


НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
2018 года

Москва, 27 и 28 ноября 2018 года
Материалы докладов и сообщений

К 100-летию отдела нумизматики 
Государственного исторического музея

Москва 2018



Рекомендовано к печати
проблемным советом по нумизматике
отдела нумизматики ГИМ

Автономная некоммерческая 
организация «Международный 
нумизматический клуб»

ООО «Ширяков и Ко»

ISBN 978-5-89076-360-0 © Коллектив авторов, 2018
© Государственный исторический музей, 2018

Редакционная коллегия:
к.и.н. А.А. Гомзин
В.В. Зайцев 
Е.В. Захаров (отв. редактор)
к.и.н. А.В. Калашникова
Е.М. Ушанков
к.и.н. И.В. Ширяков

На обложке: Боспор Киммерийский. Архонт Гигиенонт. Рубеж III–II вв. до н. э. 
Статер. Из собрания ГИМ

Издание осуществлено при финансовой поддержке



116

С.С. Зозуля, Е.М. Ушанков. Денарий из Михайловского некрополя…

С.С. Зозуля, Е.М. Ушанков (Москва)
ДЕНАРИЙ ИЗ МИХАЙЛОВСКОГО НЕКРОПОЛЯ 
(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

История изучения Михайловского курганного могильника в Ярос-
лавском Поволжье охватывает период с 1896 по 1961 гг. В общей 
сложности раскопано 179 насыпей. Количество исследованных пог-
ребений и уровень публикации материалов сделали некрополь одним 
из наиболее востребованных специалистами при решении широкого 
круга вопросов по археологии Древней Руси. История исследования 
курганного могильника и результаты его изучения достаточно полно 
освящены в классической монографии о курганах Ярославского По-
волжья (Ярославское..., 1963).

Одним из важнейших источников по выявлению периода фун-
кционирования могильника остается нумизматический материал. 
Наиболее дискуссионным является вопрос именно ранней даты не-
крополя (Горлов К.В., Седых В.Н., 2016; Зозуля С.С., 2017; здесь же 
обзор историографии). Финал развития могильника привлёк значи-
тельно меньше внимания. Тем не менее, мы располагаем определён-
ными данными, в том числе денарием с территории соответствую-
щего могильнику селища, которые могу пролить свет на этот вопрос 
( Седых В.Н., Зозуля С.С., 2015).

Курган 17 был исследован археологической экспедиций Истори-
ческого музея под общим руководством М.В. Фехнер в 1961 г. Насыпь 
располагалась на северо-западной окраине могильника (Ярославс-
кое..., 1963. С. 25, Рис. 13)1. Размеры кургана более чем скромные: 4 м 
в диаметре при высоте 0,3 м. Насыпь, состоящая из светлого суглин-
ка, включала обломки керамики и кости животных, происходящие, 
по мнению авторов раскопок, из слоя селища, перекрытого на этом 
участке некрополем. В кургане выявлено захоронение по обряду тру-
поположения на горизонте. Сохранность костяка плохая, выявлены 
череп, кости рук, большие берцовые кости, частично тазовые. Пог-
ребённый располагался вытянуто на спине, головой на северо-запад, 
правая рука согнута в локте и лежит на тазу.

На запястье правой руки был найден витой серебряный браслет2. 
У правой руки, с внутренней стороны, обнаружены обломки монеты 

1 Необходимо отметить, что могильник, в настоящее время полностью уничто-
женный, располагался на территории активного хозяйственного использования, кон-
фигурация некрополя на плане 1961 г., очевидно, не в полной мере иллюстрирует его 
истинную топографию. 

2 В настоящий момент в 8 зале постоянной экспозиции Исторического музея.
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(рис. 1). Плохая сохранность находки позволила авторам лишь пред-
положительно определить её как куфическую монету. В поле кургана, 
к северо-западу от головы покойника, была обнаружена глазчатая бу-
сина1 (Крайнов Д.А. и др., 1962. С 213)2.

Плохая сохранность костяка и невыразительный с гендерной точки 
зрения инвентарь заставили авторов раскопок и публикации воздер-
жаться от выводов о поле погребенного (Ярославское ..., 1963. С. 141).

Исходя из обряда погребения, по мнению авторов раскопок и пос-
ледующей публикации, оно должно относиться к началу XI в. (Ярос-
лавское ..., 1963. С. 30). В историографии встречается и другое мне-
ние — рубеж X/XI вв. (Добровольский И.Г. и др., 1996. С. 190).

Комплекс, типичный своей заурядностью, не привлек внимание ис-
следователей. Сильные загрязнения и фрагментированность моне-
ты значительно затрудняли её атрибуцию. Благодаря внимательности 
А.А. Гомзина, удалось определить фрагментированные остатки монеты 
как западноевропейский денарий. Проведённые следом реставрацион-
ные работы позволили дать более точную атрибуцию этого экземпляра3.

Монета, обнаруженная в погребении 17 Михайловского некропо-
ля, относится к денариям, чеканившимся на территории Священной 
Римской империи, в Евере во второй половине XI в. На л.с. централь-
ной части монеты видно схематичное изображение части головы в 
короне и одна пропендулия/пендилия. На оборотной стороне того же 
фрагмента — крест с точками в углах. Фрагменты денария, которые 
должны нести круговую легенду, сильно повреждены, однако, не-
сколько букв сохранились. На одном из фрагментов поддаются про-

1 Связь бусины с погребением не очевидна. 
2 Коллекция хранится в собрании Отдела археологических памятников Историчес-

кого музея, Инв. 97709, Оп. «В» 1843/21.
3 Авторы выражают глубокую благодарность А.А. Гомзину (ИА РАН) за оказанную 

помощь и полезные консультации, данные в ходе написания этого сообщения, а также 
К.А. Кудрявцеву (ГИМ) за проведённые реставрационные работы.

Рис. 1. Денарий из 
погребения 17/1961 
Михайловского не-
крополя до проведе-
ния реставрацион-
ных работ. Собрание 
Отдела археологи-
ческих памятников 
 Исторического музея. 
Масштаб 2:1
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чтению буквы H (или N) и E на одной стороне, V и D — на другой. 
Сопоставив изображение фрагментов монеты с экземплярами еверс-
ких денариев из собрания ОН ГИМ, была выявлена монета1, которая, 
весьма вероятно, была отчеканена теми же штемпелями, что и дена-
рий из Михайловского некрополя (рис. 2). Денарий, хранящийся в 
ОН ГИМ, поступил в отдел в составе большой коллекции (почти двад-
цать тысяч монет), запись в Главной инвентарной книге датирована 
1956 г. Такой тип монет несёт на л.с. имя графа Германа — HEREMON 
(в различных вариациях), на оборотной — имя и титул его брата, сак-
сонского герцога Ордульфа/Отто — DVX ODDO (чеканенные против 
ч.с.) или слово GEHEREI (Dannenberg H., 1876. № 596, 597). Сопостав-
ление прорисовки остатков букв круговой легенды на л.с. и о.с. моне-
ты из захоронения 17/1961 и денария из собрания ОН ГИМ позволя-
ет уверенно утверждать, что первая несёт имя графа Германа (рис. 3). 
Судя по остаткам букв на её о.с., начало легенды читается как DV(X)… 
(так же против ч.с.). В труде Г. Данненберга монеты с именами Ор-
дульфа/Отто и Германа датированы периодом между 1059 и 1086 гг. 
(Danneberg H., 1876. S. 232–236) (рис. 4). В работе К. Кильгера дена-
рии с именами герцога Ордульфа/Отто и графа Германа объединены 
в одну хронологическую группу (группа «Jev D»), их выпуск относит-
ся автором к 1060–1086 гг. К. Кильгер отмечает, что подобный монет-
ный тип является хронологически наиболее поздним в чеканке Евера 
(Kilger Ch., 2000. S. 54–55).

Поступление фризских денариев на территорию Древней Руси — 
явление довольно характерное, особенно для середины и второй по-
ловины XI в. Так, в работе В.М. Потина учтено 1760 еверских дена-
риев чеканки второй половины XI в. В более поздней статье того же 
автора упомянуты уже более чем две с половиной тысячи еверских 
денариев, обнаруженных на территории севера и центра европей-

1 ГИК ГИМ 92387/КР ОН 635179

Рис. 2. Денарий 
из собрания Отдела 
нумизматики 
Исторического музея. 
Масштаб 2:1
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ской части Советского союза (Потин В.М., 1968. Табл. 20; Potin V., 
1990. P. 265–266). Датировки монетных находок, сделанных на тер-
ритории Древнерусского государства, включающих денарии ин-
тересующих нас типов и доступные нам на сегодняшний день, ко-
леблются между 70-ми гг. XI в. и первой третью XII в. (Потин В.М., 
1967. № 158, 170, 172, 189, 206, 217, 218, 219, 228, 229, 337, 386; По-
тин В.М., 1974. С. 148–153). Большая их часть датирована концом 
XI в. Такие монеты известны и из погребений. В каталоге Т.В. Рав-

Рис. 3. Расположение 
фрагментов денария 
из погребения 17/1961 
Михайловског о некро-
поля на поле монеты 
из собрания Отдела 
нумизматики Истори-
ческого музея. 
Масштаб 2:1

Рис. 4. Типы денари-
ев с именами герцога 
Ордульфа/Отто 
и графа Германа. 
Дано по: Danneberg H., 
1876. № 596–597.
Масштаб 2:1
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диной учтено порядка тридцати монет, чеканенных от имени герцо-
га Ордульфа/Отто и/или графа Германа (Равдина Т.В., 1988). Тем не 
менее, экземпляры, упомянутые в сводке Т.В. Равдиной, относятся к 
сельским памятникам, находок в «классических» «дружинных» не-
крополях не известно.

При визуальном осмотре имеющихся фрагментов монеты следов 
пайки ушка или отверстия для подвешивания не было обнаружено. 
Расположение находки также противоречит восприятию монеты как 
украшения. В.М. Потин трактовал такие монеты как «обол мертвых». 
В одной из своих работ автор высказал предположение, что для по-
добных монет хронологический разрыв между моментом чеканки и 
попаданием в погребение составляет в среднем пятьдесят — сто лет 
(Потин В.М., 1971. С. 71–72). В данном случае, подобный подход при-
вел бы к датировке погребения 17/1961 началом — серединой XII в., 
что всё же маловероятно.

Можно предположить, что денарий из Михайловского некропо-
ля мог попасть на территорию Древнерусского государства в соста-
ве упомянутого мощного потока денежного серебра, шедшего через 
Фризию на Русь. Очевидно, что погребение 17/1961 относится ко вто-
рой половине XI в., вполне вероятно, к последней его трети. Сам по 
себе этот результат уже расширяет наши представления о функцио-
нировании Михайловского некрополя, а также еще раз ставит вопрос 
о верхней дате Тимеревского и Петровского курганных могильников.
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К.М. Чернышов (Санкт-Петербург)
ТОРГОВЫЙ ПУТЬ ВЕНГРИЯ–КИЕВ–БУЛГАР 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIII в. 
ПО НОВЕЙШИМ НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Так называемый «безмонетный период» XII–XIV вв. в истории 
русского денежного обращения представляет очень странное, не-
обычное явление. Принято считать, что прекращение притока на 
Русь серебряной монеты из Западной Европы, продолжавшегося с 
конца X до начала XII в., не может быть объяснено какой-либо одной 
причиной, а является следствием целой совокупности причин. Мож-
но спорить о том, были ли эти причины преимущественно внешними, 
т.к. «отказ от монеты не мог быть вызван внутренними причинами» 
(Янин В.Л., 2009. С. 118). Или отказ от монеты на Руси был спрово-
цирован резко возросшей здесь стоимостью привозного серебра, что 
сделало этот металл в монетной форме непригодным для использо-
вания в качестве средства денежного обращения (Тростьянский О.В. 
Суздальцев Г.П., 2017. С. 125). В любом случае, не подлежит никако-
му сомнению, что европейское монетное серебро, попадая в XI в. на 
территорию Древней Руси, сохраняя привычную (монетную) форму, 
меняло свой денежный характер и начинало восприниматься как ве-
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