы , 
разумную цифру. И нтервал цен небольшой группы 
самых простых монет - 1 00-500, прочих - 500-
3000. На рынке могут долго не появляться гривен
ники 1 70 1  всех подтипов, десять денег 1 702, гри
венники 1 705, 1 706 и 1 707, пять копеек, алтын и 
копей ка 1 7 1 3  и 1 7 14 ,  гривенник 1 7 1 9, 1 720 и 1 723 ,  
которых нет в большинстве коллекций ,  поэтому 
спрос на все эти монеты, а вместе с ним и цена по
стоянно и быстро растут. 

Медные монеты составляют единственный 
в своем роде массив, в котором общее число типов 
и подтипов, при ограниченности номиналов мо
нет, чеканившихся на двух дворах, достигает полу
сотни (а при расширенной трактовке подтипа 
и 70-80, с немалыми возможностями для актив
ного поиска и удовлетворения коллекционерского 
инстинкта) .  Цены на часто встречающиеся мо
неты - от 20 до 1 80, на реже встречающиеся - от 
200 до 800. Очень влияет на качество состояние 
поля монеты: «земляные» чаще стоят от 1 О  до 1 50, 
а «не земляные" от 200. Редчайшие типажные мо
неты : денга «самодержавный повелителм 1 700 и 
«По-лушк-а» 1 709 не встречаются . Денга «малыя» 
1 700, «полу-шка» 1 700 и 1 702, полушка «Царь вели
кий князь» 1 703,  пятак 1 723 с записью даты сверху 
вниз - редки . Цены - от 400 до 1 500. Одна из наи
более редких престижных петровских монет - ко-

пейка 1 724 - встречается стабильно редко, цена -
1 200-2000. 

С началом активного внедрения металлоиска
телей найлено несколько экземпляров невиданной 
прежде монеты - полполущки. Цена - от 2000 
(даже для посредственного состояния) до 1 0  ООО. 

Монеты Екатерины 1 
Золотые 2-рублевики 1 726- 1 727 (они встреча

ются гораздо реже 2-рублевиков Петра 1 )  практи
чески не встречаются , цена, предположительно, -
от 5000. 

Рублевики различных типов стоят 800-2500. 
К - от 4,5 до 5. Почти не встречается прежде 
вполне доступный рублевик 1 725 ,  по заблуждению 
называемый «траурным» ,  десятилетиями можно 
искать «сорочий хвост» 1 727 .  Несколько дешевле 
полтины,  хотя они более редкие - 500-2000. К = 
3 .  Очень редкой стала гривна 1 726 года , и прежде 
недоступная многим,  несмотря на не слишком вы
сокую цену, вероятно - от 1 500 до 2000. 

Пятаки 1 725- 1 727 стоят от 40 до 250. К - от 2 
до 2 ,5 .  Редчайший пятак 1 726 с записью даты 
сверху вниз не имеет определенной цены,  оче
видно, она - от 1 700 до 2200 (аукционная монета) .  
Еди нственная доступ ная когда-то квадратная 
плата - гривна 1 726 если и появляется , то где-то за 
пределами информационного поля.  Цена на нее , 
ВИДИМО, - ОТ 4000 ДО 8000. 

Монеты Петра 1 1  
Золотые 2-рублевики 1 727- 1 728 и червонец 

1 729 практически отсутствуют. 
Рублевики , кроме их редких вариантов, стоят 

600- 1 500. Возможно, чуть дороже - петербург
ские рублевики 1 727,  хотя качество их обычно не
сколько ниже московских. Полтин ы  стоят 800-
2000 (качество петербургских, в целом , похуже) .  
К - от 2 до 3 .  

Пятаки 1 727 и 1 729 стоят 60- 1 20, копейки 1728 
и 1 729 - от 1 00 до 450. К =  2 .  Монеты с записью 
даты сверху вниз - пятак 1 727  и копейка 1 728 - не 
встречаются . 

Монеты Анны 
Золотые червонцы встречаются редко, кроме 

монет 1 739 (от 5000) .  
Большинство рублеви ков стоят от 400 до 1000 .  

К - от 4 до 4,5 .  Редчайшие рублевики «ан на с uе 
пью» ( 1 00 000) ,  а также «анна-ведьма» 1 730 и «Гед
лингер» 1 736 ( 1 20 000) по-прежнему чрезвычайно 
редки.  Редки м  стал и попадавш ийся прежде ру
блевик 1 737 ,  отчеканенн ы й  штемпеля м и ,  скоп и 
рованными Л .  Дм итриевы м со ште мпелей И . К . 
Гедлин гера. Ти пажный рублевик 1 734 - «Uap-



ственны й  портрет» стоит от 2000. Более редкие 
полтин ы  - не столь популярн ы  и в целом худ
шего качества, поэтому их цен ы  примерно срав
нимы с ценам и  рублевиков.  Редки типажная пол 
тина 1 734 ( портрет бл и зок к « царствен ному» , 
цена - 700- 1 500) и 1 740 ( 1 000- 1 500) . К = 4. По
луполти н ник 1 740 почти не встречается , вероят
ная его цена - от 2000 , эта же монета 1 739 стоит 
500-900. К - от 1 , 5 до 2. Гривенники 1 73 1 - 1 735 
стоят 350- 500. к = 2.  

Цена пятака 1 730 - от 60 до 200.  Появляются 
новые варианты ден ги ,  отличающиеся от обычных 
оперением орла и други м и  деталями (5-30) .  
Столько же стоят и полущки . 

Монеты Иоанна 111  
Нечасто ,  хотя и регулярно, встречаются рубль 

СП Б (4000-5000) и гривенник М МД ( 1 000-2000) . 
К =  2 ,5 .  Очень редки рубль М МД и полтина С П Б ;  
полтины М МД нет, так же , как и традиционно 
проблематичных монет - полуполтинника и гри
венника С П Б. Ден га 1 74 1 стоит 1 5-30,  полушка 
от 40 до 1 50 .  К =  3 .  

Монеты Елизаветы 
Из золотых монет очень  дорогие - 1 0- и 

5-рублевики . Обыч н ы  - 2-рублевик (800- 1 000) ,  
рубль (400-500) и полтина ( 300-350) , подделки 
этих монет м ножатся.  Цен ы  младших номиналов, 
изначально завышенные,  растут уже медленнее. 
К - ОТ 2 ДО 2 , 5 .  

Рублевики стоят 400- I OOO, полтины - 600-
1 200. К =  4.  Все труднее найти и прежде редкие ти
пажные рубл е в и к и : « поясная ел и завета» 
( 1 74 1  С П Б) ,  «малая голова» ( 1 742 М МД) ,  «львиная 
голова» ( 1 742 М МД ) ,  «дасье» ( 1 757 С П Б) ,  « Гибрид
ный ТИ П »  ( 1 75 7  С П Б ) .  Полуполти нники стоят 
1 50-450 ( К = 4) , гривенники - 60- 1 50 ( К = 2 ) ,  
пятачки - 50- 1 00 ( К = 2 ) .  По-прежнему нет круп
ноформатного пятачка 1 756,  не замечаемого соста
вителями каталогов. 

Устойч и в ы й  интерес набл юдается к ден гам 
и полуш кам 1 74 3 - 1 754.  Де н ги в хорошем состо
янии стоят 1 0- 2 5 ,  полуш ки - 30-60 . к - от 
2 до 2 , 5 .  Мос ковские полуш к и ,  причем неснос
ного качества , - редки ; и х  ги потетическая 
оцен ка для отл и ч ного состоя н и я .  види м о ,  
в 1 0  раз выше той ,  что дает В . В . Битки н .  Не  упо
м инается копе й ка 1 7 55  С П Б  с гуртовой надп и 
сью. П одавля ющее бол ь ш и нство московских 
2-копееч н и ков с обозначением номи нала вверху 
отче канено м е н ее п роработан н ы м и  ште м пе
лям и .  Цена  на эти  монеты , при полном п роче
кане и хорошей центровке , - до 200-400 (обыч 
н ые - 1 5- 30) . 

Монеты Петра 111  
Золотые монеты всех номиналов - очень доро

гие ( ! О-рублевик стоит от 1 2  000) и практически 
недоступны не только рядовому коллекционеру, 
но и людям с немалыми материальными возмож
ностями.  

Рублевики (800-3000) и полтин ы  (600-2200 ) ,  
как и раньше , можно приобрести без долгих поис
ков. Гораздо реже встречается петербургский ру
блевик с гуртовой надписью. 

Редкими стали 5- и 2-копеечник 1 762 с вензелем 
Елизаветы (70- 1 00 и 40-60) ,  планомерно чека
нившиеся в Екатеринбурге до середин ы  весн ы .  
«Арматурные» монеты без намеков на перечеканку, 
чеканившиеся в начале 1 762 на гладких кружках 
(«закупочный» тираж) ,  отыскать непросто, но лишь 
они,  безусловно, являются монетами Петра 1 1 1 .  
Цена \ О-копеечника - 300-600, 4-копеечника -
1 50-300, 2-копеечника - 1 50-600. 

Монеты Екатерины 11 
Чрезвычайно редки «тяжелые» 1 О- и 5-рублевики 

1 762- 1 763, перечеканенные из тех же номиналов 
Петра 1 1 1 .  Другие - более доступны ( ! О-руб
левики - 2000- 3500, 5 -рублевики - 1 500-3000) ,  
хотя н е  всякую монету 1 764- 1 796 удастся найти 
даже за год. Например, ! О-рублевик 1 795 и 5-руб
левик 1 777.  

Все рублевики ,  кроме 1 770 М МД и 1 775 М МД,  -
в целом доступны.  В меньшей степени - полтин ы  
(а с о  многими датами - вообще редки ) .  К - о т  4 
до 5. В массиве полуполтин ников, 20- и 1 5-ко
пеечников и гривенников немало редкостей ,  под
робное перечисление которых здесь невозможно.  
Традиционно редко встречаются некоторые 20-
копеечники и гривенники 1 764- 1 766. У москов
ских гривенников - «ВЯЛЫЙ» чекан , как правило, 
не удается различить ленту на шее (деталь, по ко
торой и вьшеля ют этот ранний подтип ) .  Полупол
тинники стоят от 1 50 до 350, большинство 20- и 1 5-
копеечников и гривенников - 1 00-250 ( кроме 
«редких» годов) .  

Несмотря на тиражи , исчислявшиеся зачастую 
многими десятками м иллионов, немало редкостей 
и в массиве медных монет. П режде всего это: 
5-копеечники 1 763 и 1 765 без обозначения монет
ного двора , 1 767 М М .  1 789 М М .  1 795 М М .  
2 - копееч н и ки 1 788  Т М  и 1 789 М М ,  часть 
2-копеечников АМ , 1 795 М М ,  копейки 1 763 Е М ,  
1 764 с п м .  1 766 с п м .  1 767 с п м .  1 788 б/б со 
шнуровидным гуртом,  1 789 М М ,  денга 1 764 Е М .  
полушки 1 773- 1 776 Е М .  

Особо отмечу: 
1 )  «арматурные» монеты 1 762 со следами пере

чеканки из монет Елизаветы ; перечеканка шла до 



весны 1 763,  их с уверенностью можно отнести к 
царствованию Екатерины 1 1 .  Копейка встречается 
один-два раза в десятилетие,  стоит сегодня 3000-
7000; 

2 )  бронзовую копейку 1 788,  денгу 1 788- 1 789 и 
полушку 1 789 ( все - без обозначения двора) ,  чека
нившиеся, судя по документам, в Петербурге с ис
пользованием металлических полос, полученных 
при переплавке молдово-валашских монет 1 77 1 -
1 774; 

3) весьма редкие бронзовые 2-копеечник и ко
пейку 1 795 М М ,  перечеканенные из молдово
валашских монет; 

4) из  легковесных монет 1 796, окольными пу
тями попавших в обращение, 1 0-копеечник стоит 
2500-5000, а редчайшие - 4-копеечник и копейка 
практически не встречается . 

Монеты Павла 1 
П рактически недоступен редчай ший черво

нец 1 796.  Червонец 1 797 и большинство 
5-рублевиков стоят 3000-6000 ( К = 2) .  

Как и прежде, весьма редок рублевик 1 796 , 
цена - 6000-8000. Несколько меньше стоит ру
блевик 1 797 - 2000-4000. Очень редка «тяжелая» 
полтина, цена - 4000-6000. Полуполтинник 1 797 
стоит 1 000-2000, 1 0- копеечник  1 797 - 300-400, 
5 -копеечник  1 797 - 400-500. Для всех монет 
1 797 К - от 4 до 5 .  Кроме полтин ы ,  все монеты 
пока относительно доступн ы .  Цены на монеты 
1 798- 1 80 1 :  рублевик - 400- 1 000, полтина -
700-2200, полуполтин н и к  - 400-600, 1 0- и 
5-копеечн и ки - 1 50-300. К =  2 ,5-3 .  Среди этих 
монет есть несколько, повышенная цена кото
рых, по сравнению с прочими ,  объясняется лишь 
реже встречающимися знаками минцмейстера. 
Ч резвычайно редка полтина 1 798 ,  у которой 
СП ОМ помещено под волютами.  

После временного перенасыщения нумизмати
ческого рынка в середине 1 990-х многие монеты 
павловского перечекана «Осели» в частных коллек
циях и сегодня довольно редки на рынке. Посто
янно встречаются 5-копеечники 1 79 1  Е М ,  1 793 ЕМ 
и 1 796 Е М  ( все с сетчатым гуртом) ,  а также 
2-копеечник 1 793 года ( Е М  - по сторонам коня ) ;  
цена их - от 1 50 д о  400. Цена всех остальных 
5-копеечников (в том числе без обозначения двора 
и со ш нуровидным гуртом) - от 400 до 1 000, ино
гда, возможно, и выше. К =  3 .  Не встречаются ред
чайшие 2-копеечники 1 793 АМ , 1 793 ЕМ (под ко
нем) и 1 794 АМ . Массив монет 1 797- 1 80 1 ,  как 
и прежде, достаточно популярен,  причем редки , 
особенно в отличном состоянии ,  все сузунские 
монеты кроме 2-копеечников, а также некоторые 
номиналы 1 798- 1 80 1  ЕМ и 2-копеечник 1 797 АМ 

с особым вензелем.  М ногие монеты стоят от 200 
до 400. К = 2. По мнению некоторых специали
стов, цены на медные монеты XVI I I  сегодня да
леко еще «Не выработали ресурс своего роста» .  

Монеты Александра 1 
Несмотря на то что в каталогах отмечена уме

ренная редкость большинства 1 0- и 5-рублевиков 
1 802- 1 805 , реально этих красивых монет почти 
нет и они чрезвычайно дорогие (от 1 5  ООО) .  За
метно подорожали (особенно в отличном состоя
нии)  5-рублевики 1 8 1 7- 1 825 .  Цена их - 1 500-
2500, к =  4. 

Регулярно встречаются все рублевики , кроме 
монет 1 8 1  О нового образца и 1 8 1 1 .  К = 3. Традици
онно трудно найти полтины 1 802- 1 805,  еще труд
нее - 1 809- 1 8 1 0. Цена - 1 500-3000 и 3000-4000 
соответственно. И з  поздних полтин относительно 
редкие - 1 8 1 0- 1 8 1 1 и 1 822 ,  их  цена - от 400 до 
l ООО, тогда как полтин других лет - от l 30 до 220. 
К - от 2 до 2 ,5 .  Полуполтинники 1 802- 1 805 . 1 809 
и 1 8 1 0 - достаточно редкие,  стоят от 600 до 1 500. 
К - от 2 до 2 ,5 .  Полуполтинник  1 808 не встреча
ется . 1 0-копеечники 1 802,  1 804. 1 805 ,  1 809 и 1 8 1 0 -
довольно редкие.  Цена - от 300 до 800. К = 2. Нет 
1 0-копеечников 1 803 и 1 808.  Оrдельны й  неболь
шой массив составляют 20- , 1 0- и 5-копееч ники 
1 8 1 0- 1 8 1 2 . Часть монет - весьма редкие , более 
простые монеты стоят от 1 00 до 250. К - от 2 ,5  
до 3 .  М ногие разменные монеты 1 8 1 3- 1 825 редки 
«Не как год» , а как монеты,  отл ичающиеся лишь 
знаком минцмейстера. Прочие стоят от 30 до 1 00. 
К =  2. 

Популярен,  но и труднодоступен массив  мед
ных монет 1 802- 1 8 1  О. Редкие ,  хотя не все пока до
рогие - гибридные пятаки 1 803- 1 805 Е М  ( 1 50-
250) .  Фактически нет 2-копеечников 1 804, 1 805 и 
1 807 К М .  « В  тени» находится редкая «Типажная» 
полушка 1 803 ЕМ ( цена - 800- 1 200) . Совсем не 
встречаются деньга и полушка 1 8 1 0  Е М .  

Очень разнороден ком плекс 1 8 1 0- 1 825 .  
Небанальные монеты : 
l )  1 8 1 0  - 1 копейка Е М  и деньга Е М ,  с особым 

рисунком орла ( почти никто этих монет не ви 
дел) ;  

2 )  1 8 1 1 - 1 копейка КМ и деньга КМ,  с особым 
рисунком орла ( «глухарь» ) ,  обе монеты редки . 
стоят по 300-400; 

3) 1 8 1 2  - 2 копейки К М ,  на монетн ых заготов
ках малого размера. Монета (d = 25 м м )  похожа 
скорее на 1 копейку (d = 24 м м ) ,  чем на обычный 
2-копеечник (d = 28 мм) .  За Уралом не редка.  но не 
«раскручена» , цена не определ илась; 

4) труднодоступ н ы  l копейка и ден ьга 1 8 1 0-
1 8 1 2  С П Б, в отличном состоян и и  стоят 200 - 300; 



5) 2 копейки 1 8 1 8  С П Б ;  не исключено, что это 
демонстрационный образец - судить трудно ( мо
нета не встречается) .  

Немало и других, не часто встречающихся мо
нет: с сочетание м  года и номинала, с сочетанием 
года и знака минцмейстера. 

Монеты Николая 1 
На р ы н ке встречаются все петербургские 

5-рублевики ( кроме 1 82 7 ) .  Цена монет 1 826-
1 83 1 - от 1 000 до 2000, 1 832- 1 855 годов - от 400 
до 500. К - от 2 до 2 , 5 .  Общий тираж варшавских  
5-рублевиков, чеканившихся в 1 842,  1 846, 1 848 и 
1 849, - менее 1 400 штук, они не встречаются. Нет 
и памятной « кол ы ванской пятерки » 1 832 .  Н идер
ландские дукаты петербургской чеканки стоят 
350-400. к = 2 .  

Платиновые 3 - рублевики стоят 1 400- 1 700. 
Даже самые «Простые» 6-рублевики - редки ,  стоят 
5000-7000. К = 2 , 5 ,  «трудные» годы не встреча
ются .  Обычны подделки 1 2-рублевиков с чекан
ным блеском.  

В масси ве банковых монет трудно найти : рубле
вики - 1 835 ,  1 838  и 1 839, полтины - 1 835,  1 838 ,  
1 84 1 - 1 843 С П Б  и 1 842- 1 843 MW Некоторые из 
этих монет, если и встречаются когда-нибудь, то -
в полированном состоян и и .  « Простые» рублевики 
стоят 1 20-300, полтины - \ ОО-250 ( К - от 2 до 2,5) ,  
«Грудные» - в 2 - 3  раза дороже . 

Цены на разменные монеты 1 826- 1 83 1  таковы : 
25-копеечн и к  - 1 80-280, 20-копеечник - 1 50-
250, \ О-копеечн и к  - 1 30-230,  5-копееч ник -
1 20-200. Цен ы  на монеты 1 832- 1 855 :  25- ,  20- и 
\ О-копеечн и ки - 60- 1 20,  5 -копеечник - 30-50 
( К  - от 2 до 2 ,5 ) .  

Обозначу «трудности» .  25-копеечн и ки - 1 828,  
1 84 1 - 1 844 и 1 854 MW, 20- копеечники - 1 832 ,  
1 84 1 - 1 844, 1 0- копееч н и ки - 1 829,  \ 832 и 1 855 MW, 
5-копеечн и ки - 1 83 2  и 1 839.  Некоторые из пере
численных монет фактически не встречаются. 

Памятные монеты : «александровская колонна» 
1 834 стоит 1 000- 1 500, «семейный•) 1 836 - 60 ООО , 
•бороди нская колонна•) 1 839 - 1 000- 1 300, «боро
дински й» полуторни к  1 839 - 7000- 1 0  ООО, «сва
дебный» 1 84 1  - 4000-5000 ( К  - от 3,5 до 4). 

Массив медных монет из  четырех выпусков -
один из самых крупных за два столетия .  

Выпуск 1 826- 1 830. Монеты стоят 30-80. К -
от 2 ,5  до 3 ,0 .  Однако все номиналы 1 828 С П Б  не 
встречаются (своего рода «спецвыпуск>) ) .  

Выпуск 1 830- 1 839.  Екатеринбургские \ О-ко
пеечники стоят 250-500. Сузунские \ О-копеечн ики 
бывают изредка и то лишь в посредственном со
стоянии ,  поэтому стоят всего 60- 1 00. Монеты 
остальных номи налов обоих дворов стоят от 60 до 

220. Очень редки монеты 1 830 Е М  ( цена - выше 
1 000) ,  2-копеечник 1 83 1  Е М ,  копейка 1 839 С М .  
Монеты 1 830 С П Б  - очень редкие (спеuзаказы) , 
цена - от 1 000. 

Выпуск 1 839- 1 848 . Непростые монеты : все но
миналы 1 839 года, все 3-копеечн и ки С П М  
и 1 842 С М ,  недооцененные 3 - и 2-копеечники 
1 845. Правда, цена на все эти монеты - в пределах 
1 00-220. К =  3. Традиционно трудны все монеты 
1 840 С П Б  (спецзаказ?) ,  стоят от 1 000. Цена 3- и 
2-копеечников 1 848 MW, видимо, - от 3000 до 
5000, К = 3 (фактически не встречаются ) .  Теперь 
нет и 1/2 копейки MW ( изредка встречавшейся ра
нее) ,  но эта монета должна стоить меньше. 

В выпуске 1 849- 1 855 много редкостей :  все но
миналы 1 849 обоих монетных дворов редкие (стоят 
до 1 500 и больше; спецзаказы?) ,  все 5- и 3-ко
пеечники В М ,  2-копеечник 1 853 В М ,  все по
лушки В М ,  5-копеечники 1 853- 1 854 Е М ,  игнори
руемая полушка 1 852 ЕМ. Большинство остальных 
монет образца 1 849 стоят от 30 до 200. К =  2 ,5-3.  

Вероятно, цены на большинство медных монет 
царствования Н иколая 1 на какое-то время « выра
ботали ресурс своего роста•> . 

Монеты Александра 1 1  
Золотые монеты этого периода вполне до

ступ н ы .  Цена 5-рублевиков - около 500 ( К = 1 ,5 ) ,  
3-рублевиков - 700- 1 000 ( К - до 2 ) ,  лишь монета 
1 879 в 2-3 раза дороже. 

Рублевики - оди н  из сложнейших разделов во 
всей двухвековой «рублевой»  теме, даже при упор
ном поиске не всегда удается найти монеты за каж
дый год, особенно за 1 863- й .  Цена - от 200-300 до 
2000-2500. К - от 3 до 4. Еще сложнее встретить 
полтины и 25-копеечники,  но цены на них в общем 
такие же (для обеих монет К - от 2 до 2 ,5 ) .  Четвер
таки попадаются реже рублей , уступая тиражам по
следних на порядок (К - от 2 до 2,5) .  Среди мел
кого серебра есть весьма редкие монеты , как,  на
пример, 1 5- копеечник 1 88 1 ,  5-копеечники 1 858 
и 1 872.  Другие стоят 40- 1 00. К - от 2 .5  до 3 ,5 .  
Очень редки 25- и 20-копеечн и ки 1 857 MW. Их 
цена - 600- 1 000. К - от 2 ,5  до 3 .  П амятный руб
левик 1 859 стоит 700- 1 000. 

Медны й  массив  образуют два комплекса. В пер
вом - традиционные сложности : 5-копеечники 
1 856 В М  и 1 867 Е М ,  3-копеечники 1 857 В М ,  1 865 и 
1 867 Е М .  2-копеечник 1 857 Е М ,  копейка 1 867 Е М ,  
денежки 1 865 и 1 867 Е М ,  полушки 1 860 В М ,  1 863-
1 867 ЕМ. Во втором комплексе редки все монеты 
1 870 С П Б ,  а также 1/2-копеечники 1 870, 1 879 и 
1 880 С П Б. И з  поля зрения нумизматов давным
давно исчезли монеты 1 87 1  С П Б; фактически -
это подтип по составу смава (фосфористая медь).  



Редки екатеринбургские монеты: 5-копеечник 1 867. 

3-копеечники 1 867 и 1 876, 2-копеечники 1 867 

и 1 87 1 ,  l /2-копеечники 1 867, 1 87 1 ,  1 872,  1 874-
1 876, 1/4-копеечники 1 867, 1 87 1 ,  1 874- 1 876. 

Вмдимо, цены на медные монеты этого правле
н ия сегодня «уперлись в потолок» . 

Монеты Александра 111  
Беспортретные 5-рублевики встречаются чаше 

3-рублевиков, поэтому они в 1 , 5-2 раза дешеале их 
(400-500 и 450-600 - соответственно). Из \ О-руб
левиков встречаются лишь монеты 1 889 и 1 894 
(цена - 1 700- 1 800), остальные - значительно реже 
(от 3000) .  Много чаше попадаются портретные 
5-рублевики, поэтому стоят они 350-400. 

Из рублевиков не встречается только монета 
1 889. Очень  редки все беспортретные и большин
ство портретных полтин и 25-копеечников (фак
тически кроме 1 893- 1 894 ). Цены - от 400 до 2000. 
Из мелкого серебра редок 1 5-копееч ник 1 888 .  
Коронационный рублевик 1 883 стоит 1 60-200. 
К =  3. 

Среди медных монет в равной степени редки 
3-копеечники 1 88 1 - 1 882,  2-копеечники 1 880-х, 
1 /2-копеечники 1 88 1 ,  1 /4-копеечники 1 88 1 ,  1 882, 
1 884, 1 889 и 1 890. И нтервал цен этой группы мо
нет - 50-300. Вмдимо, цены медных монет Алек
са�шра 1 1 1  сегодня достигли рубежа. 

Монеты Николая 11  
В последнее десятилетие к монетам этого пери 

ода интерес очень вырос . 
Из  1 0- и 5-рублевиков «Простые» годы стоят 

1 45 - 1 60 и 75-80. 
Достаточно труднодоступны рублевики 1 902-

1 9 1 4  ( кроме 1 907 и 1 9 1 2) .  К =  5. Из памятных мо
нет редок «ТрОН» (4000-5000) , к «Ганrуту» отноше
ние неоднородное - из-за множества новоделов, 
не отличим ых от ПОШIИННИКОВ. « Коронация» стоит 
270-300, «ДВОРИК» - 1 500-2000, «Славный ГОД» -
700- 1 000. Из  50-копеечников монеты 1 902 и 1 906 
стоят 400- 1 000. Вмдимо, вдвое дороже - мо
неты 1 904. Монеты 1 898 и 1 903 - чрезвычайно 
редки и встречаются лишь в полированном испол
нении (фактически спецвыпуски) ,  их цена 2000-
4000. 25-копеечник 1 90 1  стоит от 2500. Из размен
ного серебра очень  трудно найти почти не замеча
емый публи кой 1 5-копеечник 1 896 и 1 899 ЭБ, 
а также часть монет 1 9 1 2- 1 9 1 3  с некоторыми зна
ками минцмейстера и 20-копеечник 1 9 1 7 . 

И з  медных монет редки l /2-копеечник 1 894 
и 1 /4-копеечник 1 894 и 1 9 1 6 . Недооценены в ката
логах 3-копеечники 1 902 и 1 907, 1 копейка 1 902 
и 1 /2-копеечник 1 9 1 6 . Цена этих же монет в поли
рованном исполнении - на порядок выше. 

В целом цены сегодня достигл и  максимума и не 
исключено, что некоторое время расти не будут. 

11 .  Монеты специальных выпусков 

Севские чехи 1 686 
По косвенным данным можно предположить 

обнаружение одного или двух достаточно крупных 
кладов (безусловно, более тысячи монет) на ру
беже XX-XXI веков. П оэтому цена,  ранее суще
ствовавшая лишь абстрактно, так как было из
вестно всего около 40 экземпляров, теперь - от 
1 50 до 700. Многие чехи - гнутые,  с обломанн ыми 
краями,  с отверстиям и ,  со с мешенным центром. 
Монеты без этих дефектов - очень редки ,  их 
цены - от 1 000 до 1 500. 

Монеты для платежей в Польше 
1 707- 1 709 

Тинфы , по крайней мере на какое-то время. 
стали более редкой монетой , чем севские чехи 
(раньше было наоборот) ,  разброс цен на тинфы -
от 500 до 5000. К - от 2 , 5  до 5 .  Они по-прежнему 
менее популярн ы ,  чем общегосударственные мо
неты Петра 1 ,  например, полуполтин н ики и мел
кое серебро. ( Шестак 1 707 - редчайшая монета . 
практически не известная нумизматической обще
ственности , поэтому о цене говорить не прихо
дится) .  

Шлезвиr-rольштейнский альбертов талер 
1 753 

Монета - редкая , появления на нум изматиче
ском рынке ,  вкл ючая аукцион ы ,  - еди ничн ы .  
Цена колеблется от 4000 д о  8000. 

Монеты для прибалтийских провинций 
1 756- 1 757 

Весьма редки - ливонез (96- копееч ник) и nо
луливонез (48-копеечник) .  Но чаше , чем раньше .  
стал встречаться преЖде почти «безнадежны й » 
2-копеечник.  При не сли ш ком высокой престиж
ности ливонезов, цена на них все же возросла за 
последние годы в 2-3 раза: 96- копеечник стоит 
2000-5000, 48-копеечник  - 1 200-2500, 24-коnе 
ечник - 250-700, 4-копеечн и к  - 80-250, 2-ко
пеечник - 250-600. 

Монеты для Пруссии 1 759- 1 762 
Большинство номиналов - по-прежнему доста

точно редКИ, особенно 1 8-грошевик. И ногда встреча
ется редчайший прежде грош. Младшие беспортрет
ные номиналы (2-грошевик, грош и солИд) задержи
ваются среди дублетов, не закрепляясь в коллекциях. 
Треть талера стоит от 700 до 1 000, 1 8- rрошевик -



от 1 200, 1/6Талера, VI-грошевик, 3-грошевик и 1 1-гро
шевик - от 200 до 400, грош - 600-800, солид -
30 - 50. Монеты 1 762 не встречаются .  

Сибирские монеты 1763- 1 78 1 
В последние годы почти заверш илось насыще

ние нумизматического ры н ка сибирскими моне
тами (оно давно ожидалось) ,  ведь их тиражи были 
огромны м и .  Кроме того, с внедрением металлои
скателя в подъем ном слое обнаруживают много 
именно самых мелких номиналов, прежде всего -
полушек (люди теряли их чаще , чем другие мо
неты ,  а находили реже ) .  П оэтому теперь по
лушки - у каждого коллекционера в дубле ( зача
стую во множестве ) ,  но монета в отличном 
состоянии - по-прежнему редка. Все номиналы 
встречаются почти оди наково, лишь пятак чуть 
реже . «Трудным местом» остаются все , кроме 
\ О-копеечника ,  монеты 1 766- 1 767 без аббревиа
туры К М .  Это - отдел ьны й  подтип .  Почти все 
остальные монеты уклады ваются в ценовой интер
вал - 30-200. (До сих пор м ногие не замечают, что 
из этого масси ва ощути мо реже других монет 
встречаются 1 0- копееч н и ки 1 768- 1 769 и не
сколько других. ) 1 0- копеечн и ки 1 766- 1 767 стоят 
300-600. К = 2. О цене других номи налов раннего 
подтипа говорить сложно:  их «просто неТ» ( зато 
много подделок с и змененной датой и удаленными 
литерами К М ) .  

Нидерландские дукаты российской чеканки 
1 768- 1 867 

Время от времени встречаются не очень дорогие 
(200-400, К = 2) монеты позднего типа 1 8 1 8-
1 867 . Начали выявлять и монеты раннего типа 
1 768- 1 806. 

Монеты для Молдовы и Валахии 
1 7 7 1 - 1 774 

Монеты популярн ы ,  но из-за больших тиражей 
цены весьма умеренные:  от 50 до 200. К = 2. И з  
трех основных ( не считая простого) типов млад
шего ном инала 1 77 1  по- прежнему встречается . 
хотя и не очен ь  часто, л и ш ь  оди н  ( цена - 350-
500) . Другие тип ы ,  а также все монеты , относящи
еся к категории демонстрационных образцов 1 1  и 
1 1 1  видов, отсутствуют. 

Таврические монеты 1 787 
Поскольку три из  четырех номиналов не встреча

ются, а желающих заполучить хотя бы одну монету 
потемкинского выпуска немало, то стоимость един
ственно доступной монеты - 20-копеечника - резко 
выросла с 500-700 до 1 700-2500. К - от 3,5 до 4. 

Монеты Грузии периода российскоrо 
протектората 1 787- 1 796 

Экзотичные,  но умеренно популярные именно 
из-за чрезвычайно архаичной технологии чеканки. 
эти монеты не очень выросли в цене - от 50 до 1 50. 
К - от 2 до 2,5 .  По-прежнему нет чрезвычайно ред
кого младшего номинала - пули.  И зредка встреча
ющиеся экземпляры . предположительно атрибути
руемые как пули,  оцениваются в 800- 1 200. 

Монеты княжества Евер 1 798 
Обе репрезентати вные монеты - талер и полу

талер - тради ционно весьма редки , но сегодня 
встречаются чуть чаще (они ввозятся из  Герман и и ,  
где и х  немало и где о н и  почти н е  вьшеляются из  
огромного массива не  очен ь  частых монет) .  И з- за 
небольшой популярности иен ы  на них выросли 
лишь в 2-2,5 раза - 1 300- 1 800 и 700- 1 200. 

Монеты для Грузии 1804- 1 833 
Как и прежде , эти монеты умеренно попу

лярны. поскольку российской атрибути ки практи
чески не имеют. Двухабазовик. абаз. бисти и полу
бисти стоят от 50 до 1 50 .  К =  2. Чаще попадаются 
прежде редкие полуабазы Н и колая 1 (а полуабазы 
Александра 1 по- прежнему редки ) .  стоят они 1 50-
220, К =  1 . 5 .  но по- прежнему не встречается пул и .  

Монеты Шекинскоrо ханства 
1 806- 1 8 1 8  

Чрезвычайно редкие медные бисти . чеканив
шиеся (с перерывами)  в азербайюканском ханстве 
с прим итивны м  изображением императорской ко
рон ы .  встречаются на российском нумизматиче
ском рынке не чаще , чем 1 -2 раза в 10 лет (они не 
включены даже в весьма пол н ы й  каталог В . В .  Бит
кина. хотя он почему-то не относит их к росси й 
ской тематике) .  Тем немногим коллекционерам , 
которые упорно ищут эти монеты . видимо, впол не 
должна быть понятна их цена - 1 00- 300. 

Монеты Карабахскоrо ханства 1 807 
Серебряный абаз с изображением городской ,  

или башенной,  корон ы  (такая изображена н а  мо
нетах Грузии)  на росси йском нумизматическом 
рынке не встречался , так что говорить о его цене 
можно лишь гипотетически.  

'JУрецкие куруши петербурrской чеканки 
1808- 1 809 

Крайне специфичные монеты . не встречающи
еся пока ни на аукционах, ни у коллекционеров. 
Гипотетическая оценка - от \ ООО до 1 500 ( •на ред
кого любителя») .  



Монеты для Польши 
1 8 1 6- 1 84 1  

Пока еще н е  совсем понятно отношение рос
сийских коллекционеров к разнообразному и ин
тересному массиву русско-польских монет. 

После падения «Железного занавеса» их вво
зится в Россию гораздо больше. чем прежде. Как 
правило, это монеты высокого качества, которых 
раньше почти не видели .  Постепенно растет их по
пулярность - они «Просто не могут не нра
виться» .  

Золотые монеты Александра 1 (50 злотых -
1 500-2500, 25 злотых - 800- 1 200) более до
ступны,  чем Николая 1 .  

Серебряные монеты : 1 0-злотовики стоят от 1 500 
до 2500 (чрезвычайно редок и дорог 1 0-злотовик 
1 827) .  5-злотовики от - 500 до 1 000, 2-злотовики -
от 220 до 350, 1 -злотовики - от 1 80 до 320. 

Цена медных монет - от 30 до 200 (практически 
нет собирающих их «ПО rодам»). По-прежнему почти 
не встречается 3-грошевик 1 8 1 7- 1 8 18 ,  представляю
щий особый подтип: чеканка вне кольца, увеличен
ный диаметр, шнурованный гурт. 3-грошевики отлич
ною качества - труднодоступны. 

Монеты Польского восстания 1 83 1  
И з-за больших тиражей и недолгого обращения 

все номиналы монет - нередки , в том числе и вы
сокого качества. Цена 5-злотовика - от 250 до 500, 
2-злотовика - от 1 00 до 1 60,  1 0- и 3-грошевика -
от 40 до 80. К =  2. Гораздо сложнее найти «мятеж
ный» дукат, его цена - от 500 до 800. 

Двуязычные монеты 1832- 1850 
Эти красивые высокопробные монеты по попу

лярности немного отстают от русско-польских, а 
тем более - от монет общегосударственного об
разца. Мало кто собирает эти монеты «ПО годам». 
Золотые 3 рубля / 20 злотых СПБ стоят 700-800, 
варшавские - не встречаются. 1 ' /2 рубля / 1 0  зло
тых стоят от 250 до 500, З/4 рубля / 5 злотых - от 80 
до 200, 30 копеек / 2 злотых - от 40 до 1 30,  1 5  ко
пеек / 1 злотый - от 25 до 1 00; 25 копеек / 50 гро
шей - от 1 50 до 270, 20 копеек / 40 грошей - от 
1 60 до 280. Младшие номиналы - 1 0  копеек / 
20 грошей и 5 копеек / 1 0  грошей,  выпушенные 
очень ограниченным тиражом,  не встречаются. 

Монеты для Финляндии 1864- 1917  
Популярность красивых и недорогих монет, 

отчеканенных для независимой денежной си
стемы,  невысока.  Причина - очень велики ти 
ражи , множество монет сохранилось в отличном 
состоян и и .  Цена монет (кроме очень редких го
дов) - от 2 до 1 50 .  Практически полностью на-

сышен рынок даже золотым и  20- и \ О- марочни
ками  по цене 280-350 и 1 50- 1 80,  которых мно
гие коллекционеры в советское время и не видел и 
( К  - от 2 , 5  до 3 ) .  

Боны rермаиской оккупации 1 9 1 6  
Единственные железные монеты , имеющие от

ношение к истории России .  Несмотря на многоти
ражность, всегда пользуются спросом , особенно 
монеты высокого качества, цена которых - всего 
35-70. К - ОТ 3 ДО 3 ,5 .  

Монетовидные коронационные жетоны 
1 724- 1 896 

Всегда находившиеся «В тени» различных коро
национных медалей и рублевиков. монетовидные 
(без ушка) жетоны выпускались к коронациям 
одиннадцати из четырнадцати императоров Рос
сии.  ( Не было выпусков к коронации Петра 1 .  Ио
анна Ш и Петра I I I . )  Обзорных работ по коронаци
онным жетонам , видимо, пока нет. Даже их 
параметры во многих каталогах даны ориентиро
вочно. 

Только в последние годы стало ясно,  что ко
ронацион ные жетоны - и нтерес н ые объекты 
изучения для нумизматов.  Жетон ы .  выпускав
шиеся до коронации Александра 1 1 1 ,  по массе 
бл изки гривеннику либо 25- или 20-копеечнику. 
В XVI I I  - начале X I X  века у них  и гурт шнуро
видны й ,  характерный именно для монет. По вос
поми наниям современ н и ков,  после коронаци и 
некоторое время их испол ьзовал и  в качестве 
знаков оплаты , по крайней мере водки (то есть 
они были монетовидны м и  суррогатам и  денег ) . 
Жетоны,  выпушенные к коронация м Алексан 
дра 1 1 1 и Н и колая 1 1 ,  трудно приравнять к какому
либо номиналу ( зато именно в периоды их цар
ствований и были отчеканены коронационн ые 
рублевики ) .  Тем не менее и эти жетоны являются 
продолжением традицион ного ряда . Бол ьш и н 
ство серьезных коллекционеров в с воих собра
ниях среди монет каждого царствован ия кладут 
и коронационны й жетон - « Входной билет» 
в «экспозиционный зал» монет дан ного царство
вания .  Цена жетонов шести царствован ий  кон ца 
XVI I I  - начала ХХ века - 80- 1 50 .  К = 4. На 
много реже встречаются более ран н ие жетон ы . 
они стоят 300-500. 

О немногочисленных золотых коронацион н ых 
жетонах сведения также не систематизированы . но 
известно, что они выпускались в весе червонца (от 
Екатерины 1 до Екатерины 1 1  включительно) или 
5-рублевика (при Александре 1 ) . В зарубежных ка
талогах эти жетоны помещены среди монет наравне 
с дукатами разных стран (тоже не имеющими обо-



значения номинала) . И нтервал цен не определился, 
но в зависимости от царствования и состоян ия зо
лотые жетоны стоят от 2500 до 1 0  ООО. 

Некоторые коллекционеры полагают, что не 
меньшие основания дЛЯ включения в нумизматиче
ские коллекции и меют и жетоны, выпущенные на 
смерть императора { <<выходной» билет) , цены их 
примерно того же уровня , что и «коронационных». 

111 .  Друrие нумизматические объекты 
и особые случаи 

Антикварные подделки 
Доревол юционные поддел ки встречаются 

редко ,  так как подавляющее их большинство давно 
заняло прочное место в сол идных коллекциях. Го
ворить о ценах трудно - из-за нестандартности и 
редкости объектов, большинство стоит 20- 1 00 (не 
путать с современными фантазия м и ,  которые вряд 
ли оцениваются дороже 5 - 1 0) .  

Бракованные монеты 
Как во всяком другом производстве , в монет

ном деле тоже было немало брака. особенно в 
XVl l l  веке . П ри недостаточ ной строгости кон 
троля бракованные монеты (чаще - медные, реже 
- серебряные,  золотые почти не известн ы )  попа
дали в обращение и, проЙдя длинный путь, осе
дали у коллекционеров. М ногие браки настол ько 
удивительны ,  «Экзотичны» .  что мало какой соби 
ратель откажет себе в удовольствии положить ря 
дом с коллекцион ным экземпляром и интересный 
брак. Есл и говорить о недорогих монетн ых типах, 
то монета с и нтересным дефектом обычно дороже 
небракованной . Если есть дефект у редкого типа. 
то цена монеты обычно н иже - сказывается огра
ниченность материальных средств большинства 
коллекционеров. Бракованные монеты собирают, 
в меру с воих возможносте й ,  и нуми зматы
исследователи ,  но они не могут себе позвол ить со
ставлять большие подборки,  очен ь  уступая в этом 
дилерам ,  которые , ничего не собирая . лишь ино
гда оставляют себе что-то понрави вшееся , «яркое» 
(благо ,  средства у них есть) .  Так или иначе , браки 
(прежде всего, «зеркалки» и «Односторонки»)  рас
купаются не быстро, не «С ходу» . Несмотря на то, 
что желающих приобрести бракован ную монету с 
годам и становится больше, почти все они,  за ред
ким искл ючением , не хотят на это тратить бол ьше 
30- 1 00 за экземпляр,  а за красивые браки про
давцы просят уже 500. 

Демонстрационные образцы 
Монеты , чеканившиеся для демонстрации тех

нологических возможностей какого-либо монет
ного двора: некоторые молдово-валашс кие мо-

неты 1 772- 1 773 ,  жетоны М . Боултона, образцы 
Кухлера, габаритные модули Тоннелье 1 845- 1 846 , 
«брюссельская двушка* 1 863 и т.д. Почти все -
редкие , иногда появляются на аукционах ,  прежде 
всего зарубежных. Стоят от 200 до 1 000. Uена ред
чай ш и х  молдово-валашских монет нам ного 
больше - от 5000 до 1 О ООО. 

Нестандартная масса 
Одн и  медные монеты с нестандартной массой , 

по объяснению В. В .  Узденикова, представляют со
бой продукты деятельности монетных дворов. из
готавливавшиеся полуофициально для того, чтобы 
при выборочной проверке какой-либо партии ко
м иссия не нащла нарушений в соблюдении монет
ной стопы.  Другие монеты с нестандартной мас
сой - безусловный брак ( влияние человеческого 
фактора) ,  прежде всего непреднамеренное испол ь
зование при чеканке заготовок. вырубленных из 
монетной полосы (более толстой или более тон 
кой ) ,  предназначавшейся для вырубки кружков 
другого номи нала. Монеты с завы шен ной нестан
дартной массой выглядят внущител ьнее . поэтому 
коллекционеры предпоч итают их обычным моне
там со стандартной массой .  и уж тем более - мо
нетам с зан ижен ной нестандартной массой .  В аук
ционных каталогах на такие монеты обычно обра
щают внимание,  если масса завышена бол ьше.  чем 
на 30% ( и ногда и на 80% ) ,  так как эта особенность 
влияет на ход торгов. ( В  то же время о монетах с за
н иженной массой в каталогах не пишут. )  Есл и 
даже цена монеты с завышенной массой не выше 
обыч ной . то. по крайней мере . первая реали зуется 
гораздо быстрее . 

Новоделы 
В отличие от некоторых других стран с давни м и  

нумизматическим и  традиция м и ,  в России интерес 
к новоделам крайне невел и к  (хотя впервые они по
явил ись в 1 720-х именно в Росси и .  а потом рас
пространились за рубежом ) .  Но.  к счастью. истин
н ые нумизматические традиции ( известно отно
шение к новоделам Вели кого князя Георгия 
М ихайловича, И . Г. Спасского и В . В .  Узденикова) 
восторжествовали и в значительной мере ( хотя и 
не полностью) заблокировали дальнейший рос1 
пагубного интереса в стране к коллекционирова
нию новоделов. Судя по отрывочной информа
ции ,  новоделы покупают дилеры по весьма уме
ренным ценам (от 1 00 до 300 ) .  и то , если они уве
рен ы ,  что смогут их быстро перепродать. 

Ошибки в словах и числах 
Эти «сбои» характерны п режде всего для рубле

виков первой половины XVI 1 1  века. в меньшей 
степени - для других номиналов серебряных и 



медных монет. Некоторые из них популяризуют, 
чтобы повысить на них цены.  Однако желающих 
переплачивать за такие особенности (фактически , 
браки) - немного. Серьезные коллекционеры 
скептически относятся ко всяким курьезам . Более 
мелкие ошибки , как, например, замена одной 
буквы другой. довольно часты , их наличие должно, 
скорее , снижать цену. ( Кстати сказать, ошибки 
продолжают встречаться и на монетах XIX века . )  
Более серьезные последствия,  есл и ошибка -
в цифрах даты. Собиратели предпочитают именно 
такие курьезы . Например, пятаки 1 276 ( вместо 
1 726) и 1 72 1  ( видимо. вместо 1 727) оцениваются на 
порядок выше монет с правил ьной датой. Бывает, 
что последняя цифра раздваивается или наклады
вается на ослабленный контур другой цифры , на
пример, 1 7633 или 1 735/4. Такие особенности бо
лее интересны тем ,  кто изучает технологию че
канки. Впрочем .  и такие исследователи не хотят 
переплачивать. 

Перечеканы 
Говорить о ценах перечеканенных золотых мо

нет ( монеты Екатерины 1 1  - из монет Петра 1 1 1 )  
трудно: такие монеты - редкость. Можно предпо
ложить. что из-за мягкости металла при перече
канке уничтожаются следы прежнего изображе
ния , поэтому перечеканка на цену не мияет. К пе
речеканам серебряных монет, например, к 
рублевикам Петра 1 704- 1 705, Елизаветы 1 74 1 -
1 743 относятся терпимо, если только не очень по
страдало новое изображение (у рублевиков и пол
тин Екатерины 1 1  остатки изображения рублеви
ков и полтин Петра 1 1 1  очень редки , и практически 
они на ценах не сказываются) .  

Медные монеты можно разделить на  две катего
рии:  1 )  «рамочная»  копейка и памовские перече
каны,  2 )  прочие перечеканы .  

Монеты первой группы - это перечеканы уже 
по замыслу, и ценовая их характеристика есть в 
данной статье в соответствующих местах. Монеты 
второй группы не однородны. Некоторые факти
чески лишь испорчены перечеканкой : переплете
ние контуров и мозаичность изображения вряд ли 
могут удометворить нумизматов, коллекциониру
ющих монеты «По типам». Другие монеты вовсе не 
чеканились на гладких кружках, поэтому следы 
прежнего изображения у них ямяются нормой, 
более того, они обогащают содержание. Особо це
нят те монеты, на которых штемпель передал но
вое изображение полностью, но в то же время на 
них видны важнейшие детали прежнего изображе
ния,  например, дата. Цена зависит и от подХода 
каждого коллекционера. Одни могут повысить 

цену за богатство содержания и красоту, другие -
не среагируют на это, справедливо полагая , что та
кие особенности - базисная характеристика по
добных монет. 

Полированный штемпель 
Монеты , отчеканенные полированным и  штем

пелями (это касается и серебра, и меди , включая 
монеты образца 1 867) ,  оцениваются в 3-4 и более 
раз выше, чем монеты , отчеканенные обычными 
штемпелями ( при одинаковой отл ичной сохран
ности) .  Отметим ,  что почти 80% коллекционеров, 
формально соглашаясь с ценам и ,  не очень-то спе
шат приобретать монеты в подобном состоянии:  
на фоне монет в обычном исполнении они смо
трятся «кричаще» ,  случай н ые неосторожные при
косновения к полю монеты порой остамяют 
следы , которые становятся очагом окисления и 
порчи дорогой монеты . Полированные медные 
монеты покупают чаще всего дилеры,  старающи
еся убедить собирателей , что чем сильнее они бле
стят - тем лучше. Серебряные полированные мо
неты выглядят, может быть, менее «кричаще» , чем 
медные, но и они будуr заметно выделяться в кол
лекции среди монет соседних годов (либо типов и 
номиналов) . При этом одна монета стоит столько, 
сколько 3-5 монет отличного состоян ия ,  отчека
ненных обычными штемпелями .  

«Улучшенный штемпель• и •первый удар 
штемпеля• 

Монеты , отчеканенные первыми ударами хо
рошо изготоменных штемпелей ,  не изношенных. 
не забитых технической грязью, - это всегда са
мые желанные объекты для каждого нумизмата. 
К этим категориям близки монеты , отчеканенные 
улучшенными ( но не полированными)  штемпе
лями .  Несмотря на то, что цен ы  таких монет пре
вышают цены подобных, но обычных в 1 , 5-2 раза. 
они раскупаются быстрее . (Оптимальны й  вари
ант!) Коллекция , в основе состамения которой ле
жит единый подХод, свидетельствует об уровне ну
мизматической зрелости ее мадельца. Серьезные 
коллекционеры умеют ценить однородность впе
чатления , которое производят монеты , хотя бы 
в границах каждого царствования.  

Фальшивые монеты 
Фальшивки , изготамивавшиеся когда-то для 

внедрения их в денежное обращение ( одновре
менно с чеканкой прототипов на монетных дво
рах) ,  некоторые нумизматы-исследователи поку
пают (несколько реже, чем браки) по остаточному 
принципу и отчаянно торгуясь. Тема интересная . 



но суl)'бо научная ,  отсюда можно судить и о коли
честве покупателей , и о их возможностях и актив
ности. Хорошая подборка фальшивок для обраще
ния не менее (если не более) и нтересна, чем под
борка соответствующих подлинников. И з-за своей 
невысокой цен ы  фальшивки ( в  отличие от новоде
лов) не выстааляются на аукционах. Наиболее по
пулярны фальшивки медных монет - 5-копеечники 
40-рублевой стопы и в несколько меньшей сте
пени - копейки и малоразмерные полушки 
Петра 1 . В последние годы из-за искусственного 
ажиотажа цен ы  на фальшивые пятаки часто пре
вышают цен ы  на подлинники .  Видимо, рост цен 
будет продолжаться , пока не установится равнове
сие между спросом и предложением.  Эти фаль
шивки встречаются нечасто, тогда как количество 
их было значительным (в конце 1 720-х чуть ли не 
половина обращавшихся полушек был и  фальши
вым и ) .  Классические фальшивки - авестские пя
таки 1 787  стоят от 2000, другие не встречаются. 
Биллонные монеты XIX века - мало и нтересн ы .  
стоят 3 - 5 .  

Человеческий фактор 
Есть немало монет с такими особенностям и .  ко

торые не могл и  появиться при соблюдении техно
логии их чеканки . Например, 3-копеечник 1 840 от
чеканен на кружке е катери н и нс кого пятака, 
2-копеечн и к  Екатерины 1 1  - на кружке, вырублен
ном из  5-копеечника Екатерины 1 1 ,  а на монете 
1 5  копеек / 1 злотый - выпуклые буквы над гербо
вым орлом. На одной из сибирских монет у со
боля - фаллос. Цена многих монет, происхожде
ние которых связано с воздействием человеческого 
фактора, завышена именно потому, что большин
ство экземпляров - единственные.  Но общее ко
личество обнаружи вающихся предметов посте 
пенно растет: с кон ца ХХ века коллекционеры на
чали внимательнее изучать изображения монет. 
поэтому подобные казусы обнаруживают все чаще. 

Штемпельная разновидность 
Особую ценность могли бы представлять те 

штемпельные разновидности , за пояалением кото
рых стоит что-то сущностное , содержательное ( но 
не так,  чтобы это была всего лишь одна из  множе
ства равноценных разновидностей одноти пных 
монет) .  Постоянно обнаружи ваются,  как и следо
вало ожидать, новые штемпел ьн ые разновидности 
даже в последних монетах Н иколая 1 1  (в том ч исле 
и среди золотых монет) .  Отнесение к какой-то 
штем пельной разновидности редко отражается на 
оцен ке монеты ( ведь любая , без исключен ия . мо
нета представляет собой какую-либо штемпель-

ную разновидность) либо отражается еше меньше , 
чем на оценке монет с ошибками в словах и датах. 

Цены, тенденции, акценты 
2006 

1 .  Монеты разных царствований 

Монеты Петра 1 .  1 700- 1 725. Редкой стала пол 
тина 1 722 ,  первая с титулом ссимператор» ( 2000-
3000)* .  Зато чаще пояаляются пятикопееч ники,  
алты н ы  и копейки 1 7 1 4 (обычно - с отверстиями .  
иногда более или менее искусно заделанными) .  
Цена на них не сложилась. Алтыны 1 704, с тира
жом наверняка свыше м иллиона штук, размером и 
частотой встречаемости мало отличающиеся от пе
тровской ссчешуйки»,  - стоят уже 200-250, при
чем чуть ли не четверть из них - подделки . Очень 
редок 5 - копееч н и к  1 725 с датой , написанной 
сверху вниз  ( 1 500-2000) .  

Монеты Екатерины 1 .  1725- 1727. Цена петер
бургского рублевика 1 725 с портретом без регалий 

Первая из петровских nолтмн с новым 1'Ипообраэующим элементом 
в легенде - титулом •император-, 1 722 г. 

выросла, есл и .  конечно, верить прессе , до 1 2  ООО -
20 ООО. Но действительно ли  совершались по этим 
ценам поку п ки ?  

Монеты Петра 1 1 .  1 727- 1730. Пятаки высокого 
качества - до 200-300. 

Монеты Анны. 1 730- 1 740. Редки рублевики 
1 730 (от 1 200) .  Полти ны 1 73 1  ( и .  возможно, 1 73 5 )  
встречаются гораздо реже полтин соседних лет. 
П очти вдвое подорожал и гри венники 1 733 и 1 735  
(до 600-900) ,  а монеты других лет. заметно более 
редкие , - до \ 000- 1 200. 

Монеты Иоанна 1 1 1 .  1740- 1 74 1 .  Рубль М МД 
оценивают от 1 2  ООО до 20 ООО. 

Монеты Елизаветы. 174 1 - 176 1 .  М ногие пол 
ти ны - 1 742 ,  1 755- 1 76 1  и ,  возможно,  других лет 
стоят до 2000-3000. Выявлены скрытые редкости : 
полуполтин н и ки 1 743- 1 745 ( 3 50-450) .  1 750, 1 75 3 ,  
1 75 5  и 1 757 ( 250- 350) .  гривенник 1 743 ( 250-350) . 



Монеты Петра III .  176 1 - 1 762. Скрытая ред
кость - пятак 1 762 с вензелем Елизаветы (от 200) .  
Неуклонно дорожает редчайшая копейка (от 
1 2  000) .  

Монеты Екатерины 1 1 .  1 762- 1 796. Полупол
тинники позднего типа  стоят до 500-600 и 
больше , 20-копеечники любых годов в отличном 
состоянии до 350-450 и больше. 1 5 -копеечники 
- до 300-400, гривенники - до 200-300. Выяв
лены скрытые редкости : рублевики 1 769 ( М МД) , 
1 784, 1 785 ,  1 788- 1 790, полуполтинники 1 764, 
1 774, 1 775 ,  1 779, 1 78 1 ,  1 783 ,  1 788,  1 789, 1 793, 1 795, 
20-копеечники 1 766, 1 767,  1 773 ,  1 774, 1 776, 1 78 1 ,  
1 786 ( все - С П Б ) ,  1 5-копеечники 1 765 и 1 78 1 ,  
гривенники 1 764- 1 765, 1 769- 1 77 1 ,  1 774 ( все -
М МД),  1 773- 1 775,  1 778- 1 779, 1 78 1 ,  1 786- 1 792 
( все С П Б) ,  1 0- копеечн и ки 1 768- 1 770,  
5-копеечник 1 768 М М .  2-копеечники 1 767, 1 768. 
1 774 ( все - Е М ) .  2-копеечники 1 767 и 1 780 К М ,  
копейка 1 767 КМ,  денга 1 767 КМ,  денги 1 773 ,  
1 775 и 1 786 ( все - ЕМ),  1 789 б/б, полушки 1 767 
К М ,  1 772 Е М ,  1 787 К М ,  1 796 Е М .  Владельцы с 
полным правом могут оценивать их на 40- 1 00% 
выше, чем ожидается , исходя из традиционных 
воззрений .  

Монеты Павла 1. 1 796- 180 1 .  Цены полуполтин
ников, 1 0- и 5-копеечников выросли в 1 , 5-2 раза. 
Не встречаются 2-копеечник 1 797 АМ с особым 
вензелем, деньги 1 800 и 1 80 1  Е М ,  полушки 1 799 
КМ и 1 800 Е М .  Скрытые редкости , \ О-копеечник 
1 799 и 2-копеечник 1 793 Е-М (павловский перече
кан ) можно оценивать на 40-60% выше, чем 
раньше. 

Монеты Александра 1 .  180 1 - 1825. Кроме неко
торых очень редких монет 1 803- 1 8 1 1 встречаются 
все (их часто привозят с зарубежных аукционов, 
где спрос на российские монеты меньше, чем в 
России) .  Фактически, в 1 , 5-2 раза подорожали 
копейки ,  деньги и полушки 1 804- 1 8 1 0  (в отлич
ном состоянии - до 1 500) .  Все больше спрос на 
2-копеечники 1 804- 1 807 КМ, хотя публика и не 
соглашается с вполне соответствующими редкости 
высокими ценами (6000-7000) .  

Монеты Николая 1. 1825- 1855. Кроме рублеви
ков на рынке почти нет серебряных монет 1 84 1 -
1 844 ( «яма сороковых») .  Скрытые редкости 1 840 и 
1 845 - 25- и 20-копеечники ,  их цены,  несомненно, 
занижены - 200-250. Нет и 2-копеечников 1 834 и 
1 835 СМ (30-50, намного ниже реальной цены) .  
Очень редки , кроме монет 1 852,  5-копеечники ЕМ,  
стоимость их неопределенная :  от 80  (? )  до 600 ( ! ) .  
В целом , редки варшавские копейки (но всего 80-
1 00 или чуть выше) .  

Монеты Александра 11 .  1855- 188 1 .  Редки 
5-рублевики многих лет и рублевики 1 857,  1 858,  

1 864- 1 876, 1 879- 1 88 1 ,  чрезвычайно редки 1 859-
1 863.  Полтины и 25-копеечники 1 86 1 - 1 88 1 ( кроме 
1 877- 1 878)  тоже очень  редки . В итоге - неопреде
ленность цен ( «по блеску в глазах» ) .  Выяснилось: 
почти бесполезно искать 3 - копееч н и к  и де
нежку 1 865,  копейку, денежку ( и  1 /2 копейки) и по
лушку ( и  ' /4 копейки )  1 867 Е М ,  l /4 копейки 1 880. 
По данным коллег, эти монеты бывают лишь в по
лированном исполнении ( П И )  - это наверняка 
спецзаказы. 

Монеты Александра I I I .  1 88 1 - 1 894. Полтины 
и 25-копеечники 1 88 1 - 1 885 ,  как и прежде, чрез
вычайно редки , поэтому о ценах говорить нет 
смысла. Фактически.  все решается и ндивидуально, 
по договоренности продавца и покупателя и с упо
ром на интуицию. Редки в отличном состоянии 
почти все 1 5- и \ О-копеечники ( кроме 1 894 - на
сыщение рынка в последние годы наверня ка свя
зано с обнаружением клада) .  Цена ' /4 копейки 
наиболее редких лет - до 600-800 (почти десять 
николаевских пятерок) . поскольку очень  велик не
удовлетворенный спрос . Вопреки ожиданиям нет 
'/2 и ' /4 копейки 1 88 1  (обе монеты бывают лишь 
с вензелем А 11) . 

Монеты Николая 11 .  1894- 1 9 1 7. Цены на них 
изменились мало. Опережающим и  темпами растут 
цены лишь очень редких монет, которые нужны 
всем ,  кто собирает по годам (они есть в больши н 
стве заявок) :  50-копеечн и ки 1 898 ( П И ) . 1 902 . 
1 903 ( П И ) ,  1 904 и 1 906, 25-копееч ники 1 900 и 1 90 1  
( П И )  , 20-копеечник 1 9 1 7  ( 200-250 ) ,  1 5- и I О
копеечники 1 896 года, 3 -копеечник  1 907 (до 200) .  
'/2 и ' /4 копейки 1 894 и 1 9 1 6 . Некоторые так редки . 
что цену и предположить трудно. Кроме того . 
между двумя появлениями монет на нумизматиче
ском рынке проходит год или больше, уже только 
поэтому цена может вырасти в 1 , 5-2 раза . 

11 .  Монеты специальных выпусков 

Севскне чехи. Достаточно редки , но мало попу
лярны и почти не востребован ы .  Ценовой интер
вал не увеличился и не уточнился . 

Монеты JlдJI платежей в Польше. 1 707- 1709. 
Тинфы сейчас очень редки , отсюда и некоторая 
неопределенность цен на них,  но все же она коле
блется - в основном до 2500-3500. Когда чего-то 
не видим годами ,  что ж тут удивительного. если 
о монете наконец забываем ,  а затем она как бы 
и вовсе перестает существовать. Во время воскрес
ной встречи  членов Московского нумизматиче
ского общества ( 19 марта 2006 была выставка тема
тических коллекций)  ни один  из коллекционеров 
не сообщил , что когда-либо ранее видел полутинф 



(шестак) , а некоторые и вовсе мало что знали о су
ществовани и  такой монеты . 

Червонцы с латинской надписью. 17 16. На ну
мизматическом рынке не появляются .  

Екатеринбурrские ПJJаты. 1727. На нумизматиче
ском рынке нет ни гри вен ,  ни тем более друтих но
м иналов квадратных монет. 

Монеты д.ля прибалтийских провинций. 1 757. 
Рост uен невелик из-за умеренной популярности 
ливонезов. 

Монеты д.ля Пруссии. 1 759- 1762. С активиза
uией международных контактов дилеров и коллек
ционеров на российский нумизматически й ры нок 
начали поступать редкие монеты (ранее бьши лишь 
6-грошевик и солид) .  Но из-за умеренной попу
лярности цен ы  растут очень медленно, даже 2-гро
шевик и грош подолгу задерживаются в дублетном 
фонде. 

Сибирские монеты. 1766- 178 1 .  Монеты 1 766-
1 767 ( кроме \ О-копеечников) , как и прежде, чрез
вычайно редки даже на аукционах; цен ы  на них не 
устоял ись. Очень редки 5-копееч ник 1 780 ( \  000-
1 500) и копейка 1 770 года ( 300-400) .  

Нидерландские дукаты российской чеканки. 
1 768- 1867. Как и прежде , нет дукатов ран него 
типа,  но к тому же теперь гораздо реже встреча
ются дукаты и позднего типа ( включая 1 849) .  

Монеты д.ля Молдовы и Валахии. 177 1- 1774. 
И з-за их н изкого качества спрос на них очень не
высок ( впроче м ,  еше хуже относилось к эти м мо
нетам население двух этих княжеств 235  лет назад) .  
Монеты ограниченных тиражей 1 77 1  хотя и не
сравнимо более популярн ы ,  но фактически недо
ступн ы  - из-за высоких цен ил и чрезвычайной 
редкости .  

Таврические монеты. 1787. Единственно доступ 
ный и з  всей сери и 20- копеечник постепенно исче
зает, а потому опережающий рост uен на него, воз
можно,  продолжится.  

Монеты д.ля Jрузии. 1804- 1833. Сохраняется 
умеренный спрос на них.  но пос кольку немногие 
собирают эти монеты по годам .  предложение на
много превышает спрос . Популярн ы все . кроме 
двойного абаза , ном иналы в отличном состоя нии 
(независимо от года) .  Нем ногие пони мают и то, 
что все номиналы 1 804 представляют собой демон
страuионные образцы (л ибо первы й ограничен
ный тираж) .  отчеканенные.  весьма вероятно. не 

в Тифлисе ,  а на Банковском монетном дворе 
в Санкт- Петербурге и и меющие совсем иную сти
листику (особый подтип ) .  

Турецкие куруши российской чеканки . 1 808-
1809. Достоверно известно,  что зимой 2005/2006 
поя вился еди ничный экземпляр, которы й  бьш 
продан с первого же предложения.  

Монеты мя Польши. 18 16- 184 1 .  Уровень цен 
почти прежн и й .  По мере ввоза из Европы различ
ных монет в отличном состоянии произошло от
носительное насыщение рынка ,  монеты все чаше 
задерживаются в дублетном фонде . Недооценена 
редкость 3 -грошевиков очень высокого качества 
( всего 250-320) .  

Монеты Польскою восстания. 183 1 .  Редок стал 
5-злотовик, но на цене это пока не отразилось. 

Двуязычные монеты. 1832- 184 1 , 1842- 1850. 
Наблюдается спад популярности монет обеих се
ри й ,  в отличие от серебряных же монет общегосу
дарственного обраща. Конечно, м ногим коллек
ционерам не хватает средств ,  чтобы собирать все 
ном иналы по годам и монетны м  дворам.  Впрочем ,  
есть и такие. кто не собирает полуторарублевики 
лишь потому ( ? ! ) .  что они с трудом помешаются в 
кармашки ( кое- кто хранит коллекции не на обтя 
нутых сукном план шетках , а в стандартных кляс
серах) .  Быстро реал изуются тол ько монеты в от
лич ном состоянии (любые ном инал ы ) .  

Паюrmые моиеТhl. 1832- 19 14. Встречаются все, 
но более редкие дорожают гора:шо быстрее (колы
ванская пятерка, бородински й полуторник, «трон») .  

Монеты д.ля ФииляИдИИ. 1864- 1917 .  Монеты 
в 1 марку. в 50. 25 .  1 0 , 5 и особенно 1 пен н и .  ввози
мые уже несколько лет в несл ыханных количе
ствах. конечно же , не раскупаются , из-за чего ощу
щается явное перенасы щение рынка. Но, конечно 
же . популярны монеты «редких• годов. их всегда 
не хватает «погодовщикам » .  

111 .  Монетоиды и особые случаи 

Антикварные помелки. За прошедший год дове
лось увидеть лишь одну из них - когда-то «С вдох
новением»  изготовлен ную поддел ку молдав
ского 5-копеечника 1 77 1 .  Дореволюционн ые под
дел ки.  передающие «дух времени» ,  несомненно. 



имеют познавательный интерес. Их вспомогатель

ная подборка обогатит любую коллекцию. 
Бракованные монеты. И многие единичные эк

земпляры, и тем более подборки очень интересны.  

Полезны для изучения технологии чеканки на  рос
сийских монетных дворах в XVI l l  и XIX веках, по
зволяют понять реальные причины возникнове
ния характерных особенностей и у небракованных 
монет разных эпох. Подходящее время для собира
ния «браков», пока большинство собирателей 
«бросилось гурьбой» за полировками и за «экстра
файном»,  стремясь распродать все , что «похуже на 
вид».  В Государственном Историческом музее до 
сих пор нет полноценной подборки монет с раз
личными,  принципиально разными видами техно
логического брака (хотя такое собрание необхо
димо, о чем,  в частности , постоянно говорил 
и В .В .  Уздеников). 

Демонстрационные образцы. Объем этого поня
тия только вырабатывается. Но уже ясно: те из де
монстрационных образцов, что ближе к монетам 
( например, молдово-валахское серебро) ,  рады 
бьUJи бы приобрести , в меру своих материальных 
возможностей,  многие коллекционеры , другие же , 
очень познавательные предметы , похоже , всерьез 
не нужны никому. 

• Красная медь• .  Так называют любые ярко
красного или розового цвета медные монеты , со
хранившие по всему полю чеканный блеск. Чаше 
всего это монеты второй половины XIX и начала 
ХХ века. Много реже такое состояние сохраня
ется у монет первой половины XIX века и Павла 1 ,  
а еше реже - периода прежних царствований . 
Как правило,  вдвое дороже «некрасных» монет с 
патиной . 

• Маrнитные• монеты. После 2000 обнаружено 
несколько десятков екатеринбургских и сузунских 
монет 1 8 1 4- 1 844, притягивающихся к магниту. 
Знают об этом пока немногие , а собирают такие 
монеты - еше меньше (видимо, до полудюжины 
любителей) .  Цена обычно не превышает 80, если 
только большего не стоит сама монета, с учетом 
качества. 

Монетовндные коронационные жетоны. 1724-
1896. Популярность серебряных коронационных 
жетонов заметно выросла. Жетоны XIX века подо
рожали до полутора раз, а XVl l I  века - в 2-4 раза 
(500- 1 500) .  Наиболее редкие - Екатерины J и 

Петра 1 1  - при отличном состоян и и  достигают на 
зарубежных аукционах 2 500-3 ООО. 

Монеты-призраки. Об объектах, существующих 
лишь виртуально, говорить трудно, а о ценах на 
них - и вовсе нет смысла. Вообще эти объекты яв
ляются , по меньшей мере , спецзаказами,  а воз
можно, и фантастическими  новоделами .  

Нестандартная масса. Тех, кто замечает и выде
ляет из общего массива слишком тяжелые или 
слишком легкие монеты , уже немало. А вот соби
рающих «нестандарт» - маловато. Сейчас удобное 
время для нумизматов-исследователей искать та
кие монеты , составлять подборки . 

Новоделы. На мой взгляд, продолжается явное 
угасание интереса к этим монетоидам ,  что объяс
няется возросшим пониманием сути новодела как 
ложного объекта нумизматического интереса. 

Оrверстие в монете. Это распостраненнейший 
дефект серебряных монет XVI 1 1  века, в гораздо 
меньшей степени - XIX или ХХ века. У немалой 
части портретных рублевиков, полтин или полу
полтинников - луч ше или хуже заделанные,  а ино
гда и незаделанные отверстия .  У 20- и 1 5-копе
ечников, гривенников и петровских монет досто
инством в гривенник ( гривну) , десять денег (пять 
копеек) ,  алтын (алтынник)  и одну копейку, снятых 
с монисто, бывает и по два отверстия .  В отноше
нии монет XVl l l  века сложилось правило:  цена эк
земпляра с незаделанным (но не рваны м )  отвер
стием в 3 раза (а с умело заделан н ы м  - вдвое ) 
ниже , чем у подобного же , но без отверстия.  (Стол ь 
значительные различия заставляют владел ьцев ис
кать высококвалифицированных реставраторов, 
способных полностью скрыть такой дефект. ) Ды 
рявые монеты XIX и ХХ веков, а также почти лю
бые медные, бронзовые и железные - практиче
ски не реализуемы.  

Ошибки в словах и числах. Н ум изматы доста
точно внимательны к любым отклонениям не 
только на монетах Петра 1 ,  Анн ы  и Екатерины 1 1 ,  
но и на монетах последующих эпох, а некоторые 
тщательно изучают даже монеты Н иколая 1 1 .  Вос
торгаются всякими «кун щтюками» очен ь  многие . 
но большинство - лишь потому, что их можно вы
годно продать, а вот чтоб купить - так сразу на по
пятную. Уверен :  интерес завышен искусственно, 
за этими отклонениями , как правило,  ничего стоя
щего и действительно интересного нет. 

Первые удары штемпеля. Несомненно, монеты. 
отчеканенные первыми ударами новоизготомен
ного штемпеля с хорошо проработанными деталями. 
- мечта любого нумизмата. Такие монеты и выгля
дят естественнее и лучше, чем имеющие несколько 
«Ядовитый» блеск, отчеканенные полированными 
штемпелями, или другие, отчеканенные улучшен-



ными штемпелями,  но с более низки м  рельефом, 
или «красная медЬ» с некоторыми непрочеканами.  

Перечеканы. М ассив давно изучается. Неожи
данных находок нет. П ятикопеечники павловского 
перечекана, за исключением 1 793 Е М ,  постепенно 
перераспределяются и прочно оседают в формиру
ющихся коллекциях. 

Полированный штемпель. Полировки обычны 
для аукционов. Вдумчивые же  коллекционеры не 
стремятся к н и м ,  как раньше: полировки обычно 
очень  резко выделяются на фоне других ,  «Нор
мальн ых» монет, соседних годов, даже если те и 
высокого качества. Особенно «кричаще» выглядят 
медные полировки , которые , будучи в 1 , 5-2 раза 
дороже « красной меди» ,  в эстетическом плане ей ,  
несомненно, проигрывают. 

Реставрированные монеты. По наблюдения м  по
следних лет, на нумизматическом рынке от трети до 
половины рублевиков и полтин XVl l l  века имеют 
всевозможные следы реставрационной работы . ( По
жалуй, лишь к участию в аукционах их стараются не 
допускать. )  Даже самый малый ,  но заметны й  опыт
ному нумизмату элемент реставрации резко сни
жает впечатление от монеты и ,  соответственно, ее 
цену. Коллекционеры упорно избегают реставриро
ванных монет и, уж конечно, не попол няют ими 
свои собрания ( разве что приобретают «для 
кого-то») .  Чем больше реставрационное вмеша
тельство, тем быстрее, по сути , монета превраща
ется в подделку ( количество переходит в качество) .  

Спецзаказы. Это монеты . отчеканенные не для 
денежного обращения , но и не пробные ( как 
раньше некоторы м  казалось) ,  а занимающие осо
бое место среди многочисленных разнородных ну
мизматических объектов,  наряду с новоделами .  де
монстрационн ы м и  образцами и др. Поскольку 
определение понятия «спецзаказ» лишь вырабаты
вается , объем его до кон ца неясен ,  достоверной 
информации о тиражах и качестве исполнения нет, 
полный перечень объектов дать нел ьзя . Все же 
укажу часть из тех, относительно назначения кото
рых у меня нет сомнений :  2 копейки 1 8 1 8  С П Б; 
2, 1 копей ка и деньга 1 828 С П  Б; 1 О, 5 ,  2 и 1 копей ка 
1 830 С П Б, Е М ;  3 ,  2 ,  1 и l /2 копей ки 1 840 С П Б; 
5 , 3 , 2 ,  1 копей ка , денежка и полуш ка 1 849 С П М ,  Е М ;  
3 копей ки и денежка 1 865 ;  1 рубль, полтина и 
25 копеек 1 883  (АГ) ;  1 рубль, 50 и 25 копеек 1 889;  
50 копеек 1 898 и 1 903 ;  5 копеек 1 904. И эти , и не
которые другие не указанные здесь монеты -
очень  редки . Н едавно 5 - копеечник 1 849 С П М  был 
продан за 2 500. 

Улучшенный штемпель. Все бол ьше коллекцио
неров пони мает ценность и красоту золотых и се
ребря н ых монет, отчеканенных подобными штем
пелям и .  По крайней мере , в заметном кол ичестве 

такие монеты появились в 1 844- 1 845 , порой их 
трудно отличить от монет, О'rfеканенных пол иро
ванными штемпелям и ,  а ведь полировки , по тра
дици и ,  стоят намного дороже. 

Фальшивки. Хотя предлагать их стали больше , 
собирателей по-прежнему немного, и стоят фаль
шивки недорого - от 3 до 7 ( редко 1 0-20) .  Но рас
тет понимание того, насколько интересен масси в  
фальшивых монет ( который уступает из  всех, со
nуrствуюwих основному, лишь масси ву монет с 
разными видами технологического брака) .  Кстати , 
коллекции фальшивок и подделок начали форми
ровать в Государственном И сторическом музее (и 
это можно только приветствовать) .  

Человеческий фактор. Понемногу растет число 
монет с тем и  особен ностями ,  что с ним с вязаны .  
Все же подобных нумизматических объектов пока 
недостаточно для интересных обобщений .  Но вы
воды о специфике в производственных помеще
ниях монетных дворов, о менталитете и психоло
гии монетчи ков, безусловно, будут сделаны. По 
возможности нумизматические эксклюзивы, по
рожденные человеческим фактором ( цены их, ко
нечно же , договорные) ,  следует отличать от зау
рядного производственного брака, хотя и он имеет 
некоторую ценность. 

Штемпельные разновидности. Как и прежде, на
стойч ивое рекламирование мелких особен ностей 
монет, за которы м и  чаше не кроется ничего дей 
ствительно содержательного, постепенно сходит 
на нет, наталкиваясь на фронтальное глухое без
различие дилеров и коллекционеров. 

IV. Россика 

Шлезвиr-rольштейиский альбертов талер. 1753. 
Популярность крупных портретных монет - всегда 
наибол ьшая ,  поэтому цена талера с портретом бу
дущего и м ператора Росси и  постоянно растет, в от
личие от монет для П руссии и монет Евера. 

Монеты Крымскоrо ханства. 1 780- 1 783. Мед
ные монеты Шаги н - Гирея , видимо,  единствен 
н ы е  из  всех ханских монет. относ и м ые к россике ,  
почему и популяр н ы .  Обычнейшие прежде кыр
мызы уже рас предел ились по коллекция м .  цена 
же экзе м пляра высоко го качества теперь до
стигла 250-350. « Копейка» в отличном состоя
нии стоит 1 30- 1 60 .  Некогда чрезвычайно редкие 
«денги» и «полушки» тоже встречаются , хотя и не 
очень  часто, впрочем ,  особым спросом они не 
пол ьзуются.  Стоят от 60 до 1 80 ,  в зависимости от 
того, с коль престижн ы м и  считает их сам владе 
л е ц .  Особое внимание - чхалю. Встречается он 
реже кырмыза в тысячу раз ,  но и в десять-то раз 
больше платят за него с неохотой .  И е ше неиз-



вестно,  что труднее - приобрести или продат�. 

если возникнет такая необходимость, эту редчаи
шую, экзотич ную монету. 

Монеты rрузнн периода росснйскоrо протекто
рата. 1 787- 1 796. Популярность монет отнюдь не 
та , какую можно было бы ожидать, учитывая их 
экзотичный внешний вид. Понемноrу накаплива
ются статистические данные для выявления более 
редких монет этого комплекса. Uена младшего 
номинала - редчайшего пули ,  видимо, не может 
быть определена: он встречается раз в 1 0-20 лет, 
и еще не известно, приобретет ли какой-то кол
лекционер посредственный ( G -VG )  экземпляр 
при том , что стоит он достаточно дорого. В Грузии 
собирателей мало, а в других странах коллекцио
нер наверняка предпочтет потратить 1 000-2000 
на гораздо более конъюнктурный предмет нумиз
матического интереса. Истинному же любителю 
протекторатных монет столь редкий номинал за
хочется иметь как минимум в удовлетворительном 
состоянии .  Кстати , вес пули - около 4,0-4,5 г. 
Если он больше, то нет твердой уверенности , что 
это именно пули ,  а не легковесный экземпляр по
лубисти , частично потеря вший вес при обраще
нии .  

Монеты княжества Евер. 1798. Прежле при их 
ввозе из Западной Европы, в основном из Герма
нии ,  всегда учитывали неудовлетворенный спрос 
на две репрезентативные монеты (талер и полута
лер ) ,  имеющие отношение к истории России .  
Впрочем желающих приобрести монеты почему-то 
совсем немного. Видимо, поскольку истинным 
коллекционерам денег постоянно не хватает, то 
всегда обнаруживаются другие, находящиеся на 
очереди впереди , намеченные к приобретению мо
неты. Называемую цену - 2500-3000 за пару -
реальные продажи не подтвержлают. 

Монеты Ионических островов. 180 1 .  На нумиз
матическом рынке не появляются . 

Монеты Шекинскоrо ханства. 1806- 18 18. Мед
ного бисти с примитивным изображением импе
раторской короны на нумизматическом рынке 
пока нет. 

Монеты Карабахскоrо ханства. 1807. Серебря
ный абаз с городской (башенной) короной в аук
ционных каталогах не упоминается . 

Монеты Герцоrства Варшавскоrо. 1 8 1 1 - 1 8 14. 
После Венского конгресса 1 8 1 4- 1 8 1 5  территория 
Герцогства была включена в состав Российской 
империи . По данным « Корпуса русских монет» , 
для насыщения польского денежного рынка, пока 
разрабатывали дизайн новых монет и готовили 
штемпеля ,  в 1 8 1 5  на Варшавском монетном дворе 
штемпелями предыдущих лет (видимо, 1 8 1 1 - 1 8 1 4) 
чеканили разменную монету в 1 0  и 5 грошей из 

низкопробного серебра и медные 3 и 1 грош. Эти 
монеты. имеющие отношение к истории  России,  
как минимум относятся к россике .  Но коллекцио
неры пока этим пренебрегают, монеты недо
роги , 20-50. 

Монеты Замостья. 1 8 1 3. Появляются эпизоди
чески . Российские нумизматы относятся к ним до
вольно сдержанно, цена пока не определилась. 

Монеты Польскоrо восстания. 1 83 1 .  Редок стал 
5-злотовик; но на цене это пока не отразилось. 

Боны германской оккупации. 1 9 1 6. Uены на эк
земпляры отличного состояния выросли почти в 
полтора раза (70- 1 20) ,  и раскупают такие монеты 
очень быстро. 

V. Аукционы 

И грают все более активную роль в создании лю
бительских и корпоративных коллекций .  На са
мом деле она была велика и прежде, теперь же , при 
интернетном общении,  стала еще заметнее . Во
обще нумизматические аукционы достойны от
дельного серьезного обзора. Здесь же отмечу лишь 
несколько очевидных моментов. 

1 .  Усиливается понимание того, что редчайшие 
монеты «имеют право» быть предложе нными 
и в посредственном ( ! )  состоя нии ил и с отвер
стием. Например, алтын 1 7 1 3  ( надпись в одну 
строку) с отверстием был продан за 4000. Серьез
ные коллекционеры должн ы  брать такие монеты с 
первого же предложения , поскольку второго раза 
может и не быть. 

2.  Преодолены ,  видимо,  последние психологи 
ческие барьеры в отношении цен ,  пример тому -
рейхелевская полтина была продана за 350 ООО. 

3 .  На зарубежных аукционах, особенно второ
степенных, много подделок редких и редчайших 
российских монет, прежде всего - медных XVl l l 
века; о таких же подарочных монетах , как 37 руб-



лей 50 копеек / 1 00 франков 1 902 и 25 рублей 1 896 
или о пол ированных 1 2- и 6-рублеви ках разных 
лет, и говорить не приходится . 

Общие выводы 

1 .  Даже с учетом усили вающихся в стране ин
фляционных процессов цен ы  на м ногие монеты 
повышаются . Потребительская корзина за год по
дорожала на 20-30%, а некоторые монеты отлич
ного качества - на 50-70% , то есть, учитывая ин
фляци ю ,  в 1 , 3 раза. С весн ы  2002 до весн ы  2005 цены 
выросли в среднем в 3 , 5  раза, а к весне 2006 в сред
нем - в 4 , 5  раза. 

2. И з- за инфляции и независя щего от нее роста 
цен на и нтересн ые монеты . различий в тем пах 
этого роста, а также из-за разной материальной 
обеспечен ности россия н ,  расхождений в ценах по 
регионам ( Москва - еще не вся Россия ) ,  разных 
возможностей и знан ий - ценовые интервал ы 
разм ыты , н и каких правил нет. И есл и когда-то 
расхожден и е  в ценах на похожие предметы 
на 1 2- 1 5 % коллекционеры- нум изматы воспри
нимали чуть л и  не как нарушение негласного эти 
кета ( ! ) ,  то теперь, когда «правил приличия»  уже 
нет, все и зощряются кто во что горазд. В ценоо
бразовании твердо установилось новое правило:  
никаких правил нет вообще. Экстраполировать 
трудно даже на недалекое будущее . Конец цено
вому беспределу может положить, скорее всего . 
только дефолт. 

3. Реализация м ноготиражных не типажн ых мо
нет даже при их отличном состоя нии постепенно 
затрудняется:  этих монет явно бол ьше,  чем коллек
ционеров. Спрос на типажные монеты . напротив,  

непрерывно растет, этих монет не хватает на всех 
желающих, хотя последних не так-то и м ного. 

4 .  Коллекционеры - покупатели зачастую бы
вают очень  удалены от первоисточника продажи , 
из-за чего кол ичество зве н ье в  в цеп и  растет, 
а с ними - и дилерские накрутки . 

5 .  П режнее предположение о том ,  что внутри 
монетного массива есть м ного скрытых редкостей ,  
сменилось уверенной констатацией этого факта. 
Для повышения цен на них теперь есть реальные 
основания.  

6.  Темпы роста цен на монеты специальных вы
пусков и национальных окраин,  а также на монеты , 
имеющие отношение к истории России ,  заметно 
ниже темпов роста цен на монеты общегосудар
ственного образца. ( М ногие редки , но и популяр
ность - ниже) .  

7 .  Активизация работы с металлоискателями 
вы звала обвал цен на м ногие монеты среднего 
и низкого качества, прежде всего небольшого раз
мера, не только на медные - копей ки ,  ден ьги . 
денежки , полукопейки,  полушки . четвертушки , 
солиды,  ден ги и полушки Шаги н - Гирея , но и на 
низкопробную биллон ную мелочь - пятач ки , 
2 - грошевики и даже гроши для П русси и ,  русско
пол ьские 1 0- и 5 - грошевики .  Так как опережаю
щий рост цен характерен для монет отличного со
стояния,  да и то не для всех .  разл ичия в ценах -
нам ного бол ьше.  особенно для « первых ударов 
штем пеля» и « красной меди » .  

По состоянию на  лето 2009 цен ы  безнадежно от
стали,  хотя и произошел сильный спад после почти 
«безум ного» пика 2008. Uифры 2005 могут быть 
очень интересны для анализа тенденци й ,  так же , 
как это было сделано в 2005 по отношению к 2002. 
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