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Огромное влияние на формирование В.Н. Рябцеви-
ча как ученого оказал его научный руководитель —
основатель советской школы нумизматики доктор ис-
торических наук Иван Георгиевич Спасский (1904—
1990). Валентин Наумович стал одним из его люби-
мейших учеников. Отношения с Учителем, как на-
звал Ивана Георгиевича в своих воспоминаниях Ва-
лентин Наумович, были примером обоюдного уваже-
ния и искренней дружбы [3].

В одном из первых писем (8.01.1959) И.Г. Спас-
ский писал Рябцевичу: “...Мы были бы рады поддер-
живать более тесный контакт с Белорусским Го-
суд.[арственным] Музеем, особенно через посредство
такого энтузиаста своего дела, каким Вы нам пред-
ставляетесь” [4].

В письме (30.10.1960) В.Л. Янину И.Г. Спасский
отмечает: “На моих глазах происходит расцвет Рябце-
вича. Я втравил его в валовой просмотр всего архива
ЛОИА, и он ходит уже совершенно ошалелый от упое-
ния. А сегодня обратился с просьбой организовать ему
обучение арабскому...” [5].

Именно Иван Георгиевич научил своего ученика
высокой требовательности к себе и окружающим, ког-
да речь шла о научной деятельности.

Стиль написания научных работ В. Рябцевича от-
личался лаконичностью и простотой изложения, ло-
гической завершенностью, отсутствием словесного
балласта, легкостью восприятия и достоверностью
приводимого фактического материала. Все это дава-
лось очень тяжелым трудом. Валентин Наумович час-
то вспоминал слова своего Учителя о том, что исследо-
ватель никогда не должен забывать, что пишет в пер-
вую очередь для читателя.

В Рябцевиче Иван Георгиевич нашел неимоверно
работоспособного и преданного нумизматике ученика.
Он писал: “Валя настоящий, великолепный исследо-
ватель, и я очень горжусь тем, что он считается моим
учеником” (21.11.1987) [6]; “... он моя радость и гор-
дость!... Он работает удивительно умно! Ценю его пре-
выше всякой меры! ... Валентин послан мне богом...”
(20.09.1988) [7].

Начало научной деятельности В. Рябцевича связа-
но с работой над диссертацией и апробацией ее основ-
ных положений в ряде статей [8]. Первой серьезной
научной работой, опубликованной в 1963 г., стало ис-
следование “Монетные клады XVII и первой четверти
XVIII в. на территории Чернигово-Северской земли и
Восточной Белоруссии”. В 1963 г. была опубликована
еще одна статья Валентина Рябцевича “Шотландские
монеты первой половины XVII в. в кладах Белоруссии
и соседних районов”, в которой автор показал несосто-
ятельность общепринятого мнения о полном отсутст-
вии обращения медной иноземной монеты на террито-
рии Речи Посполитой до 1659 г. В письме (9.12.1961)

Научный путь доктора исторических наук, про-
фессора кафедры археологии и специальных истори-
ческих дисциплин Белорусского государственного
университета, выдающегося белорусского нумизмата
Валентина Наумовича Рябцевича был долгим, насы-
щенным кропотливым трудом, поисками и открытия-
ми, и в то же время тяжелым и радостным.

В. Рябцевич продолжил традиции, заложенные ос-
нователями белорусской научной нумизматики
П.В. Харламповичем [1] и Н.Н. Щекотихиным [2].

В.Н. Рябцевич — автор 4 монографий, более 100
научных и 300 энциклопедических статей, лауреат
премии имени В.И. Пичеты, награжден золотыми
знаками Белорусского и Польского нумизматических
обществ. Он был постоянным активным участником
многих традиционных российских, польских и бело-
русских нумизматических конференций.

С 1963 г. на протяжении сорока пяти лет В. Рябце-
вич читал курс нумизматики на историческом фа-
культете БГУ. По его инициативе и на основе его при-
ватной коллекции в университете был создан мюнцка-
бинет, ставший в дальнейшем одним из самых значи-
тельных нумизматических собраний в Беларуси.

В.Н. Рябцевич не сразу начал заниматься нумиз-
матикой. В 1952 г. он поступил на философский, а за-
тем (в связи с реорганизацией) перешел на историчес-
кий факультет БГУ. После его окончания (1957) рабо-
тал научным сотрудником в Организационной группе
Государственного музея БССР, поступил в аспиранту-
ру Института истории АН БССР по специальности
“Археология”. С 1959 г. продолжил учебу в аспиран-
туре отдела нумизматики Государственного Эрмита-
жа.

Тема кандидатской диссертации, защищенной в
Ленинградском отделении Института археологии АН
СССР в 1965 г., — “Топография монетных кладов на
территории Белоруссии” — определила дальнейшее
направление научной деятельности.
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И.Г. Спасский отмечал: “Рябцевич делает очень за-
нятную статью о шотландской меди в белорусских
кладах сер. XVII в... Он у меня молодчина и все боль-
ше подкупает меня своей одержимостью: это просто
что-то даже непонятное. Похоже, что быть ему боль-
шим и очень своеобразным ученым — если не пере-
рвется” [9].

Разработка диссертационной темы, предполагаю-
щей сбор и анализ громадного объема документов, ес-
тественно, требовала поистине титанических усилий.
К сожалению, много времени и сил забирало отстаи-
вание исторической правды о функционировании на
территории Беларуси самостоятельного денежного хо-
зяйства, существование которого подтверждалось ог-
ромным фактическим материалом, собранным и изу-
ченным исследователем.

В кандидатской диссертации было рассмотрено
1009 кладов, открытых на территории Беларуси к на-
чалу 1964 г., сведения о 283 кладовых находках были
впервые введены в научный оборот. Привлечение бо-
гатого архивного материала дало возможность собрать
более обстоятельные сведения о 620 кладах, имевших
до этого только общую предварительную характерис-
тику в различных изданиях.

В диссертации впервые в исторических исследова-
ниях на основе общепринятой в нумизматической ли-
тературе периодизации был проведен комплексный
анализ истории денежного обращения на территории
Беларуси. Особо подчеркивалось, что денежное хозяй-
ство на белорусских землях, имея свою специфику,
было связано с денежным обращением соседних тер-
риторий, и в связи с этим, пишет исследователь, “изу-
чение проблем белорусской нумизматики не может ве-
стись без привлечения сведений о кладах граничащих
с нею областей” [10].

Для создания свода и топографической фиксации
находок монетных кладов на территории Беларуси
были использованы материалы фондов 9 архивов и 29
музеев Беларуси, Литвы, Украины и России, частные
коллекции, многочисленные научные и периодичес-
кие издания.

Подлинный ученый, В. Рябцевич стремился к по-
пуляризации белорусской нумизматики. Именно в та-
ком ракурсе была написана его книга “О чем расска-
зывают монеты”. Два издания этой книги (1968, 1977)
[11], обращенные к обширной аудитории, вызвали
широчайший интерес по всей стране.

Наиболее известной стала монография ученого
“Нумизматика Беларуси” (1995), которая по сути яв-
ляется энциклопедией истории денежного обращения
на территории страны [12]. В этой работе, кроме ог-
ромнейшего фактического материала, содержится
крайне информативная справочно-вспомогательная
часть в виде монетного каталога и других приложе-
ний.

В 1995 г. выходит еще одна монография ученого —
“Российско-“польские” монетные эмиссии эпохи Пет-
ра І” [13]. Валентин Наумович писал, что актуаль-
ность выбранной им темы “обусловлена прежде всего
тем, что она остается “белым пятном” как в отечест-
венной, так и в мировой нумизматике. Ее раскрытие
позволяет составить четкие представления о специфи-
ческих денежных эмиссиях России рубежа XVII —
XVIII вв., предназначенных для обращения за ее пре-
делами” [14].

В работе рассматривается история денежных эмис-
сий чрезвычайных обстоятельств — севских чехов
Ивана и Петра Алексеевичей, шестаков и тинфов Пет-
ра I. Автор определяет причины и обстоятельства вы-
пуска, ареалы бытования, рыночные курсы, устанав-
ливает реальные, отличные от официальных норм,
качественно-метрологические характеристики, при-
водит топографию находок, выявляет конкретные
прототипы, а также объясняет причины бойкота рын-
ками этих монет.

Было установлено, как писал автор, что “вопреки
общепринятому в современной нумизматике мнению
севская чеканка предназначалась не только для Се-
верской земли и Левобережной Украины, но и для ее
Правобережья, Беларуси и Литвы, ... шестаки и тин-
фы поступали в денежное обращение не только Бела-
руси, Литвы и Украины, но и Польши, Саксонии и
Пруссии” [15].

В этой работе впервые был опубликован полный
свод севских чехов и тинфовых монет, хранящихся в
музейных собраниях и частных коллекциях Белару-
си, России, Литвы, Украины, Германии, США.

Исследователь сделал обоснованные предположе-
ния о возможной производственной мощности Севско-
го монетного двора и вероятном месте его расположе-
ния. Правда, мечта о проведении археологического
исследования этой территории осталась неосуществ-
ленной.

Эта книга является классическим примером прове-
дения и написания научной работы. В 1996 г. по ито-
гам монографического исследования “Российско-
“польские” монетные эмиссии эпохи Петра І”
В.Н. Рябцевичу была присуждена ученая степень док-
тора исторических наук.

Научные статьи В.Н. Рябцевича, публиковавшие-
ся на протяжении почти пяти десятилетий, затрагива-
ли разнообразные проблемы белорусской нумизмати-
ки и свидетельствовали о широкой направленности
научных интересов ученого.

Работы 1960—70-х гг. были посвящены различным
вопросам, касающимся изучения белорусских кладов.

В 1980—1990-е гг. шла подготовка будущих моно-
графий и разрабатывалась проблематика российско-
польских монетных эмиссий эпохи Петра І.

Конец 1990-х гг. — начало первого десятилетия
нового века отмечено публикацией нескольких ста-
тей, которые завершили исследование вопроса фаль-
сификации шиллингов Ливонского ордена в Полоцке
в конце XV — первой половине XVI в. В результате в
истории денежного хозяйства Беларуси была разре-
шена еще одна проблема [16].

Последние десятилетия научной деятельности, от-
меченные печатью научной зрелости, были наиболее
яркими в жизни ученого. Валентин Наумович посвя-
тил эти годы одной из интереснейших проблем исто-
рии денежного хозяйства Великого княжества Литов-
ского — изучению первых монет, чеканенных на тер-
ритории государства [17]. Эта тема, ставшая в послед-
нее время столь популярной среди нумизматов раз-
ных стран, полностью захватила ученого. Говоря о
своем интересе к этому периоду истории, он сожалел о
том, что пришел к нему слишком поздно.

Благодаря многолетней борьбе В.Н. Рябцевича за
восстановление законности в Национальный истори-
ческий музей Республики Беларусь был передан на
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постоянное хранение уникальный памятник истории
и культуры — знаменитый поясной набор конца
XIV — первой трети XV в. По этой проблеме Валентин
Наумович опубликовал ряд статей в периодической
печати, а также две научные работы, одна из кото-
рых, к сожалению, увидела свет уже после смерти ав-
тора [18].

Главным итогом научной деятельности В.Н. Ряб-
цевича стало то, что он сумел поднять белорусскую
нумизматику на уровень самостоятельной отрасли ис-
торической науки. Научное наследие ученого будет и
в дальнейшем изучаться многими поколениями ну-
мизматов.

Вспоминая Валентина Наумовича, доктор истори-
ческих наук М.П. Сотникова пишет: “...вот и год поч-
ти прошел со дня кончины Валентина Наумовича. И,

пожалуй, не было в ОНГЭ [Отдел нумизматики Госу-
дарственного Эрмитажа] дня, чтобы не поминали его
добром, чтобы не “работали” его труды. У нас появи-
лось много молодежи ...и все эти дети... учатся по
книгам и статьям Валентина. И восточники, и запад-
ники, и русисты” [19].

В письме, посвященном В.Н. Рябцевичу, извест-
ный российский нумизмат М.Б. Горнунг (20.09.2008)
приводит строки из стихотворения В.А. Жуковского
“Воспоминание”: “Не говори с тоской: их нет, / Но с
благодарностию: были” [20].

На редкость обаятельный, широко эрудированный
человек, талантливый рассказчик, подлинный уче-
ный В.Н. Рябцевич всегда был в окружении людей, и
самая большая награда для него — это наша долгая
добрая память о нем.
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