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ÎËÚÓ‚ÒÍËı ÏÓÌÂÚ Û çÓ‚Ó„Û‰Í‡

Ягайло, две монеты — к чеканке периода правления
Витовта, другие две монеты — Дмитрия Корибута и
одна монета — к чеканке Казимира Ягеллончика.
Кроме того, на этом же участке был обнаружен сереб-
ряный перстень — печать с изображением птицы (го-
лубя), обращенной геральдически влево (рисунок 1).

Древняя и богатая знаковыми событиями исто-
рия Новогрудчины до сих пор завораживает и притя-
гивает интерес исследователей, пытающихся разга-
дать загадки, которыми изобилует эта древняя зем-
ля.

Отсутствие до настоящего времени находок древ-
нелитовских монет на территории Новогрудчины бы-
ло обусловлено несовершенством поиска этих важных
для истории Беларуси артефактов.

Однако в сентябре 2009 г. в нескольких километ-
рах от Новогрудка обнаружен комплекс редких мо-
нет, относимых к начальной истории чеканки Вели-
кого княжества Литовского.

Участок местности, на котором были найдены эти
монеты, имеет размеры 30х40 м и расположен на
склоне возвышенности, находящейся на берегу безы-
мянного ручья. Эта земля долгое время находилась в
сельскохозяйственном обороте как пахотное поле.

Следует отметить, что в этом месте, по свидетель-
ству очевидцев — местных жителей, ранее находили
части платежного серебряного слитка (тип неизвес-
тен, по описаниям, предположительно, трехгранная
литовская гривна) и обломки серебряного браслета. В
настоящее время автором ведется работа по исследо-
ванию этих предметов с целью установления возмож-
ной принадлежности к комплексу последующих нахо-
док.

В сентябре 2009 г. при обследовании указанного
участка с помощью металлодетектора были обнаруже-
ны 6 монет древнелитовской чеканки. Одна из них бы-
ла отнесена к периоду чеканки монет Великого князя

Рисунок 1

I. Ягайло (1377—1381, 1382—1392)
Аверс (Av.): шестиконечный крест в щите; у верх-

него края оттиска — фрагмент точечного ободка; сме-
щение штемпельного оттиска вниз.

Реверс (Rv.): всадник с мечом; смещение штем-
пельного оттиска вниз, по правому краю — фрагмент
точечного концентрического ободка.
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Монета обломана по правому краю относительно
аверса.

Вес 0,30 г, диаметр 12,9 мм (рисунок 2).
II. Витовт (1392—1430)
Av.: нечитаемая надпись, выполненная по кругу

монетного кружка кириллицей, в верхней части моне-
ты четко виден знак разделения в виде значка “v”, от-
четливо видны буквы “К” (Како либо перевернутая на
90 градусов готическая А), “О” (Он), “Д” (Добро); в
центральной части монетного кружка имеются пять
непропорционально расположенных мелких точек.
По правому краю — точечный концентрический обо-
док.

Rv.: четвероногое животное (лев) с раскрытой пас-
тью, идущее геральдически вправо, хвост выгнут к го-
лове с изогнутым в противоположную сторону кончи-
ком хвоста. При внимательном рассмотрении изобра-
жения монеты с помощью сканирования видны при-
знаки растроения кончика хвоста в виде лилии. В
верхней части монетного кружка просматривается
фрагмент точечного концентрического ободка.

Вес 1,12 г, диаметр 16,0—16,6 мм (рисунок 3).
Av.: копье, слева крест (изображение креста обло-

мано). По левому краю — точечный концентрический
ободок.

Rv.: знак “Колюмны”.
Монета обломана по правому краю относительно

аверса.
Диаметр монеты в наибольшей части 11,5 мм (ри-

сунок 4).
III. Дмитрий Корибут Ольгердович, князь Новго-

род-Северский (ок. 1371/1372? — 1393)
Av.: знак князя — слева, меч острием клинка

вниз — справа; в верхней и нижней части фрагменты
линейного ободка.

Rv.: не имеющие линейности изображения кирил-
лические буквы “Л” (Люди), “I” (И), “О” (Он), а также
“Н” (Наш); в верхней и нижней части — фрагменты
линейного ободка.

Монета незначительно обломана (облом не затраги-
вает основные изображения) по правому краю относи-
тельно аверса.

Вес 0,34 г, диаметр 15,7 мм (рисунок 5).
Av.: знак князя — увенчанная четырехконечным

крестом “рязанская” тамга; по нижнему краю —
фрагмент точечного ободка.

Rv.: плохо сохранился, по всей видимости, фраг-
менты изображения — подражание татарской надпи-
си.

Монета обломана по левому и правому краю, вес
0,22 г (рисунок 6).

IV. Казимир Ягеллончик (1440—1492)
Av.: всадник с мечом в правой и нижней частях

монетного кружка — фрагменты точечного ободка.
Rv.: знак “Колюмны”; в верхней части монетного

кружка имеется фрагмент точечного ободка.
Вес 0,32 г, диаметр 12,9—13,3 мм (рисунок 7).
(Д. Грималаускайте, И. Синчук, 2007 г., гр. 4).
Все названные монеты выполнены техникой про-

волочной чеканки.
Вышеописанные монеты интересны не только тем,

что были впервые обнаружены на территории Ново-
грудчины, но и тем, что до настоящего времени на за-
паде Беларуси находки монет Дмитрия Корибута во-
обще не фиксировались. Можно предположить, что их

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7
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появление на данных территориях, по всей видимос-
ти, связано с военно-политическими событиями, про-
исходившими в конце ХIV в. с участием самого князя
и его дружины.

Ранее В.Н. Рябцевичем был описан комплекс из 6
монет Дмитрия Корибута, поступивших в Несвиж-
ский музей из Ошмянской таможни в 2003 г. [4]. Од-
нако этот комплекс, найденный, как полагал исследо-
ватель, не позднее 1992 г., к сожалению, не имеет гео-
графической привязки к какому-либо конкретному
региону Беларуси.

Кроме того, мы видим находку малоизвестной мо-
неты, относимой исследователями к чеканке Витовта.
Речь идет о важном событии в нумизматике древней
Литвы — обнаружении второго официально известно-
го экземпляра монеты с изображением четвероного
животного (без решетки над хвостом) на аверсе моне-
ты и нечитаемой надписью в стиле надписи на моне-
тах “ПЕЧАТЬ” на реверсе. Этот экземпляр имеет пре-
красную для средневековых литовских монет сохран-
ность и во многом может уточнить некоторые вопро-
сы, которые возникли у историков при исследовании
первой монеты.

В настоящее время можно констатировать нечита-
емость надписи на этом типе монет, что может быть
обусловлено различными обстоятельствами. Опреде-
ленные выводы в этой области исследований возмож-
ны только после сбора материала, достаточного для
их подтверждения.

Д. Грималаускайте, упоминая схожую по типоло-
гии монету, случайно найденную в Вильнюсском
Нижнем замке в 2001 г. (Д. Грималаускайте, 2006 г.,
с. 143—144, рисунок 5:4), классифицировала ее как
монету с надписью “ПЕЧАТЬ”, отнеся ее к малоизу-
ченной, немногочисленной группе монет с изображе-
нием четвероногого животного (льва) с плетенкой над
хвостом. При этом по причине смещения штемпельно-
го оттиска вверх она, предположительно, констатиро-
вала отсутствие плетенки над животным.

Представленный экземпляр подтверждает предпо-
ложение об отсутствии плетенки над хвостом живот-
ного и относит данную монету к отдельному подтипу.

Рисунок 8

Кроме того, осенью 2009 г. на территории Ново-
грудского района зафиксирована единичная находка
монеты древнелитовской чеканки с кириллической
надписью (рисунок 8). На аверсе монеты — круговая
надпись, в которой четко прочеканены кирилличес-
кие буквы “Е” (Есть) или “Т” (Твердо) и “Ь” (Ерь).
Еще одна буква прочеканена неотчетливо, и, по всей
видимости, начальная буква в надписи не прочекане-
на из-за износа штемпеля. Надпись выполнена в стиле
монет типа “ПЕЧАТЬ”.

Атрибутирование монеты осложняется плохим
прочеканом реверса монеты, на котором, предположи-
тельно, изображено животное. По краям монетного
поля с обеих сторон имеется линейный концентричес-
кий ободок.

Исходя из иконографических особенностей моне-
ты, ее можно отнести к чеканке периода правления
Витовта.

Данная монета выполнена техникой проволочной
чеканки, имеет вес, равный 0,32 г, диаметр 11,9—
13,6 мм.

Представленные находки в последующем помогут
в работе по определению типологии монет ранней ли-
товской чеканки, которая в настоящее время активно
ведется исследователями.

(Автор выражает особую благодарность Д.А. Ро-
манюку за оказанную помощь в подготовке данного
материала к публикации.)
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