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Монетный комплекс первой трети XVIII в., 
найденный возле устья Десны

Весной 2012 г., вблизи устья р. Десны возле Киева, во время хозяй-
ственных работ был найден монетный комплекс начала XVIII в., состоя-
щий из 75 монет. Самая старшая монета – гданьский орт Сигизмунда III 
1623 г. (рис. 1), самая младшая – 5 копеек 1727 г. (рис. 2), отчеканенная на 
Набережном монетном дворе. (В таблице, следуя сложившейся традиции, 
монета отнесена ко времени правления Екатерины I [1]. Но 1727 год – это 
год смерти Екатерины I и вступления на престол Петра II, а монеты дан-
ного типа чеканились при обоих императорах, что подтверждается доку-
ментально [2]).

Остальной состав комплекса – это 73 проволочные серебряные копей-
ки: 71 копейка времени единоличного правления Петра, и по одной монете 
Алексея Михайловича (рис.  3), Федора Алексеевича (рис. 4), и совмест-
ного правления Ивана и Петра (отчеканенной от имени Петра) (рис. 5).

Комплекс привлекает внимание благодаря некоторым моментам. Он 
состоит почти исключительно из проволочной копейки. В составе присут-
ствуют только две монеты других номиналов: серебряный гданьский орт 
1624г. и медные 5 копеек 1727 г. Все проволочные монеты находятся в гра-
ницах весовой нормы 1698 года (рис. 7). Напомним, что нормативный вес 
для копеек первого периода царствования Алексея Михайловича – 0,46 г 
[3] , Федора (в первой половине его правления) – 0,48 г [4], совместного 
правления Петра и Ивана – 0,42 г [5]. Нормативный вес копеек Петра, отче-
каненных после реформы 1698 года – 0,28 г [6]. Значит, эти более тяжелые 
монеты были обрезаны под весовую норму 1698 года, что хорошо видно по 
«гуртовой» части монет. Интересно, что одна из монет (копейка 1699 г., КГ 
1625, рис. 6) вторично попала в обращение: отверстие на монете показывает, 
что некоторое время она служила украшением (деталью украшения).

Исходя из всего вышесказанного можно предположить, что данный 
комплекс выпал из обращения (был утерян или же спрятан) не ранее 
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1727 г. и не позднее начала 1730-х годов. Косвенно об этом говорит отсут-
ствие медных монет Анны Иоанновны, отчеканенных по 10-рублевой сто-
пе, которые в отличии от пятикопеечников 1724–1730 гг., отчеканенных 
по 40 рублевой, были практически полноценной монетой. Так же данный 
комплекс подтверждает письменные источники о совместном бытовании 
в денежном обращении на землях Левобережной Украины 1720–1730-х гг. 
монет как Речи Посполитой, так и России, причем из последних населе-
ние отдавало предпочтение серебряным проволочным копейкам [7].

Подробные данные о комплексе представлены в таблице. В графе «№ по 
каталогу» приведены ссылки на соответствующие каталоги [8, 9, 10, 11].

Рис. 1. Ort gedanensis, 1623 г.

Рис. 3. Копейка, 1650-55 гг. (КГ0942)

Рис. 5. Копейка, 1682-96 гг. (КГ1567)

Рис. 2. 5 копеек Екатерины I, 1727 г.  
(Биткин 280)

Рис. 4. Копейка, 1676-80 гг. (КГ1426)

Рис. 6. Копейка, 1699 г. (КГ1625)
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Подробные данные о комплексе представлены в таблице. В графе «№ 
по каталогу» приведены ссылки на соответствующие каталоги [8, 9, 10, 11].

Номинал Год Монетный 
двор № по каталогу Вес, 

г
Речь Посполитая, Сигизмунд III Ваза, город Гданьск

1. орт 1623 Гданьск ШДП 292;
Kopicki 7504 5,33

Российское государство, Алексей Михайлович
2. копейка 1650-55 Москва КГ0942 0,30

Российское государство, Федор Алексеевич
3. копейка 1676-80 Москва КГ1426 0,30

Российское государство, совместное правление Ивана та Петра Алексеевичей
4. копейка 1682-96 Москва КГ1567 0,27

 Российское государство, Петр I Алексиевич
5. копейка 1699 СтМД КГ1625 0,22
6. копейка 1699 СтМД КГ1625 0,23
7. копейка 1699 СтМД КГ1627 0,26
8. копейка 1700 СтМД КГ1631 0,27
9. копейка 1700 СтМД КГ1631 0,26

10. копейка 1700 СтМД КГ1640 0,26
11. копейка 1701 СтМД КГ1647 0,23
12. копейка 1701 СтМД КГ1651 0,23
13. копейка 1701 СтМД КГ1658 0,28
14. копейка 1701 СтМД КГ1659 0,25
15. копейка 1701 СтМД КГ1667 0,27
16. копейка 1701 СтМД КГ1667 0,26
17. копейка 1701 КМД КГ1804 0,22
18. копейка 1701-1702-оМ СтМД КГ1680 0,29
19. копейка 1701-1702-оМ СтМД КГ1680 0,25
20. копейка 1702 или 1703 СтМД КГ1698 или 1714 0,22
21. копейка 1702 или 1703 СтМД КГ 1698 или 1714 0,24
22. копейка 1702 или 1703 СтМД КГ1698 или 1714 0,28
23. копейка 1702 или 1703 СтМД КГ1698 или 1714 0,21
24. копейка 1702 СтМД КГ1687 0,24
25. копейка 1702 СтМД КГ1688 0,28
26. копейка 1702 СтМД КГ1691 0,29
27. копейка 1702 СтМД КГ1691 0,21

Рис.7. 
Весовая диаграмма 
проволочных копеек.
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28. копейка 1702 СтМД КГ1697 0,28
29. копейка 1702 СтМД КГ1697 0,24
30. копейка 1702 СтМД КГ1698 0,24
31. копейка 1702 КМД КГ1823 0,26
32. копейка 1702 КМД КГ1949 0,28
33. копейка 1702 КМД КГ1956 0,25
34. копейка 1703 СтМД КГ1705 0,28
35. копейка 1703 КМД КГ1968 0,27
36. копейка 1703 КМД КГ1968 0,28
37. копейка 1703 КМД КГ1986 0,27
38. копейка 1704 СтМД КГ1706 0,29
39. копейка 1704 СтМД КГ1708 0,28
40. копейка 1704 СтМД КГ1719 0,26
41. копейка 1704 СтМД КГ1724 0,29
42. копейка 1704 СтМД КГ1726 0,27
43. копейка 1704 СтМД КГ1726 0,23
44. копейка 1704 СтМД КГ1969 0,28
45. копейка 1704 КМД КГ2002 0,32
46. копейка 1705 КМД КГ2035 0,23
47. копейка 1705 КМД КГ2039 0,27
48. копейка 1706 СтМД КГ1731 0,26
49. копейка 1706 СтМД КГ1731 0,28
50. копейка 1706 СтМД КГ1736 0,18
51. копейка 1706 КМД КГ2056 0,25
52. копейка 1706 КМД КГ2057 0,30
53. копейка 1708 КМД КГ2075 0,33
54. копейка 1708 КМД КГ2076 0,22
55. копейка 1709 СтМД КГ1741 0,22
56. копейка 1709 КМД КГ2081 0,26
57. копейка 1709 КМД КГ2085 0,23
58. копейка 1709 КМД КГ2086 0,21
59. копейка 1709 КМД КГ???? ОС-1,ЛС-? 0,25
60. копейка 1710 СтМД КГ1748 0,22
61. копейка 1710 СтМД КГ1748 0,24
62. копейка 1710 СтМД КГ1748 0,23
63. копейка 1711 СтМД КГ1756 0,29
64. копейка 1711 КМД КГ2130 0,24
65. копейка 1711 КМД КГ2130 0,26
66. копейка 1711 КМД КГ2130 0,23
67. копейка 1712 СтМД КГ1760 0,23
68. копейка 1712 СтМД КГ1760 0,25
69. копейка 1712 СтМД КГ1760 0,21
70. копейка 1712 СтМД КГ1760 0,26
71. копейка 1715 СтМД КГ1769 0,24
72. копейка 1715 СтМД КГ1769 0,30
73. копейка 1715 КМД КГ2147 0,21
74. копейка 1716 КМД КГ2151 0,24

Российская Империя, Екатерина I

75. 5 копеек 1727 Набережный 
МД Биткин 280 20,88 

Примечания.  СтМД – Старый монетний двор в Москве; КМД – Кадашевский монетный 
двор в Москве.
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Елементи поясного спорядження козака ХVІІ–ХVІІІ ст. 
зі збірки музею Б. Хмельницького Національного 

історико-культурного заповідника «Чигирин»
У першій половині ХVІІ ст. запорозьке козацтво підносилося до рівня 

кращих європейських армій. Особливо відзначалася військовою майстер-
ністю піхота, яка була головним видом козацького війська і вважалася 
найдосконалішою в Європі. Сміливість, раптовість, уміння використати 
місцевість приносили успіх українським козакам. Відповідно до завдань 




