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В опрос восстановления монетной чеканки 
в Эльбинге после его первого перехода 
под власть шведской короны при Густаве II 

Адольфе (1611–1632) является до сих пор акту-
альным. Достаточно много проблем создают ги-
потетические монетные выпуски (известные лишь 
по единственному рисунку), высококачественные 
подделки того времени и, конечно, сохранившие-
ся в небольшом количестве архивные материалы, 
посвященные этому вопросу.

Немецкий исследователь Зигфрид Рюле счи-
тал, что чеканка была начата еще в 1627 г. на Го-
спитальном монетном дворе [1, s. 29], или, точнее, 
на временном монетном дворе, который занял 
помещение водяной мельницы, принадлежавшей 
госпиталю [2, s. 49]. Можно признать выводы 
З. Рюле ошибочными, так как он считал солиды 
с гербом Эльбинга и датой 1627 г. официальной 
продукцией монетного двора. Но, как оказалось, 
эти монеты являются высококачественными под-
делками для обращения [3, с. 142–145].

Начало чеканки монеты на монетном дворе под 
управлением Генриха Функе (? – после 1628) мы 
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можем связать с записями Израэля Хоппе (1601–
1679), датируемыми 17 января 1628 г.: «Am 17. 
Jan., nachdem sich die Elbinger auff das neue, von 
dem schwedischen Könige vorm Jahr ihnen ertheilete 
Müntz Privilegium nunmehr mit einer Müntz Officin 
über der Hommel auff dem Klappenberge versorget 
hetten, ward dessen die erste Prob gethan und 
500 Stück an gantzen Thalern gepreget, folgendes 
Schlages»2 [4, s. 230].

«Am 8. Febr. wurden abermal von den Elbingern 
zum andern mahl, wie auch am 17. Jan. geschehen, 
etzliche Thaler gepreget und deren in 2000 Stück 
verfertiget»3 [4, s. 232].

Это значит, вначале была отчеканена пробная 
партия, потом 500 штук талеров, а позже, 8 фев-
раля 1628 г., была произведена следующая пар-
тия в 2 000 штук.

Исходя из количества талеров Эльбинга, да-
тируемых 1628 г., которые есть в музейных кол-
лекциях и проходят на аукционах, можно смело 
предполагать, что эти талеры (13b по каталогу 
Альстрёма) [5, s. 54, nr 13b] входят в указанные 
2 500 штук. К сожалению, выяснить точную дату 
начала чеканки эльбингских грошей 1628 г. пока 
не представляется возможным. С одной стороны, 
в тексте И. Хоппе четко указано, что были отче-
канены две партии по 500 и 2 000 штук талеров, с 
другой – в нем нет упоминаний ни о полуталерах, 
которые встречаются в коллекциях чуть реже, 
чем талеры, но также не являются уникальными, 
ни о грошах. Возможно, И. Хоппе мог перепутать 
сумму общего выпуска монет с количеством от-
чеканенных талеров. Или же другие номиналы, 
которые являются достаточно редкими, входили в 
пробную партию.

1 Автор благодарит Романа Крицука и Лилию Дергачеву за помощь в решении ряда вопросов при подготовке статьи.
2 17 января, после того как жители Эльбинга открыли монетный двор на р. Хоммель в районе Клоппенбург (в этом же году им 

была предоставлена шведским королем новая монетная привилегия), сначала была проведена пробная чеканка, а затем было 
отчеканено 500 монет достоинством в талер (перевод авт. – Прим. ред.).

3 8 февраля жители Эльбинга снова отчеканили талеры, как и 17 января, в этот раз произвели их в количестве 2 000 штук (пере-
вод авт. – Прим. ред.).
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Рисунок 1 

Рисунок 2 

Пуансон изображения герба на эльбингских грошах 1628 г.  
и хронологическая последовательность разрушения  

его нижней части

Штемпельные типы грошей можно считать 
самым доступным для изучения материалом, вы-
пущенным на монетном дворе в Эльбинге под ру-
ководством Г. Функе [6, с. 118–119].

Во всех известных каталогах гроши, датиру-
емые 1628 г., представлены как единая разно-
видность, без учета штемпельных типов [5, s. 56, 
nr 28; 7, s. 126, nr 526; 8, s. 416, nr 9597]. Польский 
исследователь Марьян Гумовский в своей публика-
ции, посвященной монетам Эльбинга, опираясь на 
варианты легенд, приводит три разновидности гро-
шей, датируемых 1628 г. [2, s. 63, nr 86–88]. В двух 
случаях автор ссылался лишь на каталоги с тексто-
вым описанием монет [9, s. 334, nr 4270; 10, s. 21, 
nr 196], в третьем же случае (в каталоге коллекции 
Брюнна) присутствует фото гипсового слепка 
монеты [11]. Учитывая фактический материал, о 

4 Данный рисунок изобилует ошибками и для других типов монет. 

котором будет сказано ниже, с высокой долей ве-
роятности можно предположить, что такое обилие 
вариантов легенд у М. Гумовского, различающихся 
лишь точками, вызвано потертостями монет, ко-
торые были неверно интерпретированы коллек-
ционерами и аукционистами при каталогизации, а 
никак не различными штемпелями. А М. Гумовский 
добросовестно ввел в свой мини-каталог все из-
вестные ему варианты, включая фантастический 
вариант гроша с датой 1626 г., известный лишь по 
рисунку в книге К. Харткноха4 [12, s. 512, 513]. 

Монеты всех трех штемпельных пар имеют од-
нотипную легенду:

Av: GVS·ADOL·D / G·REX·SVE /·M·D·F·
Rv: +GROSSVS:CIVI–ELBING·1628
Автор статьи сгруппировал все известные гро-

ши, датируемые 1628 г., как из музейных и частных 
коллекций, так и из аукционных каталогов на основе 
штемпельных пар. В итоге на данный момент иссле-
дователям известны три штемпельные пары: штем-
пеля Gr-1628-E-1, Gr-1628-E-2 и Gr-1628-E-3 (рису-
нок 1). Нумерация идет в хронологическом порядке 
создания штемпелей, основным маркером для 
последовательности послужил пуансон изображе-
ния герба, а точнее, барочный картуш в нижней его 
части, который подвергся разрушению (рисунок 2). 
Интересным является и то, что данный пуансон впо-
следствии использовался для создания штемпелей 
грошей, датируемых 1629 г. и 1630 г.: возможно, он 
был отчужден у владельца (Г. Функе) по каким-то 
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Швеция, Густав II Адольф, г. Эльбинг, грош 1628 г.,  
штемпельные пары (сверху вниз) Gr-1628-E-1, Gr-1628-E-2  

и Gr-1628-E-3
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причинам. Либо, что менее вероятно, он был в 
собственности не арендатора и минцмейстера, а 
города. Но такая версия противоречит бытующей 
тогда практике и нормам права: инструмент был 
собственностью минцмейстера или мастера и лишь 
в экстраординарных случаях (например, смерть 
владельца) мог быть передан другому владельцу.

Можно предположить, что штемпельная пара 
Gr-1628-E-1 появилась еще в январе 1628 г. вме-
сте с другими пробными штемпелями. Изобра-
жение короны и другие элементы, созданные при 
помощи нескольких простых или специальных 
пуансонов, выглядят тщательно скомпонованны-
ми. Особенно это хорошо видно по жемчужному 
украшению короны. На текущий момент нам из-
вестна лишь одна монета данного штемпеля (ри-
сунок 1а), проходившая на торгах Познаньского 
аукционного дома 15 марта 2021 г. (Poznański Dom 
Aukcyjny, Aukcja 18, łot 540). 

Монеты штемпельной пары Gr-1628-E-2 также 
достаточно редки. Видны следы разрушения изо-
бражения картуша на нижней части герба (рису-
нок 2, средний рисунок картуша). Пропадает фи-

гурный элемент снизу, а рамки, ведущие к самому 
щиту, истончаются и становятся практически 
невидимыми. Наибольшую степень разрушения 
этот элемент на пуансоне получает уже при нане-
сении его на штемпель реверса Gr-1628-E-3 (ри-
сунок 2, правый рисунок картуша). Монеты этой 
штемпельной пары являются самыми массовыми 
из выпуска грошей Эльбинга, датируемых 1628 г. 
Кстати, они же используются для иллюстраций в 
каталогах Я. Дутковского и Б. Альстрёма.

Пока можно лишь предположить дату чеканки 
данного типа грошей: не ранее 17 января (причем 
это может относиться лишь к монетам, отчеканен-
ным штемпельной парой Gr-1628-E-1, для осталь-
ных штемпельных пар эта дата будет явно более 
поздней) и до конца апреля 1628 г. Вероятнее 
всего, завершение постройки нового монетного 
двора в апреле 1628 г. [2, с. 49] стало как раз тем 
моментом, когда прекратилась чеканка на вре-
менном монетном дворе. И именно в это время в 
«игру» за право чеканки в Эльбинге вступил Мар-
силиус Филиппсон (?–1647), который всегда умел 
избавляться от конкурентов.
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Abstract. The article is devoted to the study of the 
coin with the denomination of one grosch dated back 
to 1628 and issued in the city of Elbing (Elblag). The 
author has grouped all known groschen of the indicated 

date both from museum and private collections, and 
from auction catalogs based on stamp sets. New data 
is introduced into scientific circulation to facilitate further 
research of the numismatics of European modern times.


