
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

58

Банкаўскі веснік, ЛІСТАПАД 2021

К вопросу об истории 
Полоцкого монетного двора 
(по архивным документам XVIII–XIX вв.)

Павел ГОРБАНЬ

Член ОО «Белорусское 
нумизматическое общество», 
Республика Беларусь, г. Минск, 
e-mail: wildwind@tut.by

В истории монетного дела на территории Бела-
руси есть один эпизод, на который не обратили вни-
мание современные ученые и нумизматы-исследова-
тели. Однако история создания Полоцкого монетного 
двора в конце XVIII в. примечательна как сама по 
себе, так и в контексте событий того времени. Сохра-
нившиеся архивные источники не позволяют восста-
новить эту историю в подробностях, однако содержат 
много интересной информации.

Итак, 28 апреля 1796 г.1 князь Платон Алек-
сандрович Зубов представил на Высочайшее усмо-
трение доклад, в котором содержался проект пере-
чеканки существующей монеты, отчеканенной по 
стопе в 16 рублей на пуд меди, в монету по 32-руб-
левой стопе. Доклад этот был одобрен 8 мая 1796 г. 
императрицей Екатериной II, что положило начало 
очередной денежной реформе. Плюсы и минусы 
этой реформы подробно разобраны в российской 
исторической и нумизматической литературе, по-
этому мы на них останавливаться не будем, равно 
как и на личности самого новоиспеченного свет-
лейшего князя. Обратим внимание лишь на неко-
торые моменты из его доклада.

Платон Зубов обратил внимание на катастро-
фическое положение с долгами бюджета, по его 
словам они вплотную приблизились к 37 млн. 
руб лей. Чтобы представить себе масштаб этой 
суммы, приведем еще одну  цифру из его доклада: 
общее количество монеты, выпущенной по 16-ру-
блевой стопе, составляло почти 76,5 млн. рублей. 
По мнению автора доклада, главной причиной 
появления и постоянного роста задолженности 
стали расходы по всем департаментам, намного 
превышающие их штатное положение, а причи-
ной роста цен «есть неисправные казною в сроки 
платежи, расстраивающие доверие казначейств, 
доверие каждого департамента и самое доверие 
частных людей» [1]. Последствиями такой ситу-
ации является не только рост цен, но и подрыв 
доверия к государству, создание условий для мно-
гочисленных злоупотреблений, упадок торговли, 
что в конечном итоге ложится бременем на все 
общество. 

Для оперативного выполнения перечекана и 
из логистических соображений было предложено 
открыть несколько временных монетных дворов: 
в Архангельске, Херсоне, Нижнем Новгороде и 
Полоцке. Общая масса наличности, которая пред-
полагалась к перечекану, была оценена в 50 млн. 
рублей, производственная мощность этих дворов 
рассчитывалась таким образом, чтобы совместно 
с монетным двором Санкт-Петербурга и вновь от-
крытым Московским двором произвести процесс 
перечеканки в течение четырех лет.

По проекту Полоцкий монетный двор должен 
был перечеканивать в год на 500 тыс. старой мо-
неты, что соответствовало 1 млн. рублей новой. 
Старую монету для перечекана должны были пре-
доставлять Полоцкая, Рижская, Курляндская, 
Виленская, Слонимская, Минская, Псковская и 
частично Могилевская казенные палаты. В случае, 
если годовой доход этих палат не будет достаточен 
для выполнения этого плана, то для загрузки про-
изводственных мощностей дополнительную монету 
должен был предоставить Петербургский банк. 
Перечекан пятикопеечной и грошевой (двухкопееч-
ной) монеты должен был выполняться на четырех 
печатных станах, которые предписано было отлить 
из чугуна на Олонецких Петровских заводах, а 
вороты железные к ним – на Сестрорецких. Один 
стан для перечекана мелкой монеты должен был 
быть отправлен из Санкт-Петербурга. 

1 Здесь и далее все даты по старому стилю.
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2 Орфография оригинала сохранена.

Для каждого монетного двора был расписан штат 
сотрудников, укомплектовать который предполага-
лось «частию из состоявших в ведомстве С.-Петер-
бургского и Московского Монетных департаментов, 
а если будет оных недостаточно, в таком случае при-
казных чинов и служителей принять из желающих 
или требовать от Герольдии; в счетчики определить 
из гарнизонных батальонов унтер-офицеров доброго 
поведения, а в сторожа – из солдат тех же батальо-
нов» [2]. Кроме того, начальники местных воинских 
команд должны были обеспечить при дворах необхо-
димые караулы.

Штат работников Полоцкого двора был опреде-
лен в количестве 43 человек, из которых 16 монет-
чикам полагалось платить сдельную заработную 
плату, для остальных было определено годовое 
жалование. Так как сдельная норма была установ-
лена в 43 с четвертью копейки с пуда переделан-
ной монеты, то несложный подсчет показывает, 
что запланированная перечеканка монеты на 500 
тыс. рублей должна принести монетчикам годовой 
доход более 13,5 тыс. рублей, что в пересчете на 
одного человека дает почти такую же сумму, как  
у управляющего и минцмейстера вместе (600 и  
300 рублей соответственно).

Для приведения в исполнение проекта был уч-
режден Особый Комитет и при нем Счетная Экспе-
диция. 31 мая 1796 г. Комитет утвердил рисунки 
новой легковесной монеты, а 16 июня определил 
минцмейстеров и выделил деньги на изготовление 
штемпелей и пуансонов и на штатные расходы.  
На Полоцкий монетный двор назначения получили 
вторым членом (заместителем управляющего) –  
надворный советник Московского монетного де-
партамента Иван Шлаттер, минцмейстером – зау-
ряд-прапорщик Санкт-Петербургского монетного 
департамента Александр Яшенков. Управляющим 
был назначен надворный советник Михайлов, поме-
щение было определено в здании, принадлежавшем 
Полоцкой таможне [3]. Полагалось к октябрю иметь 
укомплектованный штат, установленное и готовое к 
работе оборудование.

На основании исторической выписки, подготов-
ленной во исполнение предписаний Департамента 
горных и соляных дел титулярным советником Та-
быревым в декабре 1817 г., можно ориентировочно 
предполагать степень готовности монетного двора к 
работе. Известно, что для производства из Санкт-Пе-
тербурга было передано пять печатных и один пе-
реводной стан с принадлежностями, а также штем-
пели, маточники, формы, приборы и инструменты. 
Для работы канцелярии были определены чиновни-
ки из Санкт-Петербурга, рабочие – из Пермской и 
Тульской казенных палат. Явный недобор был лишь 
по штату монетчиков – 3 вместо положенных 16. 
Однако нет данных о том, все ли работники прибыли 
на место назначения, было ли оборудование установ-
лено и запущено [4].

После смерти Екатерины II (1762–1796) ее преем-
ником на российском престоле становится Павел I  
(1796 –1801), который уже через несколько дней 
правления повелевает рассмотреть в Государственном 

Совете дело о переделе монеты. 13 ноября Совет при-
нял решение остановить перечекан в легковесную 
монету, а затем 17 ноября – перечеканить ее обратно 
в прежнее достоинство, что и было исполнено к сере-
дине 1797 г. Временные монетные дворы император-
ским указом от 11 декабря 1796 г. предписывалось 
закрыть. Из той же выписки Табырева следует, что 
вся переданная для передела монета должна была 
быть возвращена в те казенные палаты, откуда она 
передавалась на монетный двор, здания со всеми 
инструментами, принадлежностями и материалами 
переданы назначенным начальниками губерний чи-
новникам.

20 июня 1810 г. выходит манифест Александра I 
(1801–1825) о новом устройстве монетной системы, 
который объявляет о подготовке монетной рефор-
мы и ее целях. Последующий манифест от  
29 августа дает разъяснения по виду, пробе и до-
стоинству серебряной и медной монеты. Является 
ли это случайным совпадением или нет, но 9 сен-
тября 1810 г. витебский гражданский губернатор 
Сумароков пишет на имя министра полиции ге-
нерала Балашова письмо с запросом о продаже в 
пользу городской казны имущества, оставшегося 
от Полоцкого монетного двора. К письму прила-
галась ведомость этого имущества. Министр поли-
ции переадресовал этот запрос министру финансов 
господину Гурьеву, полагая, что вопрос относится 
к его ведению. Можно предположить, что на это 
письмо была получена положительная резолюция, 
так как есть документ (о котором скажем немного 
ниже), косвенно подтверждающий это предполо-
жение.

Господин Табырев составлял свою выписку из 
дел, переданных ему действительным статским 
советником Шнезе, который был советником Гор-
ной экспедиции и управляющим Главной монетной 
экспедиции. Вероятно, Табырев получил предпи-
сание закрыть эти дела, в рамках которого соста-
вил выписку и отправил запросы относительно 
имущества временных монетных дворов. В ответе 
Берг-коллегии о временных монетных дворах было 
сказано, что «никаких сведений по архиву Депар-
тамента Берг-коллегии не имеется, поелику дела 
сего рода производились в Монетном ведомстве, 
где оныя и ныне должны находиться»2 [5]. Более 
содержательной стала переписка с губернаторами и 
другими должностными лицами на местах. Самые 
подробные сведения были получены по Нижегород-
скому монетному двору. Относительно Полоцкого 
монетного двора из канцелярии витебского граж-
данского губернатора был получен ответ, датиро-
ванный 13 января 1819 г. В ответе говорилось, что 
согласно справкам, полученным по делу о вещах 
этого двора полоцким полицмейстером в Полоцком 
городском магистрате и городской думе, «…в 1811 
году были продаваемы оставшиеся в монетном дво-
ре вещи, какие именно, какою ценою и куда выру-
ченные деньги обращены за уничтожением архива 
от неприятеля никаких о том выправок сделать 
неможно…» [6]. Само здание, некогда выделенное 
для монетного передела, оставалось бесхозным, 
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ветшало и в начале 1830-х гг. было выставлено на 
продажу [3].  

Где именно в городе находилось здание, в кото-
ром помещался монетный двор? Изучив две старые 
карты города Полоцка, можно дать предположитель-
ный ответ на этот вопрос. Одна из карт называется 
«Планъ Полоцкаго Наместничества Городу Полоц-
ку» и представляет собою план реконструкции го-
рода, высочайше утвержденный 21 февраля 1778 г. 
(рисунок 1). На увеличенном фрагменте плана среди 
существующих зданий, отмеченных латинскими 
буквами, на берегу Двины можно увидеть таможню, 
отмеченную буквой F (рисунок 2). Рядом с тамож-
ней – место соединения с Двиной проектируемого 
канала между реками Двиной и Полотой.

Вторая карта озаглавлена «Геометрической Планъ 
Витебской Губернiи Города Полоцка. С показанием 
публичныхъ каменныхъ и деревянныхъ строенiй зна-
чущихъ попрожекту и въ старом виде находящихся» 
(рисунок 3). Карта не датирована, но можно полагать, 
что она составлена не ранее марта 1802 г., когда была 
образована Витебская губерния, и не позднее 1812 г. 
Под номером 31 на плане значится здание под назва-
нием «Монетной», в легенде дано пояснение: «Занима-

«Планъ Полоцкаго Наместничества Городу Полоцку» 1778 г.
Рисунок 1

Фрагмент плана 1778 г. с обозначением местонахождения  
таможни и «изъяснение» к плану

Рисунок 2

ется ныне полковым лазаретом» (рисунок 4). Приме-
чательно, что название «монетный двор» сохранялось 
за зданием длительное время, это нашло отражение и 
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«Геометрической Планъ Витебской Губернiи Города Полоцка.  
С показанием публичныхъ каменныхъ и деревянныхъ строенiй значущихъ попрожекту и въ старом виде находящихся»

Рисунок 3
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в других официальных документах. Например, в ар-
хиве Совета министра путей сообщения есть «Дело о 
передаче каменного здания, именующегося «монетным 
двором» из ведения гражданского ведомства в ведом-
ство путей сообщения. 1824 г.» [3].

В дальнейшем ландшафт города претерпел изме-
нения, а застройка практически полностью обнови-
лась. Овраг между Двиной и Полотой был засыпан 
еще в XIX в., на его месте появилась улица Крепост-
ная, которой к настоящему времени не существу-
ет. Можно предположить, что здание на Базарной 
площади, на пересечении улиц Нижне-Покровской 
и Задвинской, находится на месте здания бывшего 
монетного двора (рисунок 5). 

На плане современного Полоцка на этом месте 
под номером 39 по той же Нижне-Покровской улице 
находится многоквартирный жилой дом 1964 г. по-
стройки.

Так завершилась история Полоцкого монетного 
двора. Но кто знает, возможно, в истории монетного 
дела на территории Беларуси это еще не окончатель-
ная точка?

Фрагменты «Геометрического Плана» и «Изъяснения» к нему с указанием на здание бывшего монетного двора
Рисунок 4

Фрагмент плана Полоцка из путеводителя 1910 г. [7]  
с обозначением здания, предположительно построенного  
на месте здания бывшего монетного двора

Рисунок 5
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To the Issue of History of Polotsk Mint  
(According to the Archival Documents of the 18th – 19th Centuries)
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Abstract. The article covers the insufficiently studied facts related to the implementation of the project 
of recoinage of copper coins from the 16-rubles monetary unit into the 32-rubles one. According to the Edict of 
Tsar’s government dated May 8, 1796, it was proposed, for logistic reasons, to open several temporary mins – in 
Arkhangelsk, Kherson, Nizhny Novgorod and Polotsk. According to the project, the Polotsk Mint had to annually 
recoin old coins worth 500 thousand, that was equivalent to 1 million rubles in new coins. The mint was equipped, 
stuffed, its governor and mint master were appointed, but after the change of the sovereign ruler the mint didn’t 
even start to work.
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