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Первые публикации в Могилеве на основе местных
монетных находок принадлежат М.В. Фурсову и
Е.Р. Романову.

М.В. Фурсов (1825—1901) — историк, директор
Могилевской мужской гимназии, редактор неофици-
альной части “Могилевских губернских ведомостей”,
является автором двух изданий “Описания Могилев-
ского музея” (1891 г. и 1898 г.) [30; 31]. В историчес-
ком отделе каталога содержится перечень монет, хра-
нившихся в музее, что в определенной степени позво-
ляет реконструировать нумизматическую часть перво-
го музейного собрания.

Е.Р. Романов (1855—1922) стоял у истоков музей-
ного дела на Могилевщине. Занимаясь изучением ар-
хеологических памятников, работая над составлением
археологической карты Могилевской губернии, он од-
новременно фиксировал сведения о монетных наход-
ках, которые упоминались затем в некоторых из его
работ. Это видно как из архивных источников [16,
с. 36—37], так и из публикаций. В 1898—1900 гг. на
страницах “Могилевских губернских ведомостей” бы-
ли опубликованы пять заметок Е. Романова о монет-
ных кладах [3, с. 287—289].

Первый музей в Могилеве был основан 15 ноября
1867 г. при губернском статистическом комитете. Ну-
мизматические находки стали поступать в музей, ви-
димо, с начала 1870-х гг. К 1910 г. в отчете зафикси-
ровано “до 746 номеров старинных монет, вещей ...”
[15, с. 84].

В 1897 г. в Могилеве было открыто Епархиальное
древлехранилище, которое с 1904 г. стало публич-
ным, а в 1916 г. было переименовано в Могилевский
музей церковно-патриотических древностей [13, с. 1].
Инициатива создания древлехранилища принадлежа-
ла инспектору народных училищ Могилевской губер-
нии Е.Р. Романову [14.1897 (часть неофиц.): № 33,
с. 461]. В этом музее был и нумизматический отдел,
расположенный в “палате слева от входа” [13, с. 5].
Правда, никаких конкретных сведений о его составе
путеводитель не содержит. “Собранные в этом отделе
кресты, ордена, медали, жетоны и печати напомина-
ют о выдающихся событиях, лицах и учреждениях
религиозной, церковной, политической, военной и об-
щественной жизни России и Западного края. Денеж-
ные знаки принадлежат многим главнейшим государ-
ствам древнего и нового времени; русские монеты
имеются от времени всех царствований Дома Романо-
вых” [13, с. 5]. Более конкретные сведения можно
найти в перечнях поступлений предметов для древле-
хранилища, опубликованных в 1898 г. В частности,
тогда поступили “... от Е.Р. Романова: медные рус-

Начальный этап развития нумизматики на Моги-
левщине, как и в целом в Беларуси, был связан с лю-
бительским собирательством богатой знати. И если в
западных регионах Великого княжества Литовского
первые крупные собрания произведений искусства и
древностей, в том числе коллекции монет, появляют-
ся в XVI в. [8, с. 31; 9, с. 21; 6, с. 16] или XVII в. [21,
с.5—6], то в восточных землях нумизматические ка-
бинеты возникают значительно позднее.

Так, богатством и разнообразием отличалась кол-
лекция (в том числе нумизматическая) в местечке Го-
мель Белицкого уезда Могилевской губернии. Ее вла-
дельцем был “энтузиаст изучения древностей” [9,
с. 25] граф Н.П. Румянцев (1754—1826), который, по
мнению В.Н. Рябцевича, был “первым собирателем
старинных монет в Белоруссии” [22, с. 170].

В гомельское собрание входили “целые клады и от-
дельные монеты, которые были выявлены на террито-
рии Белоруссии” [9, с. 78], в том числе клад куфичес-
ких дирхемов, найденный в Гомеле в 1822 г. [2,
с. 179; 21, с. 6]. Вывезенная в Петербург коллекция
стала основой созданного в 1831 г. Румянцевского му-
зея [9, с. 109], а книжное собрание, как известно, по-
ложило начало Российской государственной библио-
теке в Москве [32, с. 132].

Следующий владелец Гомеля — граф И.Ф. Паске-
вич (1782—1856) также собрал в своем дворце обшир-
ную и разнообразную коллекцию произведений живо-
писи, декоративно-прикладного искусства начиная с
античных времен [9, с. 78], а также “коллекцию из не-
скольких тысяч монет различных стран и эпох” [22,
с. 170].

Первые упоминания о собраниях монет могилев-
ских учебных заведений относятся к 1809—1850 гг. В
отчетах Могилевской мужской гимназии (в 1789—
1809 гг. — Главное четырехклассное народное учили-
ще) упоминается, что в кабинете естественных наук
наряду с гербарием, раковинами и прочим “по нумиз-
матике есть малое собрание монет медных и серебря-
ных, в числе 191” [24, с. 212; 6, с. 64, 107]. Краткие
сведения об имеющихся монетах есть также по Кли-
мовичской мужской гимназии и Мстиславской духов-
ной семинарии [6, с. 66].

С накоплением нумизматического материала неиз-
бежно возникла необходимость его обработки и иссле-
дования. В первой половине — середине XIX в. появ-
ляются публикации по литовской нумизматике. Одна
из таких работ — “Монетное дело в Литве”1 была из-
дана в 1869 г. Ее автор — Адам-Ганорий Киркор
(1818—1886), историк, археолог, краевед, уроженец
Климовичского уезда Могилевской губернии [10].

1 Эта работа не упоминается ни в Библиографии литовской нумизматики [Remecas, E. Lietuvos numizvatikos bibliografija, 1815—1999. — Vilnius LMN,
2001], ни в энциклопедии “Археалогiя i нумiзматыка Беларусi”.
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ские монеты XVIII в. числом 88 (№ 437) [14.1898
(часть неофиц.): № 15—16, с. 125].

Таким образом, ни в одном из могилевских музеев
не было серьезного монетного собрания, хотя отдель-
ные, и весьма важные, нумизматические памятники
имелись.

Во всех музейных отчетах тех лет сообщалось, что
“вследствие отсутствия средств, музей не может обо-
гащаться интересными предметами, кроме приноси-
мых кем-либо в дар” [15, с. 301], либо “древлехрани-
лище испытывает крайнюю нужду и в средствах мате-
риальных, необходимых для его благоустроения”
[14.1897 (часть неофиц.): № 33, с. 463].

Как известно, по существовавшему в то время по-
рядку найденные предметы археологии и клады мо-
нет вначале направлялись в Императорскую археоло-
гическую комиссию. Наиболее ценные из них остава-
лись в столице, некоторые возвращались назад, часть
монет шла в переплавку. Для учета и описания монет-
ных находок такой централизованный подход имел
положительное значение. Однако направленные в Пе-
тербург предметы крайне редко возвращались в про-
винциальные музеи. Так, М.В. Фурсов отмечал, что
найденный в 1885 г. “на дороге в местечко Горы Чаус-
ского уезда” новгородский слиток “по требованию Ар-
хеологической Комиссии отослан ей и не возвращен”
[30, с. 46; 31, с. 50].

Важными памятниками нумизматики, хранивши-
мися в Могилеве, были части средневековых кладов 
XI в. из имения Поречье помещика Хоментовского в
Оршанском уезде2, а также д. Стражевичи Сенненского
уезда [12, с. 95—97: № 45, 46; 17, с. 68—69: № 86, 87].

В 1919 г. все сохранившиеся ценности из дорево-
люционных музеев были собраны в Губернском исто-
рическом музее, который в 1924 г. получил статус от-
деления Белорусского государственного музея, а с
1928 г. был переименован в “Беларускi Дзяржаўны
Акруговы Краязнаўчы Музей” [5, с. 30—32, 80].

По словам известного могилевского краеведа
И.И. Филипповича (1912—1998), работавшего в музее
в 1930—1933 гг., “... после революции экспозиция и
фонды музея пополнились предметами живописи,
скульптуры, графики, обстановки за счет изъятия их
из особняков помещиков, дворянства, духовенства и
церквей” [29].

В середине 1920-х гг. предпринимались попытки
закупки музейных предметов. Так, в сметах расходов
на приобретение экспонатов в 1924 г. фигурирует сум-
ма в 60 рублей для покупки 20 монет. При этом Ви-
тебскому и Могилевскому музеям выделялась одина-
ковая сумма [1-а, с. 44].

До 1932 г. экспозиция музея занимала два этажа
здания, принадлежавшего ранее Крестьянскому позе-
мельному банку. В эти годы среди музейных предме-
тов в Могилеве числилась “коллекция только одних
золотых монет, нумизматические коллекции XII—
XIX веков, коллекции арабских дирхем, новгородские
гривны, драгоценные камни в россыпи ...” [1-б, с. 32].

Печально знаменитые реквизиции музейных цен-
ностей в 1930-е гг. не миновали и Могилев. Предста-
витель союзного объединения “Антиквариат” А. Брук

2 Есть разночтения: в каталоге Фурсова не совпадает количество возвращенных из Комиссии (88 экз.) и описанных им (64 экз.) монет [30, с. 43—45].
В.Н. Рябцевич говорит об 11 дирхемах [17, с. 67—68: № 83].

Рисунок  1

отбирал музейные ценности из так называемой
“стальной кладовой в Могилеве”. И.И. Филиппович,
присутствовавший при их передаче, отмечал, что
большая часть предметов относилась к “католическо-
му и иудейскому культам”. Среди изъятого числились
и 11 золотых монет: дукат 1758 г., голландский дукат
1761 г., австрийские монеты 1854, 1878, 1913 гг., мо-
неты в 5, 10 и 15 рублей Российской империи 
[1-б. № 586, лл. 184, 187—188; 32].

В июле 1941 г. здание музея сгорело вместе с экс-
позицией, фондами и всей учетной документацией. В
послевоенных документах, фиксировавших ущерб
времен войны, количество нумизматических предме-
тов упоминается либо как “18 тысяч шт.” (акт от
1944 г.), либо как “коллекция монет всех времен и на-
родов до 6 кг, в числе которых до 10 штук было золо-
тых византийских, остальные серебряные” (акт от
1946 г.) [МОКМ. Научный архив].

Сегодня от довоенного музейного собрания в Моги-
леве осталась лишь одна группа монет, учтенная как
“часть горелых монет клада Могилевского историчес-
кого музея”. Монеты были найдены директором
И.С. Мигулиным при “раскопке разрушенного здания
музея” [МОКМ: КП-5370], (рисунок 1).

Работа по формированию новой коллекции нача-
лась в конце 1940-х гг., когда после нескольких не
осуществленных на практике решений областных
властей (в июле 1944 г. и июле 1946 г.) работа музея
была возобновлена [7, с. 27]. Сегодня в Могилевском
областном краеведческом музее (далее — МОКМ) хра-
нится самое крупное нумизматическое музейное со-
брание Могилевской области, включающее 36 тыс. эк-
земпляров.

Основу нумизматического собрания составляют
клады, найденные на территории области. Всего их на-
считывается около 90, в основном XVI—XVIII вв. На-
учное описание коллекции продолжается, поэтому точ-
ное количество кладов можно будет определить только
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после его окончания, так как некоторые клады посту-
пали в музей по частям и в разные годы. Больше всего
кладов поступило в музей в 1960—70-е гг. К сожале-
нию, после 1993 г. этот источник иссяк ... [28, с. 129].

Отметим, что вопросы фиксации, сохранения кла-
дов и находок стояли, хотя не так остро, и ранее. 
П. Харлампович, автор первого белорусского свода
монетных кладов из собрания Белгосмузея, писал в
1927 г., что “у мэтах захавання ўсялякiх манэтных
знаходак у межах Беларусi трэба, каб мясцовая ўлада
i краязнаўчыя таварыствы прымалi рашучыя меры
для атрымання такiх знаходак ... Каб знаходкi не за-
ставалiся ў знаходчыкаў, апошнiх варта компэнса-
ваць грашовай сумай, крыху большай за запраўдную
каштоўнасць скарбу” [27, с. 306].

Особое место среди частых нумизматических со-
браний, поступивших в МОКМ, занимает коллекция
В.В. Полянского. Уроженец Могилевской области
В.В. Полянский, проживавший в то время в Риге, в
1970 г. передал в дар коллекцию “дублетных серебря-
ных монет России” в количестве более 1100 единиц, а
также “полный комплект разменных билетов Моги-
левской губернской управы выпуска 1918 г.”
[МОКМ. Архив НФО].

Основу коллекции В. Полянского составляют рос-
сийские монеты начиная со времен Ивана Грозного до
Николая II. Представлены и так называемые област-
ные и национальные выпуски, чеканившиеся для
Польши, Финляндии, Грузии. Хронологически завер-
шают коллекцию советские монеты 1921—1930 гг. 

Из Могилевской областной прокуратуры в МОКМ
поступили коллекция И.И. Кухаренко (более 7 тыс.
экземпляров, в основном советские разменные моне-
ты всех номиналов, юбилейные монеты) и нумизмати-
ческая коллекция Клименко (более 1 тыс. экземпля-
ров, в основном зарубежные монеты ХХ в.).

В середине 1950-х гг. возникла идея создания му-
зея в мемориальной каплице д. Лесная Славгородско-
го района на месте сражения частей Петра I с корпу-
сом А. Левенгаупта в сентябре 1708 г. Музейных
предметов, связанных с тематикой Северной войны, у
музея не было, поэтому дирекция обратилась с прось-
бой их передачи из других музеев СССР. В конце
1956 г. стали поступать экспонаты из различных му-
зеев БССР, а позднее — из Москвы и Ленинграда.
Среди них были монеты и медали. Так, в январе
1957 г. из Государственного Эрмитажа в музей посту-
пили 27 мемориальных медалей и 41 монета эпохи
Петра I. В феврале 1958 г. из дублетного фонда Госу-
дарственного Исторического музея было передано на
постоянное хранение 17 медалей. В результате в от-
крытой в 1958 г. мемориальной экспозиции было
представлено около 200 экспонатов, в том числе 43
монеты [МОКМ. Архив НФО].

Сегодня в каждом районном государственном му-
зее области присутствуют нумизматические коллек-
ции. Наиболее значительными из них являются со-
брания Бобруйского краеведческого и Кричевского
историко-краеведческого музеев.

Большой вклад в изучение нумизматического на-
следия Могилевщины внес В.Н. Рябцевич (1934—
2008). Уже в первой из его работ, опубликованной в

1963 г. [4, с. 5], содержится описание 28 кладов, най-
денных в южных районах Могилевской области (Бы-
ховском, Славгородском, Бобруйском, Кировском), в
том числе Чечевичского клада 1957 г., хранящегося в
МОКМ [КП 4380].

В двух последующих публикациях, также посвя-
щенных монетным кладам Чернигово-Северской зем-
ли и восточной Белоруссии, содержится описание 9
[4, с. 6] и 14 [4, с. 7] находок кладов и единичных мо-
нет в Могилевской области. Два из них определены
В.Н. Рябцевичем и также хранятся в МОКМ: Глус-
ский 1960 г. (КП 5609) и Б. Зимница 1959 г. (КП
5080).

В.Н. Рябцевич часть информации о кладах Быхов-
ского района получил от быховских коллекционеров
Д.М. Абрамовича, В.С. Слижа и М.Ф. Завальникова.
При этом отметим, что в 1950—70-е гг. Д.М. Абрамо-
вич передал в музей несколько монетных кладов, об-
наруженных в Быховском районе.

К нумизматическим материалам Могилевщины
В.Н. Рябцевич обращался и в значительной части
других своих работ, посвященных разработке как об-
щих проблем, так и узкоспециальных вопросов [20].

Принимая участие в могилевских научных конфе-
ренциях, В.Н. Рябцевич сделал два обобщающих со-
общения, представляющих систематизированное из-
ложение материалов для нумизматической топогра-
фии и охватывающих временной промежуток с IX в.
по XVI в. [18; 19].

В труде И.Г. Спасского (1904—1990) “Русская мо-
нетная система” есть карта-схема, дающая наглядное
представление о сложном составе клада 1926 г. из 
д. Старый Дедин Климовичского района Могилевской
области, включающем куфические и западно-европей-
ские монеты, отчеканенные более чем на двадцати мо-
нетных дворах Азии и Европы [25]3, (рисунок 2).

В коллекции МОКМ хранится один экземпляр рус-
ского ефимка, который был найден в Славгороде в
1960-е гг. В книге И.Г. Спасского “Русские ефимки.
Исследование и каталог” (1988 г.) эта монета помеще-
на под № 74 [26, с. 58]. В этом же исследовании в раз-
деле “Клады Белоруссии” [26, с.40—41] указано, что

Рисунок  2

3 В.Н. Рябцевич использовал эту карту-схему в своих книгах “О чем рассказывают монеты” и “Нумизматика Беларуси”.
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информацию о Чаусском кладе 1962 г., в то время са-
мой крупной находке с ефимками на территории
БССР, предоставил один из могилевских коллекцио-
неров послевоенного времени Ю.С. Коленчиц.

В последние годы появилось несколько публика-
ций, связанных с богатой нумизматической историей
Могилевщины. Их авторы — И.Н. Колобова,
И.И. Синчук, Д.В. Рябцевич [23].

Несмотря на значительный объем проделанной ра-
боты, формирование нумизматической коллекции
нельзя считать завершенным. Отдельные периоды де-
нежного обращения на территории Беларуси в кол-
лекции или полностью отсутствуют, или представле-
ны недостаточно полно. В частности, это касается ан-

тичных монет, куфических дирхамов, западно-евро-
пейских денариев, памятников безмонетного периода,
пражского гроша. Верим, что совместные усилия со-
трудников музея и коллекционеров-любителей, чле-
нов Белорусского нумизматического общества позво-
лят в ближайшее время хотя бы частично ликвидиро-
вать имеющиеся пробелы.

å‡ËÌ‡ íÄêÄëéÇÄ, 
‚Â‰Û˘ËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ åÓ„ËÎÂ‚ÒÍÓ„Ó 

Ó·Î‡ÒÚÌÓ„Ó Í‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂfl ËÏ. Ö.ê. êÓÏ‡ÌÓ‚‡
Çfl˜ÂÒÎ‡‚ îàãàçéÇ, 
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29. Филиппович, И.И. К истории Могилевского музея //МОКМ: Архив И.И. Филипповича, папка 37.
30. Фурсов, М.В. Описание Могилевского музея (редактора “Могилевских губ. ведомостей” М.В. Фурсова). [Каталог. Предисл.: с. 1—6]. —
Могилев, губ. тип., 1891. — С. 82.
31. Фурсов, М.В. Описание Могилевского музея. [Каталог]. Сост. М.В. Фурсовым. [Изд. 2-е]. — Могилев на Днепре, тип. губ. правления,
1898. — С. 106.
32. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. У 6 т. Т. 6. Кн 1. — Мн.: БелЭн, 2001.


