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Общий вид витебского клада 1971 г.  
Витебский областной краеведческий музей. КП 16378
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В 1971 г. в Витебске в частном доме был 
найден депозит, состоящий из 645 медных 
монет. Монетные кружки оказались сильно 

потертыми, изображения на них были плохо разли-
чимы. Детальный анализ депозита показал, что он 
содержит монеты Российской империи от правле-
ния Петра I (1696–1725) до Николая II (1894–1917) 
и один нотдалер Королевства Швеция (1719). Об-
наружение на одном из монетных кружков оттиска 
с надписью, аналогичной надписи на серебряной 
полтине 1859–1885 гг., позволяет сделать предпо-
ложение, что монеты служили сырьем для фаль-
шивомонетчика в начале ХХ в. (рисунок 1). 

До 1917 г., как и сейчас, район города, в ко-
тором обнаружен клад, был застроен частными 
домами, а проспект назывался Троицкой улицей 
(вела к церкви Святой Троицы).

В связи с подготовкой сотрудниками Витеб-
ского областного краеведческого музея выстав-
ки «Клады земли Витебской» в 2015 г. (рисунок 2) 

был проведен детальный анализ состава депо-
зита и обнаружился ряд любопытных деталей, 
на первый взгляд, ничем не примечательного 
клада.

Прежде всего, старшей монетой из тех, кото-
рые удалось определить, является копейка 1708 г. 
Еще у одной копейки чеканки времени правления 
Петра I установить точную дату не представляется 
возможным.

Затем по хронологии следует нотдалер Коро-
левства Швеция с персонификацией Надежды 
(1719) из серии монет 1715–1719 гг., выпущен-
ных по проекту барона фон Гёрца. По размеру и 
оформлению реверса нотдалер очень похож на 
деньги чеканки времен правления Анны Иоаннов-
ны (1730–1740) и Елизаветы Петровны (1741–1761), 
которые составляют существенную часть клада, – 
27 экз. 1731–1739 гг. и 90 экз. 1741–1757 гг., 
включая монеты с нечитаемой датой.

Другие номиналы этого периода представлены 
скромно: 1 экз. – 5 копеек (1730 г.); 5 экз. – полуш-
ка (1731 г. и 1733 г., включая 3 экз. с нечитаемой 
датой); 1 экз. – деньга с изображением Георгия 
Победоносца (1760 г.); 26 экз. – 1 копейка (1750, 
1757, 1758–1760 гг., включая 17 монет с нечитае-
мой датой); 11 экз. – 2 копейки (1757 г. и 1759 г., 
включая 5 монет с нечитаемой датой).

Незначительно и количество монет времени 
правления Екатерины II (1762–1796): 6 экз. – день-
га (1768 г., 1771 г., 1772 г., 1795 г., включая 1 экз. 
с неразборчивой датой); 2 экз. – 1 копейка (1763 г. 
и 1795 г.).

Несмотря на краткий срок нахождения на 
троне Павла I (1796–1801), чеканка времени его 
правления составляет значительную часть клада: 
8 экз. – деньга (1797 г. и 1798 г.); 45 экз. – 1 копей-
ка (1797–1801 гг., включая 3 монеты с нечитаемой 
датой); 2 экз. – 2 копейки (1797 г., включая 1 моне-
ту с нечитаемой датой).



594/729 красавiк 2024 Нумізматычная канферэнцыя

Рисунок 2 

Экспозиция выставки «Клады земли Витебской» в Витебском областном краеведческом музее

Среди монет, поддающихся определению,  
доминируют 2 копейки Александра I (1801–1825): 
50 экз. 1811 г.; 26 экз. 1812 г.; 16 экз. 1813 г.;  
13 экз. 1814 г.; 18 экз. других годов чеканки  
(1815 г., 1816 г., 1818–1820 гг., 1822 г., 1824 г.) и  
79 экз. с нечитаемой датой. Из других номиналов: 
2 экз. – деньга (181? г.); 4 экз. – 1 копейка (с орлом 
специфического рисунка и нечитаемой датой).

Выявлены 2 экз. монеты в 3 гроша Царства 
Польского с нечитаемой датой, чеканка которых 
осуществлялась в 1817–1820 гг. и 1827–1835 гг. Чи-
таемый на одном экземпляре инициал минцмейсте-
ра «Н» позволяет отнести монету к 1827–1830 гг.

Разнообразно представлена чеканка времени 
правления Николая I (1825–1855): 2 копейки –  
3 экз. (1826 г., 1828 г., 1829 г.); 1 копейка (орел 
с венком, факелом и стрелами в лапах) – 29 экз. 
(1832–1837 гг., включая 7 экз. с нечитаемой да-
той); 2 копейки (орел с венком, факелом и стре-
лами в лапах) – 15 экз. (1837–1839 гг.); 5 копеек 
(орел с венком, факелом и стрелами в лапах) –  
22 экз. (1832 г., 1837 г., 1838 г., включая 14 экз. с 
нечитаемой датой); ½ копейки серебром – 2 экз. 
(1840 г., включая 1 экз. с нечитаемой датой); 1 ко-
пейка серебром – 33 экз. (1840–1843 гг., включая 
20 экз. с нечитаемой датой); 2 копейки серебром – 
8 экз. (1840–1842 гг., включая 5 экз. с нечитаемой 
датой); 3 копейки серебром – 4 экз. (1842 г., вклю-
чая 3 экз. с нечитаемой датой); 1 копейка с вензе-

лем Николая I – 5 экз. (1851 г. и 1852 г., включая  
2 экз. с нечитаемой датой). 

Чеканка времени правления Александра II 
(1855–1881) также разнообразна, но не столь мно-
гочисленна: 1 копейка с вензелем Александра II –  
6 экз. (1855 г., 1856 г., 1859 г., 1863 г., включая  
1 экз. с нечитаемой датой); 1 копейка («новый тип») – 
1 экз. (1877 г.); 2 копейки – 15 экз. с нечитаемой да- 
той; 2 копейки («новый тип») – 5 экз. (1868–1870 гг.); 
3 копейки – 6 экз. (1858 г., включая 5 экз. с не-
читаемой датой); 3 копейки («новый тип») – 4 экз. 
(1873 г. и 1878 г., включая 1 экз. с нечитаемой да-
той); 5 копеек – 3 экз. с нечитаемой датой; 5 копе-
ек («новый тип») – 4 экз. (1868 г., 1875 г., 1881 г.).

Совсем незначительно представлена чеканка 
времени правления последних императоров. Алек-
сандр III (1881–1894): 2 копейки – 1 экз. 1888 г.; 
Николай II (1894–1917): 1 копейка – 4 экз. (1898 г. и 
1905 г., включая 3 экз. с нечитаемой датой); 2 ко-
пейки – 2 экз. (1898 г. и 1899 г.); 3 копейки – 1 экз. 
(1897 г.).

Не поддаются определению 30 экз. монет.
Таким образом, в депозите находятся монеты, 

чеканенные с 1708 г. по 1905 г. Период в 200 лет 
(время их возникновения) весьма значителен для 
клада. Состояние монет в основной массе ведет к 
предположению, что изображения на них предна-
меренно уничтожались, шлифовались.  Есть ряд 
экземпляров с пробитыми отверстиями, отрублен-
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ными частями, следами рубки, расплющенные. 
Возникает вопрос: для чего использовались полу-
ченные кружки? И хотя мы не можем абсолютно 
однозначно сказать, что монеты служили сырьем 
для подделки, среди них выявлены экземпляры, 
наталкивающие на эту мысль. Например, есть мо-
нета с полностью сошлифованной поверхностью 
и следами серебристого покрытия на одной сто-
роне. Еще один экземпляр по диаметру (29,2 мм) 
соответствует двум копейкам 1810–1867 гг., но по 
окружности различим фрагмент надписи, имев-
шейся на полтинах 1859–1885 гг.: «чистого сере- 
бра... золотника 10 ½ долей» (рисунок 3).

Фальшивомонетчики в Витебске и уездах гу-
бернии в конце ХIХ – начале ХХ в. действовали 
достаточно активно, и в местной прессе то и 
дело размещалась информация о фальшивых 
монетах. Корреспондент «Витебских губернских 
ведомостей» в мае 1898 г. сообщал из Двинска: 
«В настоящее время пойдите за покупками в лю-
бой магазин, и если вы имели неосторожность 
не посмотреть внимательно всей поданной вам 
сдачи разменною монетой, то в вашем кошельке 
непременно окажется хотя одна фальшивая мо-
нета. Многие из обывателей, наученные опытом, 
из предосторожности в магазинах и менялках 
совсем не принимают мелкую серебряную моне-
ту. Между фальшивыми монетами попадаются 
по виду довольно старые, относящиеся как бы к 
первой четверти нынешнего столетия»1. А в газете 
«Витебский голос» за 9 мая 1906 г. была следую-
щая публикация: «В городе за последнее время 
появилось в обращении много фальшивой монеты 
(серебряной) разного достоинства. Так, на одном 
из недавних гуляний на Губернаторском бульваре 
в одну из билетных касс был подан фальшивый 
рубль, довольно искусно подделанный, так что 
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Рисунок 3 

Медная монета с оттиском надписи, 
имевшейся на полтинах 1859–1885 гг.

продававший билеты впотьмах принял его за на-
стоящий. В районе 3-части г. Витебска на днях 
один развозчик пива при сдаче одному покупа-
телю дал фальшивый полтинник. Там же, в 3-й 
части, встречаются и фальшивые двугривенные. 
Фальшивая монета ни по весу, ни по звону почти 
не отличается от настоящей. Лишь менее чистая 
отделка и своеобразный зеленоватый отлив отли-
чают ее от настоящей. Говорят, она выделывается 
из сплава цинка со стеклом. По другой версии – 
эта монета делается из баббита»2.

Таким образом, витебский клад 1971 г. пред-
ставляет интерес для исследователей, поскольку 
отражает особенности денежного обращения на 
землях северо-восточной Беларуси. Возможно, 
клад включает в себя ранее найденные клады или 
специально собранные вышедшие из обращения 
монеты для использования их с целью фальшиво-
монетничества.




