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О так называемой «вечной монете», или «праж-
ском гроше», белорусскими, польскими, украинскими 
и российскими нумизматами сказано достаточно мно-
го. Наверное, это одна из самых притягательных с ис-
следовательской точки зрения монет, именем которой 
называют целый период в денежном обращении Вос-
точной Европы. На так называемый период «пражско-
го гроша» приходится часть «безмонетного периода», а 
также зарождение и становление денежных отношений 
на территории Великого Княжества Литовского. С этой 
точки зрения особый интерес представляют кладовые 
депозиты, содержащие пражские гроши, сокрытие 
которых приходится на вторую половину XIV в.

Обращаясь к историографии изучения обраще-
ния пражского гроша на территории современной 
Беларуси, можно без труда заметить белое пятно, 
обусловленное слабой информативностью существую-
щего материала находок этих монет.

Известные белорусской науке клады пражских 
грошей обобщены Ш.И. Бектинеевым в его работе «Де-
нежное обращение на территории Беларуси в IX–XVI 
веках» [1, с. 165–171, 412–414, 458]. Так, в соответ-
ствии с представленной в данной монографии статисти- 
кой, по состоянию на 2013 г. автором зарегистрирова- 
на 71 находка пражских грошей, из которых – 44 кла- 
да и 27 единичных находок, при этом на XIV–XV вв. 

приходятся 36 кладов и 27 единичных находок. Ко-
нечно, эти сведения основаны исключительно на из-
вестных белорусской науке кладах и единичных 
находках, официально зарегистрированных в конце 
XIX в. – XX в. С развитием увлечения населения 
Беларуси металлопоиском и по причине несовершен-
ства белорусского законодательства в этой области, 

Рисунок 1. Общий вид клада
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находки как единичных монет, так и кладов остаются 
безызвестными или в лучшем случае – депаспартизи-
роваными, что вызывает определенную тревогу в части 
возможности полноценного изучения товарно-денеж-
ных отношений XIV–XV вв. в будущем.

Начало поступления пражского гроша на тер- 
риторию ВКЛ историки относят к первой поло- 
вине XIV в. В частности, В.Н. Рябцевич считал,  
что поступление пражского гроша на территорию 
Беларуси началось несколько ранее 1337 г. [2,  
с. 122], Н.А.Соболева указала, что данный процесс 
начался до 1320 г., когда Андрей Волынский по-
жаловал краковским купцам привелей на торговлю 
пражскими грошами. Ш.И. Бектинеев считает, что 
пражский грош поступает на территорию Белару-
си до 1305 г. [1, с. 165], обосновывая свой вывод 
единичной находкой пражского гроша Вацлава II 
при археологических раскопках в г. Волковыске, а 
также кладом пражских грошей Вацлава II, обна-
руженного в 1889 г. в Смоленске. Все версии имеют 
право на свое существование, так как в принципе 
сходятся на датировке первой четверти XIV в. 

В.Н. Рябцевич отмечал, что до конца 70-х гг. 
XIV в. поступления пражского гроша имело ма-
лотиражно-спорадический характер, а с 1378 г. 
до 1419 г. – регулярно-массовый [3]. Все выводы 
основаны на бедном и неинформативном материале 
XIX–XX вв., в соответствии с которым известные 
клады содержат пражские гроши Вацлава IV, то 
есть были сокрыты после 1378 г. Здесь исследовате-
ли входят в небольшое противоречие сами с собой, 
с одной стороны утверждая, что пражский грош 
поступает на территорию ВКЛ чуть ли не с первых 
лет его чеканки, то есть является востребованной 
монетой уже в самом начале XIV в., с другой – что 
массовое поступление пражского гроша на террито-
рию современной Беларуси фактически происходит 
только после 1378 г. В этой ситуации, по всей ви-
димости, нумизматам нельзя воспринимать и обоб-
щать территорию ВКЛ как однородно экономически 
развитую. Н.А. Соболева, отмечая свою версию 
даты начала поступления пражского гроша в ВКЛ, 
имела в виду конкретно Галицко-Волынские земли, 
что на настоящий момент подтверждено и доста-
точным количеством кладового материала на тер-
риториях Западной Украины (чего нельзя сказать о 
территории Беларуси).

 Для выведения в будущем обоснованных выво-
дов ученым не обойтись без достаточного количества 
зафиксированного кладового материала.

Возвращаясь к вопросу периодизации, необхо-
димо отметить мнение Н.А. Соболевой, выделив-
шей три этапа поступления пражского гроша на 
территории, входившие в различные хронологи-
ческие периоды в состав ВКЛ. Клады первого пе-
риода содержат пражские гроши, выпущенные до 
начала чекана Вацлава IV. Ко второму периоду от-
носятся клады с пражскими грошами Вацлава IV, 
датируемые XV в. Основу третьего периода состав-
ляют клады XVI–XVII вв., в которых пражские 
гроши представлены эпизодически в виде примесей 
[4, с. 310–311]. Данную классификацию кладов по 
этапам их поступления следует считать наиболее 
рациональной, так как она в полной мере отража-
ет интересы исследователей в проекции появления, 

формирования и развития государственной денеж-
ной системы ВКЛ и участия в данном процессе 
пражского гроша.

С этой же точки зрения представляем клад 
пражских грошей, найденный весной 2015 г. 
местным жителем вблизи д. Бучемль Каменецого 
района. Клад был обнаружен на пахотном поле. 
Упаковка клада не известна в виду отсутствия к 
ней интереса со стороны находчика. Автору удалось 
осмотреть непосредственно состав этого комплекса 
через некоторое (непродолжительное) время после 
его находки. Однако обстоятельства не позволили 
провести подробный поштемпельный анализ содер-
жащихся в данном комплексе монет с целью более 
точной его датировки, что не лишает информацию 
о кладе интереса ввиду редкости подобных ком-
плексов на территории Беларуси (данный клад с 
момента публикации станет вторым официально 
известным комплексом первого периода) и возмож-
ности приблизительной его датировки путем анали-
за весовых норм.

Общее количество монет в кладе составляет 538 
экземпляров, из которых 193 экземпляра – праж-
ские гроши Яна I Люксембургского (1310–1346), 342 
экземпляра – пражские гроши Карла I (IV) (1346–
1378), 3 монеты достоинством один грош маркграф-
ства Мейсен Фридриха III (1349–1381). 

На протяжении всего периода изучения хожде-
ния пражского гроша исследователями проводился 
анализ путей его распространения на территории 
современных государств Литвы, Беларуси, Украины. 
В результате картографирования и анализа топогра-
фии находок этих монет выделен основной путь их 
поступления по маршруту Прага – Краков – Львов – 
Киев и далее на север на территорию Беларуси и 
Литвы. Учитывая наличие концентрации кладов в 
Брестской области по направлению к Вильно, следу-
ет отметить еще один путь распространения праж-
ского гроша по маршруту Прага – Краков – Вильно 
по территории Брестской и Гродненской областей. 
Рассматриваемый бучемльский клад топографически 
находится на данном пути поступления чешского 
серебра, возникновение которого приходится на тре-
тью четверть XIV века (рисунок 2).

Во время анализа клада автором произведено взве-
шивание находящихся в нем пражских грошей. При 
этом c точки зрения датировки комплекса особый 
интерес представляли пражские гроши Карла I (IV). 
Качество пражского гроша с момента начала чеканки 
его Вацлавом II неизменно ухудшалось. Уже при Яне I 
Люксембургском начало происходить уменьшение 
веса и пробы монеты, что исследователи связывают с 
ухудшением экономической ситуации в Чехии. Весо-
вая норма пражских грошей Яна I Люксембургского 
за время его правления колебалась в сторону пониже-
ния с 3,64 г до 3,55 г, понижение происходило в три 
этапа: 1311–1327 гг., 1327–1340 гг., 1340–1346 гг. 

При Карле IV также имело место неизменное сни-
жение среднего веса гроша с 3,5 г в начале правле-
ния до 2,94 г в конце. Исследователями выделяются 
несколько этапов эмиссии пражского гроша Карла IV 
в зависимости от веса монеты и качества серебра: 
1346–1355 гг.  – 3,5 г, 1350–1358 гг. – 3,37 г, 1358–
1370 гг. – 3,25 г, 1370–1378 гг. – 2,94 г [5, с. 69].
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Вес пражских грошей в бучемльском кладе, г 
№  Правитель  2,8–2,9  3,1–3,3  3,3–3,5  3,5–3,7

1 Ян I Люксембургский 1 (обрезан) – 56 136

2 Карл I (IV) 1 (обрезан) 36 151 154

Таблица 1

Рисунок 2. Бучемльский клад в контексте находок пражских грошей на территории Республики Беларусь

Источник: [1, карта IV].

Анализируя вес грошей Карла I в рассматривае-
мом комплексе (таблица), необходимо отметить, что 
основную массу – 89,18% составляют монеты весом 
3,3–3,7 г, в частности: 3,3–3,5 г – 44,15%, 3,5–3,7 г – 
45,02%. Незначительную долю составляют монеты 

весом 3,1–3,29 г – 10,52%. Легковесные монеты ни-
же 3,1 г в кладе отсутствовали, за исключением 2 мо-
нет весом 2,81 г (грош Яна I) и 2,88 г (грош Карла I), 
которые до момента попадания в комплекс были 
обрезаны по краю монетного кружка. Здесь следует 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

18

Банкаўскі веснік, СТУДЗЕНЬ 2016

отметить практическое отсутствие аккуратно об-
резанных по кругу пражских грошей, в то время 
когда на соседних территориях Западной Украины 
схожие по составу клады содержат большинство 
таких монет [6, с. 8]. Сделать вывод о том, что дан-
ное обстоятельство (отсутствие обрезанных по кругу 
монет) для территории Беларуси характерно, в на-
стоящий момент невозможно ввиду недостаточности 
зафиксированного кладового материала. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать  
вывод, что формирование данного комплекса бы- 
ло окончено не ранее начала 70-х гг. XIV в. Со-
крытие комплекса (учитывая отсутствие в кладе 
пражских грошей Вацлава IV) имело место в  
70-х – начале 80-х гг. XIV ст., что предопреде- 
ляет его важное значение для изучения функцио-
нирования рынка пражского гроша на террито- 
рии Беларуси.
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