




Каталог 

-�· Аверс Реверс -

Таблицы каталога состоят из 4 полей: 

№ - номер типа. Внутри номера буквами латинского алфавита обозначены 

варианты. Мы старались детализировать варианты типов монет лишь до той 

степени, чтобы их можно было легко различить визуально. Ввиду того, что каталог 

- популярное, а не научное издание, различные штемпели монет одного и того же 

варианта не выделялись в отдельный вариант. 

Нумерация каталога сквозная с пропусками некоторых номеров, сделанными 

для того, чтобы при открытии новых типов монет можно было дополнить каталог, не 

ломая нумерацию. 

Аверс и реверс - описание сторон монет. Разделение сторон средневековых 

русских монет на аверс и реверс достаточно условно и в принципе бессмысленно. 

В каталоге за основной принцип определения аверса был взят постулат, что 

главной стороной монеты является та, по которой можно идентифицировать её 

географическую принадлеж ность и эмитента. 

Если легенда монеты начиналась на одной стороне и продолжалась на другой, 

за аверс, как правило, принималась сторона, на которой она начиналась. Если 

на одной стороне была строчная русская надпись, а на другой - изображение, за 

главную сторону принималась сторона со строчной надписью - поскольку только по 

ней, в условиях ещё не сформировавшейся геральдики, как правило, можно было 

идентифицировать эмитента монеты. Строчные же надписи на арабском языке были 

большей частью отнесены ко второстепенным сторонам, поскольку указывали не на 

эмитента, а на его сеньора. На другой же стороне таких монет вокруг изображения 

обычно размещалась круговая легенда с указанием на эмитента. Таким образом, эта 

сторона признавалась основной. 

Тем более вторичными считались стороны с подражанием джучидским монетам. 

В то же время если одному и тому же изображению соответствовали близкие или 

даже сопряжённые по штемпелям русские строчные легенды и подражания, стороны 

с изображением в обоих случаях признавались реверсами - чтобы не терять простоту 

восприятия смены монетных типов. Известны также случаи чеканки монет двумя 

штемпелями, оба из которых были второстепенными в других типах. 

R - оценки редкости - согласно устоявшейся традиции, вариантам монет даны 

приблизительные оценки редкости от 1 до Х, где степени 1 соответствует наибольшая 

редкость (монета уникальна или почти уникальна), а степени Х- наименьшая (монета 

очень распространена). 

Изображения монет даны в увеличенном виде. 
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1 Чеканка монет в ВКМ началась, вероятно, в конце 1370-х. Во многих русских 
землях к тому времени производились двусторонние подражания монетам Улуса 
Джучи (Золотой Орды). Не было исключением и 
ВКМ - известны двусторонние подражания, близ
кие по стилю арабским сторонам первых москов
ских монет. 

Вес первых московских монет Дмитрия 
Ивановича Донского с русскими надписями был 
примерно на треть ниже веса современных ему 
джучидских дангов. Известны обрезанные дан
ги, перечеканенные в русскую монету. Одна из 
сторон монет Дмитрия Ивановича несла на себе 

Денга Дмитрия Донского, 
отчеканенная поверх 

обрезанного данга Джанибека 

изображение и круговую легенду, другая - грамотную строчную арабскую легенду 
с именем его сеньора - хана Токтамыша. Часть монет Дмитрия имеет более низкий 
вес (тип 102, группа 111). 

Дмитрий Иванович Донской 

Группа Номинал 

11 
Денга 

- -

111 ' 

Датировка 

� 1375-1382 
� 1382-1389 

� 1382 
� 1382-1389 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г 

0.90-1.01 (0.76 .. 1.09) 

1.01 (0.91 .. 1.09) 
0.92 {0.84 .. 1.08) 

106 

108 

Надчеканивание ордынских монет и подражаний началось в Московии, вероят
но, в 1380-х. Надчеканы ставились не в столице. Они несли, возможно, функцию та
моженных знаков. Самые изученные из них: лигатура � (араб. малик- правитель; 
места находок - преимущественно в районе Коломны), знак Д (тяжёлые монеты с 
обтекающим штампом и более лёгкие с круглым штампом; места находок- в районе 
Коломны, Переяславля), длинная лигатура, возможно,�\ (араб. мулькаху- прав
ление; места находок - Коломенский, Воскресенский районы). 

Гайдуков, Гришин 2009 - Гайдуков П. Г., Гришин И. В., Именные 

деньги великого князя Дмитрия Ивановича Донского (типология и хронология)/ 

«Великий Новгород и Средневековая Русь. Сборник статей: К 80-летию академика 

В.Л.Янина», Москва. 

Толстой 1910 - Толстой И. И., граф, Деньги Великого князя Дмитрiя Ивановича 

Донского, Санкт-Петербург. 
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1 Двусторонние подражания продолжали чеканить и 

в начале XV века. Некоторые двусторонние подражания 

малого веса официально признаны нумизматической на

укой, как полуденги наследника Дмитрия Донского - Ва

силия Дмитриевича (Гайдуков 20061 №57-62). 

Вес 1.41 г. 

Двустороннее подражание -

nолуденга Василия Дмитриевича 

Вес 1.29 г. 

Двусторонние подражания с юга Великого княжества Московского 

Официальная чеканка Василия Дмитриевича богата и разнообразна. Появляются 

новые номиналы - полуденга, медное пула. В качестве, видимо, пробной эмиссии и, 

вероятно, не в Москве, а на юге княжества был отчеканен данг, по весу соответство

вавший одной с половиной денге. Этот тип интересен тем, что он единственный, кото

рый не встречается в весе обычной денги, хотя тяжеловесные монеты других князей 

известны. 

Данг Василия Дмитриевича. 

Вес 1.35 г. 

Монета Андрея Дмитриевича. 

Вес 1.40 г. Перечекан из данrа Токтамыша, 

м.д. Урду 

Монета Юрия Дмитриевича. 

Вес 1.37 г. 

Монета Бориса Константиновича 

нижегородского. Вес 1.27 г. 

Василий Дмитриевич княжил 36 лет - с 1389 по 1425 год. Его первые монеты не

сколько тяжелее ряда монет отца. Причины этого до конца не ясны. Возможно, орга

низация чеканки, пошатнувшаяся в определённый момент при Дмитрии, была при-
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ведена в порядок. История знает немало примеров, когда на начальном этапе чеканки 1 
из-за недостаточного контроля или умышленно происходит быстрое снижение веса мо

неты. К 1410-1413 годам вес монет ВКМ снизился примерно до 0.79 грамма. 

Дореформенный чекан Василия Дмитриевича 

• 

11 

111 

IV 
v 
VI 

Vll 

Номинал 

Денга 

Vlll Полуденга 

IX 

Х Пул о 

Датировка 

1390-е 

1400-е 

-1410-1413 

1390-е-

1400-е 

1390-е 

-1398-1413 

-1400-1425 

Вес 

средний или нормативный 
основной диапазон), г. 

0.95-1.00 (О.92 .. 1.00) 

0.95-1.00 (0.88 .. 1.ОЗ) 

0.92 (О.88 .. О.9З) 

0.79 (О.75 .. 0.81) 

0.90 .. 0.99 

0.90 (О.81 .. 0.92) 

0.92 (О.69 .. 0.95) 

0.90 (О.79 .. 0.90) 

0.50 (О.44 .. 0.51) 

0.40-0.45 (0.34 .. 0.47) 

0.40-0.45 (О.З7 .. 0.47) 

О.8З .. 1.64 

Типы 

130-132 

135-142 
143,144 

А-С 
144 D, Е 

150-152 
155-160 

163 
165 

180-188 

192-196 
200-206 

210-212 

Существует несколько групп надчеканов, прина
длежащих времени правления Василия Дмитриеви

ча. Они относятся к провинциальным мастерским 

ВКМ. Неизвестно, ставились ли эти надчеканы по по

ручению великого князя или некоего крупного фео

дала, но, видимо, преследовали они экономические 

цели. Надчеканы этого времени, общепризнанные 

русскими, несли на себе изображения зверя (влади

мирский) и головы (вероятно, нижегородский). Рус-

Надчекан с плетёнкой. 

Вес 1.12 г. 

ское происхождение других надчеканов, обнаруживаемых в области владимирско-ни

жегородских торговых путей, например, надчекана с плетёнкой долголетия, возможно, 

хотя и остаётся под вопросом. 

Надчеканы 

• Над чекан Датировка 

-139З-1400 

Звери, денга 
-1401-1413 

Звери, 
1410-е 

11 
полуденга 

111 Голова -1390-1410 

Вес 

средний или нормативный 
основной диапазон), г. 

1.00 (0.89 .. 1.02) 

0.90 (О.75 .. 0.94) 

0.72 .. Q.77 

О.29 .. О.З5 

0.50, 0.55, 0.86, 0.92 

Типы 

228-2311 

231 J-L, 
232 

235 

238,239 
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1 Провинциальный чекан широко распростра

нился во времена Василия Дмитриевича. От имени 

великого князя чеканились монеты во Владимире 

(и/или других городах владимирской земли), Пере

яславле, Лухе, Коломне, Тарусе, Нижнем Новгоро

де, присоединённом в 1392 году. Провинциальные 

эмиссии связывают с так называемой практикой отку

па, когда мастерская покупала право чеканить монеты 

от лица князя. 

Для провинциальных мастерских известны слу

чаи штемпельных связей между двусторонними 

подражаниями джучидским дангам и монетами с 

русскими легендами. Наиболее разнообразны вы

пуски в Нижнем Новгороде. Они подробно описаны 

в разделе о монетах ВК Нижегородско-Суздальского. 

Тарусские денги связываются штемпелем реверса с 

Поокское двустороннее подражание 

(чеканенное в 1400-х) 

Двустороннее подражание 

из Владимирской земли, связанное 

по штемпелю реверса с денrой 306. 

Вес 0.63 r. 

так называемыми поокскими двусторонними подражаниями джучидским монетам 

(Зайцев 2011-3, страницы 60-62). Известны многочисленные денги Василия, особен

но чекана 1410-х годов, происходящие из Владимирской земли. Коломенский чекан 

представлен одним популярным типом с птицей и ещё одним, довольно редким поз

дним типом с сокольником. Подражательная сторона типа с птицей скопирована, ви

димо, не непосредственно с данга Джанибека, а с нижегородского подражания ему. 

Заметно, что по мере огрубления подражания и копирования типа не с оригинала, 

а с подражания оригиналу, увеличивается в размерах центральный ободок, символы 

внутри него приобретают беспорядочный характер, растёт количество точек, круговая 

легенда заменяется точечным ободком. 

Постепенное огрубление подражаний дангу Джанибека 

Оригинал данга Нижегородские подражания Коломенское 

Толстой 1913 - Толстой И. И., граф, Монеты Великого князя Василiя Дмитрiевича 

/ Записки нумизматического отделения императорского Русского археологического 
общества, том 11, выпуски 111-IV, Санкт-Петербург. 

Гайдуков 2006 - Гайдуков П. Г., Русские полуденги, четверетцы и полушки XIV - XVll веков, 

Москва. 

Чижов 1922 - Чижов С. И., Дроздовский клад русских денег времени великого князя Василия 

Дмитриевича Московского с приложением семи таблиц, Петербур г. 

46 ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО МОСКОВСКОЕ 

































































1 
А 

в 

с 

Аверс 

РУССКАЯ ЛЕГЕНДА 

.КН&. 
SЬ .G6ЛИ 
КИ .Gt\G 
•ИЛ6Н• 

или подобная 

Реверс 
СВ. ГЕОРГИЙ � 

ОБОРОТИВШИСЬ 
Круговая легенда 

�GTt\.GИT6 
.G6�УМЬ6 И 

ЖИ.GИVА 
Подобно А, 

по три точки 

по сторонам 

Подобно А, 
но более грубо. 

Круговая легенда 

кн�sь .G6ЛNКИ 
.Gt\GИЛ6И 

или подобная 

385А 

11 

385 в 

v 

385 С: Мец 1974, №80, 81 

Две разновидности штемпелей известны для монеты 385 С, и обе, видимо, копируют монету 385 

А и появились несколько позже неё. Эти монеты не имеют штемпельных связей с другими группами. 

Их вес приблизительно одинаков. 

� -�· 
�
а 

Аверс Реверс 
РУССКАЯ ЛЕГЕНДА КНЯЗЬ С САБЛЕЙ 

•8+6• Точка перед 

головой. 
с:: 

> 
<С 
с:: 
с:: 
>-

лкн�ь 
.Gt\GIЛ 

•ИН• 
Круговая легенда 

не читается 

390: Гайдуков 2006, №39. 

Вес 0.35 г. 

f: - РУССКАЯ ЛЕГЕНД А РУССКАЯ ЛЕГЕНДА -
•.G+6• 

лкнзь 
.Gt\GIЛ6 

•НИ• 

лкнзь 
.Gt\GIЛ6 

•ИН• 

391: Гайдуков 2006, №40 . 

Вес 0.22, О.25, о.за г. 

Следующий период московской чеканки, существенно отличающийся по стилю 

монет от предыдущих, прежде ассоциировался у нумизматов исключительно с име

нем сына Василия Дмитриевича - Василия Васильевича (Мец 1974). Лишь в послед

ние годы было доказано, что наиболее поздней возможной датой начала нового пе

риода был 1423 год (Зайцев 2004). Новые находки монет, исследование взаимосвязи 

московской и провинциальной, прежде всего нижегородской, чеканки говорят за 

ещё более раннее начало выпуска монет с Самсоном, сокольником и схематическим 

подражанием. На данный момент нет современного научного исследования поздних 

московских монет Василия Дмитриевича и ранних монет его сына, и начало чеканки 

этих групп может быть грубо очерчено пятилетием от 1418 до 1423 года. 
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В этих группах на сегодняшний день нет чёткого разделения между эмиссиями двух 

Василиев. Возможно, некоторые варианты, начавшие чеканиться при отце, выпускались 

некоторое время и при сыне. Начиная с этого периода, московские монеты формируют 

длинные цепочки штемпельных связей, показывающие преемственность выпусков. Для 

простоты восприятия мы разделили массив монет на группы, назвав их по наиболее ха

рактерному в группе изображению. 

Василий Дмитриевич и/или Василий Васильевич 

• 
11 
111 
IV 

Имя группы 

Группа Самсона 
Группа подражаний 

Полуденга 
Пула 

Номинал 

Денга 

Датировка 

�1418-1432 

Вес 
средний или нормативный 

основной иаnазон г. 

О. 73-0. 75 (О.60 .. 0 . 80) 

0.20 .. 0.33 
0.71 .. 1.01 

Часть монет групп 1-111 могла чеканиться вне Москвы. На данный момент недостаточ

но данных, чтобы разделить их, поэтому они собраны в один тип по иконографическому 

признаку. Некоторые подгруппы монет с Самсоном имеют сниженный весовой пик (око

ло 0.68-0.69 грамма). 

Секрет появления монет с Самсоном кроется, видимо, в стремлении Василия Дмит

риевича укрепить позиции своего сына {Зайцев 2004, страницы 22-24). Угроза лишения 

его престола исходила от дяди, Юрия Дмитриевича. В. Зайцев отмечает, что символи

ческое изображение наследника - Самсона, побеждающего льва, - было призвано про

демонстрировать преемственность великокняжеской власти от отца к сыну. Сочетание 

на монете всадника с соколом, традиционно символизировавшего великого князя, и 

Самсона вкупе с помещением на обеих сторонах монеты легенды с именем великого 

князя Василия фактически означало выпуск двуимённых монет Василия Дмитриевича и 

Василия Васильевича. 

Сюжет был выбран с целью показать Василия Васильевича будущим героем, спо

собным по возмужании совершать великие подвиги и освободить свой народ от гнёта 

иноверцев. Согласно библейской истории, Самсон появился на свет в то время, когда 

израильский народ, не имея сильной власти, много лет находился под игом иноверцев

филистимлян, что находило аналогии в отношениях Московии и Улуса Джучи. Имеется 

ряд других примеров отождествления молодого князя с Самсоном. 

Подвиги Самсона описаны в библейской Книге Судей. Мальчик с детства владел не

обыкновенной силой. Однажды он пошел в город, где жила его жена. По дороге встре

тил молодого льва, который хотел броситься на него, но Самсон мгновенно схватил льва 

и разорвал его руками, как козлёнка. Впоследствии утративший свою силу Самсон был 

захвачен филистимлянами, ослеплён, закован в цепи и брошен в темницу, что также на

ходит аналогии в будущей судьбе Василия Васильевича. 
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По версии В. Зайцева, чеканка монет типа Самсон/Сокольник началась в 1423 году, 

хотя, возможно, это произошло и раньше. Архаичные монеты с сокольником, не за

ключённым в ободок (401 A-D), относятся исследователем к чеканке в 1423-1425 годах 

при жизни Василия Дмитриевича (Зайцев 2004, страница 33). Последующие варианты 

(401 E-l) могли чеканиться как до, так и после смерти великого князя, уже при его 

сыне. Вероятно, часть этих вариантов начала производиться ещё при Василии Дмит

риевиче. Последние варианты (401 М-0), уже не являющиеся двуимёнными, отчека

нены при Василии Васильевиче. 

Удельных князей Великого княжества Московского (Галичского, Серпуховского, 

Можайского, Дмитровского и Малоярославецкого) также обязали отчеканить дву

имённые монеты с именем великого князя Василия, что несло смысловую нагрузку 

приведения последних к присяге сыну великого князя. Штемпели с Самсоном, снятые 

с того же маточника, что и московские, были использованы в монетной чеканке Юрия 

Дмитриевича галичского и Семёна Владимировича серпуховского для производс

тва двуимённых монет. Для чеканки монет Андрея Дмитриевича можайского, Петра 

Дмитриевича дмитровского и Ярослава Владимировича малоярославецкого были из

готовлены свои штемпели с Самсоном. Некоторые князья позже продолжили чеканку 

монет с Самсоном уже только со своим именем. Известны также денги с Самсоном 

князя Александра. От раскрытия личности этого князя во многом зависела датировка 

двуимённых эмиссий. Недавно была найдена денга подобного типа (1999), на кото

рой читается не только имя, но и отчество князя - Иванович, что делает вероятным 

кандидатом на выпуск этих монет Александра Ивановича суздальского, жившего в 

Москве на стыке 1410-1420-х годов. Двуимённые монеты описаны также в разделах, 

касающихся чеканки соответствующих младших князей (под теми же номерами). 

По мнению В. Зайцева (2004, страницы 16-17), выпуск монет с подражаниями начался 

около 1431-1432, когда уже открыто противоборствующие за великокняжеский трон Юрий 

Дмитриевич и Василий Васильевич согласились передать спор в компетенцию хана. Иссле

дователь объясняет анонимность этих монет тем, что имя будущего великого князя остава

лось неясным. В августе 1431 года Василий приехал в ставку хана Улу-Мохаммада с целью 

добиться ярлыка на великое княжение. Несколько позже прибыл Юрий. В следующем году 

спор был решён в пользу Василия, что позволило ему снова помещать на монеты своё 

имя. Такова современная реконструкция этой эмиссии, хотя велика вероятность, что под

ражательные монеты, находящие близкие аналогии в нижегородской чеканке московских 

князей второй половины 1410-х, начали чеканиться уже около 1418 года. 
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Полуденги и пулы (группы 111, IV) включены в данный блок по общности типов с груп

пами 1-11. Возможна их чеканка во Владимирских землях. 
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Юрий Дмитриевич дважды занимал великокняжеский трон - в 1433 и 1434 годах. 1 
Вероятно, он чеканил монету в обоих случаях, хотя разделить эти его эмиссии пока 

представляется затруднительным. После смерти Юрия в 1434 году были отчеканены 

схожие по типу монеты его сына, Василия Юрьевича. 

Юрий Дмитриевич 

• 
Имя 

группы 
Номинал 

XI Денга 

Василий Юрьевич 
-

• 
Имя 

группы 
1 Номинал 

Xll ----- Денга 

Датировка 

1433-1434 

Датировка 

� 1434 

Вес 
средний или нормативный 

основной иапазон г. 

О. 73-0. 75 (О.62 .. 0.80) 

Вес 
средний или нормативный 

основной иапазон г. 

0.73-0.75 (О.62 .. 0.80) 

Два штемпеля с изображением св. Георгия, оставшиеся от чеканки Юрия Дмитриевича 

в Москве, были также использованы в комбинации с: 

- штемпелем с Самсоном (оставшимся от чеканки Василия Дмитриевича и Василия 

Васильевича (Мец 1974, №1, сильно сработавшимся); 

- строчным штемпелем с именем великого князя Дмитрия. 

Первых монет сохранилось довольно много. Их вес примерно соответствует весу 

монет Василия Васильевича в 1435-1445 годах. Монеты с именем Дмитрия более 

легковесны. Вероятно, Василий Юрьевич передал штемпели с московского монетного 

двора своему младшему брату Дмитрию Юрьевичу Шемяке (Лейбов 2010, рисунок 5). 

Денги 510 попадаются в кладах 1435-1445 годов. Возможно, они одноштемпельны с 

508, что послужило причиной их размещения в группе Xlll. Полуденги 512 однотипны по 

реверсу с денгами 510. Они отнесены к данной группе и вообще к чекану Юрьевичей с 

долей сомнения. 

Василий и/или Дмитрий Юрьевичи 

• • 
Xlll 

Денга 

Полуденга 

Денга 

Датировка 

1435-1446 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

• 

0.46 .. 0.57 

0.16 .. 0.24 

0.39 .. 0.43 
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По возвращении в Москву в 1434 году Василий Васильевич, видимо, некоторое 

время продолжил чеканку тяжёлых монет 446 первой группы св. Георгия. Этим 

монетам даны номера (варианты) в пределах 446 типа. Вариант монеты 446 G 

имеет штемпельную связь по стороне со всадником (Лейбов 2010, №75а) с монетой 

Юрия Дмитриевича 500 В. Возможно, он чеканился непосредственно перед вторым 

занятием Москвы Юрием. 

Василий Васильевич {1434} 

• Имя группы Номинал Датировка 

XIV 2-я группа св. Георгия Денга � 1434 

Василий Васильевич {1434} 

Аверс Реверс ••• 
РУССКАЯ ЛЕГЕНДА СВ. ГЕОРГИЙ -7 -

F В картуше Змея на спине 

КН&� под конём, 

Ь86ЛН затылком вправо. 

KIStlG Буквы K-N 
G В картуше по сторонам Vll 

КН&� 
86ЛНК 
HStlG 
ИЛ6Н 

1 или подобная 

н .кн�ь. v 

86ЛНКI Подобно F, v 

8'1GИЛЬ но змея на хвосте, 

18'1GIЛЬ затылком влево 

68ИУ 
или подобная 

Вес средний 
или нормативный 

(основной диапазон ) , г. 

о. 73-0. 75 (0.62 .. 0.87) 

446 F: Мец 1974, №77. 

Вес 0.71-0.87 г. 

Мец 1974, №75 

Мец 1974, №76 

446 G, варианты. 
Также Лейбов 2010, №75а 

446 Н: Мец 1974, №78, Орешников 1896, 
рисунок 403. Вес 0.69-0.74 г. 

446 1: Мец 1974, №79. Вес 0.66-0.79 г. 

Это единственный случай размещения отчества в строчной легенде денги Василия 
Васильевича. Такой шаг был, видимо, призван отделить эмиссии Василия Васильевича 

и его тёзки Василия Юрьевича. 
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В конце 1434 или начале 1535 года в ВКМ была проведена денежная реформа (Зайцев 1 
2010-3, страница 10), нормативный вес денги был снижен примерно на 0.2 грамма. 

Весовые максимумы распределения монет последующих десяти лет составляют около 

0.51-0.52 грамма. Монеты XV и последующих групп практически не связаны штемпелями 

с предыдущими группами денег, вес которых составлял выше 0.7 грамма. Полный 

отказ от старых штемпелей должно было обусловить какое-то событие, и, вероятно, 

это захват Москвы Юрием. Таким образом, в 1434-1435 произошло полное обновление 

«штемпельного парка». Единственным исключением является штемпель с подражанием 

6-го типа, который, впрочем, не в точности совпадает с теми, что использовались до 

реформы. Возможно, для изготовления новых штемпелей с подражанием был найден 

и использован старый маточник. Некоторые типы новых монет напрямую копируют 

старые - князь на троне, ездец и другие. 

Монеты нового периода чеканятся либо в разных мастерских, либо в разных цехах 

монетного двора, не пересекаясь напрямую. Возможно, какие-то из них относятся 

к провинциальному чекану в традиционных ещё со времен Василия Дмитриевича 

центрах. Монеты Василия Васильевича 1435-1445 годов некоторых мастерских имеют 

штемпельные связи с монетами Дмитрия Юрьевича (1446-1447, а возможно, и 1445), а 

некоторых - нет. Вероятно, первые из этих мастерских попали в руки Дмитрия при его 

восшествии на великое княжение, а вторые нет. 

Мастерские, изолированные от чекана Дмитрия Юрьевича, начали работу ещё до 1445 

года, некоторые из них пережили его княжение и продолжили чеканку как минимум до 

1447 года, а возможно, и дольше. Очевидно, они не попадали в руки Дмитрия Юрьевича. 

Вполне вероятно, что все они находились вне Москвы. 

Все монеты группы XV тяжеловесны. Мастерская перестала работать ещё до 

пленения Василия Васильевича в 1445 году. Среди монет этой группы дважды встречается 

довольно редкое явление - чеканка монет «двумя аверсами» (534, 537). 

Группа XVll содержит самый распространённый тип 1535-1545 годов - сочетание 

Сирены со св. Георгием. Пунсон всадника, возможно, был перегравирован впоследствии 

и использован в чекане Дмитрия и Василия. 

Группы XVI и XIX - как раз те, которые использовали в своём чекане, каждая по 

отдельности, штемпель с подражанием 6-го типа. Мастерские работали как до прихода к 

власти Дмитрия, так и после окончательного возвращения Василия в 1447 году. Монет с 

именем Дмитрия в них не чеканилось. Интересно, что штемпельные связи монет группы 
XIX зафиксированы только на позднем этапе, между легковесными монетами. 

Группа XVlll представлена всего двумя, тяжеловесными, типами, причём в её чеканке, 

видимо, использован старый штемпель с Самсоном. Группа ХХ изолирована и анонимна, 

отнесена к чекану Василия Васильевича предположительно. Мастерская, чеканившая эту 

группу, также работала как до пленения великого князя, так и послt"! 1447 года. 
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1 Как отмечает Зимин (Зимин 1991), после получения известия о пленении Василия 

Васильевича в июле 1445 года власть в Москве (до тех пор пока Василий находился 

в плену), согласно традиционным представлениям о порядке наследования 

великокняжеского престола, перешла к Дмитрию Юрьевичу Шемяке, как старшему 

в роде Калиты на Руси. Спустя примерно три месяца Василий Васильевич из плена 

вернулся. Прошло ещё три с половиной месяца, и 12 февраля 1446 года Василий был 

схвачен Иваном Андреевичем можайским, объявлен изменником и ослеплён. На 

великое княжение взошёл Дмитрий Юрьевич, пробывший на нём год, до февраля 1447 
года. После его изгнания в Москву окончательно возвратился Василий Васильевич, 

получивший с тех пор прозвище Тёмный. 

Периодом с октября 1445 по конец 1447 года, вероятно, можно датировать 

снижение веса московской денги примерно до 0.47 грамма. Предь�дущие десять лет 

он оставался стабильным и составлял в среднем 0.51-0.52 грамма. Причины снижения 

веса могли быть разные. В конце 1445 года вернувшийся из плена Василий остро 

нуждался в средствах для оплаты выкупа татарам. После изгнания Дмитрия возникла 

необходимость изъятия из обращения монет с его именем. Помимо этого, частый 

переход власти из рук в руки в условиях феодальной войны не мог не сказаться на 

ослаблении контроля над производством монет. 

Вследствие чехарды на престоле появилось немало монет Василия и Дмитрия, 

связанных друг с другом штемпельными связями. Они разбиты в каталоге на пять 

групп. Группа XXI, состоящая всего из двух типов, связанных штемпелем реверса, 

описана первой, поскольку в ней не зафиксировано снижение веса. 

Группа XXll начинается с тяжёлых монет Дмитрия Юрьевича 

и продолжается более лёгкими монетами Василия Васильевича. 

Этот тип, похоже, был введён Дмитрием, но стал основным 

в столичном чекане после его изгнания. Одна сторона этих 

монет содержит изображение св. Георгия, другая - профиль 

князя, представляющий собой копию с его печати. По каким-то 

причинам самые ранние монеты этого типа, как Дмитрия, так и 

Василия (605 A-G), несут нечитаемую легенду вокруг профиля. 

Спустя некоторое время после возвращения на княжение Василия 

вес монет был снижен ещё больше - до 0.39-0.41 грамма. 

Печать 
Дмитрия Юрьевича 

Эта, как и две следующие группы монет характерны тем, что все они содержат 

в ликокняжеские монеты Дмитрия Юрьевича с его основным изобразительным 

типом - всадником, колющим копьём змея (св. Георгием). 

Именные стороны монет Дмитрия Юрьевича 
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В третьей смешанной группе (ХХШ) - три изолированные подгруппы, объединённые 

в группу благодаря близости по типу. Монеты Василия Васильевича 610 А и 615 А-В 
представляют собой самый классический московский тип со строчной легендой и 

изображением св. Георгия. Вероятно, они чеканились ещё с 1435 года. Когда Василий 

Васильевич оказался в плену, Дмитрий Юрьевич, видимо, отчеканил тип со своим 

именем, использовав штемпель 610 А со всадником (Зайцев 2004, страница 54, рисунок 

11). Неизвестно, какой ещё тип монет Дмитрия можно было бы отнести к его чеканке за 

три месяца 1445 года, если она была. Ряд монет типов 610 А, 615 С имеет уже сниженный 

вес по отношению к предыдущим. Варианты 615 D-E являются развитием чеканки типа 

615 после 1447 года. 

В конце 1446 - начале 1447 года или даже некоторое время спустя строчные 

штемпели 615 С с именем Василия были использованы для изготовления двуимённых 

монет с именами обоих претендентов на великое княжение (615 Н-1). Также была 

отчеканена двуимённая монета 625 А. Грубые двуимённые монеты низкого веса (615 

L-M), возможно, были выбиты Дмитрием Юрьевичем после 1447 года. 

Группа XXIV самая запутанная. В её первый блок включены монеты Василия 

Васильевича 1435-1445 годов с изображением князя на троне (630). Позднее, этими 

же штемпелями были отчеканены анонимные монеты с головой {635). Второй блок в 

данной группе составляют именные денги Дмитрия Юрьевича (640-643) и связанные 

с ними штемпелями анонимные монеты 644 и 647, чеканенные «двумя реверсами». 

Вес лишь первой из этих монет сходен с весом именных монет Дмитрия других групп, 

остальные заметно легче. Наконец, третий блок группы составляют монеты с именем 

Василия. Первые монеты этого блока (650 А, 652 В) отчеканены старым штемпелем с 

изображением св. Георгия (реверс 615 В), который ранее попадал в руки Дмитрия 

Юрьевича. Этот штемпель затем замещается другим штемпелем с изображением св. 

Георгия с именем Василия (в монетах 650 В, 651, 652 А). Эти два штемпеля комбинируются с 

типами реверсов Дмитрия Юрьевича (640-642), сходными или, возможно, идентичными. 

Чеканка типа 670 группы XXV началась, видимо, незадолго до вокняжения Дмитрия 

Юрьевича. Заменив штемпель с именем Василия на штемпель со своим именем и 

изображением петуха, он продолжил работу этой мастерской. По возвращении Василия 

Васильевича тут чеканятся монеты с использованием штемпеля с петухом, однако имя 

Дмитрия на нём уже либо практически нечитаемо (тем более для современников этой 

монеты), либо даже ретушировано точками. Труднообъяснимую загадку представляет 

собой вариант 673 С, при чеканке которого был использован строчный штемпель с 

именем Василия, относимый Василию Юрьевичу Косому (505 В). Возможно, Дмитрий 

Юрьевич отправил в мастерскую, занимавшуюся изготовлением этой группы монет, 

имевшийся у него к моменту занятия Москвы инструмент для чеканки. 
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1 Чеканка Василия Васильевича и связанная с ней 

чеканка Дмитрия Юрьевича (после 1435) 

• Имя группы 

XXI Группа князя 

XXll Группа профиля 

XXlll 
Третья группа 

св. Георгия 

XXIV 
Группа князя на 

троне 

xxv Группа петуха 

' 

Номинал Датировка 

1545-1546 

1446-1447 

-1447 

После 1447 

1435-1446 

-1447 
Денга 

1447-1453 

1435-1445 

1446-1447 

1447-1453 

До 1447 

-1447 

1447-1453 

Птнцы НА МОНЕТАХ 

Вес 
средний или нормативн ый 

(основной диапазон), г. 

0.51 (О.46 .. 0.58) 

0.51 (О.51 .. 0.54) 

0.47 (О.39 .. 0.55) 

0.43 (О.34 .. 0.48) 

0.41 (О.34 .. 0.43) 

0.51 (0.46 .. 0.57) 

0.47 (О.42 .. 0.51) 

0.31 .. 0.38 

0.51 (О.43 .. 0.57) 

0.47 (О.38 .. 0.54) 

0.39-0.41 (0.32 .. 0.43) 

0.51 (О.46 .. 0.57) 

0.47 (0.40 .. 0.51) 

0.39-0.41 (0.31 .. 0.43) 

В иконографии русских монет выделяются некоторые типы птиц, которым можно 

дать более точное определение. Так, особенностями петуха, появляющегося уже на 

монетах Дмитрия Ивановича Донского, являются: распушенный хвост, сложенные 

крылья и хохолок на голове. Ещё одно характерное монетное изображение - птица 

с крыльями, поднятыми над спиной. Какая птица 

подразумевалась под этим изображением, подсказывает 

микулинская денга 2930 Фёдора Михайловича. В её 

легенде дано библейское изречение о голубе. 

Петух и голубь на московских монетах 

Возможно, также из Великого княжества Тверского, а именно кашинской чеканки, 

заимствован тип денег Василия Васильевича 670, на котором изображена ласточка -

птица с раздвоенным хвостом. В древнеславянской мифологии она являлась символом 

гре шника, молящегося о прощении. По преданиям, внутри ласточки находилось три 

целебных камня - чёрный, красный и белый. Чтобы добыть эти камни, 

~ грудь ласточки разрывали. На более поздних кашинских пулах хорошо 

виден «фонтан», поднимающийся вверх из тела ласточки. 

Ласточка на кашинском пуле 

Прорисовки: Гайдуков 2006, Гайдуков 1993 
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Серпуховское княжество 

Монеты Серпуховского княжества начал чеканить герой Куликовской битвы -

Владимир Андреевич Храбрый. Его чеканка началась, вероятно, в 1380-х - в то же 

время или несколько позже чеканки великого князя московского. 

Считается, что первые серпуховские монеты чеканились в Москве (Волков, Зайцев, 

Лейбов 2010, страница 10}, и инициатором удельной чеканки был именно великий 

князь московский. Ряд монет Владимира имеет штемпельные связи с монетами 

Василия Дмитриевича московского. Другими центрами, чеканившими серпуховскую 

монету, были, собственно, Серпухов, Боровск и, возможно, поволжские владения 

Владимира (Волков, Зайцев, Лейбов 2010, страница 10). 

Известны полуденги Владимира с кентавром. Помимо веса, они отличаются от 

однотипных им денег по арабской стороне без плетёнок. Исследователи отмечают 

два других возможных типа полуденег Владимира (Волков, Зайцев, Лейбов 2010, 

страница 39, №90, 91), но обе стороны этих типов отчеканены штемпелями для денег, 

а сами монеты повреждены и изношены и потому, вероятно, являются денгами. 

Владимир Андреевич Храбрый 

• 
11 

111 

IV 

v 

VI 

Номинал 

Денга 

Vll Полуденга 

Датировка 

1380-е 

-1390-е-1406 

-1406-1409 

-1390-е-1406 

-1406-1409 

-1410 

-1406 

Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.00 (0.91"1.03) 

1.00 (О.91"1.00) 

1.00 (О.79"1.23) 

0.90 (О.83"0.94) 

0.90 (О.83"0.94) 

0.85-0.90 (О.80"0.88) 

0.82 (О. 72"0.82) 

0.35, 0.43, 0.44 

• 
800-803 

808-814 

817 A-G 

817 Н-М 

820,821 

825-828 

832 

835 

После смерти Владимира в 1410 году Серпуховское княжество было разделено 

между тремя его сыновьями - Иваном, Семёном и Ярославом. Иван Владимирович 

получил столицу, где правил приблизительно до 1417 года. Большинство его монет 

удачно характеризует монетный стиль ВКМ середины 1410-х и помогает датировать 

современные ему монеты других уделов. Лишь группа 1 представлена архаичным 

типом с именем Токтамыша, который чеканился в 1410-1413 годах. 
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Известны монеты Ивана с сильно искажённой легендой, без слова «кня )) и 

непонятным окончанием oyrлov, возможно, указывающим на их чеканку от им 11и 

Ивана Владимировича, как князя угличского (группа IV). 

Иван Владимирович 

• Номинал Датировка 

1410-1413 
Денга 

1413--1417 
Полуденга 

Денга -1414-1417 

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

0.80-0.87 (0.77"0.90) 

0.63"0.75 

Около 0.35 

0.67"0.73 

• 
845 

850-856 

860 

865 

Младший сын Владимира, Ярослав, владел Малоярославцем в 1410-1426 годах. 

В начале 1415 года Ярослав Владимирович уехал в Литву, где, видимо, беспрерывно 

пребывал до 1421 года (Волков 2006-2, страница 15, Зайцев 2012-2, страница 186). 

Монеты групп IV-V, а возможно, и ранние чеканились от имени князя в Москве. 

Пула группы V, два из которых, а возможно, 

и все три, связаны общим штемпелем реверса, 

сильно разнятся по весу. Автором этого 

штемпеля, вероятно, был мастер из Молдавии, 

прибывший в свите малоярославецкого князя 

по его возвращении из Литвы (Зайцев 2012-2, 

страница 186). На обеих сторонах пула 886 В 

помещены подражания латинской готической 

легенде. Перед их выпуском в Москве тем 

Грош с именем Александра, найденный 

в Московской области (Зайцев 2012-2, 

рисунок 5. Вес 2.80 г.) 

же молдавским мастером были отчеканены копии молдавских медных грошей 

Александра 1 Доброго с весом 2.51-2.80 грамма, более чем вдвое превышающим весовую 

норму подлинных молдавских монет, но примерно совпадающим с весом пул 886 В. 

Ярослав Владимирович 

• Номинал 

Денга 

Полуденга 

Денга 

Пул о 

Датировка 
' 

-1410-1415 

� 1421-1426 

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

0.66"0.82 

0.37 

0.62"0.72 

0.58, 1.04"1.38, более 2 

• 
870,871 

873 

875,876 

879-881 

885,886 

Средний сын, Семён Владимирович, получил в 1410 году Боровск, которым управлял 

до смерти старшего брата Ивана. Около 1417 года Семён получил Серпухов, где был 
• 

князем до своей смерти в 1426 году. Он, вероятно, начал чеканку ещё в Боровске (группы 

1-11) и продолжил её затем в Серпухове. 
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Известны двусторонние подражания, связанные 

штемпелями с именными полуденгами Семёна (Волков, 

Лейбов 2007, №З, 4). На позднем этапе чеканки Семёна 

появляются строчные типы денег и полуденег (группы 

11 1-V); некоторые строчные штемпели участвовали в 

чеканке двуимённых монет (с Василием Дмитриевичем 

московским). Штемпели монет 905 со святым Георгием 

и 915 со всадником были использованы затем в 

Двустороннее подражание 
Семёна Владимировича 

(Коллекция Валерия 
Лейбова, вес 0.29 г.) 

чеканке сменившего Семёна на серпуховском троне 

Василия Ярославича. Семён Владимирович чеканил монету и в своих владениях 

в Нижегородско-Суздальском княжестве (группа Vll), видимо, по весовой норме, 

принятой в этом регионе. 

Семён Владимирович 

• Номинал Датировка 

��----

"'1410-1413 

11 
Денга - 1410-1417 

"'1417-1426 

111 Полуденга 1410-1426 

IV Денга 
v Полуденга "'1417-1426 

VI 

Vll 
Денга 

1410-1426 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.89 

0.61 .. 0.77 

0.52 .. 0.59 

0.23 .. 0.32 

0.56 .. 0.73 

0.23 .. 0.30, 0.48 

0.74 (О.62 .. 0.82) 

0.48, 0.53, 0.54 

Типы 

890 

895 А, 896 A-D 

895 В, 896 Е 

900 

904-907 

910,911 

915,916 

920,921 

Монеты первой группы Василия Ярославича связаны штемпелями с монетами 

Семёна Владимировича. Монеты последующих групп - более низкого веса, который, 

видимо, стал синхронизироваться с современными им московскими монетами 

Василия Васильевича. Среди денег Василия Ярославича с самым низким весом (группа 

V) присутствует и двуимённая монета (совместная с великим князем московским 

Василием Васильевичем). Чеканка монет в Серпуховском княжестве закончилась, 

вероятно, в 1450-х годах. 

Василий Ярославич 

• Номинал Датировка 

"'1426-1435 

11 1435-1445 

111 Денга "'1435-1450 

IV "'1447-1450 

v После 1447 

VI Полуден га "'1426-1450 

124 СЕРПУХОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО 

Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.51 .. 0.65 

0.51 (0.45 .. 0.52) 

0.40-0.51 {0.39 .. 0.51) 

0.40 .. 0.47 

0.34 .. 0.48 

0.17 .. 0.28 

Типы 

930-935 

940 

945-948 

951 

955-958 

965-967 







































Галичско-Звенигородское княжество 

Монеты Галичско-Звенигородского княжества чеканились вначале в Москве, 

а позднее, возможно, в Рузе (Волков, Зайцев, Лейбов 2010, страница 42). Один, самый 

часто встречаемый из ранних типов монет Юрия Дмитриевича, имеет экземпляры с так 

называемым «полуторным» весом {1.22, 1.37), соответствующим весу современного ему 

джучидского данга. Монета с весом 1.22 г. перечеканена из данга или подражания ему. 

В то же время большинство монет этого типа тяготеет к стандартному весу русских монет 

конца XIV века и даже к облегчённому весу первого десятилетия XV века {0.90-1.00 

грамма). 

Юрий Дмитриевич 

• Номинал Датировка 

-1389 

11 Денга -1390-1405 

111 -1400-1410 

IV Полуденга -1400-1410 

v Денга 
-1410-1420 

VI Полуденга 

Vll -1418-1425 

Vlll 
Денга 

-1420-1433 
IX Полуденга 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

1.00 

0.90-1.00 (0.86 .. 1.08), 

1.22, 1.37 

0.90 (О.76 .. 0.90) 

0.34 (О.28 .. 0.35) 

0.62 .. 0.74 

0.24 .. 0.27 

0.58 .. 0.72 

0.70 .. 0.77 

0.19 .. 0.27 

Типы 

1100, 1101 

1105 

1110-1112 

1115-1119 

1130-1132 

1135 

1140-1142 

1146-1148 

1153, 1154 

После смерти Юрия Дмитриевича чеканка княжеских монет в Галиче была продолжена 

его младшим сыном, Дмитрием Юрьевичем Красным (Агарков 2010) до 1440 года, а 

после, вероятно, и средним сыном -Дмитрием Юрьевичем Шемякой. 

Дмитрий Красный и Дмитрий Шемяка (Юрьевичи) 

• 
' 

1 

Номинал Датировка 

Денга 1435-1445 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

0.50-0.51 

' 

Типы 
1 

1160 

Великокняжеские монеты Юрия Дмитриевича и его сыновей описаны в разделе о 

монетах Великого княжества Московского. 
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Можайское княжество 

Монетные типы можайского князя Андрея Дмитриевича довольно многочисленны. 

Ранние монеты чеканились в Москве (группы 1, 11). Известна монета Андрея, 

перечеканенная из полноценного данга Токтамыша с весом 1.40 грамма. Более поздние 

монеты чеканились уже преимущественно в Можайске. Вес монет Можайского кня

жества снижался синхронно с московским. 

В группу VI объединены все типы весовой группы 0.81"0.94 грамма, кроме монет, 

связанных штемпелями с выпусками можайских денег с именем Афанасия, хоть и 

чеканились они, вероятно, в разных мастерских. Некоторые монеты этой группы имеют 

свои типологические аналогии в более тяжеловесной группе 111, например, 1212-71230, 

1216-71240. Они являются, видимо, хронологическим продолжением деятельности 

каждой из этих мастерских. 

Андрей Дмитриевич 

• Номинал Датировка 
Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

Типы 

11 

111 

IV 

v 

VI 

Vll 

Vlll 

IX 

х 

XI 

Xll 

Xlll 

XIV 

xv 

XVll 

XVI 

Денга 1.00 (0.93"1.08, 1.40) 1200-1201 
-1389-1391 

Полуденга 0.50 1205 

1.00 (О.88"1.02) 
1212-1216 

-1391-1395 
1219,1220 

Денга 
1125-1127 

-1395-1412 0.92 (О.81"0.94) 
1230-1240 

-1391-1395 0.50 (0.39"0.49) 1250-1255 
Полуденга 

0.42 (О.27"0.43) 1260-1266 
-1395-1420 

Пул о -0.80-1.00 1270-1272 

Денга 0.68 .. 0.70 1275-1281 
-1412-1415 

Полуденга 1285,1286 

Денга 0.51-0.72 (0.48 .. 0.75) 1290-1292 
-1415-1430 

Полуденга 0.22"0.29 1295-1299 

Денга 0.56"0.78 1305-1310 
-1420-1425 

Пул о о. 75, 1.80, 1.87 1315,1316 

Денга 0.60, 0.61 1320-1323 
-1425-1432 

Полуденга 0.24 .. 0.36 1325-1329 

Волков, Зайцев, Лейбов 2010 - Волков И. В., Зайцев В. В., Лейбов В. Л., 
Серебряные монеты Московских удельных княжений. Конец XIV - начало 

второго десятилетия XV веков. Каталог-определwтель, Москва. 

Зайцев 2012-1 - Зайцев В. В., Монеты Ивана Андреевича можайского и Михаила 

Андреевича верейского, Москва. 
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Сыновья Андрея Дмитриевича, Иван и Михаил, продолжили чеканку в Можайском 

княжестве. Ряд монет Ивана Андреевича можайского, как и его отца, видимо, 

чеканился в Москве. В то же время возможно, что и ряд великокняжеских монет 

мог быть отчеканен в Можайске, или по крайней мере в московской мастерской, 

специализировавшейся на изготовлении монет можайских князей. Можайские 

монеты претерпевали примерно те же самые снижения своего веса, что и монеты 

московские. Известна легковесная двуимённая денга Ивана Андреевича и Василия 

Васильевича московского (1370), обстоятельства выпуска которой неясны. 

Иван Андреевич 

• Номинал 

Денга 

11 Полуденга 

111 Денга 

IV Полуденга 

v 

VI 
Денга 

После ликвидации 

Датировка 

1432-1434 

"'1435-1446 

"'1446-1447 

"'1446-1454 

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

"'0.70 (О.53 .. 0.73) 

0.21+ 

0.51 (О.47 .. 0.54) 

0.20 .. 0.23 

0.32 .. 0.38 

0.43-0.50 (О.39 .. 0.52) 

Можайского удела московскими властями в 

Типы 

1350 

1355 

1360-1363 

1367 

1370 

1376-1379 

1454 году были 

отчеканены можайские денги без имени князя, а также с именем Василия (с весом в 

пределах 0.34-0.39 грамма). Можайские пула без имени князя чеканились, видимо, 

продолжительное время, претерпев существенное изменение веса. Часть их имеет 

средний вес порядка 1.13 грамма, другие - почти вдвое легче (О.57, 0.61 грамма). 

Начало их чеканки могло произойти как при московских властях, так и ранее, при 

Иване Андреевиче. 

Михаил Андреевич, младший сын Андрея Дмитриевича, чеканил монеты в своём 

Верейском уделе. Монет Михаила, отчеканенных по весовой норме 1435-1445 

годов (О.51-0.52 грамма) мало. Вероятно, большая часть типов Михаила датируется 

промежутком между возвращением Василия Васильевича московского на великое 

княжение в 1447 году до разгрома Можайского княжества в 1454 году, хотя Верея 

оставалась за Михаилом и после. 

Михаил Андреевич 

• Номинал 

Денга 

Полуденга 

Датировка 

"'1435-1454 

"'1445-1454 

"'1435-1454 
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Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон) , г. 

0.40-0.51 (0.36 .. 0.57) 

0.38-0.47 (0.34 .. 0.49) 

0.16+ 

Типы 

1400,1403 

1409-1421 

1425 











! Михаил 

• 
А 

в 

Аверс 
� КНЯЗЬ С МЕЧОМ 

И ТОПОРОМ 

Человеческая 

голова перед 

ним. Круговая 

легенда П6У l\ ТЬ 

MHXl\NЛO.Rl\ 

ЖVO.Rl\ 

или подобная 

С Подобно А, кривая 

D 

Е 

F 

G 

между мечом 

и топором, 

�внизу 

Подобно С, 6 внизу 

Подобно С, 

�внизу 

Реверс 
�ЗВЕРЬ В 

ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ 

Подобно 1219 С 

Подобно 1219 С, 

плетёнка над 

зверем, прямо

угольник в круге 

Штемпель 1220 А 

Штемпель 1219 В 

Штемпель 1220 В 

" 

11 

11 

1220 А: Волков, Зайцев, Лейбов 

2010, №155 

1220 В: Волков, Зайцев, Лейбов 

2010, №156 

1220 D: Волков, Зайцев, Лейбов 

2010, №153 

1220 Е: Волков, Зайцев, Лейбов 

2010, №152 

1220 F: Волков, Зайцев, Лейбов 

2010, №151 

1220 С: Волков, Зайцев, Лейбов 2010, №154 1220 G: Волков, Зайцев, Лейбов 2010, №157 

Тип 1220 отличается от 1219 тем, что в круговой легенде 1220 присутствует имя 

Михаила (MHXl\NЛO.Cl\). Эти два типа имеют штемпельную связь между собой. 

Существует также можайский тип с именем Афанасия (OФONl\GO.Cl\). Эти имена даны 

без титула «князь». По разным мнениям, это могут быть имена белозёрских князей, чья 

вотчина входила в Можайское княжество (наиболее вероятно), или имена монетных 

мастеров. Легенды этих монет заканчиваются непонятным набором букв. Считается, 

что легенды с именами менее значимых князей могли искажаться намеренно. Данные 

монеты показаны в группах IV и V вместе с монетами Андрея Дмитриевича, с которыми 

они связаны по штемпелям. 

Монеты с именем Михаила меньше размером, хоть и более тяжёлые, чем монеты с 

именем Афанасия. Вероятно, они производились в разных мастерских. Монета 1225 А, 

по всей видимости, двуимённая, с именами как Афанасия, так и Андрея Дмитриевича 

можайского. 
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Дмитровское княжество 

Пётр Дмитриевич, четвёртый сын Дмитрия Донского, получил Дмитровский удел 

в возрасте четырёх лет. Он был единственным князем дмитровским, от чьего имени 

чеканились монеты. До совершеннолетия Пётр жил в Москве, где и были выпущены 

его первые монеты (группа 1). Значительный интерес представляет денга 1435 этой 

группы. Она двуимённа, отчеканена штемпелями ранних монет Петра и Василия 

Дмитриевичей, причём два известных экземпляра имеют неожиданно низкий вес -

0.66 и 0.71 грамма. 

Ряд монетных типов, не содержащих имени князя, был отнесён В. Зайцевым 

к чекану Петра Дмитриевича предположительно, на основании сюжетного сходства. 

В последней декаде жизни Петра Дмитриевича от его имени были отчеканены монеты 

популярного типа Самсон/Сокольник. В случае одного, более распространённого 

варианта, на обеих сторонах монеты помещена легенда с именем Петра, в другом, 

крайне редком случае, на стороне с сокольником находится легенда ".ТЬ КН&�& 

.G€ЛИ . .. , что относит эту монету в разряд совместных с великим князем эмиссий. 

Пётр Дмитриевич 

• Номинал 

11 Денга 

111 

IV Полуденга 

v Пул о 

VI 

Vll 
Денга 

Датировка 

КонецХIV в. 

-1397-1412 

-1400-1412 

1395-1427 

-1420-1425 

1413-1427 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.87"0.98 

0.80-0.90 (О.74"0.92) 

0.40 (О.36"0.40) 

0.77, 1.02 

0.71-0.74 (0.58"0.77) 

Типы 

1433-1437 

1440-1450 

1455-1465 

1470-1472 

1475 

1480 

1485-1490 

Известно несколько анонимных монетных типов, по дизайну отдалённо 

напоминающих грубые образцы московской чеканки времени перехода со строчной 

арабской легенды на русскую. Помимо подобных монет с леопардом 156 G, Н, 157 А, 

предположительно отнесённых ещё Толстым (1913) к чеканке Василия Дмитриевича 

московского, существуют монеты с мантикорой - зверем с человеческой головой. 

Наиболее вероятна их чеканка в Москве в начале XV века, но в мастерской какого 

князя - великого или удельного, представляется спорным. 

Денга с мантикорой � 
и грубой арабской легендой 
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Денrа с мантикорой � 
и варварской русской легендой 



















1383-1388 Борис Константинович 

Дмитрий Константинович Ноготь 

Василий Дмитриевич Кирдяпа 
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Двусторонние подражания 198 

Василий Дмитриевич московский 

и/или Василий Дмитриевич Кирдяпа 199 

Дмитрий Константинович Ноготь 207 

Даниил Васильевич 210 

Фёдор Васильевич 212 

Анонимные монеты начала XV века 

С грубым подражанием 214 

Неопределённые денги 221 

Анонимные пула 223 

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ЧЕКАН 
Даниил Борисович 224 

Иван Борисович Тугой Лук 225 

Василий Дмитриевич московский 227 

Иван Васильевич московский 232 

Александр Иванович Брюхатый, 

внук Кирдяпы 232 

Даниил Борисович, повторное княжение 234 

Иван Борисович Тугой Лук, 

повторное княжение 

Александр Иванович 

Василий Васильевич московский 

Юрий Дмитриевич галичский 

236 

236 

238 

239 



Чеканку монет в Нижегородском княжестве начал, вероятно, великий князь Борис 

Константинович во время своего пребывания на престоле в 1383-1388 годах. Известны 

также две группы монет, чеканенные позже. Обе группы, 11и111, содержат также анонимные 

монеты «Великого князя», отчеканенные, вероятно, сразу после свержения Бориса 

Константиновича в 1392 году. 

Борис Константинович 

• 
1 

11 

111 

Номинал 

Денга 

Датировка 

1383-1388 

� 1388-1392 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.88 (0.76"0.96) 

0.80"1.02 

0.85"0.98, 1.27 

Типы 

1520 

1525 

1530-1532 

Младший брат Бориса, Дмитрий Константинович Ноготь, владевший землями вокруг 

Суздаля, начал чеканить свою монету, видимо, в начале 1390-х (Тростьянский, Тростьянская 
2009). 

Дмитрий Константинович Ноготь 

• Номинал Датировка 

Денга � 1390-1392 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.95 

Типы 

1536 

Василий Дмитриевич Кирдяпа, сын старшего брата Бориса, также Дмитрия, сменил 

дядю на нижегородском престоле в 1388 году и, видимо, успел отчеканить монету того 

же типа и весового норматива, что и дядя (группа 1). В своё недолгое великое княжение, 

продолжавшееся до 1391 года, Василий, как и оба его дяди, чеканил монеты с изображением 

леопарда (группа 11). 

Василий Дмитриевич Кирдяпа 

• 
' 

11 

Номинал 

Денга 

Датировка 

� 1388 

1388-1391 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.88 

0.97 (О.92"1.06) 

Типы 

1540 

1545,1547 

1 Тростьянский 2009 - Тростьянский О. В., Монеты Великого княжества Нижегородско-

� Суздальского 1410-1431 годов, Москва. 

Тростьянский, Тростьянская 2009 - Тростьянский О. В., Тростьянская О. В., Монеты 
нижегородско-суздальского князя Дмитрия Константиновича/ 15-я Всероссийская нумизматическая 

конференция, Москва. 

Чижов 1922 - Чижов С. И., Дроздовский клад русских денег времени великого князя Василия 
Дмитриевича Московского с приложением семи таблиц, Петербург. 

Фёдоров-Давыдов 1989 - Фёдоров-Давыдов Г. А., Монеты Нижегородского княжества, Москва. 
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Московская администрация Нижнего Новгорода 

Нумизматика Нижегородско-Суздальского Великого княжества периода московской 

оккупации - вероятно, самый сложный раздел русской средневековой нумизматики. 

Штемпели монет, чеканенных с 1392 до 1410 года, в редких случаях выполнены 

качественно. Часто они представляют собой весьма грубую работу. Монеты, как правило, 

анонимны либо имя эмитента на них едва различимо. 

Василий Дмитриевич московский занял Нижегородско-Суздальское княжество в 1392 

году. Установлено, что он чеканил в Нижнем Новгороде анонимные монеты с легендой 

П6Уt\ТЪ КН&�& 86ЛИКОГО, а также, вполне вероятно, двусторонние подражания и 

именные монеты. Внутри групп анонимных монет «Великого князя» отмечено много 

штемпельных связей, они ведут также к некоторым двусторонним подражаниям, но не 

имеют связей с частью двусторонних подражаний и именными монетами, что говорит об 

их чеканке в разных мастерских. 

Анонимные монеты «Великого князя» 

• Номинал Датировка 

-1390-е 

-1400-е 

11 Денга -1390-е 

-1390-е 
111 

-1400-е 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.92 (0.88"0.93) 

0.86 (О.80"0.93) 

0.92 (0.85"0.96) 

0.92 (О.85"0.93) 

0.86 (0.80"0.89) 

Типы 

1550,1551 

1553-1557 

1560-1575 

Существует большое количество местных двусторонних подражаний, по своему 

исполнению очень близких к русскоязычному чекану Великого княжества Нижегородско

Суздальского (например, Фёдоров-Давыдов 1989, №687-709, 838-840, 914-1032) . 

Некоторые из них имеют с ним штемпельные связи, у других весьма вероятно их выявление 

в будущем. И хотя в данном каталоге русские двусторонние подражания джучидским 

монетам в целом не рассматриваются, некоторые из нижегородских подражаний ввиду 

характерности и близости официальному чекану включены в список монет. Так, группа 

11 показывает генезис популярного типа Василия Дмитриевича, подражающего дангу 

Джанибека с круговой легендой. Эти двусторонние подражания 1605, видимо, чеканились 

Оригинал данга 

Постепенное огрубление подражаний дангу Джанибека 

1605д 1605 в 1615 в 
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в конце XIV века, примерно в одно и то же время с именными монетами, смежными по 

стороне с подражанием (1615, 1616). Заметно, что по мере огрубления подражания и 

копирования типа не с оригинала, а с подражания оригиналу, увеличивается в размерах 

центральный ободок, символы внутри него приобретают беспорядочный характер, растёт 

количество точек в поле. 

Нижегородские двусторонние подражания 

• Номинал 

11 
Денга 

Датировка 

� 1390-1410 

Вес 
средний или нормативный 

(основ н ой диапазон), г. 

0.80-0.98 (О.77 .. 0.99) 

Типы 

1600 

1605 

Группа 1 именных монет Василия Дмитриевича традиционно причислялась нумизматами 

к эмиссиям Василия Дмитриевича Кирдяпы нижегородского в 1388-1391 годах (Орешников 

1896, Фёдоров-Давыдов 1989). Лишь Толстой (1913) относил эти монеты к выпускам 

Василия Дмитриевича московского. Отметим, что монеты 1615 были отчеканены слишком 

большим количеством пар штемпелей и претерпели заметное снижение веса, чтобы быть 

чеканенными лишь в течение трёх лет. Так, варианты 1615 D-M с нечитаемой круговой 

легендой или вовсе без неё несколько легче (вес 0.85-0.97 грамма), чем монеты с читаемой 

легендой (1615 А-С). Подражание дангу Джанибека с круговой надписью, использованное 

для большей части монет 1615, близко подражанию, помещённому на коломенские монеты 

Василия Дмитриевича московского (285, 286). Таким образом, чеканка этих монет именем 

Василия Дмитриевича московского более вероятна, и по крайней мере она осуществлялась 

после 1391 года. 

Следующая многочисленная группа 11 состоит из монет типа Грубое изображение зверя с 

едва читаемой круговой легендой/ Подражание. Звери на этих монетах довольно похожи 

между собой и имитируют традиционное изображение леопарда с поднятой передней 

лапой. Однако в процессе копирования рисунок деградировал так, что некоторые из 

зверей имеют крылья, другие - длинные клювы, копыта, а иные - длинные хвосты при 

отсутствии задних лап, что вызвало необходимость их классификации на леопардов, 

грифонов, драконов, лошадей и неопределённых зверей. Круговая легенда этих монет 

почти никогда не видна, но если видна, на её фрагментах обычно можно прочесть имя 

Василия. Большая часть этих монет, вероятно, чеканилась уже в начале XV века, судя по 

весу и грубости исполнения. Одна из них связана через штемпель подражания с денгами 

165, традиционно относимыми к московским (Волков 2006, рисунок 2). Чеканка монет в 

ВКНС от имени «не главного» на тот момент князя Василия Дмитриевича Кирдяпы в 1394-

140З не исключена, поскольку известны другие подобные прецеденты (эмиссии сыновей 

Василия, Даниила и Фёдора, и его дяди, Дмитрия Константиновича Ногтя). Однако большая 

часть монет со зверем была отчеканена, видимо, уже в 1400-е именем великого князя 

московского Василия Дмитриевича. Провести чёткий раздел между чеканкой одного и 

другого Василиев Дмитриевичей современное состояние исследований не позволяет. 

Варианты со зверем, идущим вправо, копируют варианты со зверем, идущим влево. На них 

имя Василия уверенно не читается, они анонимны. 
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Василий Дмитриевич московский 
(и/или Василий Дмитриевич Кирдяпа) 

• Номинал 

Денга 

11 

Датировка 

� 1391-1394 

� 1394-1400 

� 1401-1410 

� 1394-1410 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.00 (0.92 .. 1.02) 

0.92 {0.85 .. 0.97) 

0.86 (О.82 .. 0.91) 

0.86 {О. 78 . .  0.96) 

Типы 

1610,1615 
А-С 

1615 D-M, 
1616D 

1616 

1629-1640 

В ВКНС, хоть и аннексированном Василием Дмитриевичем московским, известна 

чеканка князей местной династии в 1392-1410 годах, особенно расширившаяся, видимо, 

в начале XV чека. Старшим по возрасту князем, имевшим право чеканки, был Дмитрий 

Константинович Ноготь. У монет Дмитрия чётко зафиксировано небольшое снижение веса 

со временем (Тростьянский, Тростьянская 2009). 

Дмитрий Константинович Ноготь 

• Номинал Датировка 

11 Денга � 1392-1410 

111 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон ) , г. 

0.88 

0.88 (0.87 .. 0.90} 

0.84-0.85 {0.76 .. 0.93) 

Типы 

1642,1643 

1645 

1647-1651 

Два сына Василия Дмитриевича Кирдяпы, Даниил и Фёдор, также чеканили свои 

монеты, получив это право от сеньора, Василия Дмитриевича московского. Тип Даниила с 

летящей птицей был ранее отнесён Фёдоровым-Давыдовым {1989} к эмиссиям Дмитрия 

Константиновича, но более позднему исследователю Тростьянскому (2009, страницы 13-

14) удалось прочесть начало имени Даниила на этих монетах. 

Даниил Васильевич 

• Номинал 
1 

Датировка 

Денга � 1403-1407 

Фёдор Васильевич 

• Номинал Датировка 

Денга � 1407-1410 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.84-0.88 (0.79 .. 0.96) 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.80 (О.78 ..  0.82) 

Типы 

1655-1661 

Типы 

1670-1672 
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Существует большой массив монет Нижегородского региона, главным образом 

1400-1410 годов, на которых не читается имя эмитента, либо полностью анэпиграфных. 

В каталоге рассматривается часть таких монет, поддающаяся классификации. 

Анонимные денги группы 1 в основной массе несут на реверсе грубое зеркальное 

подражание реверсу гюлистанского данга Джанибека с одним из набора орнаментов 

в центре (самые частые: косая сетка, прямая сетка, �, �). Иногда, но редко, в этой 

группе встречаются и другие подражания дангам Джанибека, а скорее, судя по грубости 

исполнения, подражания русским подражаниям предыдущих лет. 

В группу 11 собраны некоторые характерные нижегородские типы, которые пока не 

удаётся надёжно связать с другими группами монет ВКНС. В группу 111 помещено несколько 

типов нехарактерного для этих земель номинала - полуденги. В эту группу включена и 

спорная монета с именем Даниила и весом 0.40 грамма. 

В окрестностях Городца и на других территориях, принадлежавших ВКНС, находят 

медные пула различных типов весом от 0.31 до1.72 грамма (Гайдуков 1993, страницы 58-

59, группа IV). Их систематизацию ещё только предстоит провести. 

Анонимные монеты Нижегородского региона

• 
1 

11 

111 

IV 

Номинал 

Денга 

Полуденга 

Пул о 

Вес 
1 

Датировка средний или нормативный Типы 
(основной диапазон), г. 

-1400-1410 1700-1734 
0.80-0.90 (О.68 .. 0.92) 

1750-1768 

-1393-1410 0.32 .. 0.48 1775-1778 

0.31 .. 1.72 1790-1802 
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Нижегородско-Суздальская нумизматика, как, впрочем, и история 1410-1431 годов 

имеет ряд небесспорных вопросов. В данном каталоге мы придерживаемся версий, данных 

в наиболее полном на сегодняшний день научном исследовании (Тростьянский 2009). 

Даниил Борисович, сын Бориса Константиновича, сумел вернуть Нижний Новгород 

в 1410 году. В несколько последующих лет в ВКМ, ВКНС и близлежащих княжествах 

происходила смена «старых» денег на «новые», более лёгкие. Вес нижегородской денги 

снизился больше, чем в Москве, - примерно с 0.80 до 0.53 грамма (Тростьянский 2009, 
страницы 48, 76). Брат и соратник Даниила Борисовича, Иван, также чеканил свою монету. 

Даниил Борисович 

• Номинал Датировка 

Денга - 1411-1415 

Иван Борисович Тугой Лук 

• Номинал Датировка 

Денга -1411-1415 

Чеканка в Нижнем Новгороде 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.51 .. 0.60 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.53 .. 0.58 

Типы 

1900 

Типы 

1905,1906 

� -�
� l§Iфi 

Аверс 

РУССКАЯ ЛЕГЕНДА 

Реверс 

АРАБСКАЯ ЛЕГЕНДА 

@;М 
-

1900 А: Тростьянский 2009, 

нн №1 .1, 1.7-1.9, 1.15 

c:t А 
с: 
с: 
� 
._ 

в 

с 

КН& 
�ъ д"-N: 

ил� 
или подобная, 

точки вокруг. 
Ободок··········· 

Ободок•••••• 

Ободок•••••• 

D Подобно А, звезда 

Е 

F 

G 

под текстом 

Подобно С, кружок 

под текстом 

Ободок ! .'!' .'!'.'!'. '!'. � 

Крупно, ободок не 

виден 

((Чекан Булгара». Vll 

Точки. В картуше с 

четырьмя узлами 

счастья. Легенда 

со временем всё 
более искажена 

VI 

111 
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1900 В: Тростьянский 2009, 

нн №1.2, 1.4, 1.6, 1 . 11, 1.14 

1900 С: Тростьянский 2009, №1.5, 

1.13 

1900 Е: Тростьянский 2009, 

нн №1.10 

1900 F: Тростьянский 2009, 

нн №1.3 



1900 D: Вес 0.58 г. 
1900G 1905А 

Тростьянский 2009, НН №1.12 

1 Иван Борисович Тугой Лук 

Аверс 

РУССКАЯ ЛЕГЕНДА 

�vэп 
&Иil 

".1 

в П6V4 
К:N:hi 

M§t.Ii 184: 

А В квадрате, к каж-

в 

дой из сторон ко
торого примыкают 

полукруги 

Реверс 

ПОДРАЖАНИЕ 

Аверсу данга 

Тимура (?) чекана 
Булгара, 814 г.х. в 

рамке из малых 
дуг, точки вокруг 

ГОЛО ВА В КРУГЕ -) 

••• 
-

-
В картуше с че- v 

тырьмя узлами 

счастья и четырь-

мя точками 
в много-

лепестковом 

картуше 

11 

1905 В: Вес 0.53 г. 

Тростьянский 2009, НН №2.1 

1906 А: Тростьянский 2009, 

нн №3.1-3 

1906 в 

В то же время Суздаль оставался в руках Василия Дмитриевича московского. В городе 

в начале 1410-х осуществлялась анонимная чеканка (группы 1-IV). Последняя из них более 

легковесна - она отчеканена от имени «князя суздальского» в Суздале уже после возврата 

Нижнего Новгорода в 1415 году. 

Вернув Нижний Новгород, московский князь, вероятно, продолжил там чеканку 

великокняжеских монет (группа V) от своего имени. Василий Дмитриевич предпринимал 

попытки посадить в Нижнем Новгороде князя-марионетку, объявляя великим князем 

нижегородским сначала своего сына Ивана Васильевича (в 1416-1417), а затем внука 

Василия Кирдяпы, Александра Ивановича Брюхатого (в 1419). В перерывах между их 

кратковременными княжениями чеканились именные и анонимные монеты московской 

администрации (группы VI, Vll). 
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Часть подражательных псевдоарабских сторон, входящих в эти группы, восходит к 

московским типам подражаний Василия Дмитриевича и, судя по всему, их и копирует, 

являясь их упрощёнными вариантами (монеты группы Vl-типам подражаний М2 и Мб (см. 

страницу 80}, а монеты rруппы Vll - типу Ml. Собственно, эти нижегородские подражания 

подражают не джучидским, а московским монетам. 

Василий Дмитриевич московский 

• Номинал 

Денга 
Полуденга 

111 
IV 

v Денга 
VI 
Vll 

-

Датировка 

� 1410-1415 

� 1415-1423 

1415-1416 

1417-1419, 

� 1420-1423 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

0.62"0.75 

0.22, 0.26 

0.62"0.75 

0.57 (О.53"0.62) 

0.48"0.65 

0.51-0.56 {О.40"0.61) 

Типы 

1918 
1920 

1922-1928 
1935 

1939-1941 
1949-1951 
1954-1957 

Иван Васильевич был провозглашён великим князем нижегородским в 1416 году, 

однако уже в следующем году умер. При нём были отчеканены монеты подобного типа, что 

и анонимные монеты московской администрации, но с круговой легендой, содержащей 

имя князя. 

Иван Васильевич 

• Номинал Датировка 

Денга 1416-1417 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

0.50"0.58 

Типы 

1960 

Через несколько лет была предпринята вторая попытка назначить нижегородского 

князя - Александра Ивановича Брюхатого. Он был женат на дочери Василия Дмитриевича 

Василисе. Известен один тип его нижегородских именных монет. 

Александр Иванович Брюхатый 

• Номинал Датировка 

Денга � 1419 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

0.61"0.63 
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Типы 

1965 















Приблизительно 1423 годом датируется возврат Борисовичей в Нижний Новгород и 

Суздаль. Даниил Борисович занял великокняжеский престол, а его младший брат Иван 

получил Суздаль, где правил совместно с сыном Александром (Тростьянский 2009, 

страница 20). Подражание монеты 1983 восходит к московскому подражанию Василия 

Дмитриевича типа МЗ. 

Даниил Борисович 

• 
1 
, Номинал 

Денга 

Датировка 

-1423-1429 

Иван Борисович Тугой Лук 

• 
-

Номинал Датировка 

Денга -1423-1428 

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

0.53 (0.42"0.61) 

-

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

0.50 (О.41"0.56) 

Типы 

1981-1985 

Типы 

1990-1993 

Самый младший из ветви Борисовичей - внук Бориса, Александр Иванович, по версии 

О. Тростьянского (Тростьянский 2009, страница 18), появился в Суздале ещё до повторного 

прихода к власти в княжестве его дяди и отца, как наместник Василия Дмитриевича 

московского. Он был полным тёзкой Александра Ивановича Брюхатого, внука Василия 

Кирдяпы, и женился после его смерти на его вдове, московской княжне Василисе 

Васильевне. Известные двуимённые денги и полуденги с именами князя Александра и 

московского великого князя Василия, вероятно, также принадлежат чекану Александра 

Ивановича, но ещё в Москве (группы 1, 11), до прихода к власти Борисовичей в ВКНС. 

Александр Иванович 

• 
11 

111 

Номинал 

Денга 

Полуденга 

Денга 

Датировка 

-1420-1423 

-1423-1428 

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

0.52"0.72 

0.22"0.25 

0.50 (О.42"0.53) 

Типы 

1999,2000 

2002,2003 

2005-2008 
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Андрей Фёдорович 
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Андрей Александрович 247 

Фёдор Андреевич 247 
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и Андрей Александрович 248 

ЯРОСЛАВЛЬ 
Иван Васильевич 251 

Фёдор Васильевич 253 

Василий Иванович 254 

Междукняжение 254 

Александр Фёдорович 255 



Ростовское княжество 

В 1328 году ростовские князья, братья Фёдор и Константин, разделили княжество 

между собой так, что разделился и сам город Ростов на две «стороны» - Сретенскую и 

Борисоглебскую; первую взял себе Фёдор, вторую - Константин. Такое специфическое 

устройство Ростовского княжества сказалось и на его монетах. Одна из них несёт на себе 

имя князя Сретенской стороны, другая - Борисоглебской. 

Многие ростовские монеты с трудом поддаются определению, поскольку типы 

переходили из княжения в княжение, а качество чеканки было на низком уровне. Легенда 

лишь малой части экземпляров поддаётся уверенному прочтению, кроме того, имена 

князей часто искажены. 

Представителям Сретенской стороны (Андрею Фёдоровичу, Фёдору Андреевичу) 

характерны типы сторон с изображениями Иоанна Крестителя, воинов, сидящих друг против 

друга, а также, на более позднем этапе, зверя. Представителям Борисоглебской стороны 

(Александру Константиновичу, Андрею Александровичу и Константину Владимировичу) 

- типы с изображением князя в лодке (подражающие английской золотой монете), его 

видоизменённый вариант, походящий на Медузу Горгону, оплечное изображение князя и, 

на позднем этапе, рисунок стоящего воина. 

Монеты группы 1 чеканены от имени Андрея Фёдоровича и Александра Константиновича 

до 1404 года. После смерти последнего с 1404 по 1409 год продолжалась чеканка от 

имени Андрея Фёдоровича со Сретенской стороны, и Андрея Александровича (группа 11) 

и Константина Владимировича (группа 111) - с Борисоглебской. Один из вариантов монеты 

2100 связан через штемпель аверса с монетой 2115 группы 111, а монеты 2102 - с монетой 

2105 А группы 11. 

Группу JV составляет полуденга борисоглебского князя Андрея Александровича. Она 

примечательна тем, что в ней употреблены оба типа, характерные борисоглебским князьям, 

и не упомянуто о князе Сретенской стороны. Редчайшие монеты пятой группы содержат 

стороны сретенского князя Фёдора Андреевича и неясные указания на князя на второй 

стороне. Возможно, они представляют собой второе исключение из правила двуимённости 

ростовских монет. 

В группу VI собраны монеты с крупной головой на одной из сторон, имя князя на 

которых не удалось прочесть. В седьмую группу помещена единственная пореформенная 

(легковесная) ростовская денга сретенского князя Фёдора Андреевича и борисоглебского 

князя Андрея Александровича. 
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� Фёдоров-Давыдов 1981 - Фёдоров-
Давыдов Г. А., Монеты Московской Руси, 

Москва. 



Князья ростовские 

• Номинал

11 Денга 

111 

IV Полуденга 

v 

VI Денга 

Vll 

Датировка 

-1380-1404 

-1404-1409 

1404-1412 

1409-1412 

-1404-1412 

1412-1415 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.95-1.00 (О.89 .. 1.03) 

0.85-0.95 (О.79 .. 0.99) 

0.38 

0.83 .. 0.92 

0.80 .. 0.87 

0.60 .. 0.65 

Типы 

2100-2102 

2105-2110 

2115-2117 

2125 

2130,2135 

2140-2142 

2145 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Иоанн Креститель 

(коптская икона) 

Иоанн Креститель библейский проповедник, 

современник Христа, крестивший его. К Иоанну, 

находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, пришёл и Иисус 

с целью принять крещение. Иоанн, много проповедовавший 

о скором пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и 

сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 

ко мне?». На это Иисус ответил: «Надлежит нам исполнить 

всякую правду» - и принял крещение от Иоанна. Около 30 

года н. э. Иоанн был арестован, а затем казнён. Отрубленная 

голова Иоанна приобрела позднее сакральное значение. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

В канонической схеме Иоанн держит в руках свиток, на его 

голове - нимб, рядом - чаша с отрубленной головой. На заднем 

плане - дерево, в ветвях недалеко от его подножия - секира. 

На ростовских монетах ввиду малого поля для размещения 

композиции нимб и свиток пропадают, секира перемещается 

в руки Иоанна, голова лежит на земле. Правда, добавляется 

лик над композицией и птичка на дереве. При последующих 

упрощениях пропадает и дерево: остаётся лишь Иоанн с топором 

и отрубленная голова. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Иоанн Креститель -

Ангел пустыни 

КНЯЗЬЯ РОСТОВСКИЕ 243 













Ярославское княжество 

Чеканка монет в Ярославском княжестве началась, по всей видимости, в первом 

десятилетии XV века. Лишь на одном типе монет времени княжения Ивана Васильевича, 

продлившегося до 1426 года, чётко читается его имя и отчество. Остальные монеты 

отнесены исследователями к его чекану по метрологическим и иконографическим 

признакам (Мец 1960, Зайцев 2007-1). 

В первую группу собрано два типа монет, чеканенных только до реформы 1410-1413 

годов. Вторая группа представляет собой один, самый частый ярославский тип этого 

времени, чеканка которого началась до реформы 1410-1413 годов, а продолжилась после 

неё. Сюда входит две двуимённые монеты. Одна из них, с именами Ивана и Дмитрия, 

вероятно, чеканена от имени Ивана Васильевича и его брата, Дмитрия Васильевича 

3аозерского. На второй хорошо читается имя Ивана Васильевича, а на другой стороне 

присутствует также имя Даниила, вероятно, Романовича, двоюродного брата Ивана 

(Зайцев 2007-1, страница 64). Анонимные монеты третьей группы чрезвычайно редки. 

Иван Васильевич 

• Номинал 

1 1 

= 
11 Денга 

111 

Датировка 

� 1400-1412 

� 1412-1426 

1 

вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.83 .. 0.97 

0.80, 0.95 

0.63 .. 0.74 

Типы 

2200,2201 

2210 А, В 

2210 С, D, 

2211 

2215 

Монеты Фёдора Васильевича были условно разделены Н. Мец (Мец 1960) на две 

группы - более ранние (группа 1} и более поздние (группа 11). Впоследствии к каждой из 

этих групп «примкнуло» ещё по монете. Так, двуимённая монета 22З6 несёт на аверсе имя 

Андрея, вероятно, троюродного брата Фёдора Васильевича (Зайцев 2007-1, страница 65). 

Фёдор Васильевич 

• Номинал Датировка 

11 
Денга 1426-1434 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон , г. 

0.61 .. 0.81 

Типы 

2230-2232 

2235-22З9 

Василий Иванович занял княжеский стол в Ярославле, по всей видимости, весной 1434 

года, когда великим князем московским стал Юрий Дмитриевич (Зайцев 2010-З, страница 

8). В конце 1434 или начале 1435-го произошло понижение весовой нормы московской 

чеканки, вслед за которой последовало понижение нормы и чеканки ярославской. Василий 

Иванович успел отчеканить монеты в высоком весе (группа 1j , повторяющие дизайн 

последних монет его предшественника, но большинство монет его недолгого княжения 

принадлежит уже к новой весовой норме (группа 11). 
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Василий Иванович 

• Номинал 

Денга 

Датировка 

1434 

1434-1436 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.70 

0.52 (О.48"0.55) 

Типы 

2245 

2250, 2252 

Весной 1436 года Василий Иванович был смещён с престола в результате похода на 

Ярославль московских войск, возглавляемых его двоюродным братом Александром 

Фёдоровичем. Однако сам будущий преемник Василия на ярославском троне во время 

похода попал в плен к вятчанам. В этот короткий отрезок, видимо, были отчеканены 

монеты по подобию монет Василия Ивановича, но с неразборчивой легендой (Зайцев 

2010-3, страница 10). 

Междукняжение 

• Номинал Датировка 

Денга V.1436 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон ) , г. 

Около 0.52 

Типы 

2255 

Александр Фёдорович по восшествии на престол отчеканил монету (группа 1), используя 

старый штемпель Василия Ивановича (Зайцев 2010-3, страница 10). Этот тип мог чеканиться 

ещё некоторое время в ограниченном объёме. Все остальные монеты князя отмечены 

сниженным весом, характерным для середины и конца 1440-х (группа 11). 

Александр Фёдорович 

• 
11 

111 

Номинал Датировка 

-1436-1444 
Денга 

-1444-1450 

Пул о 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.43"0.53 

0.39-0.45 (О.34"0.46) 

0.87"0.96 

Типы 

2260 

2265-2268 

2270 

� 
Мец 1960 - Мец Н. Д., Ярославские князья по нумизматическим 

данным/ «Советская археология», №З, 1960, Москва. 
Зайцев 2007-1- Зайцев В. В., Редкие и неизданные русские монеты XIV

XV веков/ «Средневековая нумизматика Восточной Европы», выпуск 2, Москва. 
Зайцев 2010-З - Зайцев В. В., Монеты Василия Ивановича Ярославского (1434-

1436) /«Нумизматика», №4 (27), 11/2010, Москва. 
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С первыми эмиссиями Великого княжества Рязанского исследователи связывают 

буквенные надчеканы. Они ставились на ордынские монеты и, в меньшей степени, 

подражания им. Значение надчеканов и точное место их нанесения остаётся неясным. 

Традиционно считалось, что монеты контрамаркированы русскими буквами, однако 

специфика их начертания оставляет место для сомнений - некоторые надчеканы 

напоминают арабские буквы, если их расположить в определённом положении: «6°», 

«Б•» - арабская u, «Г•» - арабская j и, возможно, ещё ряд букв. Большое разнообразие 

надчеканов позволяет предположить наличие нескольких центров их нанесения. 

Буквенные надчеканы 

• Номинал Датировка 

Данг � 1380-е 

Существует своеобразная группа тяжёлых 

монет последних десятилетий XIV века с 

легендой П€Уt\ТЬ KNhiЗhi .G€ЛИК или подоб

ной (с сокращениями и искажениями). Одна 

сторона монет отчеканена обычны м способом, с 

помещением на неё особой Ф-образной тамги. 

Другая надчеканена крупной рязанской тамгой 

с головами внутри завитков. Традиционно эта 

группа относится исследователями к выпускам 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.26 .. 1.53 

Типы 

2280-2295 

2298 Е с именем Ивана (?) 

Вес 1.37 г. 

пронского князя Ивана Владимировича на основании прочтения в легенде имени Иван на 

двух экземплярах подобного типа. Однако это прочтение в легенде нечётко и вызывает 

сомнения. Принимая во внимание вес, наличие перечеканов этого типа рязанскими 

клеймами, относимыми Олегу Ивановичу, а также присутствие в легенде слова .G€ЛИК, 

данная группа отнесена в каталоге к анонимным (?) монетам великого князя рязанского, 

возможно, Олега Ивановича. 

Анонимные {?) монеты великого князя 

• Номинал Датировка 

Денга 1380-1390-е 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

1.35 (1.23 .. 1.43) 

Типы 

2298 

Надчеканка рязанской тамгой, сначала дангов, а затем и подражаний им, производилась 

одновременно или несколько позднее надчеканки буквами. Её начало связывают с именем 

великого князя рязанского Олега Ивановича. 

Рязанские тамги Олега и последующих правителей значительно разнятся. Пока 

не произведено подробного поштемпельного разделения надчеканов, для черновой 

классификации монет с рязанской тамгой приняты следующие два основных критерия: 

размер надчекана и форма его носика. 
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По размеру тамги условно разделены на: 

• Малые - занимающие малый участок, около трети ширины поля монеты; 

• Средние - занимающие несколько менее половины ширины поля; > 10 мм 

• Крупные - занимающие половину или чуть более ширины поля; 

• Особо крупные - занимающие почти всё поле, шириной более 10 мм. -
Носики тамг представлены в виде: 

• Стержня - вертикальной линии, иногда с равномерным утолщением внизу; 

• И голки - подобна стержню, но внизу заострена; 

• Стрелы -удлинённого носика с утолщением посередине и заострением внизу t; 
• Капли - круглого носика, плавно перетекающего в основную часть 6; 
• Мяча -круглого носика, резко переходящего в основную часть •. 

Один тип монет имеет надчеканку в виде Ф-образной тамги (2302 Ад). 

Олег Иванович 

• Номинал 

1 

Данг 

Датировка 

� 1380-1402 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.26."1.50 

Типы 

2302 

Существует монета, где рязанская тамга не надчеканена поверх дан га или подражания, 

а выбита обычным штемпелем с круговой легендой, которая едва видна (группа 1). Также 

есть группа монет (11) «со слёзками» - шариками на окончаниях тамги или под ними. 

Такие надчеканы идут поверх уже достаточно грубых подражаний. По весу эти монеты 

предположительно отнесены к поздней чеканке Олега Ивановича или ранней чеканке его 

сына Фёдора на рубеже XIV-XV веков. 

Олег Иванович или Фёдор Олегович 

• Номинал Датировка 
Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

Типы 

11 
Денга � 1395-1410 

1.26 

1.26 .. 1.34 

2307 

2310 

�1 Шорин 1971-1 - Шорин П. А., К вопросу о надчеканке тамги на монетах Великого 

княжества Рязанского/ Нумизматический сборник ГИМ, часть IV, выпуск 1, Москва. 

Шорин 1971-2 - Шорин П. А., Буквенные надчеканки на джучидских дирхемах и 

подражаниях им/ Вестник Московского университета, выпуск 6, Москва. 

Шорин 1977- Шорин П. А., Систематизация монет великого князя рязанского Ивана Федоровича 

(около 1417-1756 годов)/ Нумизматический сборник ГИМ, часть V, выпуск 11, Москва. 
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Надчеканы, традиционно относимые Фёдору Олеговичу, уже более однообразны 

по исполнению (группа 1), крупного или особо крупного размера. Вес монет постепенно 

снижается. Существуют и медные монеты, надчеканенные рязанской тамгой (подражания 

того времени?). 

Фёдор Олегович 

• Номинал Датировка 

Денга 1402-1427 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.92 .. 1.35 

Типы 

2315 

Иван Фёдорович первым стал помещать своё имя на рязанские монеты, отчеканив таким 

образом строчные денги (группа 1) и полуденги (группа 11), между которыми существуют 

штемпельные связи. Впоследствии имя Ивана помещалось по сторонам пустого квадрата, 

а на обратную сторону монеты наносился всё тот же традиционный рязанский надчекан 

тамги (группа 111). 

Иван Фёдорович 

• 
11 

111 

Номинал 

Денга 

Полуденга 

Денга 

Датировка 

1427-1456 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.90 .. 1.18 

0.46 .. 0.64 

0.73 .. 1.07 

Типы 

2330 

2335 

2340 

После смерти Ивана Фёдоровича были отчеканены монеты по московскому образцу с 

именем его малолетнего сына Василия, находившегося на попечительстве великого князя 

московского Василия Васильевича Тёмного. 

Василий Иванович 

• Номинал Датировка 

Денга 1456-1462 
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Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.39 (0.36 .. 0.40) 

Типы 

2350-2352 

2280: Русские Пi ГИМ 
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Анонимные монеты 291 

Ягайло 294 

Ягайло и/или Витовт 297 

УДЕЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА 

Владимир Ольгердович в Киеве 300 

Витовт в Луцке 301 

Дмитрий-Корибут в Новогрудке 301 

Константин Кориатович в Смотриче 302 

вито вт 

«Смоленская группа» Витовта 

и Романа Михайловича 304 

Стандартный чекан 306 

ЛИТОВСКИЕ НАДЧЕКАНЫ 

«Колюмны» Витовта 308 

«В» Свидриrайло 309 

«Колюмны» Свидриrайло 309 

Точки Михаила Чарторийскоrо 309 

Монеты заговора 
Михаила Олельковича 310 

КА3ИМИР 311 



Брянское княжество 

Брянский князь Дмитрий Ольгердович был, 

возможно, первым эмитентом монет с русскими 

легендами в XIV веке. До него в княжестве 

уже чеканились своеобразные двусторонние 

подражания Символу Веры с дангов хана Узбека. 

Дмитрий привнёс в брянский чекан новый тип 

двустороннего подражания - дангу Мохаммада 

Брянское двустороннее подражание 

данrу Узбека с Символом Веры 

конца 1360-х 

с зеркальной датой (7)73. Это подражание имеет 1 

штемпельную связь с именными монетами князя, 

чеканенными примерно с середины 1370-х в 

Трубчевске (Зайцев 2010-2, страница 13). 

Дмитрий Ольгердович 

Брянское двустороннее подражание данrу 

Мохаммада, чеканки Урду, 773 r.x. 

• Номинал Датировка 

Денга � 1375-1379 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.96 .. 1.14 

Стародубское княжество 

Типы 

2360,2361 

К монетам Стародубского княжества относят именные денги князя Александра 

Патрикеевича (группа 11) с «княжеским знаком» - Ф-образной тамгой с перекрестием, а 

также анонимные денги с подобным же знаком (группа 1) (Зайцев 2011-4, страница 18-20). 

Чеканка монеты с «княжеским знаком» в Стародубе началась, вероятно, в самом начале 

1380-х и её инициатором, возможно, был отец Александра, князь Патрикей Наримонтович. 

Расположение княжеской тамги остаётся под вопросом - большинство исследователей, 

несмотря на ориентацию псевдоарабских надписей вокруг неё и традиционно принятую 

ориентацию близких по типу ранних рязанских тамг, размещают её перекрестием кверху 

(Зайцев 2011-4, страница 20). 

Обращает на себя внимание, что монеты первой группы чеканены по более низкой 

весовой норме, чем монеты второй группы. Это роднит первую группу с брянскими 

монетами Дмитрия Ольгердовича, а вторую - с новгород-северскими монетами Дмитрия

Корибута и анонимными карачевскими денгами, то есть монетами второй половины 1380-х 

- начала 1390-х. 

Анонимные денги и монеты Александра Патрикеевича 

• Номинал 

Денга 
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Датировка 

� 1380-1386 

� 1386-1392 

Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.90 .. 1.13 

1.32 .. 1.46 

Типы 

2365 

2370 



Существует целый ряд анонимных монет с «княжеским знаком» и подражанием, 

весьма пёстрый по весу и дизайну, не связанный штемпелями с предыдущими группами. 

Поскольку тамга этого типа использовалась на монетах как минимум двумя князьями 

(Александром Патрикеевичем и Дмитрием-Корибутом Ольгердовичем), нет полной 

уверенности, чекану какого из северских княжеств они принадлежат. Некоторые варианты 

этих монет (2375 D, 2375 G) находят не только в границах северских княжеств, но и в 

западных областях Великого княжества Литовского (Новогрудок, Вильно). 

Анонимные монеты с «княжеским знаком» 

• Номинал Датировка 

Денга � 1380-1399 

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

0.65"1.36 

Новгород-Северское княжество 

Типы 

2375 

«Княжеский знак», подобный описанному выше, присутствует и на редчайших монетах, 

несущих на себе имя новгород-северского князя Дмитрия-Корибута Ольгердовича. Эти 

монеты, как и монеты Александра Патрикеевича, чеканены по весовой норме, близкой к 

норме джучидского данга. Другой символ, присутствующий на них, - меч. 

Дмитрий-Корибут Ольгердович 

• Номинал Датировка 

Денга � 1387-1392 

Поочье 

Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

Типы 

1.26"1.50 2380,2381 

Чеканка Дмитрия-Корибута 
в Новогрудке 

Надчеканивание джучидских монет и подражаний трезубцем - родовым знаком 

черниговских Рюриковичей - связывают с именем Романа Михайловича, смещённого с 

брянского княжения Ольгердом, но сохранившим за собой городЛюбутск на Оке (Беспалов 

2012, страницы 121, 127). 

Надчеканы черниговским трезубцем 

• Номинал Датировка 

Денга � 1375-1380 

Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.89"1.48 

Типы 

2390 
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Карачевское княжество 

В Карачевском княжестве чеканились анонимные 

монеты со всадником, подражающим, вероятно, 

монетам великого князя литовского Ягайло 1387-

1392 годов. Время их изготовления датируется 

двумя последними десятилетиями XIV века, вес 

соответствует нормам джучидских дангов (Зайцев 

2009-3). 

Карачевское двустороннее подражание, 

одноштемпельное по реверсу 

с монетой 2395 А. Вес 1.40 r. 

Анонимные монеты 

• Номинал Датировка 

Денга -13в1-1400 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

1.26 .. 1.50 

Типы 

2395 

Спашское княжество 

В Спашском княжестве чеканились местные денги (группа 1), а также, вероятно, 

надчеканивались ордынские монеты (rруппа 11). 

Анонимные монеты и надчеканы 

• 
11 

Номинал 

Денга 

Данг 

278 СЕВЕРСКИЕ КНЯЖЕСТВА 

Датировка 

1380-е 

-1385-1395 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.34 ... 1.48 

Типы 

2400 

2403 

Зайцев 2010-1 - Зайцев В. В., О времени и 

месте чеканки Спасских денег / «Нумизматический 

альманах», №1 (З9), 2010, Москва. 

Зайцев 2010-2 - Зайцев В. В., Монеты Дмитрия 

Ольгердовича Брянского (1372-1379) / «Нумизматика», №1 

(24), 02/2010, Москва. 

Зайцев 2011-4 - Зайцев В. В., «Северские» монеты с 

«княжеским знаком», 80-е гг. XIV в. /«Нумизматика», №1 

(28), 2/2011, Москва. 

Зайцев 2009-З - Зайцев В. В., Монеты Карачевского 

княжества/ «Нумизматика», №З (22), 08/2009, Москва. 

Беспалов 2012 - Беспалов Р. А., О датировке клеймения 

монет черниговским трезубцем / «Средневековая 

нумизматика Восточной Европы», выпуск 4, Москва. 
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Точная атрибуция некоторых монетных типов, чеканенных в Великом княжестве Литовском, 

до сих пор остаётся под вопросом. Трудности в определении лежат в грубом исполнении 

монет, обусловившем их почти перманентную анонимность на протяжении более чем ста лет. 

В отличие от восточной Руси, в западной, составлявшей подавляющее большинство 

территории ВКЛ, феодальная раздробленность была ликвидирована очень скоро после 

начала чеканки первых местных монет. Тем не менее ряд князей литовской династии 

Гедиминовичей успели начать удельную чеканку, которая уже частично была освещена 

в разделе о монетах чернигово-северских княжеств, находившихся, большей частью, 

в зависимости от ВКЛ. Ключевой вопрос - где были отчеканены первые литовские 

монеты - в столичном Вильно или в одном из удельных княжеств - остаётся открытым. 

Представление монет ВК Литовского начнём с тех, которые традиционно ассоциируются с 

общенациональными эмиссиями великих князей литовских. 

Известно два наиболее спорных и в то же время самых тяжёлых типа монет: 

• Равносторонний крест на головке копья/ русская легенда П�Уl'.Т; 

• Леопард / русская легенда или подражание. 

Оба типа анонимны. Каждый из них представлен предположительно в двух весовых 

группах: вес монет первой из них стремится к 1.20 грамма, другой же - существенно ниже, 

около О. 75 грамма. 

Традиционно выпуск первых монет государства проявляет свою экономическую 

целесообразность в привязке нововыпущенных денег по весу к деньгам, уже обращающимся 

в данном регионе, в той или иной, но обязательно простой пропорции. Роль общепризнанной 

валюты в последней четверти XIV века в западной Руси играл пражский грош. Ещё ранее, в 

середине столетия, к пражскому грошу в соотношении 2 к 1 были привязаны эмиссии русских 

малых грошиков во Львове. Позже по их подобию и весу стали чеканить подольские грошики 

в Смотриче. Со временем пропорционально снижению веса пражского гроша снижался 

и вес западнорусских грошиков. Около 1376 года, во времена правления Владислава 

Опольчика, он составил около 1.20 грамма. На наш взгляд, два рассматриваемых ранних 

типа литовских монет было выпущено как разменная монета для пражского гроша, имевшая 

курс, традиционный для русских грошиков, то есть равная половине пражского гроша. Это 

позволяет датировать начало их чеканки концом 1370-х годов. 

Если бегло рассмотренная нами экономическая подоплёка выпуска литовских 

грошиков достаточно прозрачна, то подоплёка политическая остаётся туманной. Их 

полная анонимность, которую нельзя объяснить только грубостью исполнения, оставляет 

открытым вопрос, чьей политической волей данные деньги были выпущены. В отличие 

от львовских и подольских грошиков, чеканившихся по западноевропейскому образцу, 

данные монеты выполнены в традициях восточно-русского стиля, причём, увы, далеко 

не лучшего образца. Символы, помещённые на литовские грошики, сложно без натяжки 

привязать к определённой исторической персоне, что, впрочем, сближает их с образцами 

восточно-русской нумизматики. Можно лишь предположить, что равносторонний крест, 

присутствующий на одном из типов, мог символизировать независимость литовской 

православной Киевской митрополии, признанной константинопольским патриархом в 

1375 году. Леопард же, помещённый на другой тип, возможно, равно как и в случае монет 
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московских, означал претензии великих князей литовских на общерусское главенство. 

Следует заметить, что равносторонний крест на головке копья позднее на своих монетах 

использовал Витовт, а изображение леопарда, вероятно, Ягайло. 

Метрология литовских серебряных монет до 1386 года 

Несмотря на то, что данные два типа литовских монет представлены в двух весовых 

категориях, невозможно говорить о нескольких номиналах едва зарождавшейся денежной 

системы ВКЛ (Гулецкий, Громыко, Криворучко 2007, страница 36). Метрологических 

данных литовских грошиков, особенно второго типа, на данный момент явно недостаточно 

для точных выводов. В то же время огромный разброс, казалось бы, одновременных друг 

другу серебряных монет по весу, не имеющий аналогов в других русских княжествах, 

свидетельствует об очень плохом контроле за их производством. Вероятно, с конца 

1370-х до 1386 года вес литовской монеты существенно снизился, перестав соответствовать 

весу половины пражского гроша. В связи с этим встаёт вопрос о названии монет ВКЛ. Два 

ранних типа, нами описываемых, названы грошиками по аналогии со львовскими. В более 

поздних источниках встречается наименование пенязи, которое мы и употребляем для 

всех более поздних монет, потерявших связь с пражским грошем в пропорции 2 к 1. 

Датировка 

До 1386 

Около 1386 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диа пазон), г. 

� 1.20 (0.86 .. 1.68) 

� 0.75 (0.53 .. 0.81) 

1 

-

Типы 

2501, 2502 А-Е, 2505, 2506 

2502 F-G, 2507, 2508 

Возможные эмитенты литовских 

великокняжеских монет до 1386 года 

Великим княжеством Литовским в рассматриваемый период времени управляли: 

Период 

До 1377 

1377-1381 

1381-1382 

1382-1386 

Восточная(виленская)часть 

Ольгерд 

Ягайло 

Ягайло 

-

Западная (трокская) часть 

Кейстут 

Кейстут 

Скиргайло, как наместник 

Имя эмитента и место чеканки литовских грошиков также остаётся под вопросом. 

Различные исследователи, помимо Вильно, называли возможными местами их чеканки 

Ковно и Троки. Следует отметить, что ВКЛ имело на тот момент специфическое политическое 

устройство - было разделено на западную и восточную части, управлявшиеся разными 

князьями. Монеты обоих типов, особенно с леопардом, находят не только в близости 

от их столиц, но и на больших расстояниях, даже в восточных областях княжества. Нет 

сомнений, что типы, а возможно, и некоторые их варианты, принадлежат работе различных 

мастерских. Однако есть, безусловно, и объединяющий их мо4ив, проявляющийся в 

расположении букв или буквообразных знаков на одной из сторон обоих типов. Возможно, 

один тип чеканился в восточной части страны, другой - в западной. Возможно же, тип с 

леопардом подражал типу с равносторонним крестом на головке копья. 
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Списком великих князей литовских в 1370-1386 годах ряд претендентов на чеканку этих монет 

11с> ограничивается. Если подтвердится прочтение Эугениюсом Иванаускасом легенды типа 2505 

как \)i\КНР(\ (Иванаускас 2009, страница 23), его можно будет с уверенностью отнести чеканке 

князя Витовта Кейстутовича, который был в 1384 году крещён в православную веру с именем 

Александр. В это время Витовт владел рядом территорий в западной части страны. 

Помимо серебряных, известна одна, полностью медная монета с леопардом. 

Анонимные монеты 

Номинал Датировка 

Грошик (пенязь) 
� 1376-1386 

Пул о 

Типы 

Равносторонний крест на головке копья 

/русская легенда П6У l\. Т 

Леопард/ русская легенда 

или подражание 

Монеты 1386-1392 годов 

Выпуск монет, надёжно связываемых с именем великого князя Ягайло, датируется 1386 

годом и ассоциируется с унией ВКЛ с Польшей. Вес монет в последующие шесть лет, как и 

за предыдущий период, существенно снизился (Гулецкий, Громыко 2006). 

Период 

1 

2 

3 

4 

Примерная 

датиров ка 

� 1386 

1387-1388 

1388-1390 

1390-1392 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.90 (0.80 .. 1.05) 

0.70 (0.62 .. 0.75) 

0.58 (О.48 .. 0.61) 

0.40 (0.29 .. 0.44) 

Типы 

2515 А, 2516 А 

2515 В-С, 2516 В-С, 2523 А-В 

2519, 2520, 2521, 2523 с, 

2524, 2525, 2535 А 

2527-2532, 2535 B·D 

Ягайло с 1386 по 1392 год более чем вдвое снизил вес литовской монеты. Многие 

поздние монеты фактически легче 0.30 грамма. Судя по смене монетных типов, вес снижался 

постепенно. Основным государственным монетным типом стал тип со всадником. 

Ягайло 

Номинал Датировка Типы 

1386-1388 Леопард/ Лицо 

11 1388-1390 
Двойной крест/ Лицо или Леопард, 

Пенязь Зверь/Орёл 

111 1387-1392 Двойной крест/ Всадник 

IV 1388-1392 Двойной крест/ Дракон 

Существует монета с гербом Ягайло - двойным крестом в геральдическом щите, другая 

сторона которого занята изображением, известным по ранней анонимной чеканке, -

равносторонним крестом на головке копья. Позже оно также было использовано Витовтом 

в общенациональной стандартизированной чеканке. По этой причине данный тип относят 

к 1392 году, когда Витовт стал наместником Ягайло в Вильно. 
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/ 1 1с111щ XIV века Великое княжество Литовское находилось в состоянии феодальной 

1 111 нности. Князья из династии Гедиминовичей владели уделами, полученными 

f 11 t 11ин го князя или по наследству. В 1370-е годы началась чеканка Гедиминовичей в 

11111их удельных чернигово-северских княжествах. В западных и южных областях ВКЛ 

ю1с1• 11 чалась удельная чеканка, раньше всего в Киеве, затем, вероятно, в Смотриче, 

lуцн и Новогрудке. 

Киевское княжество 

В Киеве ещё до именных монет Владимира Ольгердовича, 

возможно, и параллельно с ними, чеканились двусторонние 

подражания дангам Джанибека. Первые киевские именные 

монеты большего размера (14-16 мм), более поздние с 

равноконечным крестом - менее расплющенные (12-13 мм). 

Двустороннее киевское 

подражание дангу 

Джанибека №J-1 

Существует группа киевских монет, до недавнего времени 

признаваемая нумизматами поддельной. На одной стороне изображён княжеский знак 

Владимира Ольгердовича, а на другой - равносторонний крест и русская легенда Б� 

ПОСОБИ (Боже, помоги). Нам удалось ознакомиться с изображениями трёх вариантов 

подобного типа, причём в одном из них легенда идёт против часовой стрелки. Мы 

склоняемся к мнению, что монеты эти подлинные, оставляя тем не менее вопрос открытым. 

Киевские монеты с леrендой Б6 ПОGОБИ 

Владимир Ольгердович 

• Номинал 

Пенязь 

Датировка 

До 1394 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

0.47 .. 0.71 

Волынское княжество 

Типы 

2550-2552 

Волынь была одной из отчин Витовта, будущего великого князя. Существуют версии о 

более ранней датировке волынских пенязей со львом и равноконечным крестом и отнесении 

их Фёдору Любартовичу. Однако вслед за Э. Иванаускасом (Иванаускас 2009) эти монеты 

отнесены в каталоге Витовту, принимая во внимание метрологические характеристики и 

известные параллельные выпуски других литовских князей. 

Вито вт 

• Номинал Датировка 

Пен я зь - 1387-1393 
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Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

0.38-0.40 (О.32 .. 0.43) 

Типы 

2560,2561 



Новогрудское княжество 
Дмитрию-Корибуту Ольгердовичу принадлежали в разное время домены не только 

в восточной, но и в западной части Великого княжества Литовского. Одним из них было 

княжество Новогрудское - колыбель ВКЛ. В нём Дмитрий-Корибут чеканил монеты 

по весовой норме литовского пенязя с теми же знаками, что и в княжестве Новгород

Северском - Ф-образной тамгой с перекрестием и мечом. Документированные находки 

этих монет происходят только из приближённых к Новогрудку районов {Малежик 2012, 
страница 30). 

Дмитрий-Корибут Ольгердович 

• Номинал 

Пенязь 

1 
Датировка 

� 1390-1399 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон) , г. 

0.38-0.40 

Подольское княжество 

Типы 

2565-2567 

Более сложная система монетных номиналов была построена в Подолье. Известны 

подольские грошики князя Константина Кориатовича (группа 1), а также пенязи (группа 
11), составлявшие, вероятно, третью часть номинала грошика (Громыко 2010, страница 

71). Подольские грошики, как и послужившие им прототипом львовские, разменивались с 

популярными в регионе пражскими грошами в соотношении 2 к 1. Грошики Константина 

примечательны тем, что на одной из сторон размещался герб правящей венгерской 

династии Анжу, а на другой - изображение святого Георгия, которым Кориатовичи 

пользовались, как родовым символом. 

Константин Кориатович 

• 
11 

Номинал 

Грошик 
Пенязь 

Чеканка Гедиминовичей 

в Северских княжествах 

Датировка 

� 1380-1388 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.77, 1.01"1.15 

0.22"0.30 

Типы 

2575,2576 

2580 

Громыко 2010 - Громыко А" О подольских 

денариях Константина Кориатовича / «Банкаускi 

веснiк», №7 (480), 03/2010, Минск. 

Малежик 2012 - Малежик В" Находки северских монет на 

Новогрудчине / «Банкаускi веснiк», №7 (552), 03/2012, Минск. 

Рябцевич 2007 - Рябцевич В. Н" О монетах Новгород

Северского и Стародубского удеJ11Jв Великого княжества 

Литовского (последняя четверть XIV в.) / «Средневековая 

нумизматика Восточной Европы», выпуск 2, Москва. 
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Фактическая власть в ВКЛ с 1392 года принадлежала Витовту, как наместнику великого 

князя Ягайло. В 1401 году Витовт был признан великим князем официально. Известна 

серия очень качественно сделанных монет, чеканенных в Вильно, Смоленске, и, возможно 

(2606), где-то ещё. Эта эмиссия датируется исследователями рубежом XIV-XV веков 

(Иванаускас 2009, страницы 27-29, 32, 33) и знаменует окончание периода феодальной 

раздробленности в ВКЛ. Эмиссии удельных монет литовских князей XV века неизвестны. 

Штемпели для этих монет разных городов резал один искусный мастер. Для 

них характерны двойные линии гербов. Виленские монеты (группа 1) несут на себе 

изображение всадника с занесённым мечом, смоленские (группа 11) - идущего льва или 

двух леопардов. Существуют более грубые варианты смоленских монет, выполненные 

зеркально (2606, 2609). Кроме монет с гербом Витовта «Колюмны», известны смоленские 

монеты с «княжеским знаком» или буквой Ю, относимые к чеканке наместника Витовта, 

князя Романа Михайловича. 

Виленских монет известно очень мало, их номинал и нормативный вес не до конца 

ясен. Известна как мелкая серебряная монета с весом 0.21 грамма, так и крупная, 

выглядящая медной, монета весом 0.44 грамма (2600 С). 

Монеты Витовта и Романа Михайловича 

• 
11 

111 

Номинал 

Пенязь 

Датировка 

"' 1399-1410 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.21, 0.44 

0.38"0.48 

Место 

чеканки 

Вильно 

Смоленск 

После устранения раздробленности Витовт чеканил только один, общенациональный 

тип монет в столичном Вильно, а также Луцке. 

Общегосударственная чеканка Витовта 

• Номинал Датировка 

Пенязь "' 1401-1430 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.32 (0.19"0.33) 

Место 

чеканки 

Вильно, 

Луцк 

вито вт 303 









Монеты пускались в обращение на южных территориях ВКЛ по кур у И, 11р жского 

гроша (Борейша, Казаров 2009, страницы 13-15). Исследователи пр дn л.11 ют, что 

надчеканивание производилось в Киеве (Иванаускас 2009, страница 3 ), 1< 111 е или 

Митриевых Кишинах (Козубовский 2004, страницы 164-165, Ивакин, Козубо11 ·1<и 1996, 

страницы 297-298) или Рыльске (Зайцев 2009-4, страница 193). Точка вну ри l<олюмн 

связывается исследователями с пометкой Михаила Ивановича Гольшанского, ко1 р 1 w ыл 

назначен наместником Витовта в Киеве в 1422 году (Борейша, Казаров 2009, стр 11и1 �·' 15). 

Князь Свидригайло Ольгердович, носивший крестильное имя Болеслав, был н li.J'I 11 

Витовтом наместником великого князя на Северщине в 1420 году. Некоторые из м 111·11 

описанных выше, могли надчеканиваться и под его началом (Зайцев 2009-4, страница t), 

Известна также особая контрамарка с готической буквой В на круглом пунсоне (группа 11), 

принадлежащая, вероятно, Болеславу-Свидригайло. Она встречается в кладах вмест 

надчеканами Колюмн, а иногда и поверх них. 

Надчеканивание Колюмнами с четырьмя точками осуществлялось Свидригайло 

примерно в 1436-1440 годах (Борейша, Казаров 2009, страница 34). Встречаются 

надчеканы этого типа на монетах Кичи-Мохаммада и Саида Ахмада 11, двуязычных аспрах 

Каффы и надчеканах Колюмн Витовта. Наиболее вероятным центром надчеканивания 

считается Брацлав. К этому времени Колюмны трактовались уже как государственный 

символ Великого княжества. 

Надчеканы, состоящие из четырёх точек или двух точек и линии, относят к подольским 

эмиссиям брацлавского старосты, князя Михаила Чарторийского (Борейша, Казаров 

2009, страницы 37-40). Самые поздние из известных надчеканенных монет - акче Хаджи 

Гирея, выпущенные в 1462-1463. 

Надчеканки в виде якоревидной тамги (группа V) относят к монетам государственного 

заговора, целью которого было возведение крупного феодала, князя Михаила 

Олельковича, на великокняжеский престол (Борейша, Иванаускас 2009). Неудавшаяся 

попытка переворота датируется 1481 годом, предположительным местом изготовления 

надчеканов называется Мстиславль. Большинство надчеканов этого типа помещено 

на акче крымских Гиреев. Якоревидная тамга, вероятно, служила личным знаком князя 

Михаила . 

• 
Колюмны 

11 в 

111 
Колюмны, 

четыре точки 

IV 
Четыре/ две 

точки 

v 
Якоревидная 

тамга 

Датировка 

� 1419-1422 

� 1422 

, � 1436-1440 

Начало 1460-х 

� 1481 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.80"1.15 

0.86 

0.54, 0.66 
• 

0.52"0.98 

Место 
над чеканки 

Киев? 
Р ыльск? 

Брацлав 

Мстиславль 
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Великое 
еС'l'ВО 

Тверское 

Иван Михайлович 

Иван Михайлович 
и/или Борис Александрович 

Борис Александрович 

Борис Александрович 
и/или Михаил Борисович 

Михаил Борисович 

КАШ ИН 

Иван Борисович 

Василий Михайлович 

МИКУЛИН 
Фёдор Михайлович 

Фёдор Фёдорович 

ГОРОДЕН 

Александр Иванович 

МОСКОВСКАЯ ОККУПАЦИЯ ТВЕРИ 
Иван Иванович 

Василий Иванович 

317 

319 

320 

331 

333 

343 

344 

346 

347 

347 

348 

349 



Иван Михайлович, правивший в 1399-1425 годах, начал выпуск монеты в Великом 

княжестве Тверском. Точная дата начала чеканки неизвестна, вероятно, это были 

1410-е. Помимо традиционной для русских земель денги, широкое распространение в В КТ 

получило медное пуло. 

К чеканке Ивана Михайловича относится первое на 

Руси изображение на серебряной монете современного 

герба России -двуглавого орла. По мнению И. Волкова и 

В. Лейбова, близкие аналогии в трактовке этого сюжета 

обнаруживаются в нумизматике Золотой Орды. Несмотря 
Пуло Джанибека 

с двуглавым орлом 
на то, что нумизматика Великого княжества Тверского 

не знает случаев подражаний серебряным монетам джучидов, медные пула Джанибека 

середины XIV века несут подобное изображение (Волков, Лейбов 2012, страница 81). 

Иван Михайлович и его преемник Борис Александрович не ставили своих имён на 

чеканенные в Твери пула. Тем не менее известны городенские и кашинские пула с их 

именами, что позволило П. Гайдукову распределить по княжениям их анонимные тверские 

пула. Ранние пула Твери имеют чрезвычайно большой разброс веса в пределах одного типа, 

что объясняется контролем не единичных экземпляров, а партий медных монет. Например, 

вес пул с павлином вправо колеблется от 0.60 до 3.50 грамма (Гайдуков 1993, страница 45). 

Тем не менее сохранившееся количество этих монет позволяет узнать среднее и пиковое 

значения их веса по типам. П. Гайдуковым установлено, что Иван Михайлович чеканил 

типы со средним весом приблизительно от 2.60 до 1.80 грамма. 

Иван Михайлович 

• Номинал Датировка 

Денга 
1399-1425 

Пул о 

Вес 

средний или нормативный 
(основной диапазон), г. 

0.60-0.66 (О.53 .. 0.69) 

0.60-0.66 (О.61 .. 0.69) 

2.49 

1 Типы 

2700-2706 

2710 

2715 

При смене княжений тип тверских пул не поменялся, что было обусловлено их 

анонимностью. Поэтому в данной секции рассматриваются пула, чеканка которых была 

начата при Иване Михайловиче и продолжена при Борисе Александровиче, в течение 36 

лет княжения которого средний вес пул снизился с 1.80 до 1.60 грамма, а возможно, и 

ниже, вплоть до 1.40 грамма. 

Иван Михайлович и Борис Александрович 

• Номинал Датировка 

Пул о -1415-1461 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.50-2.60 

Типы 

2720-2723 

Титул Бориса Александровича на его первых монетах звучит не как великий князь, 

а просто как князь (группа 1). Они были отчеканены в 1425-1426 годах до коронации 

Бориса. Группа 11 составлена из монет того же типа, но уже с великокняжеским титулом. 
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Характерной особенностью монет Бориса Александровича групп 11 и 111 является мелко 

разлинеенная строчная легенда. В маленькое поле монеты вмещ ли д 7 трак текста. 

За всё время тверской чеканки Бориса вес денег незначительно сни ил я (примерно с 

0.60 до 0.56 грамма). Группа IX, сюжет которой заимствован из популярн 

типа, чеканилась, по мнению В. Лейбова, в Кашине (Лейбов 2009, страниц 

также городенские денги Бориса Александровича (группа Х). 

Борис Александрович 

• 
11 

111 

IV 

v 

VI 

Vll 

Vlll 

IX 

х 

XI 

Xll 

Xlll 

Номинал 

Денга 

Пула 

Датировка 

1425-1426 

-1426-1440 

-1430-1450 

-1440-1461 

1425-1461 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.59-0.61 (О.50"0.63) 

0.56-0.60 {0.50"0.63) 

1.60-1.80 

- ---

Типы 

2730 А-С 
2730 D-F, 

2731 

2734-2740 

2745-2752 

2755-2760 

2765-2767 

2775-2777 

2780-2785 

2790 

2795,2796 

2800,2801 

2805,2807 

2810, 2811 

1 

При смене княжений тип тверских пул снова не поменялся. К пулам Михаила Борисовича 

уверенно относятся пула с весом ниже 1.40 грамма, однако существует вероятность, что 

он начинал чеканку с несколько более высокого среднего веса, вплоть до 1.60 грамма. 

Некоторые из популярных пул этой группы, возможно, чеканились и после ликвидации 

Великого княжества Тверского. 

Борис Александрович и Михаил Борисович 

• Номинал Датировка 

Пула - 1440-1485 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.00-1.70 

Типы 

2815-2828 

Гайдуков 1993 - Гайдуков П. Г., Медные русские монеты конца XIV - XVI веков, Москва. 
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Михаил Борисович продолжил чеканить не только те же типы пул, что и его отец, 

но и те же типы денег, к которым, впрочем, добавился и ряд новых мотивов. Вес денег, 

остававшийся более-менее стабильным долгие годы, в последние годы существования 

В КТ снизился примерно с 0.55 до 0.47 грамма (Гайдуков 1993, страница 51). При Михаиле 

впервые на тверские пула стало помещаться имя великого князя. Активно разви валась 

кашинская чеканка (группы V, VI). Известна группа пул (Х), имеющих, по не объяснённым 

пока причинам, значительно более низкий вес, чем у всех остальных групп пул. 

Михаил Борисович 

• Номинал Датировка 

11 -1461-1480 

111 Денга 

IV -1475-1485 

v -1461-1480 

VI 

Vll 

Vlll 1461-1485 

IX 
Пул о 

х 1480-1485 
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Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

0.48 .. 0.58 

0.41 .. 0.53 

0.48 .. 0.58 

-1.30-1.40 

-1.10-1.30 

-о.во 

Типы 

2835-2841 

2845,2847 

2850-2855 

2857-2860 

2865 

2870,2871 

2875,2876 

2880,2881 

2722 D, Е, 

2885,2888 

2890, 2891, 

2871С 





















































Некоторые князья чеканили монеты, будучи удельными в крупнейших городах Великого 

княжества Тверского - Кашине, Микулине и Городене (Старице}. 

Кашинские князья Иван Борисович (группа 1) и его дядя Василий Михайлович (группа 11} 

чеканили денги и пула. Существуют редкие типы денег с весом около 0.60 грамма, в целом 

соответствующим весу тверских монет 1410-1420-х годов, к которым относят их чеканку. 

Однако большая часть монет этих князей намного более легковесна, что в совокупности 

с присутствием на монетах Василия Михайловича типа с лучником (характерного для 

тверского чекана лишь после 1426 года) вызывает сомнения во времени и назначении этих 

эмиссий. 

От имени Василия Михайловича чеканились кашинские пула (группа 111}. Также известен 

целый ряд анонимных кашинских пул, начало чеканки которых по весу относится ко 

времени до 1426 года (группа IV}. 

Кашинские князья 

• Номинал 

Де нга 

IV 
Пул о 

Датировка 

До 1426? 

До 1426-

�1450-е 

Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.59, 0.63 

0.38 .. 0.52 

0.61 

0.39 .. 0.45 

2.14 

1.54-2.08 

Типы 

2900 

2901-2904 

2910 

2911,2912 

2915А 

2915 в, с, 

2917-2921 

Микулинский князь Фёдор Михайлович, возможно, первым в Великом княжестве 

Тверском начал чеканку денег (группа 1} и пул (группа 11}. По крайней мере первые его 

денги и пула - самые тяжёлые из тверских монет. Его сыном Фёдором Фёдоровичем, 

видимо, вскоре после вступления его на микулинский престол также были отчеканены 

немногочисленные денги (группа 111). 

Микулинские князья 

• 
11 

111 

1 

Номинал 

Денга 

Пул о 

Денга 

Датировка 

До 1430 

После 1430 

Вес 

средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.49"0.72 

2.11-3.15 

0.41"0.60 

Типы 

2930-2934 

2940-2942 

2945,2946 

Известны монеты сына и наследника Ивана Михайловича, Александра, недолго 

занимавшего великокняжеский престол в Твери. На них присутствует указание на 

место чеканки (городенская), а сам Александр назван князем. Эти факты позволили 

исследователям считать данные монеты не великокняжеским, а удельным выпуском 

Александра (Орешников 1896, страница 67}. 
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Новгород 

Чеканка монеты в независимом Новгороде началась около 1420 года. Новгородские 

монеты почти не изменились за 58 лет чеканки до ликвидации Новгородской республики 

ВК Московским в 1478 году: на аверсе помещалась строчная легенда G6ЛИКОГО 
HOGt\.ГOPOДt\. или её сокращённый вариант (например GЛIКГО HOGt\.ГPOДt\., GЛИКОГО 
HOGt\.ГOPOДt\., GЛИКОГО НОGt\.ГОРОД и другие), на реверсе -двухфигурная композиция, 

по одной из версий, сцена оммажа. Реверсы, главным образом, различаются знаками 

(точками, кружками, крестами) и буквами, размещёнными в различных местах поля 

монеты. Существует две большие группы реверсов - в одной фигура князя представлена 

стоящей (группа 1), в другой - сидящей (группа 11). 

Наиболее ранние варианты, чеканенные в 1420-х, -3000 А-В и 3002 Ад-АС. Их размер 

обычно меньше (12-13 мм), чем у более поздних монет (около 16 мм). Вес новгородских 

денег оставался примерно одинаковым на протяжении всего времени чеканки. Тип со 

стоящей фигурой князя, вероятно, перестал чеканиться после 1447 года. На поздних 

монетах крест разделяет строчную легенду аверса на четыре квадранта . 

• 
1 

Номинал 
1 

11 Денга 

111 Четверетца 

Датировка 

1420-1447 
1420-1478 
1420-1478 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.79 (0.74 .. 0.87) 
0.79 (0.74 .. 0.87) 
0.19 (0.14 .. 0.20) 

Типы 

3000 

3001-3004 

3007-3010 

�-�· Аверс Реверс 

i ll 
� Ад Q. 
._ АВ 

АС 

AD 

АЕ 

AF 

AG 

1 
РУССКАЯ ЛЕГЕНДА 

G6ЛН 

к�г� N� 
Gt\.Г�P 

�Дt\. 
или подобная 

Точки в поле 

Нет точек 

Точки в поле 

352 ВОЛЬНЫЕ ГОРОДА 

СЦЕНА ОММАЖА. 
КНЯЗЬ С МЕЧОМ 

стоит� 

Кружок за князем 

Подобно АВ, 
точки под 

кружком 

Подобно АВ, 
точки справа и 

слева 

Два кружка за 

князем 

Подобно АЕ, 
точки справа 

3000 AD, варианты 

111 
IV 

ЗОООАА 

IV 

ЗОООАВ 

IV 3000 АЕ: Толстой 1884, 

№55-1/153 

111 
IV 

















































Время управления Ивана Васильевича Великим княжеством Московским знаменует 

полную централизацию власти в стране. Существенно ограничивается и во многом 

формализуется система удельных княжений. Постепенно подчиняются все русские земли, 

кроме входящих в состав Великого княжества Литовского. В 1478 году под натиском Москвы 

окончательно пал Великий Новгород. В 1485 последний великий князь тверской Михаил 

Борисович бежал в ВК Литовское, оставляя свою вотчину на милость Ивана Васильевича. 

Вскоре после смерти Ивана, уже при его сыне, свою, давно уже формальную независимость 

теряет Псков. На политической арене остаётся лишь два крупных русских государства. 

Последние из восточно-русских государств, вошедших в состав ВКМ, - Тверь, Новгород 

и Псков, остаются центрами чеканки монеты, даже потеряв свою независимость. В 

них сохраняются особенности, присущие монете этих регионов. Например, в Твери 

продолжали чеканить денги и пула, а полуденги не чеканились - как и ранее, при местных 

князьях, а в Новгороде изготовляли денги по новгородскому весу, бывшему вдвое больше 

московского, а также специфический местный номинал - четверетцы. Вес серебряной 

монеты всех центров чеканки демонстрирует редкую стабильность всё это время. Начинает 

формироваться общегосударственная денежная система Восточной Руси. 

При Иване Васильевиче в Москве чеканились денги, полуденги и пула. Денги (группа 1) первой 

половины правления Ивана интересны нестандартностью оформления. Впервые в истории 

русской монетной чеканки всё строчное поле монеты занимает тайнопись (?), а также латинская 

или русская легенды с именами итальянских мастеров, работавших в Москве (3107 В, 3110, 3113). 

Одна из более ранних монет, 3102, снова, спустя долгое время, двуязычная, русско-арабская. 

Полуденги (группа 11) и пула одной из групп (IV) обнаруживают стилистическую или даже 

штемпельную взаимосвязь с денгами. Следующие монеты чеканились в одних мастерских, 

примерно в одно и то же время: 

• денга 3107 - полуденга 3120- пуло 3136; 

• денги 3113 А-В - пула 3137; 

• денги 3113 D-3117- полуденги 3121, 3122- пула 3138. 

В группу 111 включено три типа пул, вероятно, ранних, не находящие даже стилистических 

аналогий в серебряной чеканке Ивана Васильевича. 

После занятия Твери в ней выпускают крупные пула наместников и сыновей Ивана -

Ивана Ивановича и Василия Ивановича, описанные в главе о монетах ВКТ. От имени Ивана 

Васильевича выпускаются своеобразные денги с двусторонней русской легендой (группа V), 

а затем, при помощи московских монетных мастеров, вводятся новые, стандартизированные 

тверские денги (группа VI). В конце правления Ивана Васильевича в Москве и Твери 

чеканятся уже только анонимные монеты. В Твери чеканятся также лёгкие пула (группа Vll). 

Довольно обильная чеканка продолжилась при Иване Васильевиче в Новгороде. 

В традициях старого новгородского стиля, с ручной резкой штемпелей и сохраняя те же мотивы 

оформления, были выпущены денги (группа Vlll) и четверетцы (группа IX). Затем новгородская 

двухфигурная композиция была заменена на московского всадника с занесённой саблей, 
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а со временем была введена и московская технология производства стандартизированных 

штемпелей, получаемых оттиском с маточника (группа Х). Денга с арабской легендой «Иван», 

чеканенная в новгородский вес, выделена в отдельную группу (XI). 

Иван Васильевич 

• 
11 

111 

IV 

v 

VI 

Vll 

Vlll 

IX 

х 

XI 

Xll 

Xlll 

Номинал 

Денга 

Полуденга 

Пула 

Денга 

Пула 

Денга 

Четверетца 

Денга 

Четверетца 

Пул о 

Датировка 

1462-1505 

1462-1485 

1478-1505 

1485-1491 

1492-1505 

1492-1505 

1478-1480 

1480-1505 

1480-е 

1480-1505 

1478-1505 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.39 

0.19 

0.47-0.63 

0.40-0.46 

0.39 

0.44-0.47 

0.78 

0.19 

0.78 

0.19 

0.46-1.05 

Место 

чеканки 

Москва 

Тверь 

Новгород 

Группа Xll включает четверетцы, чеканившиеся вместе с денгами группы Х. В группу Xlll 

собраны медные монеты разных эмиссий: тяжёлые пула 3190 А-В, битые одновременно 

с группами серебряных монет Vlll и IX, переходной вариант 3190 С и лёгкие пула 3191, 

соответствующие по времени и месту выпуска группе денег Х. Медные монеты, видимо, 

были впервые введены в Новгороде именно великокняжеской администрацией, причём 

практически сразу после установления власти. 

При следующем великом князе московском, Василии Ивановиче, чекан претерпел 

ещё большую стандартизацию. Государственная денежная система приобрела стройный 

вид, состоящий из четырёх номиналов: денга новгородская = двум денгам московским 

= четырём новгородским четверетцам или московским полуденгам, а также медных 

пул весом около 0.40 грамма. В Москве и Твери чеканились денги, полуденги и пула, в 

Новгороде и Пскове - денги, четверетцы и пула. В группе Xll псковских пул присутствует 

необычный вариант пула с толстым орлом 3280 В, вес которого вдвое меньше всех других 

пул, относимых к тому же периоду. 

• 

Зайцев 2006-2 - Зайцев В. В., Русские 
монеты времен Ивана 111 и Василия 111, Киев. 
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Василий Иванович 

• Номинал 

Денга 

Пул о 

Денга 

Полуденга 

Пул о 

VI Денга 

Vll Четверетца 

Vlll Пул о 

IX 
Денга 

х 

XI Четверетца 

Xll Пул о 

Датировка 

1505-1533 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

0.39 

0.34-0.46 

0.39 

0.19 

0.42 

0.78 

0.19 

0.34-0.44 

0.78 

0.19 

0.20, 0.39 

Место 

чеканки 

Москва 

Тверь 

Новrород 

Псков 

Время Ивана Васильевича, и особенно Василия Ивановича, отмечено большим 

количеством качественных подражаний, а также спорных монет, очень близких по 

исполнению к государственным выпускам. Существует некоторая вероятность, что 

последние могут отражать какие-то эксперименты в государственных монетных мастерских. 

Этого нельзя исключить, учитывая количество других экспериментальных монет во время 

Ивана Васильевича (как чеканка серебряных монет штемпелями для медных, помещение 

на целые стороны монет имён резчиков, варварские или зашифрованные легенды). При 

Василии Ивановиче массовый характер приобрело обрезание монет. 
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Подражания ранним монетам Ивана Васильевича Пробная монета? Подражание? 

Вариант 3106 А? Подражания поздним монетам Ивана Васильевича 
Подражание? 

Пробная монета? Подражание? Вес 0.73 г. 

Д6НЬ 

Гll ... W 

Л6 ... G ... 

РУСЬ, ОБЪЕДИН ЁН Н АЯ ПОД ВЛАСТЬЮ МОСКВЫ 

Пробная монета? Подражание? 

WGП 

0'1WNБ 

GHPOV 

GИ 



Вес 0.63 г. Вес 0.49 г. 
Подражания новгородским монетам Ивана Васильевича 

Вес 0.48 г. 
Вес 0.62 г. 

Подражания псковским монетам Василия Ивановича 

Существует ряд полуденег и пул, ранее традиционно относимых ко времени 

Василия Ивановича. Однако в последнее время исследователям стали известны факты, 

позволяющие говорить о том, что эти монеты, чеканка которых началась при Василии, 

была продолжена при его сыне, Иване Васильевиче Грозном. 

Так, московские полуденги 3300 Василия Ивановича (группа 

1) и Ивана Васильевича не отличаются по использованным для 

их чеканки штемпелям. По описанию П. Гайдукова, ранние 

полушки по размеру более крупные и тонкие, они овальной, а 

иногда и очень сильно вытянутой формы. У них, как правило, 

на противоположных краях хорошо видны следы разреза 

проволоки... Поздние, пореформенные полушки более мелкие 

и несколько толще ранних. Оставаясь овальными, они, в 

подавляющем большинстве, более округлые, а следы разрезов 

Полуденга Василия 111. 

Вес 0.19 г. 

Полуденга И ва на IV. 

Вес 0.17 г. 

проволоки видны не так отчётливо (Гайдуков 2006, страницы 126, 127). Нормативный 

вес чеканки полуденег во время Василия Ивановича был 0.19 грамма, во время Ивана 

Васильевича Грозного он был понижен до 0.17 грамма. 

Денга Ивана Грозного, 

отчеканенная штемпелем 

пула 3315 

В группу 11 1 включено два пула, заметно более тяжёлых, чем 

все остальные известные московские пула конца XV - первой 

половины XVI века. По одной из версий, они были введены в 

результате реформы Елены Глинской в начале правления Ивана 

Васильевича Грозного. Однако скоро вес пул снова вернулся 

к привычному значению порядка 0.40 грамма. Группы IV-VI 

содержат маленькие московские, псковские и тверские пула. 

Известна серебряная денга, отчеканенная строчным штемпелем московского пула 

3315 и штемпелем со всадником, использовавшимся после 1547 года, что и позволило 

уверенно говорить о чеканке этих пул при Иване Васильевиче Грозном. Вероятно, что и 

часть новгородских пул, стилистически тесно связанных друг с другQ/V\ и потому описанных 

вместе, в группе Vlll монет Василия Ивановича, чеканилась уже при его сыне. 
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Монеты 
западноrо 
сrиля 

КРАСНАЯ РУСЬ 

В СОСТАВЕ ПОЛЬШИ 

Казимир Великий 402 

Владислав Опольский 403 

Людовик Анжуйский 405 

Владислав-Ягайло 406 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ 

Александр Ягеллончик 411 

Жигимонт Старый 419 



Польская власть на Красной Руси 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

После смерти галичско-волынского князя Юрия Тройденовича в 

1349 году на его земли стал претендовать ряд государств: Польша, 

Литва, Венгрия и Улус Джучи. 

Сражаясь за Красную Русь, король Польши Казимир заручился 

поддержкой папы Бенедикта Xll. В 1342 году Казимир был 

вынужден пообещать Людовику венгерскому, что после его смерти 

тот сможет выкупить владение у Польши за 100 тысяч золотых 

флоринов. Сломить сопротивление других претендентов, заняв 

Львов, ему удалось лишь семь лет спустя. 

Флорин Людовика Анжуйского -

1/100000-ная цены Красной Руси 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Польский король Казимир 111 Великий начал чеканить монету во Львове, крупном 

торговом городе Галиции, около 1353 года, вскоре после овладения регионом. Он выпускал 

два номинала - серебряный грошик и медное пула. Грошик соответствовал половине 

популярного в регионе пражского гроша. Стоимость пула составляла 1/60 стоимости 

грошика (Крижанiвський 2007, страница 69). 

Чеканку Казимира во Львове продолжили его последователи на польском троне -

Людовик Анжуйский и его наместник на Красной Руси Владислав Опольский, а также 

Владислав-Ягайло. Последний чеканил только серебряные монеты. В 1408 году вместо 

русских грошиков во Львове стали чеканить полугроши по польской монетной стопе. 

Русские грошики и пула очень хорошо систематизированы Андреем Крыжановским 

(Крижанiвський 2007). Поэтому в нашем каталоге они освещаются лаконично. 
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4010: Крижанiвський 2007, 
страницы 183-185 

4011: Крижанiвський 2007, 
страница 184, №43 

4013: Крижанiвський 2007, 
страница 188 

4018: Крижанiвський 2007, 
страницы 186-187 
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Владислав Опольский, представитель боковой ветви польских Пястов, 

был наследным правителем небольшого Опольского княжества в 

Силезии. В возрасте двадцати с лишним лет отправился в Венгрию, где 

добился значительного доверия короля Людовика Анжуйского. 

В 1370 году, узнав о серьёзной болезни Казимира Великого, Людовик 

отправил Владислава в Краков, чтобы тот перенял власть в случае его смерти. В скором 

будущем Владислав не только стал наместником Людовика на Красной Руси, но даже 

управлял всем Польским королевством в отсутствие монарха. 

Владислав получил много владений в Польше на протяжении 1370-х. Он выступил с 

проектом раздела государства между Венгрией, Бранденбургом и Тевтонским орденом, 

поставив тем самым под угрозу его целостность. 
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Будучи королём двух крупных государств, Людовик Анжуйский проводил 

в Польше не много времени, большей частью пребывая в Венгрии. После 

того как под давлением оппонентов Владислав был отозван с Красной 

Руси, во Львове началась чеканка от имени самого Людовика. 

Людовик считал Красную Русь владением своей династии, а не польской территорией. 

После его смерти в 1382 году Львов управлялся венгерским правительством. Лишь в 1387 

году Польша восстановила свою власть в регионе. 
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Изображение всадника, 
получившего название 
«Погоня», всё более 
приобретало черты 
западноевропейского 
герба, в отличие 
от МОСКОВСКОГО всадника, 
в изображении которого 
стали угадываться 
персонифицированные 
черты великого князя. 

Великое княжество Литовское 
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М онеты литовско-русских князе й до 1492 года были рассмот

рены в главе Vll. В то время монета чеканилась по проволочной 

технологии, традиционной для русских княжеств XIV-XV веков. 

Восшествие на великое княжение литовское Александра, сына 

Казимира Я гай ловича, совпадает по времени с открытием Америки 

Колумбом. Окончание периода Средневековья принесло на Л итву 

и смену технологии монетной чеканки - новые литовские монеты 

по дизайну и исполнению напоминали западноевропейские, а 

легенды на них помещались исключительно на латыни. В то же 

время официальным языком государственных актов оставался 

русински й . 
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При Александре был введён новы й номинал - полугрош. Большинство расчётов в 

государстве по-прежнему производилось в пражских грошах, который имел следующее 

соотношение с литовскими монетами: 1 пражский грош = 2 литовским полугрошам = 10 

литовским пенязям. Н есмотря на многочисленные попытки перевести ВКЛ на польскую 

денежно-весовую систему, этого в рассматриваемый период не произошло. 

Полугроши и пенязи ВКЛ несут на себе изображения гербов « Погоня» и « Орёл белый », 

которые наносились пунсонами. Типы и варианты гербовых пунсонов были вы делены 

А. Громыко (Громыко 2008) и Д. Гулецким (Гулецкий 2006-3), однако полного свода монет 

не публиковалось. В нашем каталоге он публикуется впервые. 

Александр 

• Номинал 

Пол угрош 

Пенязь 

Жигимонт Старый 

• Номинал 

Полугрош 

Датировка 

�1495- 1506 

�1500-1506 

Датировка 

1508-1529 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), г. 

1.25 

0.32 

Вес 
средний или нормативный 

(основной диапазон), r. 

1.18-1.25 

Место 

чеканки 

В ильно 

Место 

чеканки 
, 

Вильно 

Гулецкий 2006-3 - Гулецкi Дз., Паугрошы лiтоускiя Жыгiмонта Старого: новое у 

пытаннях вывучэння i класiфiкацыi / «Банкаускi веснiю>, №28 (357), 10/2006, Минск. 

Громыко 2008 - Грамыка А., Лiтоускiя монеты Аляксандра Казiмiравiча: 

класiфiкацыя i перыядызацыя / «Калекцыйная спадчына Вялiкага княства», Минск. 

410 ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ 









































































































































Арабские стороны русских монет 

Многие русские монеты на начальном этапе чеканки подражали дангам Улуса Джучи 

(Золотой Орды), как наиболее распространённым в регионе. Известны монеты с читаемыми 

арабскими надписями Москвы и её уделов, а также подражательные стороны монет 

следующих Великих княжеств: Московского, Нижегородско-Суздальского, Рязанского и 

Литовского, и малых: Серпуховского, Галичского, Можайского, Дмитровского, Ярославского, 

Брянского, Стародубского, Новгород-Северского, Карачевского и Спашского. 

По своему замыслу арабские стороны русских монет можно разделить на: 

1. Монеты с читаемой арабской легендой; 

11. Подражания монетам Улуса Джучи; 

111. Подражания русским подражаниям; 

IV. Псевдоарабский дизайн монетного поля. 
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111. Подражания русским подражаниям 

Подражания подражаниям не так просто 

выделяются из массива псевдоарабских сторон 

русских монет. Однако судя по характеру 

огрубления рисунка, они появились достаточно 

скоро. Так, некоторые подражания настолько 

грубы, что, очевидно, копировались с предыдущих 

подражаний, а не с оригиналов джучидских 

дангов. Наиболее распространённым было 

копирование подражаний гюлистанскому дангу 

Джанибека предыдущих лет в Нижегородско

Суздальском княжестве (пример такой монеты -

1715 С). 

1715 с 

На провинциальных монетах ВК Московского (285 А) присутствует подражание 

аверсу данга Джанибека №J-2, однако настолько огрублённое, что, видимо, является 

скопированным с нижегородского подражания этому дангу. 

285 А 

Интересным примером копирования в ВКМ более ранних арабских сторон являются 

монеты 159 и 306, содержащие лишь фрагменты прежде читаемой арабской легенды 

с именем Токтамыша. В ВКНС также скопировали фрагмент, но уже верхней части 

зеркального подражания реверсу джучидской монеты Узбека №U-2 (монета 1629 В). 

159 

ЗОб д 

1629 в 
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IV. Псевдоарабский дизайн 

Со второй половины 1410-х в Москве и Нижнем Новгороде начинают появляться 

монеты, аккуратно выполненные в псевдоарабском стиле, не имеющем, кажется, прототипа 

среди реальных джучидских или других восточных монет. На начальном этапе в центр 

композиции помещалась человеческая голова, быстро деградировавшая и растворившаяся 

в композиции. 
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Середина 1420-х 

Конец 1420-х 

В таблице, с любезного разрешения авторов, использованы прорисовки монет из книг: 

• Зайцев 2004 - Зайцев В. В., Материалы по русской нумизматике XV века, Киев. 

• Тростьянский 2009 - Тростьянский О. В., Монеты Великого княжества 
Нижегородско-Суздальского 1410-1431 годов, Москва. 
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Примерно в то же время монеты с оригинальными подражаниями выпустили 

князья можайский, серпуховской и малоярославецкий. К концу 1420-х в Москве остался 

преимущественно один тип подражаний (Мб), комбинировавшийся с изображением св. 

Георгия (всадника с копьём) . 

Впоследствии тип московского подражания Ml копировался, вероятно, уже в 1440-х 

монетными мастерами серпуховского и верейского князей, причём в чеканке первого он 

получил развитие в виде нескольких упрощённых вариантов. 

Серпухов: 951 А Серпухов: 951 С Верея: 1421 

В Москве в 1440-х годах появились свои, новые типы упрощённых подражаний: 

•• 
• • 

·�RC.:• 
. -· 

·� , ,,. " . � �-- . r\ff"lt',8 
,, •.. 
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Индекс эмитентов 

Александр Иванович Брюхатый - назначенный Василием Дмитриевичем московским 
великий князь нижегородский (около 1419), сын Ивана Васильевича, внук Василия 
Дмитриевича Кирдяпы. 

Александр Иванович - князь суздальский в 1420-х, сын Ивана Борисовича, внук Бориса 
Константиновича. 

Александр Иванович - князь городенский (до 1425), великий князыверской (с конца мая 
по конец октября 1425 года), 
сын Ивана Михайловича 
тверского. Родился около 
1379 года. 

Александр Казимиро-

вич Ягеллончик - великий 
князь литовский {1492-1506), 
король польский {1501-1506). 
Родился 5 августа 1461 года, 
сын Казимира Ягайловича. 

Александр Константино

вич - князь ростовский Бо
рисоглебской линии {1365-
1404). 

Великий князь Александр на сейме (гравюра из Статута ВКЛ, 1506) 

Александр Патрикеевич - князь Стародубский (примерно с 1386 года), сын Патрикея 
На римонтовича. 

Александр Фёдорович - последний князь ярославский {1436-1463), сын Фёдора 
Васильевича. 

Андрей Александрович - князь ростовский борисоглебской линии (после 1404), сын 

Александра Константиновича. 
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Андрей Дмитриевич - князь можайский {1389-1432), сын Дмитрия Ивановича 
Донского. 

Андрей Ольгердович - князь полоцкий (1348-1377, 1382-1387), служилый князь 
псковский (1341-1348, 1377-1385, 1394-1399). Родился около 1320 года, погиб в 1399 году 
в битве на Ворскле. 

Андрей Фёдорович - князь ростовский сретенской линии (1365-1409). 

Болеслав-Свидригайло Ольгердович - князь 
витебский {1393), подольский {1400-1402), 
новгород-северский, черниговский и брянский 
(1404-1408, 1420-1430), великий князь литовский 
(1430-1432), князь волынский (1434-1452). Родился 
около 1370 года. В июле 1408 года с группой 
верховских князей отъехал из Брянска в Москву 
на службу к Василию Дмитриевичу, от которого 
получил в кормление Владимир, Переяславль-
3алесский, Юрьев-Польский, Волок Ламский и 
Ржев, половину Коломны, однако уже в начале 
следующего года вернулся в ВКЛ. Пробыв там в 
заключении около десяти лет, был освобождён 
соратниками. В 1420 году получил назад от Витовта 
свои удельные княжения. После смерти Витовта 
в 1430 году занял великокняжеский престол, но 
в 1432 году был свержен двоюродным братом 
Жигимонтом Кейстутовичем. Государство оказалось 
расколотым на две части. В результате гражданской 
войны занял Волынское княжение. Умер в 1452 
году. 

Свидригайло 
(гравюра из «Описания Европейской 

Сарматии» авторства Гваньини, 1581. 
Курьёз состоит в том, что эта же гравюра 

использована в том же издании и как 
портрет короля Людовика Анжуйского) 

Борис Александрович - великий князь тверской {1425-1461), сын Александра 

Ивановича, внук Ивана Михайловича. 

Борис Константинович - князь городецкий (с 1363), великий князь нижегородский 
{1383-1388, 1391-1392), изгнанный из столицы Василием Дмитриевичем московским в 

1392 году и умерший в 1393-м. 

Василий Васильевич Темный- великий князь московский (1425-�462, с перерывами), 
сын Василия Дмитриевича. Родился 10 марта 1415 года, стал великим князем в возрасте 10 
лет, находясь под опекой митрополита Фотия. В 1432 году, в шестнадцатилетнем возрасте, 
женился на дочери Ярослава Владимировича малоярославецкого Марии. 
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Четырежды, в 1433, 1434, 1445 и 1446 годах 
на короткий срок лишался престола в пользу 
дяди Юрия Дмитриевича и двоюродного брата 
Дмитрия Юрьевича. В 1446 году, в возрасте 
30 лет, был ослеплён Иваном Андреевичем 
можайским. Имел семерых сыновей, двое из 
которых умерли в раннем возрасте. Второго 
сына, Ивана, ещё при жизни объявил своим 
сап ра вителем. 

Василий Васильевич с сыном и соправителем 
Иваном (из альбома рисунков «История 
Государства Российского в изображениях 

Державных его Правителей», 1890). 
Автор В. П. Верещагин 

Василий Дмитриевич - великий князь московский 
(1389-1425), сын Дмитрия Ивановича Донского. 
Родился 30 декабря 1371 года, стал великим князем в 
возрасте 17 лет. В 1391 году женился на дочери Витовта 
Кейстутовича Софье. Трое сыновей Василия умерли 
в раннем возрасте, лишь Иван (1396-1417) дожил 
до 21 года, а пятому сыну, Василию Васильевичу, 
родившемуся в 1415 году, суждено было унаследовать 

44 
московский престол. 

Василий Дмитриевич и его жена Софья 
Витовтовна (изображение на Большом 

саккосе митрополита Фотия). 
Автор Ф. Г. Солнцев Василий Дмитриевич Кирдяпа - великий князь 

нижегородский (1388-1391), князь городецкий (1393-
1403), сын Дмитрия Константиновича-старшего. Родился незадолго до 1350 года. Имел 
четверых сыновей - Ивана, Юрия, Фёдора и Даниила. 

Василий Иванович - великий князь московский (1505-
1533), наместник тверской в начале 1490-х, новгородский и 
псковский с 1499 года. Родился в 1479 году. До 1502 года 
пребывал в тени брата Ивана и племянника Дмитрия, бывших 
наследниками престола, и лишь за три года до смерти отца, 
Ивана Васильевича, был объявлен соправителем великого 
князя. Заняв престол, Василий посадил племянника в 
заключение, где тот умер в 25-летнем возрасте. Женился 
незадолго до смерти отца, в 1505 году, на красивой, но не 
знатной боярыне Сабуровой. Пребывал с ней в бездетном 
браке двадцать лет, после чего насильственно сослал жену 
в монастырь и женился повторно, на литовской княжне 
Елене Глинской. От второго брака имел двоих сыновей, 

Ивана и Юрия. 
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Василий Иванович московский 
(немецкая гравюра, XVI век) 



Василий Иванович-номинальный великий князь рязанский (после 1456), подчинённый 
Москве. 

Василий Михайлович - князь кашинский {1395-1426, с перерывом), брат Ивана 

Михайловича тверского. 

Василий Ярославич -последний князь серпуховской {1426-1456), дмитровский {1447-
1453) и звенигородский (после 1453), сын Ярослава Владимировича малоярославецкого. 
В 1456 году был схвачен в Москве и сослан в Углич в пожизненную ссылку. Жена и сын князя 
скрылись в Литве. Умер в 1483 году, проведя последние 27 лет жизни в заключении. 

Василий Юрьевич Косой - великий князь московский (1434), князь звенигородский, 
старший сын Юрия Дмитриевича. После смерти отца в 1434 году объявил себя великим 
князем московским, но против него на стороне двоюродного брата Василия Васильевича 
выступили его родные братья, Дмитрий Юрьевич Шемяка и Дмитрий Юрьевич Красный. 
Вынужден был покинуть Москву. После непродолжительного сопротивления был пленён 

и лишён зрения. Умер в заточении в 1448 году. 

. .  93 

Софья Витовтовна срывает пояс с Василия Юрь�вича 
(картина «На свадьбе великого князя Василия Васильевича ... », 1861). Автор П. П. Чистяков 
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Витовт-Александр Кейстутович - великий князь литовский (1401-1430), наместник 
великого князя (1392-1401), князь гродненский (1370-1382), луцкий (1387-1389), трокский 
(1382-1413), провозглашённый король чешских гуситов. Сын Кейстута, родился около 1350 
года. Крещён в православие в 1384 году, перекрещён в католицизм два года спустя. О 
количестве браков Витовта, как и о том, были ли у него сыновья, до сих пор ведутся споры. 
Лишь одна дочь Витовта, Софья, дожила до совершеннолетия, выйдя замуж за Василия 
Дмитриевича московского. На съезде европейских монархов в Луцке (1429) будущий 
римский император Сигизмунд Люксембург поднял вопрос о коронации Витовта, но 
замысел не успел осуществиться. 

Владимир Андреевич 
Храбрый в возрасте 

45-50 лет (прорисовка 
портрета на монете) 

Владимир Андреевич Храбрый - князь серпуховской (1358-
1410), двоюродный брат Дмитрия Ивановича Донского. Родился 
в 1353 году, снискал военную славу в Куликовской битве. Имел 

семерых сыновей. Умер в 1410 году. 

Владимир Ольгердович- князь киевский (1362-1395). Поставлен 
Ольгердом на княжение в 1362 году после разгрома на Синих Водах 
татарских правителей Подолья. При Владимире Киев возрождался 
от ордынского разорения. 

. . 

Владислав Опольский - наместник короля Венгрии и Польши Людовика Анжуйского 
на Красной Руси (1372-1378, 1386), князь опольский (1356-1401). Родился около 1330 года, 

умер в 1401 году. 
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Даниил Борисович - великий князь нижегородский 
("'1410-1415, 1423-1429), сын Бориса Константиновича. 
Родился ранее 1370 года. 

Даниил Васильевич князь суздальский {1403-
1410), подчинённый великому князю московско-

му, сын Василия Дмитриевича Кирдяпы. 

Даниил Романович 

Васильевича ярославского. 
двоюродный брат Ивана 

Владислав Опольский Дмитрий Васильевич - заозерский князь, брат Ивана 
Роспись в костёле в Великих Рудах Васильевича ярославского. 

Дмитрий Иванович Донской - великий князь московский (1359-1389). Родился 
12 октября 1350 года, стал великим князем в возрасте 9 лет. В период малолетства Дмитрия 
на государственные дела имел большое влияние митрополит Алексий. 17 января 1366 
года в Коломне женился на дочери Дмитрия Константиновича нижегородского Е вдок ии. 
С 1370 по 1389 год у них родились восемь сыновей и четыре дочери. 

36 

Дмитрий Константинович - великий князь нижегородско-суздальский (1365-1383). 
Родился в 1322 году. Имел троих сыновей - Василия Кирдяпу, Семёна и Ивана (погибшего 
в 1377 году). Уступил ярлык на великое княжение Владимирское Дмитрию Ивановичу 
Донскому. 

Дмитрий Иванович Донской, молящийся перед Куликовским сражением 
(из альбома рисунков «История Государства Российского в изображениях 

Державных его Правителей», 1890). Автор В. П. Верещагин 
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Дмитрий Константинович 
Ноготь в возрасте 55-60 лет 
(портрет на монете) 

Дмитрий Константинович Ноготь 

безудельный князь суздальский, 
младший брат Дмитрия-старшего и 
Бориса Константиновичей. Родился до 
1355 года, умер, вероятно, в начале XV 

века. Дмитрий Константинович-старший (из альбома рисунков 
«История Государства Российского в изображениях 

----;.:�WllJWJll." 187, 207 Державных его Правителей», 1890). Автор В. П. Верещагин 

Дмитрий Ольгердович - князь брянский, стародубский и трубчевский (�1370-1379), 
родоначальник князей Трубецких. В 1379 году ушёл на службу к Дмитрию Ивановичу 
Донскому, от которого получил Переяславль-3алесский. Его владения, принадлежавшие 
ВКЛ, были переданы Дмитрию-Корибуту Ольгердовичу и, возможно, Роману Михайловичу 
смоленскому. Впоследствии вернулся в ВКЛ, где погиб в 1399 году в битве против татар на 

Ворскле. 

Преддверие Куликовской битвы. Русское войско встречает литовских 
союзников - князей Андрея Ольгердовича полоцкого 

и Дмитрия Ольгердовича брянского (миниатюра XVll века) 
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Дмитрий- Корибут 

Ольгердович - князь 
Новогородского, Нов-
город-Северского (до 
1393) княжеств. Умер 
около 1404 года. 

Дмитрий Юрьевич 

Красный князь га-
личский (1434-1440), 
младший сын Юрия 

Дмитриевича. 

-
Страница 148 



Дмитрий Юрьевич Шемяка 

великий князь московский 
(1446-1447), князь угличский 
(после 1435), галичский (после 
1440). Сын Юрия Дмитриевича, 
родился в первом десятилетии 
XV века. Участвовал в борьбе 
отца за великокняжеский трон, 
но не поддержал брата Василия, 
занявшего престол в 1434 году. 
Около 1436 года женился на 
Софье Дмитриевне, дочери 
заозерского князя. От брака с 
ней имел сына Ивана и дочь Ма
рию. В середине 1440-х сместил 
великого князя московского 
Василия Васильевича, но вскоре 
вынужден был снова уступить 
ему престол. Новгородской 
республикой признавался вели

Встреча Дмитрия Юрьевича «Шемяки>> с ослеплённым 
Василием Васильевичем (картина В. В. Муйжеля) 

ким князем до своей смерти в 
145 3  году. Отравлен в Великом 
Новгороде по приказу Василия московского. 

Жигимонт Казимирович Старый великий князь 
литовский (1506-1545), король польский (1506-1548), князь 
глоговский и опольский (до 1506). Родился 1 января 1467 года, 
сын Казимира Ягайловича. Дважды был женат- на венгерской 
княжне Барбаре (1512-1515) и миланской принцессе Боне (с 
1518). В 1529 году объявил наследником и соправителем сына 
Жигимонта. Умер 1 апреля 1548 года. 

Жигимонт Кейстутович - князь мозырский (1385-1401), 
новогрудский (1401- 1406) и стародубский (1406-1432), 
великий князь литовский (1432-1440). Сверг Свидригайло 
Ольгердовича с престола, однако и сам был убит в результате 
заговора князей Чарторийских в 1440 году. 

95, 104,148 

Жигимонт Старый. Портрет, 
1510-е. Автор Ганс фон 

Кульмбах 

Иван Андреевич - последний князь можайский (1432- 1454). После изгнания из 

Можайска бежал в Литву, где получил города Чернигов, Стародуб, Гомель и Любеч. 

Иван Борисович Тугой Лук- князь нижегородский (� 1410-1415, ,_ 423-1428), сын Бориса 
Константиновича, соратник брата Даниила Борисовича. Родился около 1370 года. 

-""1''-"18." 225, 236 
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Иоанн 111 свергает татарское иго, разорвав ханскую грамоту 
и приказав умертвить послов (картина Н. С. Шустова, 1862) 

Иван Борисович 

князь кашинский (1412-
1425), племянник Ивана 
Михайловича тверского. 

Иван Васильевич -

великий князь московс
кий {1462-1505, в историо
графии Иван 111). Родился 
22 января 1440 года, сын 
Василия Васильевича 
Тёмного. Уже в возрасте 
6 лет был помолвлен с 
дочерью тверского князя 
Бориса Александровича, 
Мари-ей, что должно 
было закрепить союз его 
отца и Бориса против 
Дмитрия Юрьевича Ше
мя ки. Около 1449 года 
был объявлен великим 
князем, соправителем 
отца, а в 1452 году пос-
лан «главой войска» в 

поход. В 1452 году Иван и Мария обвенчались, в 1458 году у них родился сын Иван ( Ивану 
на тот момент было 18, а Марии 16). Мария умерла девять лет спустя. В 1472 году Иван 
Васильевич женился повторно, на племяннице последнего императора Византии Софье 
Палеолог. От второго брака у великого князя было девять детей. Во время правления Ивана 
Васильевича были присоединены Новгород {1478), Тверь (1485), большинство Северских 
княжеств {1503); перестала отдаваться дань в Орду. 

Иван Васильевич -князь ярославский (начало XV века -1426). 

Иван Васильевич - назначенный великий князь нижегородский {1416-1417), сын 
Василия Дмитриевича московского. 

Иван Владимирович - князь серпуховской (1410 - около 1417), сын Владимира 

Андреевича Храброго. Родился в 1381 году. 

Иван Владимирович - князь пронский (конец XIV века - около 1430), великий князь 
рязанский {1408-1409). 
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Иван Иванович Молодой - сын Ивана Васильевича московского, племянник 
последнего независимого тверского князя Михаила Борисовича. Родился 15 февраля 
1458. В 1483 году женился на дочери молдавского господаря 
Стефана 111, Елене, прозванной на Руси Волошанкой. В 1485 
году был посажен отцом на Великое Тверское княжение. 

Умер от подагры в 1490 году. 

Иван Михайлович -великий князь тверской {1399-1425). 
Был женат дважды -на дочери Кейстута, Марии (с 1370-х) и 
дочери дорогобужского князя Евдокии Дмитриевне (с 1402). 
Имел троих сыновей от первого брака, из которых лишь 
один, Александр, пережил его на полгода. Умер в 1425 году 

от чумы. 

Иван Фёдорович - великий князь рязанский {1427-1456), 

сын Фёдора Олеговича. 

Иван-Скиргайло Ольгердович - князь трокский {1382-
1392), полоцкий (1387-1397), киевский {1395-1397), 
наместник великого князя литовского Ягайло в 1386-

1392. 

ный эмитент 

Казимир Великий - король польский {1333-1370), 
последний из династии Пястов. Родился в 1310. Был женат 
четырежды, от двух браков имел пять дочерей. Присоединил 
Красную Русь. 

Казимир Ягайлович - великий князь литовский {1440-
1492), король польский {1447-1492), сын Ягайло. Родился 
в 1427 году. Был женат на Елизавете, дочери императора 
Священной Римской империи Альбрехта 1 1. Имел от брака с 

ней шестерых сыновей и семь дочерей. 

Кейстут - князь трокский, жемайтский, гродненский и 
брестский, властитель западной части Великого княжества 
Литовского {1337-1382), великий князь литовский {1381-1382), 
родной брат Ольгерда. Родился около 1297 года. Управлял 
своей частью княжества в согласии с Ольгердом, но после 
смерти последнего был предан его сыном и преемником, 
Ягайло. 15 августа 1382 года задушен по приказу Ягайло в 

Кревском замке. 
t v озможныи эмитент 

' 

Казимир Ягайлович. 
Фрагмент надгробья 
в Вавельском замке 

Кейстут, вероломно 
nленённый Ягайло 
(фрагмент картины 

• В. Герсона, 1873) 
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Людовик Анжуйский 
побеждает турок в Болгарии 

Константин Владимирович князь 
ростовский борисоглебской линии (пос
ле 1404), двоюродный брат Андрея 

Александровича ростовского. 

... Страница 246 

Константин Дмитриевич -неоднократно 
служилый князь псковский (около 1410), 
князь угличский (1427-1433), сын Дмитрия 
Ивановича Донского. Родился в 1389 году, 
умер в 1433. 

Константин Кориатович - князь брац
лавский (ранее 1344-1363), подольский 
(1363 - около 1390), двоюродный брат 
Ягайло. Около 1385 года стал вассалом 

Венгерского королевства. 

Страница 302 

Людовик Анжуйский - король Венгрии 
(1342-1382) и Польши (1370-1382). Получив польскую корону, поставил наместником на 
Красной Руси Владислава Опольского, а сам регион отделил от Польши, переведя в разряд 
владений своей династии. 

Михаил Андреевич - князь верейский (1432-1485), сын Андрея Дмитриевича 
можайского. 

Михаил Борисович - последний великий князь тверской (1461-1485), сын Бориса 
Александровича. Родился в 1453 году, стал великим князем в возрасте 8 лет. После захвата 
Твери Иваном Васильевичем московским, бежал в Великое княжество Литовское, где 
получил два небольших имения - Лососиную на Смоленщине и Печихвосты на Волыни. 

Умер в 1505 году. 

Михаил Олелькович - князь копыльский (1433-1481), слуцкий (1455-1481), служилый 
князь Великого Новгорода (1470-1471), внук Владимира Ольгердовича, двоюродный 
брат Ивана Васильевича московского по материнской линии. В 1481 году стал одним из 
инициаторов заговора православных князей, потомков Владимира, целью которого было 
свержение КаЗимира Ягайловича и возведение на Великое княжение Литовское Михаила. 
Заговор был поддержан московскими и крымскими властями, но раскрыт по доносу, а его 

инициаторы казнены. 
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Михаил Васильевич Чарторийский -
наместник брацлавский (1442-1489), внук 
Константина Кориатовича. 

Олег Иванович - великий князь 
рязанский (1350-1402, с перерывом), 
имел двоих сыновей и четыре 

дочери. 

Ольгерд - великий князь литовский 
(1345-1377). Родился около 1296 года. 
Был дважды женат- на витебской княжне 
Марии (около 1317-1346) и тверской 
княжне Юлианне (1349-1377). От первого 
брака на протяжении примерно тридцати 
лет родились пятеро сыновей и две 
дочери; все они были православными и 
носили только христианские имена. От 
второго брака имел восьмерых сыновей, 
каждый из которых носил балтское, 
языческое имя, а также восемь дочерей. 
Ольгерд присоединил к государству 
Витебск, Киев и большую часть бывших 
Чернигово-Северских княжеств, включая 

Ольгерд снимает осаду Москвы 
(миниатюра XVI века) 

сам Чернигов, Брянск, Трубчевск, Новгород-Северский, Стародуб, где посадил своих 
сыновей и племянника Патрикея Наримонтовича. Предпринял три похода на Москву, но 
города не взял. Решение Ольгерда о передаче по наследству великокняжеского престола 
не старшему, а любимому сыну от второго брака - Ягайло, спровоцировало гражданскую 
войну и раскол в стране. 

ый эмитент 

Патрикей Наримонтович - князь стародубский в начале 1380-х, служилый князь 
Великого Новгорода (1383-1386), двоюродный брат великого князя литовского Ягайло. 

Пётр Дмитриевич 
в возрасте около 
35 лет (портрет 

на монете) 
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Пётр Дмитриевич - князь дмитровский (1389-1428), сын Дмитрия 

Ивановича Донского. Родился в 1385 году, детей не имел. 

Роман Михайлович - князь брянский и великий князь черниговский 
(1356 - около 1370), наместник Витовта в Смоленске (1395-1399). Был 
изгнан Ольгердом из Брянска ранее 1372 года, но сохранил за собой 
Любутск на Оке и титул великого князя черниговского. 
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Семён Владимирович - князь боровский (1410- около 1417), серпуховской (около 1417 

- 1426). 

Семён Дмитриевич - наследный князь суздальский, второй сын Дмитрия 
Константиновича. Безуспешно боролся с московским князем за возврат отчины, умер в 
1402 году. 

ВозмоЖный эмитент 

Семён-Лугвений Ольгердович - служилый князь Великого Новгорода (1389-1392), 
князь мстиславский (1392-1431), наместник Витовта в Смоленске (1408-1411). 

Фёдор Андреевич - князь ростовский (после 1409 года), сын Андрея Фёдоровича. 

Фёдор Васильевич - князь суздальский (1403-1408), сын Василия Дмитриевича 

Кирдяпы. 

Фёдор Васильевич - князь ярославский (1426-1434), брат Ивана Васильевича. 

Фёдор Михайлович - князь микулинский (1399-около 1430), брат Ивана Михай-ловича 

тверского. 

Фёдор Олегович - великий князь рязанский (1402-1427, с перерывом), сын Олега 

Ивановича. 

Фёдор Фёдорович - князь микулинский (после 1430), сын Фёдора Михайловича 

микулинского. 

Юрий Александрович - великий князь тверской (с конца октября по конец ноября 1425 

года), умер от чумы. 

озмоЖный эмитент 
fP 

Юрий Дмитриевич - великий князь московский (1433, 1434), князь звенигородский и 
галичский (1389-1434), сын Дмитрия Ивановича Донского. Родился 26 ноября 1374 года. 
В 1389 году по завещанию отца получил в удел Звенигород, Галич, Рузу и Вятку, а также 
был назначен наследником великого княжения в случае смерти брата Василия. В 1400 году 
женился на дочери смоленского князя Юрия Святославича, Анастасии. В браке с ней имел 
четверых сыновей. После смерти брата Василия вступил в конфронтацию с правительством 
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племянника, Василия Васильевича, которому его брат 
завещал великое княжение, поскольку также имел 
на него право по завещанию отца. Дважды занимал 
Москву - в 1433 и 1434 годах. Утверждению Юрия 
на великокняжеском престоле помешала внезапная 

смерть в 1434 году. 

93,144 

Юрий Святославич - великий князь смоленс
кий {1387-1392, 1401-1404), второй сын Святослава 
Ивановича. Первый раз занял смоленский престол 
после гибели отца, присягнув захватившему город 
великому князю литовскому Ягайло. В 1392 году 
Юрий был изгнан, на престол сел его брат Глеб. В 
1395 году Витовт захватил Смоленск, пленил Глеба и 
посадил наместником Романа Михайловича. После 
поражения на Ворскле в 1399 году позиции Витовта 
ослабли, и в 1401 году Юрий с помощью рязанских 
отрядов снова занял Смоленск. В 1404 году Витовт 
окончательно присоединил Смоленск к ВКЛ, изгнав 
Юрия, который перешёл на службу к Василию 
Дмитриевичу московскому и стал его наместником в 
Торжке. 

озможный эмитент 
" 

Ягайло Ольгердович - великий князь литовский 
(1377-1381, 1382-1392), король Польши {1386-1434). 
Принял предложение польских магнатов занять 

Ягайло пленяет Кейстута и Витовта 
(фрагмент картины В. Герсона, 1873) 

вакантное место короля на условиях будущей вассальной зависимости Великого княжества 

Литовского от Польши, но позднее был вынужден уступить великое княжение Витовту. 

Ярослав Владимирович - князь малоярославецкий (1410-1426), сын Владимира 
Андреевича Храброго. Родился в 1388 году. С 1415 по 1421 пребывал в Великом княжестве 
Литовском. Был дважды женат, от второго брака имел сына и две дочери. 
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