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Вещевая часть:
• кусок необработанного янтаря;
• кожаный кошелек.

Всего 317 музейных предметов.
По своему составу находка относится к группе

«чистых» русских кладов и была сформирована в 
1680-е гг. Косвенным признаком этого является 
значительная изношенность монет Михаила Фе-
доровича. Присутствие янтаря наряду с монетами 
вполне оправдано. Он добавлялся в лак, которым 
покрывались иконы, и был достаточно высоколик-
видной ценностью. 

Суммарно сбережение представляет относи-
тельно небольшую сумму, т. е. немногим более 
3 рублей. Вероятным владельцем денежно-ве-
щевого комплекса был представитель податного 
сословия – деньги могли собираться для выпла-
ты «пожилого» или чинша (денежного оброка) 
феодалу. 

Первичная научная обработка осуществлена 
В.А. Кобринцом. 

2. Нумизматический комплекс монет
России и Западной Европы, третья  
четверть XVII в.

В апреле 2002 г. в музейный фонд Националь-
ного банка поступил нумизматический комплекс, 
состоящий из монет России и Западной Европы 
XVII в. По словам сдатчика, он был найден в 
2001 г. в Мстиславском районе между д. Пиро-
гово и д. Мушино во время земляных работ. В 
состав депозита входит 4 966 монет общим весом 
2 342,9 г. 

Западноевропейскую часть сбережения со-
ставляют 46 монет, среди которых присутствует 
редкий полторак литовский 1652 г. Яна Казимира 
Вазы (1648–1668) (рисунок 1). 
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1 В статье материал изложен в хронологическом порядке по мере поступления музейных предметов.
2 М. дв. – монетный двор.

В Музее денег Национального банка Республи-
ки Беларусь собрана коллекция из двадцати 
нумизматических комплексов, составля-

ющих основу музейного фонда Национального 
банка1. В данной статье представлено описание 
каждого из них.

1. Денежно-вещевой комплекс, состоя-
щий из кожаного кошелька, куска янта-
ря и монет Русского царства, XVII в.

В 2001 г. в нумизматическое собрание музея 
поступил комплекс монет Русского царства XVII в. 
Место находки депозита уточнено в 2001 г. уже 
после приобретения – г. Рославль Смоленской 
области. В разбитом горшке находился кожаный 
мешочек, кружка и янтарь. Осколки горшка и 
кружка не сохранились. 

Денежная часть – монеты России (царство):
• копейка, Михаил Федорович (1613–1645),

м. дв.2 Москва (301 ед.), м. дв. Новгород (4 ед.), 
м. дв. Псков (8 ед.);

• копейка, Алексей Михайлович (1645–1676),
м. дв. Москва (1 ед.);

• копейка с именем Ивана (1 ед.) – совместное
правление Петра и Ивана Алексеевичей (1682–
1696), м. дв. Москва. 
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Монеты западноевропейских государств:
• полтора гроша 1622 г. (1 ед.), 1623 г. (1 ед.), Ге-

орг Вильгельм (1619–1640), Бранденбург;
• полтора гроша (2 ед.), Георг Вильгельм (1619–

1640), Пруссия;
• макукин (1 ед.), Филипп IV (1621–1640), Испания

(южноамериканские владения); 
• левендаальдер 1648 г. (1 ед.), провинция Гель-

дерн, Республика Соединенных провинций 
(Голландская Республика);

• полтора гроша (34 ед.), Сигизмунд III Ваза
(1587–1632), Речь Посполитая;

• полтора гроша (1 ед.), Ян II Казимир Ваза
(1648–1668), Речь Посполитая;

• полтора гроша (5 ед.), Густав II Адольф Ваза
(1611–1632), Швеция (прибалтийские владения). 
Русская часть клада включает в себя 4 920 мо-

нет Великого княжества Московского и Русского 
царства: 
• копейка (5 ед.), денга (3 ед.), Иван IV Грозный

(1533–1547);
• копейка (3 ед.), Федор Иванович (1584–1598);
• копейка (5 ед.), Борис Федорович (1598–1605);
• копейка (2 ед.), Лжедмитрий I (1605–1606);
• копейка (1 ед.), Василий Шуйский (1606–1610);
• копейка (2 ед.), Владислав Жигимонтович

(1610–1612);
• копейки шведской оккупации Новгорода (1611–

1617) (17 ед.);
• копейки Второго земского ополчения (1612–

1613) (8 ед.);
• копейка (2 574 ед.), Михаил Федорович (1613–

1645);
• копейка (2 297 ед.), Алексей Михайлович (1645–

1676);
• 3 монеты не поддаются определению.

В комплексе  Пирогово – Мушино выявлены
иностранные подражания и монеты тайного про-
изводства русского правительства, продукция 
«Нефедки с товарищи», «воровские», или фаль-
шивые, копейки, некоторые из них в литературе 
не описаны и в научный оборот введены впервые. 
Подробные результаты научной обработки озву-

Полторак литовский 1652 г., Ян Казимир Ваза (1648–1668),  
Речь Посполитая

Рисунок 1 чены на VII Международной нумизматической кон-
ференции В.А. Кобринцом и опубликованы в жур-
нале Национального банка «Банкаўскі веснік» [6]. 
Информация о депозите была опубликована так-
же в источниках [7; 16].

По своему составу находка очень близка к груп-
пе «чистых» русских кладов, сумма накопления 
довольно значительная. Это могут быть казенные 
деньги, например податные сборы, либо такая 
сумма могла принадлежать богатому феодалу. 
В.А. Кобринец не исключает, что одной из причин 
сокрытия комплекса Пирогово – Мушино являют-
ся события, произошедшие зимой 1654–1655 гг. в 
непосредственной близости от места его находки, 
связанные с крестьянскими волнениями в Колес-
никовской волости Мстиславльского уезда (ныне 
поселок Колесники в Хиславичском районе, Рос-
сийская Федерация). Многие из таких депозитов 
найдены недалеко от мест крупных сражений вре-
мен войны 1654–1667 гг. На сегодняшний день этот 
депозит – самая крупная находка данного периода, 
обнаруженная на территории Беларуси. 

3. Денежно-вещевой комплекс монет
и ювелирных изделий Арабского хали-
фата и Византии, конец XI в.

Денежно-вещевой комплекс поступил в музей в 
2002 г., время находки, со слов сдатчика, – осень 
2001 г., место обнаружения – в частных огородах у 
реки Пина (г. Пинск). Кроме монет и вещевой части 
в данном комплексе находились остатки истлев-
шей ткани, которые при изъятии рассыпались. 

Монеты Арабского халифата: 
• дирхамы Аббасидов – 44 ед., из них 24 ед. це-

лые, 5 ед. – фрагмент ½, 5 ед. – фрагмент ¼, 
10 ед. – более мелкие;

• дирхамы Аббасидов(?) – 11 ед., из них 2 ед.
целые, 3 ед. – фрагмент ½, 3 ед. – фрагмент ¼, 
3 ед. – более мелкие;

• малый фрагмент полудрахмы наместников ха-
лифов-Аббасидов в Табаристане второй поло-
вины VIII в. – 1 ед.; 

• дирхамы Саманидов – 182 ед., из них 12 ед. –
фрагмент ½, 12 ед. – фрагмент ¼, 158 ед. – бо-
лее мелкие; 

• дирхамы Бувейхидов – 4 ед. – мелкие фрагменты;
• 78 ед. – мелкие неопределенные фрагменты;
• подражания куфическим дирхамам – 14 фраг-

ментов;
• денарий Германии(?) – малый фрагмент – 1 ед.;
• иперпер Алексея I Комнина (1081–1118) – 1 ед.

Вещевая часть:
• 3 лепешкообразных монетовидных слитка без

признаков чеканки;
• 19 фрагментов ювелирных украшений, 2 из ко-

торых выполнены не из драгметалла;
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• глиняный горшок объемом 0,8 л.
Всего 359 музейных предметов.
Депозит исследован В.Н. Рябцевичем в 2002 г.

Информация о депозите опубликована в источни-
ках [1, с. 373–374, 381; 13; 15].

Младшая монета – иперпер императора Алек-
сея I Комнина, Византийская империя, чекане-
ный после 1091–1092 гг. Депозит относится ко 
второму этапу обращения западноевропейского 
денария (середина – конец XI в.). Вероятное время 
сокрытия – конец XI в. Согласно  В.Н. Рябцевичу, 
младший из дирхамов датирован 974–975 гг. Это 
указывает, что комплекс сохранился не полно-
стью и хронологический разрыв между младшим 
дирхамом и византийским иперпером, составля-
ющий более 100 лет, может указывать на наличие 
в комплексе западноевропейских денариев до 
расхищения. Тем не менее депозит представляет 
большую ценность для изучения истории денеж-
ного обращения на белорусских землях, посколь-
ку не имеет аналогов в белорусских музеях.

4. Нумизматический комплекс монет
Чехии, первая треть XV в.

Комплекс составляют монеты Чехии:
• пражский грош, Ян I Люксембургский (1311–

1327) (1 ед.);
• пражский грош, Карл I (1346–1378) (170 ед.);
• пражский грош, Вацлав IV (1378–1419) (5 681 ед); 
• 358 монет не поддаются определению.

Всего 6 210 музейных предметов.
Депозит был обнаружен возле д. Литва Мо-

лодечненского района в 2002 г. и в этом же году 
принят в музейный фонд Национального банка.  
На сегодняшний день является крупнейшей на-
ходкой с пражскими грошами на территории 
Республики Беларусь. Результаты научной об-
работки комплекса сотрудником Музея денег 
О.А. Дудко и членом правления ОО «Белорусское 
нумизматическое общество» И.Н. Шталенковым 
представлены на XI Международной нумизмати-
ческой конференции, опубликованы в настоящем 
выпуске журнала «Банкаўскі веснік» [5]. 

5. Нумизматический комплекс монет
Восточной Прибалтики, Речи Посполи-
той, Германской империи, Испанских 
(Южных) Нидерландов, Республики 
Соединенных провинций (Голландская 
Республика), южно-американских вла-
дений Испании и Шотландии, вторая 
четверть XVII в.

Основная часть нумизматического комплекса 
обнаружена весной 1980 г. в д. Большие Эйсмонты 

Гродненской области; поступила в конце марта 
2003 г. (1 225 экз.), 35 единиц были переданы в кон-
це этого же года. Комплекс объединил 1 260 монет: 
• ¼ талера 1624 г. (1 ед.), Фридрих Ульрих (1613–

1634), Брауншвейг – Вольфенбюттель (герцог-
ство); 

• флорин (5 ед.), Фердинанд III (1637–1657), Свя-
щенная Римская империя;

• патагон (2 ед.), ½ патагона (1 ед.), ¼ патагона
(3 ед.), Альберт и Елизавета (1598–1621) – Фи-
липп IV (1621–1665), Испанские Нидерланды;

• макукин (6 ед.), Филипп III (1598–1621) – Филипп
IV (1621–1665), Испания (королевство; южно- 
американские владения);

• талер (7 ед.) (левендаальдер), Республика Сое-
диненных провинций (Голландская Республика, 
Нидерланды);

• торнер (4 ед.) (двойной пенни), Карл I (1625–
1649), Шотландия (королевство);

• орт данцигский (1 ед.), шесть грошей коронные 
(5 ед.) (шустаки), грош тройной коронный (трояк) 
(4 ед.), полтора гроша (52 ед.), грош коронный  
(3 ед.), грош литовский (7 ед.), грош данцигский 
(5 ед.), солиды, денарии, тернарии (97 ед.), Сигиз-
мунд III Ваза (1587–1632), Речь Посполитая;

• солид (996 ед.) (шиллинги), Прибалтийские
владения Швеции времен правления Густава 
Адольфа Вазы (1621–1632) и Кристины Августы 
Вазы (1632–1654), Швеция;

• полтора гроша (драйпелькер) (9 ед.), солид (35
ед.), Георг Вильгельм (1619–1640), Пруссия 
(герцогство);

• полтора гроша рижских (2 ед.) (драйпелькер),
полтора гроша эльбленских (12 ед.) (драйпель-
кер), грош эльбленский (3 ед.), Прибалтийские 
владения Швеции времен правления Густава 
Адольфа Вазы (1621–1632).
Группа монет с самой ранней датой изготовле-

ния принадлежит периоду правления Сигизмунда III 
Вазы (1587–1632), самые поздние – макукины Фи-
липпа IV (1621–1665) южноамериканских владе-
ний Испании. Преобладание иноземной монеты, 
которая в данном комплексе составляет 86%, – 
результат сокращения денежного производства 
Речи Посполитой, экономика которой в тот период 
была подорвана войнами с Россией и Швецией. Из 
16 монетных дворов Речи Посполитой во второй 
четверти XVII в. функционировали только 4, что, 
естественно, не могло полноценно обеспечить де-
нежное хозяйство ВКЛ и вызвало большой приток 
иноземной монеты. В целом представленный ком-
плекс по своему составу является типичным для 
монетных находок, датируемых второй четвертью 
XVII в. [10]. Однако именно благодаря разнообра-
зию состава и географическому происхождению 
монет он представляет ценность для изучения де-
нежного обращения этого периода.
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6. Денежно-вещевой комплекс, состо-
ящий из иконы Николая Чудотворца на 
бумажном носителе и кредитных биле-
тов Российской империи, первая чет-
верть XX в.

Денежно-вещевой комплекс был обнаружен в 
д. Городок Узденского района Минской области 
при ремонте старого дома – упала икона, за ко-
торой находилась стопка банкнот – «романовок» 
на общую сумму 1 166 рублей. В музейный фонд 
депозит поступил в 2003 г.

Денежная часть:
кредитные билеты Российской империи: 

1 (11 ед.), 3 (20 ед.), 5 (1 ед.), 10 (24 ед.), 25 (10 ед.), 
100 (2 ед.) и 500 (1 ед.) рублей, начало XX в.

Вещевая часть:
икона Николая Чудотворца на бумажном носи-

теле, Российская империя, начало XX в. 
Всего 70 музейных предметов.
Банкноты крупных номиналов и большая часть 

средних и мелких была эмитирована при совет-
ской власти. Наиболее вероятное время тезавра-
ции – после 1919 г. [12]. С учетом уровня инфля-
ции сумма депозита на момент сокрытия незначи-
тельная. Место хранения (под рукой) и небольшая 
сумма указывают на то, что эти деньги были пред-
назначены для ежедневного использования.

7. Нумизматический комплекс монет
Российской империи, конец XVIII в.

Нумизматический комплекс, состоящий из мо-
нет достоинством 5 копеек Российской империи 
XVIII в., был обнаружен в огороде д. Микулино То-
лочинского района Витебской области. Комплекс 
принят в музейный фонд в 2003 г. 

Монеты Российской империи:
• 5 копеек 1760 г. (5 ед.), 1761 г. (3 ед.), Елизаве-

та Петровна (1741–1761);
• 5 копеек 1763 г. (4 ед.), 1764 г. (1 ед.), 1765 г.

(3 ед.), 1766 г. (1 ед.), 1767 г. (1 ед.), 1768 г. (3 ед.), 
1769 г. (4 ед.), 1770 г. (2 ед.), 1771 г. (6 ед.), 1772 г. 
(5 ед.), 1773 г. (1 ед.), 1774 г. (1 ед.), 1775 г. (3 ед.), 
1776 г. (2 ед.), 1777 г. (4 ед.), 1778 г. (5 ед.), 1779 г. 
(3 ед.), 1780 г. (3 ед.), 1781 г. (2 ед.), 1783 г. (1 ед.), 
1784 г. (2 ед.), 1787 г. (1 ед.), 1788 г. (4 ед.), 1790 г. 
(4 ед.), 1791 г. (6 ед.), 1793 г. (4 ед.), 1794 г. (1 ед.), 
1795 г. (3 ед.), 1796 г. (1 ед.), Екатерина II (1762–
1796). 
Всего 89 музейных предметов.
Экономическое положение в Речи Посполитой 

не смогли улучшить денежные реформы XVIII в.  
В денежном обращении на территории Беларуси 
весомое место занимали российские монеты. Их 
увеличение в денежном хозяйстве связано с ре- 

зультатами денежной реформы Петра I (1700–
1704), основанной на удобной для расчетов де-
сятичной системе и на европейских стандартах. 
Вхождение белорусских земель в состав Россий-
ской империи привело к полному включению бело-
русских земель в российскую денежную систему. 
Самая старшая монета сбережения 1760 г. Ели-
заветы Петровны (1741–1761) и младшая – 1796 г. 
Екатерины II (1762–1796). Сумма накопления 4 руб- 
ля 35 копеек. Обладателем этого клада мог быть, 
например, крестьянин, хранивший собранные 
деньги для выплаты денежного оброка феодалу. 

8. Нумизматический комплекс, состо-
ящий из кожаного кошелька и монет 
Золотой Орды, XIV в. – начало XV в.

Комплекс из кожаного кошелька и 127 монет 
Золотой Орды XIV в. – начала XV в. был обнаружен 
при благоустройстве дамбы в Давид-Городке вес-
ной 1981 г. в районе моста через реку Горынь. В 
музейный фонд поступил в 2003 г. После проведе-
ния опробования в 2006 г. выяснилось, что основу 
комплекса (96%) составляют медные пулы, 4% – 
серебряные дирхамы. Из них – одна монета высо-
копробная, не ниже 800 пробы серебра, четыре 
билонные монеты содержат не более 40% драгме-
талла. В упомянутом нумизматическом комплексе 
четыре монеты имеют отверстия для подвеши-
вания к монисту (выполнены из недрагоценного 
металла) [13]. Рассматриваемый комплекс – сви-
детельство татарских набегов на южные рубежи 
белорусских земель XIV в. – начала XV в. [14].

9. Денежно-вещевой комплекс, состоя-
щий из ювелирных изделий, предметов 
быта и жетона, монет и банкнот Россий-
ской империи, первая четверть XX в.

Денежно-вещевой комплекс был найден в 
г. Слуцке в подвале старой постройки. В медном 
сосуде находились монеты и банкноты Россий-
ской империи XIX в. – начала XX в. и вещевая 
часть, включающая фрагменты ювелирных изде-
лий с вкраплениями монет, 2 кидушные рюмочки, 
жетон. Общая сумма депозита 2 140 рублей. 

Денежная часть:
– монеты Королевства (Царства) Польского

(в составе Российской империи):
• 15 копеек/1 zloty 1833 г. (1 ед.), 30 копеек/

2 zloty (1 ед.), Николай I (1825–1855);
– монеты Российской империи:

• 25 копеек 1833 г. (1 ед.) и 1839 г. (1 ед.), Нико-
лай I (1825–1855);

• 1 копейка (2 ед.), 2 копейки (4 ед.), 3 копейки
(4 ед.), 5 копеек (8 ед.), 15 копеек (5 ед.), 20 ко-
пеек (6 ед.), Александр II (1855–1881);
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• ½ копейки (1 ед.), 1 копейка (1 ед.), 2 копейки 
(1 ед.), 20 копеек (2 ед.), Александр III (1881–1894);

• ½ копейки (6 ед.), 1 копейка (33 ед.), 2 копей-
ки (37 ед.), 3 копейки (18 ед.), 5 копеек (1 ед.),
10 копеек (3 ед.), 15 копеек (4 ед.), 50 копеек
(1 ед.), 5 рублей (2 ед.), Николай II (1894–1917);

• банкноты Российской империи начала XX в.
(210 ед.).
Вещевая часть:

• фрагменты ювелирных изделий (14 ед.) с вкра-
плениями монет (17 ед.), предметы быта (2 ед.),
жетон (1 ед.);

• медный сосуд.
Всего 388 музейных предметов.
Денежная часть была проанализирована

И.Ф. Масько. Самые старшие монеты комплекса 
выпущены в обращение в 1833 г. – 25 копеек Рос-
сийской империи и 15 копеек/1 zloty Королевства 
(Царства) Польского времен правления Николая I 
(1825–1855). Банкноты крупных номиналов и боль-
шая часть средних и мелких были эмитированы 
при советской власти. Присутствуют также эмис-
сии Императорского и Временного правительств. 
По своему составу описываемый нумизматиче-
ский комплекс неоднороден и, скорее всего, на-
капливался в течение нескольких лет. Наиболее 
вероятное время тезаврации – после 1919 г.

Комплекс иллюстрирует закон Коперника – 
Грешема, поскольку в нем присутствуют лучшие 
номиналы проводимых денежных реформ XIX в. 
и накопления в виде банкнотной части перио-
да становления советской денежной системы в 
начале XX в. Вещевая часть комплекса требует 
отдельного внимания и изучения, банкнотная – 
мероприятий по реставрации и консервации. Ин-
формация о депозите опубликована в источниках 
[11; 12; 13].

10. Нумизматический комплекс монет
России, Царства Польского, Пруссии, 
вторая четверть XIX в.

Нумизматический комплекс приобретен музе-
ем Национального банка в 2004 г. 

Монеты находились в нижней части бутылки 
из-под вина. Комплекс был найден в д. Рыбаки 
Ивьевского района Гродненской области. 

Монеты Российской империи:
• рубль (18 ед.), Екатерина II (1762–1796);
• рубль (4 ед.), Павел I (1796–1801);
• рубль (28 ед.), Александр I (1801–1825);
• рубль (14 ед.), Николай I (1825–1855).

Монеты Королевства (Царства) Польского (в
составе Российской империи):
• 5 злотых (1 ед.), Александр I (1801–1825);
• 5 злотых (1 ед.), ¾ рубля/5 злотых (6 ед.), Нико-

лай I (1825–1855).

Монеты Пруссии (королевство): 
• талер (1 ед.), Фридрих Вильгельм II (1774–1797);
• талер (4 ед.), Фридрих Вильгельм III (1897–1840).

Всего 77 музейных предметов.
По версии А.И. Корзуна, проводившего иссле-

доваение данного депозита, это типичный накопи-
тельский клад [8]. Сокрыт после 1840 г. Сомнения 
вносит тара, в которой была спрятана тезаврация. 
Учитывая этот факт, необходима дополнительная 
научная обработка указанного комплекса, кото-
рая бы откорректировала характер и обстоятель-
ства его сокрытия.

11. Нумизматический комплекс монет
Речи Посполитой и стран Западной Ев-
ропы, вторая половина XVIII в.

Комплекс поступил в фонд музея в 2004 г. 
Обнаружен в д. Демехи Речицкого района Го-
мельской области осенью 2003 г. при распашке 
огорода. 

Монеты Речи Посполитой:
• полтора гроша (46 ед.), Сигизмунд III Ваза

(1587–1632);
• 30 грошей (13 ед.) (злотый, талер), шесть гро-

шей (шустак) (128 ед.), солид (боратинка, бора-
тынчик) (1 152 ед.), Ян II Казимир Ваза (1648–
1668);

• шесть грошей (шустак) (21 ед.), Ян III Собесский
(1676–1696).
Монеты стран Западной Европы:

• шесть грошей (26 ед.) (зехсгрошер), Фридрих
Вильгельм I (1657–1688), Пруссия (герцогство);

• шесть грошей (3 ед.) (зехсгрошер), Фридрих II
Великий (1740–1786), Пруссия (королевство);

• солиды (98 ед.) (шиллинги), Прибалтийские
владения Швеции времен правления Густава II 
Адольфа Вазы (1621–1632) и Кристины Августы 
Вазы (1632–1654);

• патагон (1 ед.) и ¼ патагона (2 ед.) Альберта и
Изабеллы (1599–1621), патагон (1 ед.) Карла II 
(1665–1700), полупатагон (2 ед.) и ¼ патагона 
(1 ед.) Филиппа IV (1621–1665), Испанские Ни-
дерланды;

• левендаальдер 1647 г. (1 ед.), Республика Сое-
диненных провинций (Голландская Республика). 
Всего 1 495 музейных предметов.
Основу депозита составляют монеты, отчека-

ненные в результате денежной реформы Яна II 
Казимира Вазы (1648–1668), – медные солиды 
(шеляги) 77% и билонные 30-грошовики (тымфы) 
1% в общем объеме тезаврации. Среди медных 
солидов представлена продукция Брестского 
монетного двора, действовавшего с 1665 г. по 
1666 г. в Речи Посполитой. Самая младшая моне-
та – шесть грошей (зехсгрошер) Пруссии 1757 г. 
Фридриха II Великого (1740–1786). Вытеснение 
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из обращения медных эмиссий Яна II Казимира 
Вазы и Августа III и замена новыми медными мо-
нетами способом обмена началась после очеред-
ной реформы Речи Посполитой 1766 г. В резуль-
тате последующей реформы 1787 г. номинальный 
курс билонных и серебряных монет повышался 
при одновременном снижении их качества. Ве-
роятное время тезаврации может быть отнесено 
именно к этому периоду, учитывая изношенность 
самых «младших» монет депозита. Научная об-
работка данного комплекса позволит более де-
тально разобраться в причинах и времени его 
тезаврации. 

12. Денежно-вещевой комплекс, состо-
ящий из личных вещей, принадлежащих 
Шиманскому И.И., монет и банкнот Рос-
сийской империи, первая четверть XX в.

Денежно-вещевой комплекс был обнаружен 
в г. Слониме в стене дома. 

Денежная часть:
• банкноты Российской империи номиналами 5

(10 ед.), 10 (12 ед.), 25 (8 ед.) и 100 (17 ед.) руб- 
лей, билет Государственного казначейства в  
50 рублей образца 1914 г. (1 ед.);

• монеты Российской империи: 15 копеек (1 ед.)
и 20 копеек (8 ед.) Александра II (1855–1881),  
5 копеек (1 ед.) и 20 копеек (1 ед.) Александра III 
(1881–1894), 10 копеек (6 ед.), 15 копеек (5 ед.)  
и 20 копеек (5 ед.) Николая II (1894–1917). 
Вещевая часть:
аттестат № 405 от 4 августа 1913 г. об оконча-

нии Пружанского четырехклассного городского 
училища (обучался с 1909 г. по 1913 г.) на имя Ши-
манского Ивана Иосифовича с подшитой копией 
свидетельства № 393 об окончании двухгодичных 
педагогических курсов при Кобринском высшем 
начальном училище (7 мая 1915 г. присвоена квали-
фикация «учитель начальных классов») и копией с 
копии аттестата об окончании Пружанского четы-
рехклассного городского училища; подборка статей 
иллюстрированного журнала «Нива»; молитвенник – 
«Акафист святителю Николаю Чудотворцу».

Всего 79 музейных предметов.
Денежная часть комплекса исследована со-

трудником Музея денег О.А. Дудко [4]. Тезав-
рация велась в 2 этапа. Первая часть комплек-
са была сокрыта единовременно, возможно, 
являлась суммой, полученной в наследство, 
вторая – с 1915 г. по 1922 г. Исследуемый де-
нежно-вещевой комплекс являлся своеобразной 
«кубышкой» на черный день, которая постоянно 
пополнялась и в которой хранились личные ве-
щи, представлявшие особую ценность для вла-
дельца. Примечателен тот факт, что накопление 
велось только в царских рублях, несмотря на 

многообразие денежных знаков, имевших хожде-
ние на территории Беларуси в указанный период. 
Данный нумизматический комплекс представляет 
большой интерес для исследования. Он помогает 
более подробно осветить вопросы денежного 
обращения на территории Беларуси в один из 
самых сложных и противоречивых периодов 
нашей истории. Детальное изучение комплекса 
и обстоятельств его сокрытия позволяет также 
проследить основные особенности финансовых 
отношений в западных регионах Беларуси во 
время немецкой оккупации 1918 г. и польской 
оккупации 1919–1920 гг. Дальнейшее изучение 
вещевой части даст возможность больше узнать 
о владельце тезаврации и его судьбе.

13. Денежно-вещевой комплекс, состо-
ящий из гривны татарской, рубля, мо-
нет Чехии и ювелирных изделий, XIV в.

Денежно-вещевой комплекс принят в музей-
ный фонд в 2006 г. Он был обнаружен осенью 
2003 г. возле д. Черевачицы Кобринского района 
Брестской области в 100–120 метрах от пересе-
чения старой дороги с рекой Мухавец. Предметы 
комплекса были рассеяны на небольшом участке 
поля (20 х 8 метров) на глубине 10–15 см. 

Комплекс датируется четвертой четвертью 
XIV в. По предположению Ш.И. Бектинеева, он 
мог быть связан с бегством хана Золотой Орды 
Токтамыша в ВКЛ и сокрыт после 1397–1398 гг.  
[1, с. 394]. 

Денежная часть:
татарский ладьевидный слиток (сом) (1 ед.), 

рубль (1 ед.), пражские гроши (65 ед.) Яна I Люк-
сембургского (1311–1327) и Карла I (1346–1378). 

Вещевая часть:
золотое височное кольцо волынского типа, 

перстень витого ятвяжского типа, перстень с зер-
нью, перстень со вставкой, нательный четырехко-
нечный крестик, подвеска с ушком.

Всего 73 музейных предмета.
Денежно-вещевые комплексы данного перио-

да крайне редки на территории Беларуси. Гривна 
татарская – первая зарегистрированная когда- 
либо подобная находка на территории нашей 
страны, достаточно редкими являются и входя-
щие в комплекс ювелирные изделия (рисунок 2). 
Информация о депозите опубликована в источни-
ках [1, с. 394; 17; 18].

14. Нумизматический комплекс с банк-
нотами и монетами Германии периода 
Второй мировой войны

В музейный фонд Национального банка посту-
пил в 2006 г. В двух металлических емкостях в под-
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сыпке под балкой крыши жилого корпуса женского 
Бригитского монастыря в Гродно были спрятаны 
монеты и банкноты. 

Банкноты Германии: 1 (224 ед.), 2 (150 ед.), 
5 (3 ед.) рентенмарки; 5 (68 ед.), 10 (42 ед.), 20 
(52 ед.), 50 (13 ед.) рейхсмарок.

Монеты Германии: 1 (347 ед.), 5 (670 ед.), 
10 (658 ед.), 50 (345 ед.) рейхспфеннигов; 10 (1 ед.) 
рентенпфеннигов; 10 (1 ед.) пфеннигов Королев-
ства Польского.

Две металлические емкости.
Всего 2 576 музейных предметов.
Тезаврация из банкнот и монет Германии явля-

лась монастырской казной. Депозит составляет 
внушительную сумму по тем временам. На нее 
можно было, например, содержать целый штат 
банковских служащих в течение года. 

В рамках банкнотной части исследуемого ком-
плекса большая часть банкнот принадлежит к пе-
чати так называемого мирного времени – 87,5%, в 
меньшей степени к переходному типу начала Вто-
рой мировой войны – 12,1%, к упрощенной печати 
военного времени относятся только 2 банкноты – 
0,4% [3].

Датировать комплекс можно по группе мо-
нет – рейхспфеннигов, отчеканенных в 1944 г. 
При взятии Гродно советскими войсками в июле 
1944 г. в результате артобстрела была уничтоже-
на крыша жилого корпуса монастыря вместе со 
стропилами. После перемещения фронта на запад 
монахини сразу же приступили к ремонту повреж-
дений. Из этого следует, что закладка сбережений 
произошла после завершения работ, уже при со-
ветской власти.

Данный нумизматический комплекс представ-
ляет большой интерес для изучения и освещает 
некоторые вопросы денежного обращения на 
оккупированной территории Беларуси и свиде-
тельствует об особом статусе Гродно. Комплекс 
с банкнотами и монетами Германии периода Вто-
рой мировой войны является крупнейшей офи-
циально зарегистрированной находкой в нашей 
стране.

15. Нумизматический комплекс монет
Великого Княжества Литовского, XV в. 

Летом 2006 г. в Каменецком районе Брестской 
области около реки Лесная был найден нумизма-
тический комплекс, в состав которого входили 
старолитовские денарии, включая денарии Вито-
вта (1392–1430) (рисунок 3), Казимира IV Ягелончи-
ка (1447–1492), монеты Польши, пражские гроши 
XIV в. – начала XV в., всего 224 ед. Депозит вошел 
в состав музейного фонда в 2006 г., опробован 
в 2013 г., прошел первичную обработку. Дата 
сокрытия определена как первая половина или 
середина XV в. Предварительная консультация 
в реставрационных мастерских Национального 
художественного музея показала, что старолитов-
ские денарии подвержены внутренней коррозии, 

требуют мероприятий по реставрации и консер-
вации. Вышеуказанный комплекс имеет большую 
ценность для изучения денежного обращения на 
белорусских землях. После проведения необхо-
димых мероприятий по обеспечению сохранности 
комплекса будет продолжена работа по его ис-
следованию. Информация о депозите опубликова-
на в источниках [1, с. 426; 17].

16. Нумизматический комплекс дукатов
Республики Соединенных провинций 
(Голландская Республика, Нидерлан-
ды), вторая четверть XIX в.

В 2007 г. в музейный фонд поступил нумизма-
тический комплекс, состоящий из золотых гол-
ландских дукатов XVIII–XIX вв. Монеты Республики 
Соединенных провинций (Голландская Республика, 
Нидерланды): дукат 1758 г. (1 ед.); дукат 1760 г. 
(1 ед.); дукат 1770 г. (1 ед.); дукат 1777 г. (1 ед.); ду-
кат 1790 г. (1 ед.); дукат 1800 г. (4 ед.); дукат 1802 г. 
(1 ед.); дукат 1803 г. (1 ед.); дукат 1805 г. (1 ед.); ду-

Гривна татарская ладьевидная, Золотая Орда,  
конец XIII в. – четвертая четверть XIV в.

Рисунок 2

Денарий, Великое Княжество Литовское,  
конец XIV в. – начало XV в.

Рисунок 3
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кат 1806 г. (2 ед.); дукат 1807 г. (2 ед.); дукат 1814 г. 
(1 ед.); дукат 1815 г. (2 ед.); дукат 1818 г. (1 ед.); ду-
кат 1828 г. (1 ед.); дукат 1829 г. (3 ед.); дукат 1830 г. 
(1 ед.); дукат 1831 г. (3 ед.).

Всего 28 музейных предметов.
Две монеты 1807 г. и 1830 г. депозита были 

отчеканены на Санкт-Петербургском монетном 
дворе, Российская империя. С 1768 г. по 1868 г. 
Россия изготавливала голландскую монету, в 
точности воспроизводя ее метрологические ха-
рактеристики. «Известная монета» – так прохо-
дило название поддельной голландской монеты в 
официальных документах Российской империи – 
использовалась в основном для обеспечения ди-
пломатических служб, военных нужд за границей, 
различных выплат в Польше, Закавказье, Средней 
Азии, она попала и во внутреннее обращение 
страны. На территории Беларуси подобный ком-
плекс может быть связан с обеспечением армии 
Российской империи на западных рубежах, ком-
плекс обнаружен на территории Гродненской 
области. 

17. Нумизматический комплекс монет
Золотой Орды и перстня

Денежно-вещевой комплекс, состоящий из 
66 монет Золотой Орды и перстня, обнаружен в 
Мстиславском районе, возле деревни Новое Село 
при полевых работах, принят в музейный фонд 
Национального банка в 2008 г. Монеты комплекса 
в достаточно хорошей сохранности, две монеты 
имеют надчеканку, перстень представляет собой 
«печатку» с изображением «растительного» ор-
намента на сердцевине. Татарские монеты доста-
точно редки в денежном обращении Беларуси и в 
виде комплексов не зарегистрированы ни в одном 
музее за последние годы. Предметы комплекса 
опробованы и взвешены, требуют научной обра-
ботки. 

18. Нумизматический комплекс фаль-
шивых монет Великого Княжества 
Литовского 1559–1560 гг.  

Нумизматический комплекс, состоящий из 
фальшивых монет (158 ед.) Великого Княжества 
Литовского 1559–1560 гг., обнаружен на террито-
рии лесного массива между д. Новые Лагодки и 
д. Нёвда Новогрудского района Гродненской об-
ласти, в музейный фонд поступил в 2009 г. Среди 
монет только один экземпляр является подлин-
ным – серебряный литовский полугрош 1559 г. 
Сигизмунда II Августа (1544–1572). Все остальные 
монеты относятся к 1560 г. и являются фальши-
выми – всего 157 единиц. Результат подтвержден 
экспертизой в 2013 г., монеты опробованы. 

Это первая из известных находок тезавраций 
фальшивых монет XVI в. на территории Беларуси, 
до настоящего времени подобных монет не бы-
ло ни в одной белорусской музейной коллекции. 
Фальшивые монеты достаточно хрупкие, и ком-
плекс требует проведения мероприятий по его 
реставрации и консервации.

19. Нумизматический комплекс монет
Речи Посполитой, России и государств 
Западной Европы, начало XVIII в.

Депозит был обнаружен на приусадебном 
участке в д. Гущицы Гродненской области, принят 
в музейный фонд в 2009 г. 

Монеты Речи Посполитой XVII в. – XVIII в.: 
• серебряные трехгрошовики, полтораки, шести-

грошовики, злотые, медные  солиды (боратин-
ки), серебряные орты. Среди медных солидов 
встречаются фальшивые экземпляры; 

• серебряные крейцеры второй половины XVII в.
эрцгерцогства Австрийского; серебряные 
крейцеры второй половины  XVII в. Венгерско-
го королевства; серебряные шестигрошовики 
конца XVII в. Курляндского герцогства, сере-
бряные крейцеры конца XVII в. архиепископ-
ства Майнц; 

• золотой дукат 1646 г. Фридриха Вильгельма
(1640–1688) (рисунок 4), герцогство Пруссия; 

• серебряные орты, шестигрошовики, трехгро-
шовики XVII в. Прусского герцогства;

• серебряная копейка Петра Алексеевича (1696–
1725), Русское царство;

• серебряные крейцеры XVII в. – начала XVIII в.
Силезского герцогства, серебряный обол сере-
дины XVII в. Елизаветы Лукреции (1625–1653), 
герцогство Тешин, серебряные крейцеры 
XVII в. – начала XVIII в. Чешского королевства, 
билонные шиллинги и серебряные драйпель-
керы XVII в. Шведской Прибалтики, медный 
двойной пенни (тернер) Карла I (1625–1649), 
королевство Шотландия.
Всего 1 485 музейных предметов.

Дукат 1646 г., Фридрих Вильгельм (1640–1688),  
герцогство Пруссия

Рисунок 4
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Карта мест находок нумизматических комплексов музейного фонда Национального банка Республики Беларусь  
(соответствуют номерам нумизматических комплексов)

Тезаврация содержит редкий золотой дукат 
1646 г. Фридриха Вильгельма (1640–1688), герцог-
ство Пруссия. Самая «младшая» монета в составе 
комплекса – русская копейка времен правления 
Петра I (1696–1725). Депозит мог быть тезаври-
рован во время военных событий на территории 
Беларуси, известных как Северная война, около 
1705 г. Комплекс требует более детального изу-
чения.

20. Денежно-вещевой комплекс сере-
бряных денариев Римской империи и 
фрагментированных фибул (металличе-
ских застежек), V в.

Денежно-вещевой комплекс поступил в Нацио- 
нальный банк в 2012 г. Состоит из серебряных де-
нариев Римской империи I–II вв. н. э. и фрагмен-
тированных фибул (металлических застежек) V в. 
Основная часть комплекса – 426 монет и 18 фраг-
ментов фибул – была выявлена в 2011 г. между 
д. Олекшицы и д. Большие Жукевичи Берестовиц-
кого района Гродненской области. 

Денежная часть:
монеты – денарии Римской империи:
Веспасиан (69–79) (1 ед.); Нерва (96–98) (8 ед.); 

Траян (98–117) (8 ед.); Адриан (117–138) (39 ед.); 
Адриан (Сабина) (133–135) (2 ед.); Адриан (Элий 
Вер) (117–138) (1 ед.); Антонин Пий (138–161) (71 
ед.); Антонин Пий (Марк Аврелий) (16 ед.); Антонин 
Пий (Фаустина Младшая) (7 ед.); Антонин Пий (Фа-
устина Старшая) (30 ед.); Марк Аврелий (161–180) 
(103 ед.); Марк Аврелий (Антонин Пий) (19 ед.); 
Марк Аврелий (Коммод) (2 ед.); Марк Аврелий (Лу-
ций Вер) (19 ед.); Марк Аврелий (Луцилла) (10 ед.); 
Марк Аврелий (Фаустина Младшая) (25 ед.); Ком-
мод (177–193) (62 ед.); Коммод (Криспина) (5 ед.); 
Коммод (Марк Аврелий) (4 ед.); Дидий Юлиан (193) 

(1 ед.); Септимий Север (193–211) (7 ед.), иммита-
ции (3 ед.). 

Вещевая часть: 
2 фрагментированные фибулы (металлические 

застежки), V в.
Всего 438 музейных предметов.
Олекшицкий клад является одним из круп-

нейших в Беларуси по количеству денариев 
Римской империи. Научная обработка денежной 
части комплекса была выполнена В.М. Сидоро-
вичем, вещевой – В.Г. Белевцом. Публикация 
в журнале «Банкаўскі веснік» с материалами 
VIII Международной нумизматической конферен-
ции 2018 г. [2] содержит основные результаты 
научной обработки денежно-вещевого комплек-
са. Клад из Олекшиц связан с Великим пере-
селением народов, вероятное время сокрытия 
около середины V в. 

Фрагментированные фибулы, обнаруженные 
в Олекшицком кладе, являются уникальным для 
территории Беларуси и Восточной Европы про-
изведением декоративно-прикладного искусства. 
Сам депозит – это  ценнейший источник для изу-
чения процессов историко-культурного развития 
населения Центральной и Восточной Европы в 
эпоху Великого переселения народов. В этом 
смысле круг аналогий для данного клада крайне 
ограничен.

* * *
Следует отметить, что все нумизматические 

комплексы прошли первичную научную обработку 
при поступлении в музейный фонд. Работа по их 
изучению была продолжена силами сотрудников 
Музея денег и белорусских нумизматов. Исклю-
чение – депозиты с татарскими монетами, для их 
обработки будут приглашены специалисты из со-
седних стран. 

Рисунок 5
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Монеты некоторых комплексов требуют пер-
воочередных мер по реставрации и консервации, 
например нумизматический комплекс со старо-
литовскими денариями и комплекс с фальшивы-
ми монетами Великого Княжества Литовского, а 
также банкнотная часть комплекса из Слуцка.

Нумизматические комплексы охватывают прак-
тически все периоды денежного обращения на тер-
ритории Беларуси, демонстрируя богатство монет 
и платежных средств, находившихся в обращении 
на белорусских землях. В музейной коллекции не 
представлены западноевропейские денарии, присут-
ствующие в обращении в конце X в. – второй поло-

вине XI в. Рассматривается вопрос о приобретении в 
музейный фонд коллекции слитков XIII – XIV вв.

Экспонируемая часть нумизматической кол-
лекции Национального банка представляет наи-
больший интерес у посетителей музея, комплекто-
вание музейного фонда по данному направлению 
будет продолжено.

Результаты научной обработки, каталогизация 
предметов нумизматики осуществляются посред-
ством сайта Музея денег moneymuseum.by, также 
планируется разместить полную информацию о де-
позитах, хранящихся в музейном фонде Националь-
ного банка, включая места их находок (рисунок 5).
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Abstract. The article presents systematized 
information about the numismatic complexes 
received by the museum fund of the National Bank 
of the Republic of Belarus, including the locations 

of finds, the composition of deposits, the degree of 
scientific processing and further necessary measures 
aimed at the preservation and popularization of 
numismatic monuments.




