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Польский и украинский ученый, библиофил, 
нумизмат и просветитель граф Тадеуш (Фаддей, 
Игнатий Цезарий Августин Иосиф Иоанн Непомук 
Онуфрий) [1, с. 251] Феликсович Чацкий (1765–
1813) родился 28 августа 1765 г.1 в имении Чац-
ких герба Свинка в Порыцке на Волыни [17, с. 7] 
(рисунок 1). На Волыни и за ее пределами Т. Чац-
кий был популярной и харизматической лично-
стью. Из печатных источников известно, что после 
смерти короля Станислава II Августа Понятовского 
(1764–1795) Т. Чацкий приобрел его библиотеку 
и коллекцию медалей [15, с. 24]. Один из первых 
польских биографов ученого и «пропагандист» 
наследия Т. Чацкого – ксендз Алоизий Осинский 
воспроизводит длинный список его проектов, за-
слуг и званий [13, с. 1–17] (рисунок 2). Граф рабо-
тал вместе с Гуго Коллонтаем в Комиссии по обра-
зованию, основал «Общество друзей науки» (1800), 
собирал у местного дворянства и духовенства день-
ги на учреждение школ, за свой счет издал подроб-
ную гидрографическую карту Польши и Литвы с 

Тадеуш Чацкий. Литография. Варшава, 1829
Рисунок 1

указанием течения почти 5 000 рек и речек [12,  
с. 144]. Главным делом жизни Т. Чацкого была 
забота о созданной им в 1805 г. Волынской гимна- 
зии в Кременце, позже преобразованной в лицей 
[2, с. 14]. В 1811 г. граф подарил лицею 32 000 
книг из личной библиотеки и богатую коллекцию 
медалей [12, с. 145].

Граф Т. Чацкий оставил богатое литературное 
наследие. С 1785 г. по 1810 г. была напечатана 61 

1 Кароль Эстрейхер ошибочно указал год рождения Т. Чацкого – 1755 г. [9, с. 229], Станислав Потоцкий и Василий Шульгин – 1766 г. [16, с. 4; 2, с. 13].
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Титульный лист биографии Т. Чацкого, написанной А. Осинским. 
Кременец, 1816

Рисунок 2

Титульный лист второго тома книги «О Литовских и Польских 
Законах…»

Рисунок 3

работа ученого [13, с. 399–409], 19 рукописных 
трудов были опубликованы после его смерти [13, 
с. 398–399]. Кроме того, существовали переводы 
и более поздние издания в различных версиях. 
Несколько фундаментальных произведений графа 
посвящены истории монетного дела и проблемам 
нумизматики как науки. В 1800–1801 гг. в Вар- 
шаве издается в двух томах книга Т. Чацкого  
«О Литовских и Польских Законах, их сути, 
источниках, сходстве и о содержании первого  
Литовского Статута 1529 г.» [5; 6]2 (рисунок 3).  
В предисловии автор пишет: «Незадолго до появ- 
ления Статута, утвержденного Сигизмундом Пер-
вым, вышел указ этого правителя о чеканке золо-
тых монет, а указ о чеканке серебряных не был 
утвержден. Перечисленные в Статутах всевозмож-
ные монеты и разбросанные по разным частям  
документа описания этих монет не дают возмож- 
ности быстро и объективно рассматривать исто- 
рию чеканки денег в государстве. История монет 
является важной частью истории права. Поэтому 
возникла необходимость осветить ее в деталях  
в краткой форме» [5, с. 111]. Друг Т. Чацкого  
С. Потоцкий так оценил это произведение: «Кни- 
га Чацкого… является единственным в своем роде  

научным трудом. Он написал ее в молодости, но 
показал огромную, всестороннюю эрудицию, до-
стойную седого старца» [14, с. 635–636]. Книга 
пользовалась популярностью. Александр Потоц-
кий перевел ее на французский язык и издал в 
Варшаве в 1801 г. [9, с. 299]. Составители ряда 
современных энциклопедий назвали книгу Чацко-
го «первой научной работой по истории польской 
нумизматики» [10, с. 77; 11, с. 82]. В первом томе 
книги представлены изображения аверса и реверса 
215 польских и литовских монет от самых ранних, 
известных автору, до монет периода правления 
последнего польского короля Станислава Августа 
Понятовского. Иллюстрации расположены в хро-
нологическом порядке на 13 таблицах-вклейках, 
гравированных на меди А. Орловским (таблицы 
II–XI) и И. Лигбером (таблицы I, XII, XIII). Перед 
таблицами Т. Чацкий поместил подробное описа-
ние каждой изображенной монеты и транскриби-
ровал текст легенды. Повествуя о самых ранних 
объектах, изображенных в книге, автор дает волю 
фантазии. Ниже представлены несколько описаний 
монет с разных таблиц. Аверс Т. Чацкий обозна-
чил буквами S. G. (strona glówna), реверс S. O. 
(strona odwrotna):

2 Переводы с иностранных языков сделаны Тадеушем Зеленским.
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Таблица I, № 1. «S. G.: Фигура сидящей жен-
щины, возможно, это Dzedzylia – богиня цветов и 
лесов. В одной руке держит  полевую лилию (похо-
жую на лотос – символ власти в Египте. – Прим. 
Чацкого) и розу, в другой руке – сосуд для воды, на 
голове – венок из васильков, одежда похожа на по-
шитую из древесной коры. S. O.: Нет изображения, 
т. к. это Moneta braccata, о которой пойдет речь 
в этой книге» [5, с. I] (рисунок 4). В книге граф 
рассказывает о появлении брактеатов (от слова 
Bractea – бляшка) в Европе и Польше. Со ссылкой 
на немецкоязычные источники он пишет, что не-
которые ученые не знают брактеатов старше XI в., 
другие утверждают, что брактеаты были в употре-
блении у кимбров и датчан еще до Рождества Хри-
стова. «На этих монетках с одной стороны чекани-
лось изображение правителя, святого или крест, на 
другой стороне ничего не было. В Великой Польше 
хранятся брактеаты с изображением креста, имеют 
ли они отношение к познаньским епископам, неиз-
вестно» [5, с. 133]. «У меня есть такие брактеаты, 
извлеченные из-под развалин древнего костела на 
Лысой горе. Бесспорно, они были брошены в осно-
вание фундамента при строительстве. В моем собра-
нии есть брактеат с надписью Casim. Dux, думаю, 
что это брактеат Казимира Справедливого» [5,  
с. 134]. С. Потоцкий пишет, что «названный  
Т. Чацким брактеатом и описанный в его научном 
труде «О Литовских и Польских Законах…» объект – 
«один из трех известных ему экземпляров редкого 
польского денария (denarów)» и указывает время 
первого официального упоминания слова денарий в 
Дипломатических Актах – 1159 г. [14, с. 221]. Сам 
С. Потоцкий считал, что эпоха польских денариев 
началась со времени правления Болеслава Храброго 
[14, с. 222].

Таблица II, № 24. «S. G.: Погрудное изобра-
жение Сигизмунда I в короне, окруженное двумя 
кольцами из цветов. Надпись: SIGISM: P. REX 
POLONIE. M. D. LITHV: etc 1533. Текст помещен 
между пятью гербами. По краям – польский орел, 
герб Австрии, лев Руси, орел Пруссии и литовская 
погоня. S. O.: Погрудное изображение Сигизмунда 
Августа. Надпись: SIG: AUG: SECUND : FILIUS 
REX POLON etc, текст помещен между гербами, 
как на аверсе, только вместо австрийского гер- 
ба – герб королевы Боны. Это – медаль, равно- 
ценная талеру того времени, имевшая такую же 
стоимость. Чрезвычайно редкая, она стала пер- 

Фрагмент таблицы I, № 1. Изображение брактеата
Рисунок 4

Фрагмент таблицы II, № 24
Рисунок 5

Фрагмент таблицы X, № 171
Рисунок 6

Фрагмент таблицы XIII, № 211
Рисунок 7

вым полноценным талером. В 1528 г. чеканили 
пол талера» [5, с. V–VI] (рисунок 5).

Таблица X, № 171. «S. G.: Погрудное изображе-
ние короля в облачении, надпись: D. G. AUGUST: 
III R. POL: M. D. L. R. P. D. S. etc EL: S. O.: Герб 
Эльблонга, над которым указан номинал – 18, GR: 
по краям щита указан год – 1763, внизу иници-
алы минцмейстера – J. C. S. Надпись: MONETA 
ARGENTEA CIVIT: ELBINGENSIS. Это – эль-
блонгский тынф» [5, с. XXIII] (рисунок 6).

Таблица XIII, № 211. «S. G.: Погрудное изобра-
жение короля, надпись: STANISL: AUG: D. G. REX 
POL: M. D. L. R. P. S. O: Герб Гданьска, над которым 
указан номинал – 6, внизу инициалы минцмейсте-
ра – R. E. – OE. Надпись MON: ARGENT: CIVIT: 
GEDAN: 1764. Это – гданьский шестигрошовик» [5, 
c. XXVIII] (рисунок 7).
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Фрагмент таблицы XIV (второй том), № 1–5
Рисунок 8

Во втором томе в отдельной таблице (таблица 
XIV) представлено изображение 10 куфических мо-
нет, найденных на территории исторической Литвы 
(рисунок 8). Чацкий также сообщает о нескольких 
десятках найденных в окрестностях Вильно монет 
тюркского правителя Тогрул-бека и высказывает 
свое предположение, как они там оказались [6, с. II]. 
Он пишет: «С XII века н. э. стали чеканить араб-
ские монеты с изображением людей. Ремесленники 
использовали греческие и другие образцы, добавляя 
лишь имя правящей особы, поэтому возникали ку-

рьезные несоответствия изображения и подписи… 
Наши монеты, которыми пользовались татары, – 
без изображений. Найденные в Литве монеты были 
переданы сюда единоверцами – мусульманами или 
привезены переселенцами» [6, с. 141]. Авторские 
комментарии в сносках дают представление о проис-
хождении: слова динар, куфической письменности, 
об арабском летоисчислении, о генеалогии правите-
лей, имеющих отношение к изображенным монетам. 
В описании Т. Чацкий поместил перевод куфических 
надписей:

1. «На лицевой стороне, или аверсе, в центре 
текст: Нет другого Бога, кроме единого Бога, у кото-
рого нет сотоварища. По кругу: Мухаммад, послан-
ник Божий, отправленный для обращения в истин-
ную веру, чтобы показать ее превосходство над 
другими религиями. Реверс, в центре: Бог единый, 
Бог вечный, не рождает и сам не был рожден. По 
кругу: Во имя Божие чеканен этот динар 91 года. 
Эта монета времени правления халифа Валида, сына 
Абдельмалика халифа» [6, c. I].

2. «Аверс, в центре: Нет Бога кроме Бога, у ко-
торого нет сотоварища. По кругу: Во имя Божие 
эта монета чеканена в Васите 123 года. Реверс: 
Мухаммад, посланец Бога, который с истинной и 
справедливой верой был послан раньше других, хотя 
многобожники противятся ей. Эта монета чеканена 
во время правления Омейядов» [6, c. II].

3. «Аверс, как под цифрой 1. В центре: Мухам-
мад – посланник Божий. По кругу: Во имя Божие 
чеканен сей динар 150 года. Это – монета Абдул-
лы-Абу-Джафара из династии Абассидов» [6, с. II].

4. «Аверс: Мухаммад – посланник Божий 
Имам, Мустадирбиллях. Реверс: Нет Бога кроме 
Бога, а у него нет сотоварища, Абдулла, предво-
дитель верующих. Монета с упоминанием имени 
Имама Халифа Багдада, около 932 года от Рожде-
ства Христова» [6, c. III].

5. «Аверс, первый круг: Муизз Лединиллах, 
предводитель верующих. Второй круг: Во имя Божие 
чеканен сей динар в Мисре 363 года. Реверс: Нет 
иного Бога, кроме Бога, Мухаммад – посланец Бо-
жий. Второй круг: Али – наилучший из верующих. 
Третий круг: Мухаммад посланец Божий, отправ-
ленный указать прямой путь и унизить иноверцев. 
Эта монета первого начавшего чеканить монеты в 
Египте халифа династии Фатимидов чеканена в Каи-
ре, в 975 г. Р.Х.» [6, c. III].

Подобным образом Т. Чацкий описал еще пять 
куфических монет.

Чацкий считал, что история польской и литовской 
монет освещена исследователями поверхностно [7,  
с. 2–3]. Поэтому в 1810 г. он подготовил курс лекций 
для учащихся Волынской гимназии «О чеканке мо-
нет в Польше и Литве». Ученый откорректировал и 
дополнил опубликованный в книге «О Литовских и 
Польских Законах…» материал и разделил его на 13 
тем. Рукопись была напечатана после смерти автора 
М. Вишневским [7; 8]. По мнению Т. Чацкого, наука 
о монетном деле должна включать изучение законода-
тельных актов, регулирующих оборот денег в стране, 
историю происхождения сырья для чеканки монет 
в разные эпохи, а также то, насколько справедливо 
местная власть обозначала стоимость металла в моне-
те [7, с. 1]. Работа Т. Чацкого состоит из 13 разделов:
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1. Когда у нас появились первые монеты, об  
их переплавке и все, что известно о чеканке монет 
до начала правления короля Вацлава в 1308 г. [7,  
с. 14–41].

2. О меховых деньгах и как родилась сказка об 
их существовании [7, с. 41–60].

3. О брактеатах [с. 60–66].
4. О польских грошах от их появления до пос- 

ледних правителей династии Ягеллонов в 1572 г.  
[7, с. 66–106].

5. О грошах от правления короля Генриха до  
Станислава Августа [7, с. 107–128].

6. О делении гроша на солиды и денарии  
[8, с. 1–4].

7. О литовских грошах [8, с. 5–14].
8. О гривнах, фертонах, скойцах и копах  

[8, с. 15–28].
9. О злотых и тымфах [8, с. 29–32].
10. О талерах [8, с. 32–35].
11. О червоных злотых [8, с. 35–43].
12. О рублях [8, с. 43–52].
13. О пропорциях серебра к золоту [8, с. 52–58].
В своих трудах Т. Чацкий использовал опыт 

работы в Комиссии Казначейства и доступные  
ему печатные источники [5, c. 111]. Ученый на-
звал три момента, препятствующих развитию ну-
мизматики в стране: малочисленность собраний 
отечественных монет и отсутствие реестров, труд-
ность поиска подтверждения устной информа- 
ции в разрозненных актах и недостаток специа- 
листов по чеканке монет и пробирных мастеров  
[7, с. 6–10]. Труды Т. Чацкого по нумизматике  
являются ценным историческим документом об 
уровне знаний в начале XIX в. о монетном деле  
в Польше и Литве.

В 1807 г. начинаются преследования Т. Чацкого 
со стороны властей, они были связаны с симпати-
ями поляков к Наполеону.  Последний рапорт был 
написан в 1812 г. князем П.И. Багратионом, кото-
рый жаловался, что воспитанники лицея игнори-
руют русскую службу и не хотят сражаться против 
французов [3, с. 230]. В начале 1813 г. Чацкий едет 
в Житомир, оттуда в Дубну – навстречу князю Ада-
му Чарторыйскому с надеждой на его поддержку. 
По дороге он заразился тифом и скоропостижно 
скончался в Дубне 8 февраля 1813 г.3 [13, с. 409]. 
Тело Т. Чацкого было погребено в фамильной усы-
пальнице в Порыцке. Сердце ученого хранилось в 
алебастровом сосуде с надписью «Ubi thesaurus tuus, 
ibi et cor tuum!»4 в костеле в Кременце [4, с. 155]. 
Лишь после смерти Чацкого выяснилось, что име-

ния его заложены и все свое состояние он потра- 
тил на развитие образования на Волыни [1, с. 260].  
В благодарность за труды по распространению 
просвещения жители Волыни в 1809 г. вручили 
Т. Чацкому медаль, изготовленную графом Тол-
стым (рисунок 9). Когда Т. Чацкого назначили на 
должность визитатора, в трех входивших в округ 
губерниях было 5 учебных заведений, в последний 
год жизни ученого их насчитывалось уже 126 [1, 
с. 253]. После поражения польского восстания в 
1831 г. лицей прекратил свое существование. В 
1831–1832 гг. в Киевской, Подольской и Волын-
ской губерниях было упразднено 49 католических и 
униатских монастырей и закрыто 245 учебных заве-
дений [2, с. 29]. Собранные стараниями Т. Чацкого 
кременецкие коллекции послужили основанием 
всем коллекциям Киевского университета. Библио-
тека гимназии при перенесении ее в Киев состояла 
из «34 000 томов, нумизматический кабинет –  
из 8 500 монет и медалей древних и 9 406 новых»  
[2, с. 23]. Михаил Ролле пишет о вывезенных из 
Кременца «17 928 предметах нумизматики, храни-
телем которых в Киеве стал проф. Якубович,  
а после 1837 г. – библиотекарь Ярковский» [16,  
с. 252]. Личную библиотеку графа Чацкого в  
Порыцке приобрел князь Адам Чарторыйский  
для Виленского университета [4, с. 144].

3 Некоторые источники ошибочно указывают более позднюю дату – 20 февраля [16, с. 188–189].
4 «Где сокровище твое, там и сердце твое» [2, с. 20].
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