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После начала политической раздробленности Киевской Руси распадается 
и единая денежная система. Наступает так называемый безмонетный период. 
В северных областях Руси он начинается в конце XII века1 и будет длиться 
до начала XV столетия. В это время функции денег выполняли некие 
эквивалентные товары, вопрос о природе которых окончательно не разрешён 
до сегодняшнего дня. Лишь для крупных торговых сделок по-прежнему 
сохраняется обращение серебра2 , ходившего в виде крупных слитков -  гривен 
и рублей. С XIII по XV век произошло несколько изменений в их весовых 
характеристиках и структуре дробных номиналов, но сама система оставалась 
неизменной. Коренные изменения стали происходить с начала XV столетия. 
Под 1410 годом, вслед за рассказом о Грюнвальдской битве следует: «того же
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лета начаша новгородцы торговати промеже себе лопьцы3 и гроши литовскими

4и артуги немецкими, а куны отложиша» .
По поводу причины данного события существует несколько мнений. 

Однозначно, это не может быть действием в русле тесных экономических 
контактов Новгорода с Ганзейским союзом, предпринятое для удобства 
торговли, поскольку в то время между этими центрами были натянутые 
отношения5. Согласно известному отечественному нумизмату В. Л. Янину, 
причины отмены кунной системы в Новгороде связаны с трансформациями 
денежных систем других русских центров этого периода. В качестве 
первопричины здесь может выступать изменение денежной нормы 
в Московском княжестве, что повлекло в одних центрах подобные изменения, 
в других -  переориентацию на иноземную монету6 . Мы, в свою очередь, можем 
предположить следующее объяснение. В Новгороде, в результате начала 
политической раздробленности и татаро-монгольского ига, из-за разрыва

1 Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной 
системы средневекового Новгорода. -  М., 2009. -  С. 204.

Янин В.Л. Русские денежные системы IX -  XV вв. // Археология СССР в 20 томах, том VII 
«Древняя Русь. Город, замок, село» / Гл. ред. Колчин Б.А. -  М., 1985. -  С. 365.

Под этим названием исследователи определяют любекские «белые пфенниги». См.: 
Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины: 
учебник для студентов высших учебных заведений. -  М., 2000. -  С. 155.
4 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Отв. ред. М.Н. Тихомиров. -  
М; Л., 1950. -  С. 402.
5 Казакова Н.А. Из истории сношений Новгорода с Ганзой в XV веке // Исторические 
записки. -  1949. -  № 28. -  С. 120-121.
6 Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной 
системы средневекового Новгорода. -  С. 306.
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экономических связей в государстве и выплаты дани было прервано развитие 
ремесла1, спал уровень производства. Ремесленные изделия упрощаются, 
приобретают более грубые формы2. К началу XV века ремесло вновь достигло 
высокого уровня, развилась торговля. В результате этого возникла 
необходимость в удобном и универсальном средстве платежа при совершении 
мелких сделок. Для подготовки введения собственной монеты требовался 
определённый срок, и введение в оборот иностранного серебра стало первым 
пунктом реформирования денежного обращения и было временной мерой. 
Таким образом, отмена кунной системы стала следствием нового уровня 
развития торговли и мелкотоварного производства.

Наконец, под 1420 годом тот же источник сообщает: «Начаша новгородцы 
торговати денги серебряными, а артуги попродаша немцом, а торговали ими
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9 лет» . Следует отметить, что, несмотря на столь малый срок обращения, 
литовская и немецкая монета оставила серьёзный отпечаток в структуре 
новгородской денежной системы. Во-первых: денги и четверетцы чеканки 
последующего периода содержат соответственное первым количество серебра, 
во-вторых: к этому же периоду относится и формирование новгородской 
гривны, с которой они также гармонично связаны. До конца XV века 
сохраняются и названия счётных единиц, например, грош.

Причины отказа республики от торговли иноземными деньгами 
и переходу к собственной чеканке можно объяснить следующим. В начале XV 
века ещё не был открыт Новый свет с его богатыми серебряными рудниками. 
В Ливонии, где, как и во всей Европе, ощущалась нехватка металла для монеты, 
просто не хватило серебра, чтобы обеспечить чеканку для Новгорода помимо 
своих нужд. Проба монеты стала резко падать. Артиги начали чеканить даже 
из посеребрённой меди4. Уменьшение количества драгоценного металла 
изменило и соотношение иноземной монеты с гривной5.

Новгород начал выпускать свою монету, производившуюся до момента 
покорения города Москвой. Она чеканилась по стопе 216 денег из гривны6. 
По мере инфляции данная стопа расширялась, но система оставалась 
неизменной. Вес городской монеты был ниже веса ливонской, но проба серебра 
была в разы выше. Для совершения крупных расчётов также выпускалась 
до 1448 года гривна весом в 204.5 г . Утрата Новгородом независимости 
отразилась лишь на дизайне монет, при этом, их весовая норма оставалась 
неизменной вплоть до реформы 1535-1537 гг.

1 Колчин Б.А. Ремесло // Археология СССР в 20 томах, том VII «Древняя Русь. Город, замок, 
село» / Гл. ред. Колчин Б.А. -  М., 1985. -  С. 244.
2 Рыбаков Б.А. Ремесло древней Руси. -  М., 1948. -  С. 534.
3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. -  С. 412.
4 Шурыгин К. Артиги Ливонского ордена [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http://ezhe.ru/ib/issue865.html (дата обращения - 20.03.2015).
5 Молвыгин А.Н. Денежное обращение и монетное дело на территории Эстонской ССР в XIII 
- первой половине XVI в.: Автореф. дис. канд. ист. наук. -  Таллин, 1967. -  С. 13.
6 Зварич В.В. Новгородка // Нумизматический словарь. -  Львов, 1980. -  С 120.

Янин Л.В. Русские денежные системы IX -  XV вв. -  С. 365.
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Таким образом, в эволюции денежной системы Великого Новгорода 
можно выделить следующие этапы. С XIII по начало XV вв. в обороте 
отсутствует монета, серебро применяется лишь при крупных сделках. В 1410 
году в оборот вернулись мелкие деньги в виде ливонских артигов и грошей, 
именно в этот период сложилась структура денежной системы независимого 
Новгорода, которая позже ляжет в основу общерусской монетной чеканки. 
С 1420 года начинается производство городом собственной монеты. Наконец, 
с конца 1470-х гг. происходит последнее изменение в новгородской удельной 
денежной системе -  на монетах появляется изображение московского князя 
и изменяются легенды, но сама структура остаётся прежней.

Монетная система независимого Пскова является на сегодняшний день 
самой малоизученной. Это объясняется следующим. Долгое время в 
историографии бытовало мнение о копировании республикой новгородских 
систем1. Позже исследователи начали замечать различия, им не удавалось это 
объяснить и они оставляли изыскания2.

Действительно, на первый взгляд обнаруживается некоторое сходство. 
Во время безмонетного периода на территории Пскова обращалась 
новгородская гривна . Далее также следует сходный с новгородской системой 
этап -  возобновление монетного оборота на основе денег иноземной чеканки. 
В обоих городах это произошло почти одновременно. Псковская вторая 
летопись под 1409 годом сообщает: «Той же зимой в Пскове отложиша кунами 
торговати, и начаша пенязями торговати»4. Причины перехода к европейской 
монете, вероятно, были обусловлены теми же факторами, что и в Новгороде. 
А. С. Мельникова предлагает следующую версию. Так как в русских землях 
отсутствовали серебряные рудники, а потребность в драгоценном металле 
имелась -  было необходимо закупать его в Европе. В этом случае Новгород 
и Псков выступали транзитными центрами, через которые западное серебро 
в виде слитков с различным весом5 шло на Русь, где переплавлялось под гривны 
местных весовых норм6. В первой четверти XV века его поток ослаб из-за 
«серебряного голода» в Европе, а проба в западных изделиях резко снизилась. 
Тогда в качестве сырьевой базы стала закупаться монета, которая 
переплавлялась на Руси в слитки с повышенной пробой.

Хотелось бы оспорить мнение некоторых исследователей, согласно 
которым переход северо-западных городов Руси к иностранным деньгам стал

1 Толстой И.И. Русская допетровская нумизматика. Монеты псковские. -  СПб., 1886. -  Вып. 
2. -  С. 1.

Мельникова А.С. Указ. соч. -  С. 223.
Спасский И.Г. Русская монетная система [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://royallib.com/book/spasskiy_ivan/russkaya_monetnaya_sistema.html (дата обращения -
22.03.2016).
4 Псковская вторая летопись. -  СПб., 1851. -  С. 21.
5 Лесников М.П. Торговые сношения Великого Новгорода с Тевтонским орденом в конце 
XIV в. и начале XV в. // Исторические записки. -  1952. -№  39. -  С. 262.
6 Мельникова А.С. Указ. соч. -  С. 229.
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реакцией на очередное понижение весовой нормы монет в Москве1. Согласно 
более поздним исследованиям на основе новых археологических данных, 
до 1480-х годов на Руси существовали местные зоны денежного обращения, 
которые совпадали с территориями отдельных княжеств2. В них обращалась 
почти исключительно монета локальной чеканки, и, следовательно, реформа 
в одном княжестве не должна была отразиться на денежных системах других 
центров.

Касаемо начала чеканки в Пскове собственной монеты существуют две 
версии. Первая Псковская летопись под 1420 годом говорит: «Того же лета
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начаша Псковичи денгами торговати чистым серебром» . Другой летописец 
оставил запись подобного содержания под 1424 годом: «Того же лета псковичи 
отложиша пенязми артуги торговати, и приставиша мастеров денги ковати 
в чистом сребре»4. Упоминания об этом событии встречается и в новгородских 
источниках: «В лето 6932 (1424) в Пскове денги сковаша, и почаша по всей 
Русской земли торговати денгами»5. По поводу точной даты в историографии 
существуют споры. Так И.И. Толстой и А.С. Мельникова считают, что чеканка 
собственной монеты в Пскове началась в 1425 году6.

Мы будем солидарны с мнением А. Орешникова, который говорит, 
что вопрос о начале городской чеканки не может быть решён окончательно7. 
Действительно, при противоречиях письменных источников недатированный 
нумизматический материал не может дать настолько точных сведений. В нашем 
исследовании этот вопрос не является краеугольным камнем, поэтому не будем 
заострять на нём внимание.

Как бы то ни было, чеканка стабильно сохранялась до 1510 года, когда 
Василий III присоединил Псков к Московскому княжеству. Загадкой для 
исследователей остаётся практически неизменная весовая норма монет 
на протяжении всего их производства8, что сыграет свою роль в становлении 
общерусской денежной системы.

Псковские денги 1510-1535 гг. выделяются из общей массы монет этого 
периода, так как несут на себе легенду с названием города, где были 
отчеканены9. Сюжет их изображений меняется, но вес остаётся прежним.

1 Янин Л.В. Указ. соч. -  С. 367.
2 Волков И.В. Монеты независимого Новгорода в денежном обращении русских земель в XV 
-  начале XVI вв. [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.rus-moneta.ru/stat 2.php 
(дата обращения 23.03.2016).
3 Псковская первая летопись. -  СПб., 1848. -  С. 203.
4 Псковская вторая летопись. -  С. 21.
5 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. -  С. 414.
6 Мельникова А.С. Указ. соч. -  С. 231.п

Орешников А. Русские монеты до 1547 года. -  М., 1896. -  С. 16.
Гайдуков П.Г. Псковские монеты XV века [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

http://russianchange.narod.ru/num/num8.html (дата обращения: 25.03.2016).
9 Зайцев В.В. О датировке псковских денег Василия III [Электронный ресурс] -  Режим 
доступа: http://www.mosnumismat.ru/note_read.php?page_id=2&note_id_page=5 (дата
обращения: 25.03. 2016).
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Однако, известны находки монет, которые с трудом поддаются точной 
атрибуции, например, на аверсе изображена голова человека в анфас -  
исключительно псковский тип, но на реверсе написано «ОГО/ВАГО/ОДА»1, 
что может пониматься как «Великаго Новагорода».

Из вышесказанного следует, что, несмотря на очевидную независимость 
и обособленность, псковская денежная система имела некоторые сходства 
с новгородской. Пусть в другое время, но она прошла и подобные этапы в своём 
историческом развитии: обращение слитков в безмонетный период, торговля 
иностранным серебром, чеканка собственной монеты периода независимости 
и выпуск денег на общерусский рынок. Следует отметить, что Новгород 
и Псков являются единственными русскими землями, в составе оборота 
которых присутствовала монета взаимной чеканки . Мы видим процесс 
формирования северо-западного региона денежного обращения Руси XV-первой 
половины XVI вв., одного из двух, легших в основу единой 
общегосударственной монетной системы.

THE STAGES OF THE EVOLUTION OF THE COIN SYSTEMS 
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Тульский кремль -  одно из древнейших архитектурных сооружений 
Московского государства, возведенное в первой четверти XVI века в качестве 
ключевого форпоста южной группировки пограничных войск. Являясь главным 
звеном Большой засечной черты, новая крепость препятствовала 
проникновению кочевников на территорию русского государства по самому 
популярному среди них пути -  Муравскому шляху. Это объясняет, почему

1 Чижов С.И. Абабский клад. -  М., 1911. -  С. 65-66.
2 Волков И.В. Монеты независимого Новгорода в денежном обращении русских земель в XV 
-  начале XVI в. [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.rus-moneta.ru/stat 2.php 
(дата обращения: 23.03.2016).
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