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ПРЕДИСЛОВИЕ
к каталогу монет России 1700-2000 годов

Необходимость создания хорошего каталога российских монет назрела очень давно. Лет двадцать пять назад, когда
автор был ещё начинающим коллекционером, доступной литературы по российским монетам практически не было. Из-
вестные дореволюционные каталоги X. Гиля, И. Толстого, А. Ильина были библиографической редкостью, новых книг не
было вообще, а с трудом добываемые перепечатки каталогов В. Петрова, А. Трапезникова, Дж. Харриса, Ч. Краузе, Шона,
Йомена и других авторов пестрили таким разнообразием ошибок и опечаток, что для практического использования при-
годны были мало. Значительным прорывом стало появление в 1985 году каталога «Монеты России 1700-1917» В.В. Уз-
деникова (более раннее издание этого каталога в соавторстве с А.Н. Дьячковым в 1978 году было малоэффективно ввиду
очень малого по тем временам тиража - 5000 экземпляров), однако и этот каталог имел ряд существенных для практичес-
кого собирателя недостатков. Главным из них было полное отсутствие стоимостных показателей (автора здесь винить не
в чем: все, кто помнит это время, понимают, что тогда это было невозможно), что делало невозможным правильно оце-
нить монету при обмене или продаже. Несмотря на это, каталог В.В. Узденикова, особенно второе его издание 1992 года,
и сегодня является настольной книгой коллекционеров российских монет.

Рассмотрим состояние разработки этой темы на сегодняшний день. Наиболее используемыми сейчас каталогами
являются уже упомянутый каталог В.В. Узденикова, книга «Российские монеты» Б.С. Юсупова, каталог «Монеты России
1700-1993» И.И. Рылова и В.И. Соболина, вышедший в 1994 году, «Standard catalog of WORLD COINS» by Chester Krause
and Clifford Mishler разных лет издания и книга «The copper coins of Imperial Russia», изданная в Швеции гос-ном B.F.
Brekke в 1977 году. Положительным качеством последней можно назвать наличие большого количества фотографий, что
значительно облегчило идентификацию монет, особенно по их разновидностям и наличие оценки редких разновиднос-
тей, однако редкость самой книги, английский язык изложения (которым мы не все владеем в достаточной мере), а также
оторванность системы цен от российского рынка (например - очень высокая оценка новоделов, коллекционирование
которых у нас не особенно популярно), наряду со значительной давностью последнего Prise-листа (1987 год), не позволя-
ют сегодня назвать эту книгу основной даже для медных монет, которым она посвящена. Лучшая из доступных рядовому
коллекционеру на сегодняшний день работа Б.С. Юсупова, помимо колоссального количества ошибок, опечаток и неточ-
ностей, страдает сильной перегруженностью информацией, не имеющей практической ценности для сегодняшнего соби-
рателя. Так, например, в книге описаны 175 разновидностей рубля Анны Иоанновны 1733 года, что вряд ли доступно
сейчас для коллекционера с любым кошельком. Аналогичное количество разновидностей описано и для многих других
монет, что делает эту информацию практически малоценной. В то же время, хотя в послесловии написано, что (я цити-
рую) «Издаваемое руководство не претендует на полное и безупречное освещение поштемпельных разновидностей по
разделу серебряных и золотых монет периода царствования Петра I», что подразумевает такое освещение для всех ос-
тальных разделов, в работе не описано огромное количество известных на сегодняшний день разновидностей. Так, пол-
ностью отсутствует описание разновидностей медного пятака 1860 ЕМ, хотя из произвольно взятых мною пятнадцати
монет шесть (!) оказались разными. При этом учитывались только те разновидности, которые легко описать по формаль-
ным признакам. То же можно сказать и о многих других монетах, в том числе и тех, где уже описано много разновидно-
стей. Так, 2-копеечных монет 1801 ЕМ описано 12 разновидностей, а среди взятых наугад двадцати монет десять оказа-
лись разными, причём пять из них в каталоге не описано, хотя отличались они по тем же признакам, которые рассматри-
ваются в нём: количество вертикальных линий в короне и расстояние точки от цифры «2» номинала. Кроме того, совсем
не рассматриваются разновидности по другим признакам, коих тоже не мало. Здесь упомянута только малая часть извес-
тных разновидностей, что говорит о практической неисчерпаемости поштемпельных разновидностей. Таким образом,
составление сколько-нибудь полного каталога разновидностей российских монет по штемпелям превращается в работу,
по объёму значительно превышающую возможности одной книги, тем более предназначенной для широкого круга люби-
телей. Кроме того, используемые в каталоге стоимостные оценки дореволюционных каталогов практически непримени-
мы к сегодняшним условиям, хотя и отражают в основном степень редкости описываемых монет. Дело в том, что сегодня
многие из монет, не считавшиеся редкими в начале века даже по типам, не говоря уже о годах чеканки и, тем более, о
разновидностях штемпелей, отсутствуют во многих любительских коллекциях (например - полушки образца 1803-1810
годов), что говорит об изменении их степени редкости по сравнению со спросом на них. В то же время, некоторые
монеты, особенно это касается именно разновидностей, считавшиеся редкими в то время, в результате активного поиска
коллекционеров таковыми уже не являются. В 1999 году появилась новая книга того же автора «Монеты Российской
империи», представляющая из себя альбом-каталог. К её несомненным достоинствам относится богатство иллюстраций,
что позволяет с большей наглядностью идентифицировать значительное количество монет, в том числе и разновидностей
по штемпелям. Также, благодаря обилию фотографий редких монет, значительно облегчается определение их подлинно-
сти. Появилась и авторская оценка в долларах США. Однако, помимо очевидных достоинств, новинка имеет и ряд суще-
ственных недостатков. В первую очередь к ним относится малый тираж (350 экземпляров) и высокая стоимость (от
$100), что делает её мало доступной для массового собирателя. Кроме того, новый каталог ещё сильнее перегружен
информацией, чем предыдущая книга этого автора. Так, описано 247 разновидностей копейки 1711 БК против 80 в изда-
нии 1995 года. Хромает и оценка многих монет. Так, например, сильно занижена оценка серебряных рублей 1857 и 1858
годов, медных монет 1848 года, золотых полуимпериалов 1804 и 1805 годов и многих других. В то же время сильно
завышена оценка памятного полуторарублёвика 1839 года, многих других монет и новоделов. К сожалению, в книге
немало ошибок и опечаток, хотя их и не так много, как в издании 1995 года. Например, в качестве подлинника приведена



фотография поддельной копейки 1763 ЕМ, видимо, переснятая из каталога B.F. Brekke. Простое сравнение стилистичес-
ких особенностей рисунка всадника, вензеля императрицы и цифр даты показывает, что приводимая монета изготовлена
из копейки 1763 ММ перегравировкой обозначения монетного двора. Таким образом, данное издание является хорошо
изданным альбомом по русской нумизматике императорского периода, способным удовлетворить запросы ценителя ме-
дальерного искусства или сотрудника крупного музея, располагающего большой коллекционной базой, но не является
практическим руководством для рядового коллекционера. Отдельно стоит упомянуть каталог нумизматического магази-
на В.И. Петрова, которым пользуются и на который ссылаются многие коллекционеры. Помимо общего для всех дорево-
люционных каталогов несоответствия цен сегодняшним условиям, этот поражает обилием ошибок фактического и прин-
ципиального характера. В одну кучу собраны подлинные монеты, новоделы и совершенно фантастические «произведе-
ния», такие как «ДВА ГРОША» 1762 года Петра III или серебряные рубли 1702 и 1703 годов. В то же время отсутствуют
многие хорошо известные монеты, например, 2-копеечные монеты 1763-1767 годов без обозначения монетного двора и
многие другие. Много грубых ошибок в определении редкости и стоимости монет. Так, безусловно редкие медные 5 ко-
пеек 1853 ЕМ, отсутствующие во многих коллекциях, в том числе и специально посвященных Екатеринбургскому монет-
ному двору, оцененные у Ильина в 10 рублей (это в 3-4 раза выше рядовых рублей Петра I), у Петрова не выделены никак,
т.е. считаются рядовыми. Подобные ошибки не единичны, однако, следует признать, что из доступных дореволюцион- .
ных каталогов этот далеко не худший. Каталоги А.Н.Трапезникова, В.В. Низовцева и некоторых других авторов ещё
намного хуже. Помимо крайне малого количества описываемых монет и большого количества ошибок, они содержат .
столько «фантастики», что рассматривать их, как серьёзную литературу вовсе бессмысленно. Из современных изданий
нельзя не упомянуть книгу И.И. Рылова и В.И. Соболина. Неплохая в целом, книга сильно занижает стоимость многих
редких монет в рублёвых оценках, долларовые же оценки просто списаны из каталога «Krause» того времени с автомати-
ческим переносом всех ошибок последнего. Например, перепутаны очень редкая полтина 1820 СПБ - ПС и рядовая 1820
СПБ - ПД, что на моих глазах однажды вызвало серьёзное недоразумение. Кстати, в последующих изданиях «Krause» эта
ошибка была исправлена. Кроме того, каталог И.И. Рылова практически не содержит информации по разновидностям
штемпелей. Во второй половине 2000 года появился «Сводный каталог монет императорской России регулярного чека-
на» В.В. Биткина. Хорошая, в общем, книга имеет ряд существенных недостатков, главными из которых являются высо-
кая стоимость и необычный, не очень удобный для практического использования порядок подачи материала. К недостат-
кам этого издания можно отнести и мелкий масштаб фотографий, на которых изображены разновидности, что часто
затрудняет идентификацию последних, а также значительное количество опечаток и ошибок, часть из которых исправле-
на в прилагаемом дополнении. Отсутствуют в каталоге и некоторые хорошо известные монеты, такие, как 2 копейки 1796
AM обычной чеканки (не «павловского перечекана») или 2 копейки 1841 ЕМ с разукрашенным вензелем. Много путани-
цы с гуртовым оформлением монет: так, например, легковесные 10 копеек 1796 AM имеют гурт № 6, а не № 1, как
указано. То же относится и к серебряным пятачкам 1755-1760 годов, гривеннику 1749 года и многим другим монетам.
Кроме того, в книге практически отсутствуют справочный и исторический разделы. Но есть у этой книги и несомненные
достоинства, к которым, прежде всего, относятся оценка монет в зависимости от состояния и описание основных разно-
видностей штемпелей монет без излишнего углубления в мелочи. Не плохо и то, что в книге описаны различные «около-
монетные» предметы (медали и жетоны) рассматриваемых периодов, что делает её ещё более интересной. Уровень цен
особой критики не вызывает, однако, следует отметить, что цены отражают современный уровень только в московском и
ближайших к столице регионах с тенденцией к уравниванию цен внутри одного типа без учёта реальной встречаемости
монет. Так, одинаково оценены все пятаки «павловского перечекана» Аннинского монетного двора, в то время, как моне-
ты этого типа 1794, и особенно 1796 года встречаются в несколько раз реже, чем 1795 года, или самая встречаемая в типе
копейка 1840 ЕМ оценена одинаково с довольно редкой копейкой 1844 ЕМ. Такой каталог, с некоторыми оговорками,
может быть рекомендован для практического использования коллекционерами. Упоминания, но только с целью предос-
теречь коллекционеров от пользования, заслуживает каталог А.П. Орлова «Монеты России. 1700-1917». Сохранив «раз-
весистую клюкву» худших дореволюционных изданий (например, на полном серьёзе рассматриваются медные «ГРОШ»
и «ДВА ГРОША» Петра III, а также другие подобные произведения «фантастов» от нумизматики, в общую кучу с под-
линными, пробными и фантастическими монетами свалены новоделы, причём без всякого упоминания о самом понятии
«НОВОДЕЛ». Все эти предметы рассматриваются, как подлинные (!!) монеты. Как разновидности (!!) рассматриваются
монеты, чеканенные целыми или треснутыми штемпелями. До этого не додумались даже самые малограмотные авторы
всех времён.) Не выдерживают никакой критики и цены. Например, рядовой «коронационный» рубль 1883 года оценен в
полтора раза выше, чем весьма редкие рубли 1862,1864 и 1865 годов, рядовой рубль 1828 года оценен равно с весьма
редким рублём 1835 года. Список ошибок можно продолжать долго, но на это просто жаль времени и места. Ничего,
кроме вреда, пользование этим каталогом не принесёт. Осталось рассмотреть творение заокеанских знатоков русской
нумизматики. Высокая стоимость (от $50 за том), английский язык изложения, полное отсутствие информации по разно-
видностям штемпелей - далеко не самые большие недостатки этого издания. Главным недостатком является полная не-
компетентность авторов в вопросах редкости и стоимости русских монет. Попробуйте найти покупателя за $7.50 на мед-
ные пятаки 1806 ЕМ в состоянии VG! Или попробуйте приобрести чрезвычайно редкий рубль 1861 СПБ - МИ за $ 150 в
состоянии XF! Одинаково стоят редкие рубли 1869 СПБ - HI, 1870 СПБ - HI и относительно рядовые 1876 СПБ - HI и
1880 СПБ - НФ. Не ищите логику в этом каталоге. Нет её, по крайней мере, применительно к российскому нумизматичес-
кому рынку. Нельзя обойти вниманием многочисленные аукционные каталоги, выпускаемые различными антикварными
фирмами. Их главным достоинством является то, что в них отражены реальные сделки с реальными монетами. Однако



использовать их в качестве практического пособия сложно ввиду того, в них отсутствует какая-либо систематизация
материала, т.е. отражена стоимость только тех монет, которые выставлялись на данном аукционе. Кроме того, совершен-
но одинаковые лоты нередко продавались за разную цену. Так, например, на аукционе по продаже коллекции российских
монет Ирвина Гудмана лоты № 1413 и № 1414(25 копеек 1891 АГ), имеющие совершенно одинаковое описание и одина-
ковую стартовую цену ($ 175-200), были проданы соответственно за $ 159.50 и $231. Такие каталоги могут быть полезны-
ми как дополнение к основному каталогу, позволяющие уточнить оценку некоторых редких монет, оценка которых по
другим источникам затруднительна. Существенным недостатком всех упомянутых каталогов, кроме книги В.В. Уздени-
кова, является полное отсутствие информации о монетной системе и истории денежного обращения в России и очень
скудная база справочных данных там, где она вообще есть.

Подведя итоги вышесказанному, необходимо сформулировать требования, которым должен отвечать современный
каталог российских монет, ориентированный на массового собирателя. При сравнительно небольшом объёме он должен
давать представление о монетной системе, наборе номиналов, технических параметрах монет рассматриваемого перио-
да, а также давать информацию об их годах чеканки и основных разновидностях. Кроме того, необходима применимая к
условиям российского рынка информация о редкости и стоимости монет. Выполнение именно этих требований и было
определено главной задачей при составлении предлагаемого каталога. Какие же разновидности следует считать основ-
ными? В коллекционировании вообще нет строгих правил, каждый коллекционер для себя сам решает, что и по какому
принципу собирать. Однако, по моему мнению, совпадающему в основном с мнением большинства знакомых мне соби-
рателей, основными, в порядке убывания, следует считать:

1. Монетный тип, то есть ряд обязательных признаков, характерных для всех монет данного периода чеканки
(например обозначение номинала и даты чеканки на реверсе серебряных монет 1832-1858 годов и изображения госу-
дарственного герба на аверсе).

2. Обозначение монетного двора.
3. Подтип лицевой и оборотной сторон монеты, т.е. ряд узаконенных характерных признаков, присущих части

монет рассматриваемого монетного типа (например форма линейного знака на реверсе серебряных монет 1832-1846
годов, отличающаяся от такого знака на монетах 1847-1858 годов или вариант портрета императора на аверсе серебряных
монет XVIII века).

4. Обозначение даты и инициалов минцмейстеров - чиновников, отвечающих за выпуск монет.
5. Наличие или отсутствие знака гравёра.
6. Оформление гурта монеты.
7. Перегравировки даты и знаков минцмейстера.
8. Расположение отдельных элементов оформления монеты (например - расположение обозначения монетного

двора «СПБ» на аверсе или на реверсе на серебряных рублях Екатерины I).
9. Наличие орфографических и других ошибок в надписях (например - «ПЕРТ» вместо «ПЕТР» на рублях 1728

года, «ПОАТИНА» вместо «ПОЛТИНА» на некоторых монетах XIX века и других).
10. Другие разновидности (например - размер и расположение цифр даты).

Намного сложнее дело обстоит с оценкой монет. Мало того, что она зависит от конкретного региона, наполненности
рынка, платёжеспособного спроса, она зависит и от моды. К примеру, очень многие коллекционеры собирают по годам
серебряные рубли XIX-XX веков или медные пятаки Екатерины II, а подробное коллекционирование медных монет об-
разца 1810-1830 годов или серебряных гривенников встречается значительно реже. Поэтому цены на «модные» монеты,
при прочих равных условиях, значительно выше, чем на менее популярные. В последние годы резко возрос спрос, а
значит, и цена на монеты в очень хорошем и отличном состоянии. Так, рядовой (например 1892 года) рубль Александра
III в отличном (UNC) состоянии стоит значительно дороже, чем достаточно редкий рубль 1838 года в среднем состоянии
(F), а рядовой медный пятак середины XIX века (например - 1857 ЕМ) в состоянии UNC дороже, чем гораздо более
редкая копейка 1729 МОСКВА в состоянии VF. Такой перекос в ценах, по мнению автора, является показателем сниже-
ния интереса к нумизматике как таковой, а также стремления наиболее платёжеспособных современных собирателей к
обладанию красивым блестящим кусочком металла, а не редкой монетой. Весьма прискорбно. Конечно, всегда предпоч-
тительнее иметь в коллекции монету в лучшем состоянии, однако, такую разницу в цене (для рядового рубля Александра
III разница в цене для состояния F и UNC составляет 50-100 раз!!) объяснить довольно трудно. Но рынок есть рынок, и
цены таковы, каковы они есть. В общую чехарду цен немалую лепту внёс кризис 17 августа 1998 года, резко уменьшив-
ший платёжеспособный спрос основного отряда коллекционеров. Лишь недавно ситуация понемногу стала возвращать-
ся на круги своя. Но.. .то ли ещё будет? По вышеизложенным причинам составить более или менее долгоживуший ценник
сейчас не представляется возможным. Поэтому в предлагаемом каталоге выставлены цены в дореволюционных рублях
по каталогу Б.С. Юсупова, взятые из лучших старых каталогов, по каталогу В.И. Петрова, поскольку, с некоторыми
оговорками, они тоже примерно соответствуют уровню редкости монет, степени редкости по каталогу В.В. Узденикова
издания 1992 года, цены в долларах США для состояния VF по одному из последних изданий «Krause» (несмотря на все
недостатки, этим каталогом пользуются во всём мире, да и у нас в России немало коллекционеров заглядывают в него), а
также авторские оценки в долларах США для трёх категорий состояния на период перед кризисом 17 августа 1998 года,
которые отражают соотношение цен на российском нумизматическом рынке (к этим ценам постепенно возвращается
рынок в последнее время). Авторские оценки усреднены по регионам Москвы, Прибалтики, Урала и Западной Сибири.
Надеюсь, что сопоставление цен из столь различных источников поможет определять истинную стоимость монет в тече-



ние достаточно длительного времени. В заключение необходимо добавить, что никакие, даже самые лучшие каталоги не
заменят собственного опыта, а их главная задача состоит лишь в том, чтобы помочь сориентироваться в нумизматичес-
ком океане.

С каталогом монет 1921 -2000 годов дело обстоит намного проще. Ещё в 1974 году весьма компетентные авторы -
Давид Исаакович Мошнягин и Наум Яковлевич Дашевский опубликовали свой «Каталог монет советского чекана», кото-
рый стал классикой для коллекционеров данного направления, позднее несколько раз дополнявшийся и уточнявшийся
авторами. Затем в 1986 и 1989 годах вышли два издания книги А. Щёлокова «Монеты СССР». Как ни парадоксально,
очень плохой каталог, тем не менее, сыграл положительную роль в развитии советского направления в нумизматике,
поскольку был издан большим тиражом и привлёк к коллекционированию советских монет целую плеяду молодых талан-
тливых коллекционеров, ставших теперь лучшими специалистами в области советской нумизматики. Большое положи-
тельное влияние на их воспитание оказал истинный корифей коллекционирования Дмитрий Иванович Андреев, разрабо-
тавший систему разновидностей монет СССР по расположению узелков на колосьях реверса, а также оформивший со-
временный подход к коллекционированию, основанный на систематизации штемпелей аверса. В дополнение ко всему
этому недавно появился весьма хороший каталог «Монеты Страны Советов», подготовленный А. Федориным. Каталог
содержит довольно качественные фотографии практически всех известных разновидностей советских монет, а также
информацию об их редкости и стоимости. Таким образом, для коллекционеров, исповедующих одну тему - советские
монеты - каталог А. Федорина является необходимым и достаточным. Казалось бы, в другом каталоге нужды уже нет,
однако, это не совсем так. Очень подробно, по всем известным мельчайшим разновидностям, советские монеты собира-
ют не многие. Большинство коллекционеров советскую тему собирают в дополнение к основной для себя теме - монетам
России. Они, как правило, не увлекаются очень мелкими различиями и ограничиваются наиболее заметными. Кроме
того, каталог А. Федорина вообще не охватывает юбилейных и памятных монет советского периода и не содержит ника-
ких сведений о денежном обращении. Также, каталог не содержит справочных данных и методики оценки монет в зави-
симости от их состояния. Важно и то, что в нём не указана стоимость монет ниже 8 $, хотя и до этого предела она
одинакова далеко не у всех разновидностей. Именно эти обстоятельства сыграли решающую роль в выборе концепции
«советского» раздела предлагаемого каталога. Кроме того, коллекционерам, совмещающим две темы, удобно иметь в
одной книге оба каталога. Настоящий каталог в разделе монет РСФСР и СССР описывает наиболее значимые разновид-
ности, а также указывает на существование менее важных, не включённых в него. Также, в каталог включены несколько
разновидностей, ранее не описанных в литературе по разным причинам. Автор надеется, что предлагаемый вариант
каталога будет востребован коллекционерами.

С уважением и любовью к коллегам - истинным любителям русской и советской нумизматики.

Автор.
г. Пермь. Апрель 2001 года.

Автор благодарен Главному научному сотруднику отдела нумизматики Государственного Исторического музея В.В.
Узденикову за разъяснение некоторых практических и теоретических вопросов, а также всем пермским и московским
коллекционерам, оказавшим помощь при создании этой книги.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ
Главной задачей настоящего каталога является помочь коллекционеру, особенно начинающему, сориентироваться в

огромном количестве нумизматического материала, разобраться в том, как правильно выбрать и оценить этот материал,
уберечься от многочисленных подделок и не поддаться на уловки нечистоплотных дельцов от коллекционирования, кото-
рые процветают за их счёт. Поэтому, кроме обычной для любого каталога систематизации материала, оценки его редкос-
ти и стоимости, в каталоге приводятся многочисленные справочные данные, а также методические указания и разъясне-
ния важнейших вопросов, возникающих у коллекционера - практика. Как построен каталог?

В конце каталога дано содержание, в котором подробно расписано, какие разделы и в каком порядке расположены.
В начале находится предисловие, в котором дан обзор существующей литературы и обоснована необходимость создания
этого каталога. Там же сформулированы основные критерии, которым должен отвечать каталог, предназначенный для
массового собирателя. После предисловия расположен краткий словарь, объясняющий значение важнейших нумизмати-
ческих терминов, встречающихся в каталоге. Затем дан краткий обзор денежного обращения в России в рассматривае-
мый каталогом период, история возникновения русской монетной системы, созданной Петром I на рубеже XVII-XVIII
веков, её развитие в течение трёх последних столетий. Далее находится статья «Некоторые вопросы коллекционирования
Российских монет», в которой ставятся и решаются важнейшие вопросы, возникающие у коллекционера - практика. В
этой же статье сформулирована позиция автора по вопросам, имеющим различное толкование у разных специалистов, а
также даны методические указания по определению подлинности монет. Всё это составляет первую часть книги. Во
второй части приводятся необходимые справочные данные, нужные при работе с каталогом. Частью третьей является
собственно каталог, состоящий из пяти разделов. Первый из них посвящен медным монетам 1700-1917 годов по группам,
исторически сложившимся в ходе денежного обращения. Поэтому некоторые группы рассматривают монеты только
одного правления (например, медные монеты Павла I), в других (медные монеты 1730-1754 годов) рассмотрены монеты
сразу трёх правлений. Сделано это потому, что часто невозможно определить, к какому правлению относится та или иная
монета. Так, медный пятак 1727 года может с равным успехом относиться к правлению Екатерины I и правлению Петра II.
Во всех каталогах, где монеты «строго» распределены по правлениям, путаница и ошибки неизбежны, поскольку часто
нет критериев, позволяющих однозначно решить этот вопрос, а чаще авторы просто не придают ему значения. Так, в
обоих каталогах Б.С. Юсупова серебряные монеты 1825 года с буквами «НГ» под орлом относятся к правлению Алексан-
дра I, хотя известно, что в период междуцарствия, когда готовили пробные рубли с портретом Константина (они были
отчеканены 12 декабря 1825 года), серебряный передел на Петербургском монетном дворе был окончен несколько меся-
цев назад, 6 мая 1825 года, из-за чего их пришлось чеканить в медальном отделении. Это однозначно свидетельствует о
том, что монеты следующего передела с инициалами «НГ» чеканились позже, т.е. уже в правление Николая I. Именно
коротким периодом чеканки и обусловлена их редкость. После каждой группы или нескольких групп монет приводятся
фототаблицы, в которых даны изображения наиболее важных монет данной группы в натуральную величину, а в случае
необходимости, - увеличенные фрагменты изображений, позволяющие идентифицировать основные разновидности штем-
пелей. В разделе втором даны серебряные монеты 1701-1917 годов, которые расположены по тому же принципу. В
третьем разделе приводятся золотые монеты 1701-1911 годов и платиновые монеты 1828-1845 годов, в четвёртом -
советские монеты 1921-1992 годов и в пятом - монеты современной России. В конце приведён список литературы,
использованной автором в процессе создания каталога.

Для правильного пользования каталогом необходимо, пользуясь «содержанием», найти в тексте нужную группу мо-
нет, в таблице каталога найти описание нужной монеты и ознакомиться с данными, приводимыми в ней. В таблицах в
первой вертикальной графе приводится описание монет, разделённое по монетным дворам, по годам чеканки и по
важнейшим разновидностям. Во второй графе указано гуртовое оформление, расшифровка обозначений которого при-
ведена в статье «Оформления гурта монет». В третьей графе приводятся данные о тиражах чеканки монет, если они
известны (источник - книга В.В. Узденикова «Объём чеканки Российских монет 1700-1917»). Необходимо пояснить, что
данные о тиражах часто не отражают действительную степень редкости, поскольку в них приводятся отчётные данные
монетных дворов, отчётный год которых не совпадал с календарным. Помимо этого, данные о тиражах отражают
выпуск монет с монетного двора, а не тираж монет с данной датой. Так же следует учитывать, что в силу тех или иных

ному. Так в ходе денежных реформ было уничтожено колоссальное количество монет, изготовленных в своё время в
огромных количествах. Ярким примером этого является относительная редкость медных монет Петра III, изготовленных
в огромном количестве в ходе реформы 1762 года. Подавляющее их количество погибло в следующей реформе, превра-
тившись в монеты Екатерины II. В то же время никому не придёт в голову назвать особо редкой 15 копеек 1888 года, хотя
по данным отчёта, их было выпущено всего 7 (!) экземпляров. В графе четвёртой приводится оценка монеты по катало-
гу Б.С. Юсупова, данные которого в основном переписаны из лучших дореволюционных каталогов Х.Х. Гиля, А. А. Иль-
ина и И.И. Толстого. В некоторых случаях в графе указан источник, на который ссылается Б.С. Юсупов (например: Г.М.
- Георгий Михайлович Великий князь. «Корпус русских монет», Зуб. - Зубов П.В. «Материалы по русской нумизматике».
Москва. 1897., Сев. - Severin H.M. «The Silver Coinage of Imperial Russia from 1682 to 1917». Lnd. 1965., Нолькен -
Нолькен К. и В. «Каталог собрания русских монет»., Пт. 1918. Чижов - Чижов С.И. - «Описание вариантов некоторых
типов русских монет двух последних столетий.» Москва. 1904.). В пятой графе показаны цены из торгового каталога
В.И. Петрова издания 1900 года, наиболее доступного и не самого худшего из дореволюционных. Необходимо помнить о
том, что оценки старых каталогов следует использовать с большой осторожностью, поскольку с тех пор очень многое



изменилось. Далее, в шестой графе приводятся степени редкости, указанные в каталоге В.В. Узденикова «Монеты Рос-
сии 1700-1917» издания 1992 года. Для удобства обозначенная точкой степень редкости «не совсем обыкновенная моне-
та» заменена буквой Р, обозначенная «тире» «редкая монета» - буквами РР, «точкой и тире» - «очень редкая монета»
- РРР, а «тире с двумя точками» - «чрезвычайно редкая монета» - РРРР. Сохранены обозначения «!!» «особо редкой
монеты» и «ЕД» для монет, известных в одном экземпляре. В седьмой графе приводится оценка состояния VF по
используемому во всём мире каталогу «Krause» одного из последних лет издания. Подробнее о каждом из этих каталогов
рассказано в «Предисловии». В графах с восьмой по десятую приводятся авторские оценки монет в долларах США для
категорий состояния F, VF и XF. Эти категории состояния выбраны потому, что монеты качеством выше XF встречаются
довольно редко, а ниже F обычно не включаются в коллекции, за исключением редких. Монеты в состоянии UNC обычно
оцениваются в 1,5-3 раза дороже, чем в состоянии XF, a VG - в 1,5-3 раза ниже, чем в состоянии F. И, наконец, в после-
дней, одиннадцатой графе, приводится порядковый номер монеты (для разновидностей - с индексом). В дальнейшем, в
случае необходимости, планируется выпуск новых ценников, которые можно будет использовать, как приложение к ката-
логу, не внося в него существенных изменений. Монеты, которые могут являться пробными, выделены в тексте
жирным шрифтом. Для правильного использования таблиц необходимо изучить критерии оценки состояния монет,
приведённые в разделе «Необходимые справочные данные». Как уже было сказано в «Предисловии», никакие, даже
самые лучшие каталоги не заменят собственного опыта, но сравнение данных различных каталогов и авторской оценки
должно помочь сделать правильную оценку определяемой монеты.

Разделы, посвященные монетам 1921-2000 годов построены иначе. По вполне понятным причинам в них нет дорево-
люционных оценок, также отсутствуют оценки каталога «Krause», поскольку для монет этого периода они абсолютно
абсурдны. Число граф в таблицах непостоянно и зависит от необходимого их количества. В таблицах приводится описа-
ние основных разновидностей монет, делается ссылка на наличие существования менее важных. Как и в разделах, посвя-
щенных монетам 1700-1917 годов, после каждой группы монет приводятся фототаблицы, однако для удобства пользова-
ния изображения почти всех монет увеличены до диаметра 30 мм, а памятных - до 30-45 мм. Также, в необходимых
случаях приводятся увеличенные фрагменты изображений для облегчения идентификации разновидностей или для об-
легчения определения подлинности редких монет. Поскольку пробные монеты в каталоге не рассматриваются, приведе-
ны только краткие сведения о некоторых из них без проставления номера и оценок. В графе оценок приводится авторская
оценка в рублях по состоянию на начало 2001 года. Рублёвые оценки для монет этого периода выбраны потому, что, как
показывает опыт последних лет, даже при очень значительных колебаниях курса доллара США рублёвая стоимость со-
ветских монет меняется незначительно и с большим опозданием. Только монеты, имеющие стоимость в состоянии VF
выше 100 $ в рублёвом эквиваленте, имеют более или менее стабильные цены в долларах. Все цены приведены
при курсе доллара США равном 28+1 рублей за доллар. Следует заметить, что степень редкости и стоимость монет
периода 1961-1991 годов может существенно меняться из-за того, что время от времени на рынке появляются большие
количества тех или иных из них. Например, сейчас, в сентябре 2000 года, в относительно большом количестве появились
ранее довольно редкие рубли 1966-1983 годов, что временно резко снизило их стоимость, однако, вероятнее всего, через
несколько месяцев их стоимость восстановится по мере «рассасывания» этого «выброса». Такие случаи бывают из-за
того, что выносятся хранившиеся в отделениях Госбанка монеты, выпуск которых в «свои» годы был незначителен из-за
малой необходимости. Многие коллекционеры старшего поколения помнят, насколько редки были до 1979 года рубли
1969-1971 и 1974 годов, а также 15,20, 50 копеек 1970-1971 годов. Эти монеты отсутствовали даже в очень сильных
коллекциях, а их стоимость была сравнима со стоимостью таких редких монет, как 5 копеек 1933 года, а иногда и превы-
шала её. С 1979 года эти монеты стали появляться в обращении, и их цена снизилась в 5-10 раз. В настоящее время из них
достаточно редкой можно признать только 15 копеек 1970 года, но нет никаких гарантий, что и эта монета не появится в
относительно больших количествах. Также, на стоимость монет этого периода влияет появление на рынке годовых кол-
лекционных наборов. Так, из-за появления значительного количества наборов сильно снизилась стоимость многих монет
1965-1968 годов, ранее весьма высокая. Очень сильно повлияло появление наборов на стоимость некоторых разновидно-
стей, которые в обращении встречаются крайне редко, а в наборах достаточно часты. Подобные случаи отражены в
примечаниях к таблицам. Стоимость редких разновидностей очень сильно зависит от того, сколько в данной местности
коллекционеров этого направления и от насыщенности рынка в данный конкретный момент, поэтому и она может коле-
баться в значительных пределах. В каталоге приведена усреднённая стоимость по европейской части России в 1993-2000
годах.



ОБЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ. ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В КАТАЛОГЕ
АВЕРС - лицевая сторона монеты (медали). Аверсом является сторона монеты, на которой изображён портрет импе-

ратора или другого лица, которому посвящен выпуск монеты. При отсутствии портрета аверсом является сторона моне-
ты, на которой изображён государственный герб, вензель императора или обозначение государственной принадлежности
монеты.

АЛТЫН - серебряная монета достоинством в три копейки.
АССИГНАЦИИ - бумажные денежные знаки, выпускавшиеся в России с 1769 по 1843 год для замены в обращении

крупных сумм в медной монете.
АФФИНАЖ - технологический процесс отделения драгоценных металлов от примесей и друг от друга.
БАНКОВАЯ МОНЕТА - название высокопробной серебряной монеты достоинством 1 1/2 рубля, рубль, 3/4 рубля, 50 и

25 копеек, встречающееся в ряде правительственных документов XVIII-XX веков. В некоторые периоды 25-копеечные
монеты относились к разменным.

БИЛЛОН - неполноценная разменная монета, чеканенная из низкопробного серебра. Также называется низкопроб-
ное серебро, применявшееся для чеканки этих монет.

БОНЫ - временные металлические или бумажные (иногда и из других материалов) денежные знаки необязательного
обращения, выпускаемые местными властями, учреждениями, организациями и частными лицами для своих нужд. Так-
же бонами называются все бумажные денежные знаки, вышедшие из обращения.

ВЕНЗЕЛЬ - графическое изображение имени или титула императора или другого лица, которому посвящен выпуск
монеты (медали).

ГРИВНА, ГРИВЕННИК - серебряная монета достоинством в 10 копеек. Название «ГРИВНА» встречается на моне-
тах до 1727 года, «ГРИВЕННИК» - до 1796 года.

ГУРТ - боковая поверхность монеты (медали). Образующие гурт надписи, узоры и другие элементы оформления
называются гуртовыми, а инструмент и оборудование, с помощью которых они наносятся - гуртильными.

ДЕНЬГА (до 1796 года - ДЕНГА, с 1849 года - ДЕНЕЖКА) - медная монета достоинством в 1/2 копейки, чеканивша-
яся с 1700 по 1828 и с 1849 по 1867 год. До реформы Петра I чеканилась в небольшом количестве из серебра.

ДОНАТИВНЫЕ (ПОДАРОЧНЫЕ) МОНЕТЫ - «монеты», чеканившиеся не для выпуска в обращение, а для раздачи
членами императорской фамилии различным лицам в виде поощрения или в связи с каким-либо событием. В настоящем
каталоге не рассматриваются.

ИМПЕРИАЛ - золотая монета достоинством в 10 рублей, чеканившаяся с 1755 по 1897 год, а также 15-рублёвая
золотая монета 1897 года, чеканившаяся после реформы С Ю . Витте с введением в России золотого монометаллизма.

КРЕДИТНЫЙ РУБЛЬ - мера стоимости, выраженная в кредитных билетах. В условиях инфляции кредитный рубль
дешевле рубля в «звонкой монете», т.е. выраженного в золоте или серебре (в условиях золотого или серебряного мономе-
таллизма).

ЛЕГЕНДА - надпись на аверсе и реверсе монеты или медали.
ЛИГАТУРА - недрагоценные металлы, входящие в состав драгоценных сплавов. Количество лигатуры в процентах

определяется по формуле (1000 - проба): 10, если проба метрическая, или по формуле (96 - проба): 0,96 при золотни-
ковом выражении пробы. Сплав, содержащий лигатуру называется легированным, а масса изготовленной из него моне-
ты - лигатурной.

МАТОЧНИК - штамп с рельефным изображением для нанесения на незакалённый штемпель основных элементов
оформления монеты. Применение маточников значительно ускоряет и удешевляет процесс изготовления монетных штем-
пелей, особенно при массовом производстве.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ (ПАМЯТНЫЕ) МОНЕТЫ - монеты, выпущенные в память о каком-либо событии, в знак при-
знания заслуг человека или группы людей перед народом, с целью популяризации того или иного мероприятия. Большин-
ство мемориальных монет выпускалось улучшенного качества. Те из них, которые выпускались только для коллекционе-
ров (т.е. непосредственно в обращение не поступали), являются не монетами, а монетовидными изделиями и в нашем
каталоге не рассматриваются.

МИНЦМЕЙСТЕР - начальник монетного передела (отделения) на монетном дворе; чиновник, отвечающий за монет-
ное производство.

МОНЕТНАЯ РЕГАЛИЯ - исключительная монополия государства на чеканку и выпуск монет и других средств обра-
щения.

МОНЕТА - узаконенное государством обязательное (в отличие от бон) средство платежа, изготовленное из металла
(реже из других материалов). Основной функцией монет является обеспечение потребностей денежного обращения или
подготовки изменения его (пробные монеты). Остальные функции монет, как то: памятная, юбилейная, рекламная и дру-
гие являются вспомогательными. Подробнее смотри статью «Некоторые вопросы коллекционирования Российских мо-
нет».

МОНЕТНАЯ СТОПА - характеристика монеты, определяющая её нормативную массу и пробу сплава (для монет из
драгоценных металлов) в зависимости от номинала. Выражается суммарной нарицательной ценой, на которую должны
быть начеканены монеты различных номиналов из определённого количества металла. Например, для медных монет
1810-1830 годов монетная стопа была принята из расчёта чеканки монет на сумму 24 рубля из пуда (16380 граммов) меди.
По монетной стопе можно определить нормативную массу монеты каждого номинала. Так, для копеек этого периода она



составляет 16380:24:100 = 6,825 грамма. Допускаемое отклонение от монетной стопы называется ремедиумом (смотри
определение ниже).

МОНЕТНЫЙ ТИП - совокупность изображений и надписей на аверсе и реверсе монеты, характерная для всех монет
определённого номинала и периода. Так, монетным типом медных монет номиналами «копейка», «денежка» и «полушка»
1849-1867 годов является изображение вензеля императора на аверсе и обозначение номинала, даты чеканки и монетного
двора на реверсе. Для золотых монет 1886-1911 годов монетным типом является изображение портрета императора на
аверсе, а государственного герба, номинала и даты чеканки - на реверсе.

МОНЕТЫ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕКАНА - монеты, чеканенные с применением машинного оборудования в массовом
порядке. Монеты постоянного текущего выпуска (в отличие от монет специальных выпусков. Например, рубль обычного
образца 1839 СПБ - НГ является монетой регулярного чекана в отличие от памятного рубля этого же года.)

МОНОМЕТАЛЛИЗМ -денежная система, в основу которой положен какой-либо один металл (обычно золото или
серебро), стоимость всех остальных рассчитывалась исходя из соотношения цен на металлы. В России существовал
серебряный монометаллизм с 1 января 1840 года и золотой монометаллизм с 1897 года. Подробнее смотри статью «Крат-
кая история денежного обращения в России в 1700-2000 годах».

НОВОДЕЛЫ - новодельными (заново сделанными) монетами или новоделами называются специфические поддель-
ные монеты, отчеканенные в монетном металле на государственных монетных дворах подлинными или специально изго-
товленными штемпелями по заказам коллекционеров-любителей либо для формирования государственных выставок
или коллекций рекламного характера, а также отчеканенные вне монетного двора, но с обязательным использованием
подлинных штемпелей. Подробнее смотри статью «Некоторые вопросы коллекционирования российских монет».

НОМИНАЛ -достоинство монеты, её нарицательная цена.
НУМИЗМАТИКА - наука, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая монеты и медали, а также монет-

ные клады. Иногда изучение нумизматических памятников позволяло учёным ответить на некоторые исторические воп-
росы, не получившие ответа из других источников.

ПАТИНА - естественное или искусственное покрытие, предохраняющее металл от внешних химически агрессивных
воздействий.

ПОДДЕЛЬНАЯ МОНЕТА - копия настоящей монеты, изготовленная с любой целью, кроме непосредственного уча-
стия в обращении, чаще всего для обмана коллекционеров. Следует отличать от фальшивых монет (определение смотри
ниже). Подробнее смотри статью «Некоторые вопросы коллекционирования российских монет».

ПОЛТИНА, ПОЛТИННИК - серебряная или золотая монета достоинством в 50 копеек. Чеканились с1701 по 1885 и
с 1924 по 1927 год. В 1886-1922 и с 1958 года номинал обозначался цифрами. С 1958 года 50-копеечные монеты чекани-
лись из недрагоценных металлов.

ПОЛУИМПЕРИАЛ - золотая монета достоинством в 5 рублей, чеканившаяся с 1755 по 1896 год, а также золотая
монета в 7 рублей 50 копеек 1897 года, чеканившаяся после реформы С Ю . Витте с введением в России золотого мономе-
таллизма.

ПОЛУПОЛТИННИК - серебряная монета достоинством в 25 копеек. Чеканилась с 1701 по 1810 год. С 1827 по 1901
год номинал обозначался цифрами.

ПОЛУШКА - медная монета достоинством в 1/4 копейки, чеканившаяся с 1700 по 1810 и с 1849 по 1867 год. До
реформы Петра I полушки в небольшом количестве чеканились из серебра.

ПРОБА - число, показывающее содержание драгоценного металла в монетном сплаве. Выражается количеством
золотников (4,266 грамма) в 1 фунте (409,5 грамма) сплава (золотниковая проба) или в количестве весовых частей в 1000
частях сплава (метрическая проба). Подробнее смотри статью «Монетные металлы и сплавы» в справочном разделе
каталога.

ПРОБНАЯ МОНЕТА - особый вид монет, изготавливавшийся в процессе подготовки изменения внешнего вида мо-
нет для демонстрации и утверждения новых образцов. Также пробными являются монеты изготовленные в процессе
выбора нового монетного металла. В настоящем каталоге большинство пробных монет не рассматривается.

ПУАНСОН (ПУНСОН) - штамп с рельефным изображением, применяемый для нанесения на незакалённый штем-
пель (или маточник) отдельных элементов изображения. Применение пуансонов значительно ускоряло и удешевляло
процесс изготовления монетных штемпелей, особенно при массовой чеканке.

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА - монета, предназначенная для нужд мелкого товарооборота. Часто чеканилась из низко-
пробного серебра или из недрагоценных металлов.

РЕВЕРС - оборотная сторона монеты (медали). Сторона, противоположная аверсу (смотри определение выше).
РЕМЕДИУМ -допускаемое отклонение в ту или иную сторону от монетной стопы для монеты или группы монет,

установленной для данного выпуска. Для монет из драгоценных металлов ремедиум устанавливался всегда для каждой
монеты, для монет из недрагоценных металлов - часто для суммарной массы монет определённого номинала. Так, для
медных монет 16-ти рублёвой стопы устанавливалось допустимое отклонение от нормативного веса 2 фунта (0,8%) для
монет достоинством в 5,2 и одну копейку, и 4 фунта (1,6%) для монет достоинством в денгу и полушку при взвешивании
партии на сумму 100 рублей (нормативный вес партии составлял 6 пудов 10 фунтов). Незаконные попытки «исправления»
партий монет, вышедших за пределы ремедиума привели к появлению монет с нестандартной массой, изготовленных
специально для исправления таких партий (Уздеников). Для серебряной рублёвой монеты в 1845 году был установлен
ремедиум в 3 доли (около 133 миллиграммов), для полтин - в 2,5 доли (около 111 миллиграммов), для 25 и 20 копеек - в
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2 доли (около 89 миллиграммов), для 10 и 5 копеек - в 1,5 доли (около 67 миллиграммов). Данные взяты из книги В.М.
Потина. Такое различие в ремедиуме для монет разных номиналов обусловлено технологическими особенностями про-
изводства. Монеты из драгоценных металлов, вышедшие за пределы ремедиума, встречаются довольно редко. Смотри
также статью «Весовой контроль».

СУВЕНИРНЫЕ МОНЕТЫ - монетовидные изделия, изготовленные на монетных дворах по частным заказам для
раздачи в качестве сувениров. В настоящем каталоге не рассматриваются.

ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА - копия настоящей монеты, изготовленная с целью платежа (для участия в процессе обра-
щения). Изготавливались во все времена различными способами, иногда в массовом порядке (например, легковесные
пятаки 1723-1730 годов). Иногда фальшивые монеты чеканились на иностранных монетных дворах с целью подрыва
экономики России, а также получения незаконной прибыли от эксплуатации монетной регалии. Изготовление и исполь-
зование фальшивых монет всегда очень строго (вплоть до смертной казни) преследовалось властями, поскольку подры-
вало экономику государства. Фальшивые монеты следует отличать от поддельных (определение смотри выше).

ЧЕРВОНЕЦ - золотая монета, равная по достоинству западноевропейскому дукату (около 3 рублей золотом). Ходила
в обращении по курсовой стоимости, а также применялась для заграничных платежей. С 1922 по 1947 год - денежная
единица РСФСР и СССР, равная десяти золотым рублям. В виде золотой монеты чеканился в 1923 и в 1925 годах. Золо-
тые монеты предназначались, главным образом, для обеспечения бумажных денег, а также для заграничных платежей и,
возможно, в небольшом количестве выпускались в обращение. Назначение золотых червонцев 1975-1982 годов не со-
всем ясно, поскольку такой денежной единицы в это время уже не существовало. Кроме того, выпуск монет от имени
одной республики (РСФСР) в СССР вряд ли был возможен. Может быть, они предназначались для международных рас-
чётов, т.к. были отчеканены большими тиражами.



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ МОНЕТ
1. Что, для чего и как коллекционируют.
Коллекционирование вообще, и коллекционирование монет в частности зародилось очень давно, несколько столетий

назад. В нашей стране одним из зачинателей коллекционирования монет был Пётр I, создавший первый в России минц-
кабинет, с появлением которого мода на коллекционирование распространилась среди знати того времени. К середине
XIX века в России было несколько значительных частных коллекций, появились крупные специалисты в области русской
нумизматики, начала появляться специальная литература. К началу XX века коллекционирование русских монет стало в
России массовым увлечением, о чём свидетельствует появление огромного количества каталогов разных авторов.

Так для чего же коллекционируют монеты? Нумизматика является вспомогательной исторической дисциплиной, по-
могающей ответить на некоторые исторические вопросы, однако этим занимаются учёные - нумизматы. Подавляющее
количество коллекционеров занимаются этим для удовлетворения своих эстетических и духовных запросов, «для души».
Коллекционирование монет помогает отдохнуть от житейских забот, приятно провести время, удовлетворить «жажду»
обладания редким экземпляром, а заодно позволяет узнать историю денежного обращения в стране и связанные с ней
события отечественной истории. А чего стоит радость находки, когда удаётся обнаружить какую-либо неизвестную ранее
монету? Кроме того, составление коллекции при умелой постановке дела является выгодным вложением денег.

Как составляют коллекции? В отличие от других видов человеческой деятельности, в коллекционировании нет пра-
вил, каждый выбирает то, что ему больше нравится. Обычно принцип составления коллекции определяется степенью
интереса коллекционера и его возможностями. Чаще всего коллекция составляется по выборочному принципу, позволя-
ющему наиболее полно представить историю денежного обращения и основные типы монет, участвовавших в нём. Иног-
да выбирается какая то конкретная тема для подробного коллекционирования и изучения. Наиболее популярными тема-
ми являются коллекционирование монет только одного номинала, например рублей по годам чеканки, коллекционирова-
ние монет какого то определённого периода, например царствования императора Николая И. Довольно часто коллекцио-
нируют монеты, изготовленные из одинакового металла (например, очень популярно коллекционирование медных мо-
нет) или чеканенные на определённом монетном дворе. Возможны и более узкие «специализации», ставящие задачу
поштемпельного изучения монет определённого типа и номинала, как, например знаменитая коллекция рублей Анны
Иоанновны Е.Г. Полуйко. Могут быть и другие варианты. Часто заранее определяется минимальная категория состояния
монеты, включаемой в коллекцию, ниже которой монета не приобретается независимо от её редкости и цены. Также
нередко учитывается возможность последующей реализации коллекции, что накладывает определённые требования,
предъявляемые к ней.

2. О фальшивых и поддельных монетах.
Среди огромного количества монет, как участвующих в современном обращении, так и давно вышедших из него,

нередко попадаются фальшивые и поддельные. Из них фальшивыми называют те, которые изготовлены для использова-
ния в обращении как средства платежа, а поддельными - изготовленные для других нужд, чаще всего для обмана коллек-
ционеров. И от тех и от других следует отличать копии (продавцы обычно называют их новоделами, хотя к «настоящим»
новоделам они не имеют никакого отношения), изготавливаемые различными умельцами с целью «затыкания дыр» в
коллекциях при невозможности приобретения редкой или дорогой монеты. Иногда такие копии, особенно если они изго-
товлены на высоком уровне, в последующем используются для попытки обмана коллекционеров. Из всего этого наиболее
опасными являются поддельные, поскольку они изготовлены специально для обмана коллекционеров, то есть нас с Вами,
поэтому на них стоит остановиться подробнее. Основными способами изготовления подделок являются:

а) Литьё под давлением, когда «монета» отливается в специальную форму. Так обычно делают подделки редких типов
монет. Отличить такие подделки обычно несложно по литьевым раковинам, следам доработки этих раковин штихелем,
несоответствию диаметра или толщины (при литье неизбежна усадка металла в процессе остывания, что делает очень
трудным точный подбор размеров и веса), плохому звону при прослушивании и часто плохо сделанному оформлению
гурта. Однако иногда попадаются достаточно хорошо изготовленные подделки, отличить которые с первого взгляда не
всегда удаётся.

б) «Исправление» отдельных элементов на рядовых подлинных монетах, делающие их «редкостью». Обычно «ис-
правляют» цифры даты, инициалы минцмейстеров, обозначение монетных дворов и другие детали. Отличают такие под-
делки по следам работы гравёра или по несоответствию подлиннику других элементов оформления монеты. В ряде слу-
чаев это тоже бывает затруднительно, поэтому для распознавания хорошо изготовленных подделок необходимо как мож-
но лучше изучить предмет, по возможности сравнивая с заведомым подлинником или
фотографией.

в) Чеканка вновь изготовленными штемпелями. Так чаще всего «делают» наибо-
лее редкие монеты, поскольку изготовление более или менее точных копий штемпелей
весьма трудоёмко и недёшево. Штемпеля для подделок этого типа часто изготавлива-
ют с применением современного оборудования, поэтому отличать их достаточно труд-
но, а может быть и не всегда возможно. При этом особое внимание следует обращать
на соответствие мелких деталей (там, где это возможно в принципе, например на па-
мятных монетах XIX-XX веков. Для монет XVIII века такое сравнение неприменимо
ввиду огромного количества поштемпельных разновидностей на подлинных монетах Поддельная копенка 1838 ЕМ-НА.

Последняя цифра даты перегравирована из '"7".
этого периода). Особенное внимание следует обращать на оформление гурта, посколь-
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4 копейки 1762. Подлинная (вверху) и поддельная,

чеканенная вновь изготовленными штемпелями (внизу).

ку часто несоответствие обнаруживается именно здесь. Для выявления
подделок монет из драгоценных металлов большую роль может сыграть
определение пробы сплава, из которого изготовлена изучаемая монета,
поскольку именно этот показатель довольно точно выдерживался на мо-
нетных дворах, в то время, как подделыватели обычно используют близ-
кие по пробе сплавы из имеющихся в наличии. Наиболее точно и без по-
вреждения монеты пробу можно рассчитать после определения плотнос-
ти металла методом гидростатического взвешивания (расчётные форму-
лы приведены в статье «Монетные металлы и сплавы» в разделах, посвя-
щенных сплавам золота и серебра. Метод гидростатического взвешива-
ния заключается во взвешивании монеты в воздухе и погруженной в воду.
Разница этих весов в граммах с достаточной точностью численно равна
объёму монеты в см3. Необходимо оговориться, что этот метод применим
только для двухкомпонентных сплавов, поскольку при наличии третьего
компонента определение плотности сплава не позволяет определять про-
бу. Наиболее простой способ взвешивания в воде подробно описан в ста-
тье В.В. Узденикова «Определение пробы сплава золотых и серебряных
российских монет XVIII - начала XX века». Ему же принадлежит приори-
тет использования этого метода при практическом определении пробы
монет, хотя метод был предложен ещё в древности Архимедом в известной задаче о короне.

г) Изготовление или покрытие с помощью гальванических методов. Таким образом делают гальванокопии и поддел-
ки редких монет, ошибочно чеканенных не в своём металле. Гальванокопии обычно отличаются по особой фактуре по-
верхности, сильно отличающемуся весу и следам соединения половинок на гурте. Иногда они выполнены так хорошо,
что отличить их от подлинных бывает непросто. Гальванокопии никогда не «звенят» так, как подлинные монеты, их
«звон», если он вообще есть, гораздо глуше. Покрытые «не своим» металлом подделки выявляются по несоответствию
веса, часто неправильному цвету покрытия и путём осторожного надреза между зубчиками гуртовой насечки по разнице
цвета металла в месте надреза. Такие подделки следует отличать от бракованных подлинных монет, пережжённых в
процессе технологической операции отжига монетных заготовок после вырубки их из листа для повышения пластично-
сти металла. У последних изменение цвета при надрезе идёт равномерно, в то время, как у подделок есть резкая граница
между слоями.

В последнее время появились очень качественные подделки редких советских монет по годам (2 копеек 1925 и 1927
годов, 50 копеек 1958 и некоторых других), изготовленных, возможно, высококачественным литьём под давлением. Ав-
тор не имел возможности более детально ознакомиться с ними, поэтому способ изготовления приводится предположи-
тельно. Качество изготовления этих подделок постепенно возрастает.

Необходимо добавить, что и подлинные монеты не всегда «звенят» хорошо. Это, в первую очередь, связано с нару-
шением структуры металла при поверхностном или внутреннем растрескивании при чеканке, с плохим качеством мо-
нетных заготовок (особенно часто это присуще серебряным монетам первой половины XVIII века, где нередко визуаль-
но заметны трещины и слоения). Плохо «звенят» деформированные монеты. Часто монеты теряют звон в результате
термического воздействия. Иногда отсутствие звона объяснить трудно. Так, автору известен экземпляр рубля 1842
СПБ-АЧ абсолютно не «звенящий», однако, по всем остальным признакам, несомненно подлинный. Поэтому данный
признак не может быть однозначно определяющим при оценке подлинности, хотя отсутствие «звона» или глухое зву-
чание определённо должно настораживать. . .

Считаю полезным дать перечень наиболее характерных подделок, виденных мною за последние несколько лет:

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

1 полушка 1797 КМ

Копейка 1763 ЕМ

Копейка 1763 ЕМ (на фотогра-
фии в каталогах B.F. Brekke и
Б.С. Юсупова издания 1999 г.)
1 копейка 1838 ЕМ-НА

1 копейка 1925

2 копейки
1804 ЕМ
2 копейки 1925

2 копейки 1925

Способ
подделки

б

б

б

б

б

б

?

б

Отличительные признаки

Несоответствие гурта: У подлинных монет КМ гурт № 1. Подделка изготовлена из подлин-
ной монеты 1797 ЕМ, имеющей гурт № 6. Несоответствие стиля написания букв КМ и на-
именования номинала.
Несоответствие формы и размеров элементов венка и вензеля императрицы. Подделка изго-
товлена из подлинной монеты ЕМ более позднего года чеканки.
Несоответствие формы и размеров элементов венка и вензеля императрицы. Иное начерта-
ние цифр даты. Подделка изготовлена из подлинной копейки 1763 ММ.

Неодинаковость первой и второй цифр «8» в дате. Видимые под большим увеличением
следы работы режущим инструментом вокруг цифр.
Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие расположения цифр даты и некоторых
других деталей, характерных для 1925 года. Изготовлена из 1924 года
Несоответствие имеющимся фотографиям деталей изображения обеих сторон: гербового
орла, линейного знака и других. Изготовлена из 2 копеек 1802 года.
Несоответствие веса. Недостаточно высокое качество поверхности. Все детали изображений
соответствуют подлинной монете. Изготовлена, возможно, литьём под давлением.
Несоответствие деталей реверса. Расположение узлов, как на одной из разновидностей 1924
года.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2 копейки 1927

2 копейки 1944

3 копейки 1947

3 копейки 1957 с 16 витками
ленты в гербе.

4 копейки 1762

5 копеек 1778 ЕМ шведской
чеканки

5 копеек 1780 КМ общегосу-
дарственного типа

5 копеек 1781 КМ

5 копеек 1849 ЕМ

10 копеек 1834 ЕМ-ФХ

15 копеек 1958

20 копеек 1952 года в металле
3 копеек этого периода
Полтина 1756 года (для двор-
цового обихода, золотая.)
Рубль 1724 СПБ

Рубль Петра II 1727 года

Рубль Петра II 1729 года с
орденской лентой.

Рубль Анны 1736 тип Гедлин-
гера
Рубль 1908 ЭБ

Рубль 1914 ВС «Гангут»

5 рублей
1800 С М - О М

б

б

б

б

в

б

б

б

б

г

б

г

в

а

а

в

а

б

в

в

Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие начертания цифры «7» и других деталей
штемпеля. Аверс чеканен штемпелем, в 1927 году не применявшимся. Изготовлена из 2
копеек 1926 года.
Чеканка подлинных 2 копеек 1944 года не производилась. Исправлена последняя цифра
даты. Изготовлена из 2 копеек 1941 года.
Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие подтипа аверса 1947 году. Следы дора-
ботки вокруг цифры «7». Изготовлена из 3 копеек 1946 года.
Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие деталей штемпелей 1957 году. Изготов-
лена из 3 копеек 1952 года. Следы доработки поля вокруг цифры «7». Довольно грубая под-
делка, однако в 1976 году, автор, будучи малоопытным коллекционером, «купился» на неё.
Штемпеля подделки сильно отличаются от штемпелей подлинных монет по стилю исполне-
ния изображений. Качество изготовления выше, чем у подлинных монет. Гурчение на то-
карном станке.
Несоответствие имеющимся фотографиям стиля изображений: формы и размеров элементов
вензеля императрицы, щита с московским гербом на груди орла, букв ЕМ. Разрыв цепи
ордена Св. Андрея Первозванного в связи с изменением формы щита. Подделка изготовлена
из подлинной монеты 1778 ЕМ.
Подлинные 5 копеек 1780 КМ общегосударственного типа не чеканились. Подделка изго-
товлена из подлинной монеты поздних годов путём удаления последней цифры даты с по-
следующей наплавкой металла и гравировкой. Заметные под сильным увеличением следы
работы режущим инструментом вокруг наплавленной цифры.
Неодинаковость первой и последней цифр даты (при изготовлении штемпелей одинаковые
цифры набиваются одним и тем же пуансоном, что исключает такое различие). Наличие
следов доработки поля вокруг последней цифры «1». Подделка изготовлена из подлинной
монеты КМ другого года чеканки.
Следы доработки поля вокруг цифры «4» в дате. Подделка изготовлена из подлинной моне-
ты 1859 ЕМ старого типа.
Гальванокопия. Опознана по значительному превышению веса (в отличие от монет с не-
стандартной массой, она отличалась по весу при сохранении нормального диаметра и тол-
щины) и по следам соединения половинок подделки на гурте. Выполнена на очень высоком
техническом уровне.
Несоответствие монетного типа 1958 году. Подделка изготовлена из монеты типа 1948 -
1956 годов. Подделка изготовлена в расчёте на малограмотного коллекционера или мало-
грамотным фальсификатором..
Превышение веса. Неестественный цвет поверхности монеты. Подделка изготовлена из
подлинной монеты методом нанесения гальванического покрытия.
Несоответствие исполнения портрета императрицы, небрежная гравировка некоторых букв
надписи, характерная для ручного изготовления штемпелей.
Очень качественная подделка. Определена по несоответствию исполнения гурта. Шнуро-
видный гурт выполнен ручным инструментом.
Наличие следов доработки поля и отдельных деталей изображения. Плохое оформление
гурта. Отсутствие звона.
Чеканен отлично изготовленными штемпелями. Гуртовая надпись выполнена великолепно.
Подделка выявлена по несоответствию пробы металла, определённой гидростатическим
взвешиванием (проба 900 вместо 729)
Наличие следов доработки поля и отдельных деталей изображения. Плохое оформление
гурта. Отсутствие звона.
Исправлена последняя цифра даты. Несоответствие начертания цифры «8», заметны следы
работы режущего инструмента вокруг неё.
Подделка чеканена отлично изготовленными штемпелями, изготовленными, видимо, с при-
менением самого современного оборудования. Выявлена по несоответствию стиля написа-
ния некоторых букв и цифр гуртовой надписи. У этой монеты гуртовая надпись должна
точно совпадать с гуртовой надписью рубля 1913 ВС «300 лет дома Романовых». Превышен
вес на 0,5 грамма.

Неодинаковость начертания одинаковых букв в надписи, что говорит о ручном изготовле-
нии штемпелей без применения пуансонов. Недостаточная чёткость некоторых букв и цифр,
характерная для ручной гравировки штемпеля.

Эту таблицу можно продолжать ещё очень долго, что свидетельствует об очень большом количестве поддельных
монет на нумизматическом рынке, причём подделываются не только самые редкие монеты, но и монеты средней редкос-
ти (в данной таблице это 1 полушка 1797 КМ, 1 копейка 1925 года, 5 копеек 1781 КМ и некоторые другие). Необходимо
добавить, что мастерство и возможности фальсификаторов постоянно возрастают и возможно появление подделок, вы-
полненных на ещё более высоком уровне. Коллекционеру необходимо быть внимательным в каждом случае приобрете-
ния редких монет. При возможности следует обращаться за помощью к более опытным коллегам, и, во всяком случае,
никогда не приобретать монету, если её подлинность вызывает сомнения. Очень желательно визуальное ознакомление с
возможно большим количеством редких монет, поскольку именно при этом приобретается опыт, позволяющий в послед-
ствии сравнить (хотя бы по памяти) предлагаемую монету с виденным ранее оригиналом. Также весьма полезно знако-
миться с заведомо поддельными монетами, чтобы на практике установить их отличие от подлинных. Более подробно
вопросы определения подлинности коллекционных монет рассмотрены в статье В.В. Узденикова «Несколько рекоменда-
ций по проведению экспертного обследования российских монет 1700-1917 годов на предмет установления их подлинно-
сти», опубликованной в сборнике «Монеты России XVIII - начала XX века» (Москва. Издательство Ирины Касаткиной.
2000).
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Фальшивые монеты разных лет.

Задачи подробного изучения фальшивых монет мы не
ставим, поэтому ограничимся самыми краткими сведениями.
Фальшивые монеты изготавливались и присутствовали в об-
ращении всегда. Иногда их изготовление было налажено в
массовом порядке на иностранных монетных дворах с целью
подрыва денежного обращения, а также получения незакон-
ного дохода от эксплуатации монетной регалии. Автору из-
вестны фальшивые монеты всех периодов, рассматриваемых
в каталоге, от монет XVIII века до 5 рублей 1997 года. Мак-
симальное количество фальшивых монет находилось в обра-
щении в период хождения легковесной монеты. Наименьшее
- в советский период. Способы изготовления фальшивых
монет (а, значит и способы их выявления) те же самые, что и
для изготовления поддельных. В каталоге рассмотрены неко-
торые фальшивые монеты иностранного производства (лег-
ковесные пятаки образца 1723-1730 годов и «шведские» пя-
таки Екатерины II).

3. Необходимость изучения разновидностей и подроб-
ного словесного описания их в каталоге.

Для чего нужно изучать разновидности? Во-первых, это
очень интересно, а во-вторых, приносит ощутимую пользу
при практическом коллекционировании. Тренированный на разновидностях глаз довольно легко обнаруживает несоот-
ветствия в оформлении монеты, что позволяет точнее и быстрее выявлять подделки при определении подлинности пред-
лагаемых монет. В-третьих, это просто полезно: отлично тренируется острота зрения и внимательность, что может быть
полезным не только коллекционеру. Помимо этого, изуче-
ние разновидностей позволяет планировать возможные в
будущем находки новых монет. Так, известная разновид-
ность полтины 1854 MW с перегравированной из 1853 да-
той позволяет надеяться, что когда-нибудь обнаружится
монета, чеканенная этим штемпелем до его перегравиров-
ки. В настоящее время такая монета ещё не найдена. Но,
может быть, повезёт именно Вам?

Подробное словесное описание разновидностей в ка-
талоге необходимо практически, поскольку оно даёт воз-
можность определения их при отсутствии или недостаточ-
ном качестве приводимых фотографий (книга с большим
количеством качественных фотографий- это, конечно очень
хорошо, но ещё и очень объёмно и очень дорого. Пример -
альбом-каталог Б.С. Юсупова «МОНЕТЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». Подробнее о нём в предисловии, но следует
отметить, что и в нём качество фотографий не всегда достаточно для точной идентификации.). Кроме того, по фотогра-
фии не всегда ясно, какие именно отличия являются определяющими при определении штемпеля, а какие являются слу-
чайными. Ну и на конец, при недостаточной сохранности монеты некоторые признаки могут не сохраниться, поэтому
желательна возможность сопоставления большего их количества.

4. О новоделах.
«Непривлекательную особенность монетного фонда русской нумизматики» составляют новоделы - подобия подлин-

ных русских монет, изготовленные в более позднее время с целью составления коллекций и организации нумизматичес-
ких выставок при отсутствии необходимых для этой цели подлинных монет. Что же это такое? Сейчас среди малоопыт-
ных коллекционеров распространено мнение, что новоделами являются все копии старых монет, изготовленные при
помощи чеканки. Такое понимание этого вопроса в корне неверно, ибо оно смешивает «настоящие» новоделы с копиями
самого разного происхождения. Не претендуя на абсолютную истину, наиболее верным определением новоделов следует
считать, что «новодельными (заново сделанными) монетами или новоделами называются специфические поддельные
монеты, отчеканенные в монетном металле на государственных монетных дворах подлинными или специально изготов-
ленными штемпелями по заказам коллекционеров-любителей либо для формирования государственных выставок или
коллекций рекламного характера, а также отчеканенные вне монетного двора, но с обязательным использованием под-
линных штемпелей». Такое определение (кроме вставки, выделенной курсивом, принадлежащей автору этой книги) дал
новоделам в статье «Новодельные монеты» (Монеты России XVIII - начала XX века) В.В. Уздеников. Применительно к
монетам советского периода необходимо добавить, что в 1988 году производилась новодельная чеканка 19 юбилейных и
памятных монет специально для коллекционеров, но в отличие от предыдущих, эти новоделы поступали в свободную
продажу, а также, что очень важно, имели на себе признаки, отличающие их от подлинных монет - гуртовую надпись
особого содержания, в которой указывалась действительная дата чеканки (1988) и буква Н, свидетельствующая о «ново-

5 копеекъ 1727 года фальшивая монета, чеканенная на иностранном монетном дворе
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Новоделы, не имеющие аналогов среди подлинных монет.

дельности». Другие новоделы советского периода таких отличий не
несут, что позволяет применить к ним определение, данное выше.

Почему же новоделы являются «непривлекательной особеннос-
тью»? В первую очередь потому, что они не являются монетами, а
следовательно просто засоряют нумизматические собрания. Можно
возразить, что и они могут быть предметом коллекционирования.
Не спорю. Однако, можно коллекционировать и спичечные этикет-
ки, но кому придёт в голову помещать их в нумизматическую кол-
лекцию? Отношение к новоделам учёных-нумизматов резко отри-
цательно, поскольку они не имеют никакой научной или познава-
тельной ценности (за исключением нескольких, чеканенных подлин-
ными штемпелями не сохранившихся в настоящее время монет, либо
подлинными штемпелями, чеканка которыми подлинных монет по
тем или иным причинам не производилась), а ряде случаев могут
быть причиной ошибочных гипотез и ложных выводов.

Как отличить подлинную монету от новодельной? Иногда это
невозможно в принципе, поскольку некоторые новоделы (например,
рубль 1915 года, советские 5 копеек 1933 года) чеканились с исполь-
зованием подлинных штемпелей на том же оборудовании и на тех
же заготовках, что и подлинные монеты. К счастью, обычно ново-
дельные монеты несут на себе специфические признаки, позволяю-
щие надёжно отличать их от подлинников. К этим признакам, преж-
де всего, относятся:

а) Несоответствие изображений на новоделах, изготовленных
вновь сделанными штемпелями. Часто вновь изготовленные штем-
пеля делались со значительными отклонениями от оригиналов.

б) Несоответствие монетного типа, даты или знаков минцмейстера. Часто новоделы изготавливались с использовани-
ем штемпелей совершенно разных монет (например, коронационный рубль 1883 года с гербовым орлом на реверсе) и
даже с использованием медальных штемпелей. Кроме того, многие новоделы не имеют аналогов среди подлинных монет,
как, например, медные монеты 1806 года младших номиналов (известно, что в 1806 году чеканились для обращения
только пятикопеечные монеты на Екатеринбургском и Сузунском монетных дворах). Существуют и совершенно фантас-
тические новоделы, не имеющие даже приблизительных аналогов среди подлинных монет. К ним, например, относится
так называемый «пугачёвский» рубль - оттиск штемпеля медного «сестрорецкого» рубля на кружке обычного серебряно-
го.

в) Несоответствие пробы монетного металла подлинному для многих серебряных и золотых новоделов, поскольку
для их изготовления использовался тот металл, который имелся в наличие на монетном дворе, а специального подбора
металла для новоделов не делалось.

г) Несоответствие гуртового оформления. Это вызвано тем, что старый гуртильный инструмент обычно не сохранял-
ся, а изготовление нового для новоделов не производилось. Чаще всего новоделы имеют произвольное гуртовое оформ-
ление, иногда даже выполненное с помощью ручного инструмента, что для подлинных монет вообще немыслимо. Часто
новоделы имеют хорошо оформленный гладкий гурт, что говорит о чеканке в кольце, в то время, как подлинные монеты
соответствующего периода или монетного двора чеканились без кольца и имеют гладкий гурт невысокого качества, ха-
рактерный для такой технологии (например, известны новодельные медные монеты образца 1830-1839 годов Сузунского
монетного двора с хорошо оформленным гладким гуртом, хотя чеканка в кольце на этом монетном дворе вообще не
производилась.).

д) Несоответствие нормативной массе для монет из драгоценных металлов. При чеканке подлинных монет из драго-
ценных металлов весовой контроль производился весьма тщательно, что вполне естественно, в то время как при изготов-
лении новоделов это мероприятие не имело особого значения, поскольку заказчик оплачивал фактически израсходован-
ный металл. Для медных монет, чеканенных до 1867 года, этот метод неприменим, поскольку и подлинные монеты часто
имели очень значительные (иногда до 40%) отклонения массы в ту или иную сторону от нормативной.

е) Характерной особенностью большинства новоделов является отличная сохранность в сочетании с особой факту-
рой, а иногда и с зеркальным блеском поверхности, чего на подлинных (особенно на медных) монетах обычно не было.
Часто такие новоделы изготовлены значительно лучше, чем копируемые ими подлинные монеты. Однако необходимо
отметить, что значительная часть серебряных и золотых монет середины XIX века чеканилась полированными штемпе-
лями и для обращения. Также полированные штемпеля применялись для изготовления многих пробных монет. Поэтому
этот признак может играть лишь вспомогательную роль в этих случаях. С другой стороны, для большинства медных
монет, чеканенных до 1849 года этот признак может оказаться определяющим, поскольку качество изготовления подлин-
ных монет того периода было очень невысоким.

Подводя итог вышесказанному, ещё раз отмечаю, что новоделы имеют «право на существование», но отношения к
нумизматике они никакого не имеют. Кроме того, учитывая высокую стоимость некоторых из них, необходимо отличать
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их от современных подделок, даже выполненных на очень высоком техническом уровне.
5. Об ошибках и монетном браке.
Среди огромного количества разновидностей особое положение занимают моне-

ты с различными неточностями и ошибками. Такие ошибки вызваны небрежностью
при их изготовлении, однако многие из них вовремя не были обнаружены, и часть
этих монет попала в обращение. Чаще всего такими ошибками являются пропуски
букв («САМОДЕРИЦА» вместо « С А М О Д Е Р Ж И Ц А » на рубле Анны Иоанновны),
перемена позиций букв («ПЕРТ» вместо «ПЕТР» на рубле Петра II), орфографичес-
кие ошибки («ЗОЛОТНИКА» вместо «ЗОЛОТНИКА» на рубле 1843 MW). Особенно
часто такие ошибки встречаются на монетах первой половины XVIII века, преиму-
щественно в гуртовых надписях, однако и в более поздние периоды они имеют место
(например, рубль 1896 года Парижского монетного двора с «ЗОЛОТННКА» в гурто-
вой надписи). Аномально большое количество орфографических ошибок встречает- Фрагмент рубля 1843 MW С ошибкой в надписи.

ся на полтинах и рублях первой половины сороковых годов XIX века. Видимо, в эти годы контролю качества изготовле-
ния штемпелей придавалось недостаточно внимания, хотя многие монеты этого периода несут на себе следы исправле-
ния подобных ошибок. Другой разновидностью ошибок является несоответствие оформления монеты своему типу (на-
пример, полтина 1819годаснадписью«.. .2 1/2 3ОЛОТН. 10 ДОЛЕЙ.» на реверсе). Даже в конце XX века на монетных
дворах допускались разнообразные ошибки. Например, известны рубли и 50-копеечные монеты разных лет с гуртовой
надписью, не соответствующей дате на реверсе, памятный рубль 1991 года «Прокофьев» с ошибочной датой смерти ком-
позитора на аверсе («1952» вместо «1953») и другие. Все эти монеты, безусловно, являются интересными разновидностя-
ми и могут украсить собой коллекцию.

Особое место занимает монетный брак. Во все времена никакое производство не могло полностью освободиться от
него. Монетное производство не является исключением. Разнообразие бракованной продукции так велико, что остано-
вимся только на самых характерных примерах. Очень частым явлением, особенно в XVIII веке, являлся сдвиг заготовки
относительно штемпелей,.что приводило к чеканке изображения только на части монеты. Часто такой брак исправлялся
вторым ударом штемпеля, что приводило к настоящему хаосу в изображениях. Также довольно распространённым видом
брака являются так называемые «негативы», то есть монеты, имеющие с одной стороны нормальное изображение, а с
другой такое же, только вдавленное и в зеркальном отражении. Такой брак получается при залипании на штемпеле уже
отчеканенной монеты, в результате чего по следующей заготовке удар наносится с одной стороны штемпелем, а с другой
уже отчеканенной монетой. Довольно частым видом брака является непрочеканка отдельных мелких, а иногда и крупных
(в коллекции автора есть 50 рублей 1993 года с непрочеканкой более 50%) деталей изображения. Часто таким браком
оказываются медные монеты середины XIX века «без обозначения монетного двора», которое не прочеканилось из-за
засорения штемпеля. Эти монеты иногда пытаются выдать за особо редкие разновидности. Характерным видом брака
являются ошибки оформления гурта. Попадаются монеты с гуртовой надписью, составленной из половинок надписи
двух разных монет (автору известен экземпляр рубля 1840 года с гуртовой надписью, составленной из половины его
нормальной надписи и половины надписи от полуторарублёвика этого типа «.. .7 ЗОЛ....»), Также встречаются монеты,
у которых половина гуртовой надписи перевёрнута и читается наоборот. Среди медных монет XVIII века, особенно
мелких номиналов, попадается довольно много не прошедших гурчение. Кроме брака чеканки, встречаются монеты,
отчеканенные на бракованных заготовках (с трещинами, неровной вырубкой заготовки из листа). Также встречаются
монеты, треснувшие в процессе чеканки из-за чрез-
мерного усилия штемпелей. Все эти виды брака
встречаются на монетах вплоть до наших дней. В
советский период появился новый вид брака - ч е -
канка монет в «чужом» металле, например 2 копей-
ки 1991 Л на заготовке, предназначенной для 10 ко-
пеек этого же года. При изучении советских брон-
зовых монет 1926-1957 годов иногда попадаются
экземпляры, похожие на медные. Они появились в
результате нарушения режима технологической опе-
рации отжига монетных заготовок после вырубки из
полосы для придания металлу пластичности перед
чеканкой, при котором с поверхности «выгорела»
значительная часть алюминия, входящая в состав
сплава. Следует заметить, что наибольшее количе-
ство брака приходится на монеты из недрагоценных
металлов, особенно малых размеров, что обуслов-
лено худшим состоянием контроля при их изготов-
лении. Однако, брак встречается и на серебряных
монетах вплоть до крупных номиналов, но гораздо
реже. Конечно, во все времена такие монеты отбра- Основные виды монетного брака
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ковывались, но, тем не менее, во все же времена они проникали в обращение, причём некоторые из них попадаются
довольно потёртыми, что говорит о длительном пребывании в нём. Бесспорно, бракованные монеты не являются разно-
видностями, однако они вполне могут претендовать на помещение в коллекциях, поскольку они отражают состояние
монетного производства. Многие коллекционеры включают бракованные монеты в свои собрания.

6. О пробных монетах.
Среди всех прочих, особое место занимают пробные

монеты. К ним относятся экземпляры, изготовленные в
процессе подготовки и проведения каких-либо меропри-
ятий, изменяющих параметры денежного обращения, а
также в процессе подготовки к изменению внешнего вида
монет, не изменяющем этих параметров, например, при
смене правления. Многообразие пробных монет позво-
ляет учёным-нумизматам ответить на многие вопросы,
возникавшие при подготовке экономических и других
преобразований в России, дополнить атмосферу собы-
тий тех лет, вскрыть причины тех или иных действий
власть предержащих. Все пробные монеты являются
очень редкими, поэтому их изучение является возмож-
ным только для учёных, имеющих к ним доступ в круп-
нейших государственных собраниях, и лишь очень не-
многие из них по разным причинам попали в обращение
или в частные коллекции. По этой причине большинство
пробных монет в нашем каталоге не рассматривается и
не упоминается, кроме тех, которые могли попасть в об-
ращение. К ним, например, могут относиться банковые
серебряные монеты 1860 года с особым рисунком гербо-
вого орла и оформлением реверса, чеканенные из сереб-
ра 72 пробы в процессе неосуществлённого проекта сни-
жения пробы банковских монет. К тому же известны мо-
неты обычной (83 1/3) пробы, отчеканенные этими же
штемпелями. Также к ним могут быть отнесены медные
пятаки 1757 года всех типов, которые известны несколь-
ко потёртыми, что говорит о возможном их участии в
денежном обращении, а также некоторые другие моне-
ты. Изредка пробные монеты предлагаются на нумизма-
тическом рынке, однако, обычно они оказываются ново-
делами или подделками, хотя есть и исключения. В лю-
бом случае, при приобретении таких монет надо быть
особенно внимательным. От пробных монет следует от-
личать монеты, не выпущенные в обращение. К таким
монетам относятся легковесные медные монеты Екате-
рины II 1796 года, изготовленные в огромных количе-
ствах, но в обращение не попавших и впоследствии по-
чти полностью уничтоженных в результате отмены гото-
вившейся реформы вступившим на престол Павлом I. Эти
монеты сейчас чрезвычайно редки, однако пробными они
не являются. То же относится и к советским монетам 1958
года.

Пробные монеты советского периода встречаются
несколько чаще и изредка встречаются даже в люби-
тельских коллекциях. Это относится к пробным монетам
1953 и 1956 годов. Другие пробные монеты СССР очень редки и рассредоточены по многим любительским и музейным
коллекциям. Иногда их находили в обращении, куда они попали, вероятно, по ошибке. Фотографии некоторых пробных
монет были опубликованы вместо тиражных в сообщениях о выпуске, как, например, рубль, три рубля и пять рублей 1987
года, посвященные 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Пробные монеты имеют существен-
ные отличия от аналогичных тиражных монет. Пробные монеты советского периода ещё недостаточно изучены и инфор-
мация по ним далеко ещё не полна.

7. О монетах специальных выпусков. ..... ,
К монетам специальных выпусков относятся монеты, выпускавшиеся для хождения в пределах национальных окра-

ин Российской империи, для обеспечения Государственных ассигнаций, иностранные монеты, чеканившиеся в России

Пробные монеты XVIII - XX веков
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для обеспечения заграничных платежей и некоторые другие.
Особое место среди них занимают выпуски Сибирских медных монет в 1766-1781 годах и монет с двойным (русским

и польским) обозначением номинала для хождения в Польше в 1832-1850 годах. Первые из них были выпущены для
ограниченного хождения в пределах Сибирского региона (от города Тары на реке Иртыш до Камчатки), но затем приоб-
рели общегосударственный статус, вторые изначально имели хождение на всей территории империи (польские надписи
на них играли вспомогательную роль для удобства польского населения, долгое время пользовавшегося своей националь-
ной монетной системой и для облегчения пересчёта из привычных ему денежных единиц в общегосударственные). Оба
эти выпуска рассмотрены в тексте каталога.

Также к монетам для национальных окраин относятся монеты, выпускавшиеся для
хождения в Прибалтийских провинциях (ливонезы) в 1756-1757 годах, для Пруссии в
1759-1762 годах, для Молдавии и Валахии в 1771 -1774 годах, для Грузии в 1804-1833
годах, для Польши в 1815-1865 годах (последняя датировка 1841) и для Финляндии в
1864-1917 годах. Все эти выпуски не имели общегосударственного статуса и русских
надписей (кроме молдаво-валашской серии) и в нашем каталоге не рассматриваются.

К специальным выпускам относятся также червонцы Петра I С латинскими надпи- Монета для Грузии - двойной абаз 1809 года
сями для заграничных платежей, тинфы Петра I для платежей на территории Речи Посполитой, поддельные голландские
дукаты, тайно чеканившиеся на Петербургском монетном дворе в 1768-1867 годах (датированы 1768-1849 годами) для
финансирования русских заграничных экспедиций, выплаты жалования русским войскам в приграничных гарнизонах и
других нужд, поддельные турецкие куруши Селима III и Мустафы IV для нужд русских войск во время войны с Турцией
на территории Молдавии и Валахии. Эти монеты в нашем каталоге не рассматриваются.

К специальным выпускам относятся мемориальные (памятные) монеты, чеканенные по случаям разных событий в
XIX-XX веках, золотые монеты для дворцового обихода и квадратные «платы» Екатеринбургского монетного двора 1725-
1727 годов. Эти монеты рассмотрены в соответствующих разделах каталога.

8. О донативных (подарочных) и сувенирных монетах.
К донативным (подарочным) монетам относят некоторые выпуски, чеканенные не для нужд обращения, а для подар-

ков важным персонам по тому или иному случаю. Примером таких монет являются «семейные» полуторарублёвики 1835
и 1836 годов, а также некоторые золотые монеты конца XIX - начала XX века.

К сувенирным монетам относятся 25 рублей 1876 года, отчеканенные по заказу одного из великих князей для раздачи
сувениров.

Ни те, ни другие не являются монетами в полном смысле слова, поскольку никак не связаны с денежным обращени-
ем, а изготовлены совсем с другими целями, поэтому в нашем каталоге они не рассматриваются.

9. О перечеканке монет в X VIII веке.
Уникальным и интересным явлением является перечеканка монет в России в XVIII веке. Существовало несколько

основных видов перечеканки монет. Рассмотрим их по порядку. ,
а) Вспомогательная перечеканка золотых и серебряных монет из подходящих по весовым характеристикам иност-

ранных монет. Такая перечеканка производилась с целью ускорения и удешевления изготовления отечественных монет
из иностранного сырья, что позволяло исключить дорогие операции по переплавке, отливке, прокатке металла и вырубке
заготовок. Таким способом изготовлены многие рубли и полтины Петра I чеканки до 1714 года (из талеров и полутале-
ров), большинство червонцев Петра I (из дукатов). Гуртовое оформление этих монет, как правило, уничтожалось, однако
известны экземпляры со следами гуртовых надписей, принадлежащих талерам (Уздеников).

б) Вспомогательная перечеканка золотых и серебряных монет Петра III в соответствующие монеты Екатерины II. Эта
работа велась, главным образом, для ускорения появления в обращении монет нового правления. К этому же виду следует
отнести перечеканку червонцев Анны Иоанновны в червонцы Елизаветы в начале правления последней (Уздеников).

в) Целенаправленная перечеканка серебряных монет Иоанна III в соответствующие монеты Елизаветы Петровны.
Целью этой перечеканки было скорейшее уничтожение следов «незаконного» правления «принца Иоанна», а также ско-
рейшее появление монет новой императрицы.

г) Целенаправленная массовая перечеканка медных монет
на протяжении всего XVIII века с целью изменения номинала
медных монет при проведении денежных реформ. Целью этих
перечеканок было ускорение и удешевление процесса передел-
ки монет. В течение века почти вся медная монета в стране
подверглась неоднократной перечеканке. Подробнее о массо-
вой перечеканке медных монет в разделе «Краткая история
денежного обращения в России в XVIII-XX веках», а также в
тексте каталога при описании соответствующих типов монет.

д) Пробная перечеканка. Проводилась на протяжении все-
го века при подготовке реформ денежного обращения с целью
выбора оптимального варианта проведения реформ и утверж-
дения образцов новых монет.

Перечекан 5 копеек Елизаветы Петровны в 10 копеек Петра Ш.
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5 копеек 1793 ЕМ "Павловский перечекан" Отчетливо видны следы 10-копеечннка

1796 года. Чеканена в Москве. Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде не ранее

декабря 1796 года.

е) Вспомогательная перечеканка медных монет
текущих выпусков из иностранных, подходящих по
весовым характеристикам, а также перечеканка брон-
зовых молдово-валашских монет в общегосударствен-
ные в 1795 году (Уздеников).

ж) Особым случаем является так называемый
«павловский перечекан», когда легковесные медные
монеты Екатерины II перечеканивались не в новый тип
монет, а возвращались к старому образцу монет пре-
дыдущего правления. Монеты чеканились как сохра-
нившимися старыми, так и вновь изготовленными
штемпелями с датами предыдущего правления, одна-
ко назвать их новоделами нельзя, поскольку они пред-
назначались непосредственно для нужд денежного
обращения. Парадоксальное, на первый взгляд, реше-
ние было обусловлено как изменением набора номи-
налов новых медных монет, что делало невозможным перечеканку легковесных десятикопеечников, так и соображения-
ми государственного престижа, так как при перечеканке резко ухудшался внешний вид монет, чему новый император
придавал большое значение. (Уздеников).

з) Случайная перечеканка. Перечеканка монет текущего выпуска из оказавшихся на монетном дворе различных мо-
нет, подходящих по весовым и габаритным характеристикам. К монетам случайной перечеканки относятся, например,
некоторые медные монеты Елизаветы Петровны, перечеканенные из шведских монет.

С началом правления Павла I перечеканка монет в России более не производилась.
Перечеканенные монеты являются яркими памятниками истории денежного обращения России XVIII века, и боль-

шинство коллекционеров охотно включают их в свои собрания.
10. О самом термине «монета».
На сегодняшний день нет строгого определения этого термина. К монетам относят почти всё, что похоже на них

внешне. Тут и новоделы, и металлические боны, и монетовидные памятные жетоны и даже сувениры. О новоделах было
сказано выше, а по остальным позициям стоит заметить, что главное назначение монеты - обеспечение потребностей
денежного обращения. Таким образом, по мнению автора, к монетам нужно относить только те, которые каким-
либо образом предназначены для денежного обращения и являются законным платёжным средством, или изго-
товлены (как, например, пробные) для подготовки к новым этапам денежного обращения. Именно назначением
должно определяться это понятие. Все остальные выпуски, в зависимости от назначения следует относить к другим
категориям.

К металлическим бонам относятся различные выпуски
необязательного обращения, осуществлённые эмитентами
для местных нужд, как правило, без официального указания
государственных органов. Примером являются боны «Нико-
ло-Павдинского потребительского общества служащих и ра-
бочих имен, наследи. Воробьёва» в Пермской губернии в на-
чале двадцатых годов XX века, боны государственного треста
«Арктикуголь», выпущенные для нужд треста в 1946 году, а
также многочисленные частные боны.

К монетовидным памятным жетонам следует отнести раз-
личные, в том числе и официально выпущенные государством,
выпуски, предназначенные только для коллекционирования и
не имеющие аналогов среди монет, выпускаемых для обраще-
ния. Так, вопреки официальному названию, монетами не яв- Металлические боны.
л я ю т с я все советские ю б и л е й н ы е и п а м я т н ы е «монеты» из д р а г о ц е н н ы х металлов, поскольку цена содержащегося в них
металла всегда значительно п р е в ы ш а л а д а ж е скупочную, по к о т о р о й государство с а м о п р и н и м а л о его от населения. Так,
13 сентября 1988 года были выпущены серебряные «монеты» достоинством 3 рубля из серебра 900 пробы весом 34,56
грамма. При государственной скупочной цене серебра около 2 рублей за грамм такая «монета» могла бы быть продана
самому государству примерно за 60 рублей, что в 20 (!) раз превышает номинальную стоимость. Продажная цена этих
«монет» объединением «Межнумизматика» составляла тогда же 100 рублей за штуку. Может ли быть монета такой
стоимости выпущена в обращение по номиналу? Ответ ясен и в комментариях не нуждается. То же о т н о с и т с я и к
о с т а л ь н ы м выпускам и з д р а г о ц е н н ы х металлов. Ч т о касается п о д о б н ы х выпусков и з недрагоценных металлов, м о н е т а м и
не являются те из них, к о т о р ы е не п о с т у п а л и в о б р а щ е н и е , а выпускались т о л ь к о д л я п р о д а ж и к о л л е к ц и о н е р а м (напри-
мер, р у б л и 1991 года, в ы п у щ е н н ы е к о л и м п и а д е в Б а р с е л о н е ) , ч т о не соответствует н а з н а ч е н и ю м о н е т ы , к а к средства
обращения. С т о и т добавить, что отпускная цена Госбанка на эти «монеты» т о ж е всегда значительно превышала номинал,
что о д н о з н а ч н о свидетельствует о т о м , что о н и не п р е д н а з н а ч е н ы для нужд о б р а щ е н и я .
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Тем более, к монетам не относятся сувениры,
такие, как уже упомянутые выше 25 рублей 1876
года, изготовленные на монетном дворе по частно-
му заказу.

Несколько сложнее обстоит дело с теми выпус-
ками, часть которых чеканилась для нужд обраще-
ния, а часть, изготовленная улучшенного качества,
для продажи коллекционерам. Первые из них, не-
сомненно, монетами являются. Что касается вторых,
признать их монетами было бы трудно, если бы не
одно обстоятельство: известен случай, когда моне-
ты улучшенного качества (а именно, рубли 1975 года,

Серебряные монетовидные жетоны 3 рубля 1988 года посвященные тридцатилетию победы В Великой

Отечественной войне), запечатанные в специальные пакетики поступили в обращение в виде заработной платы в некото-
рых организациях города Калининграда. Возможно, этот случай не единственный. Решать вопрос о принадлежности к
монетам каждого такого выпуска абсурдно, да и невозможно из-за отсутствия какой бы то ни было достоверной информа-
ции по этому поводу. Видимо, с некоторой натяжкой, их всё-таки следует считать монетами из-за отсутствия «состава
преступления».

Что же делать с этим многообразием? Все эти изделия, как и новоделы, о которых говорилось выше, имеют право на
существование и коллекционирование, только помещать их при этом надо не в нумизматическую часть коллекции, а
какую-либо другую. Дело вкуса.

11. О медных монетах с нестандартной массой.
Среди медных монет XVIII - первой половины XIX веков довольно часто встречаются монеты с нестандартной

массой, значительно отличающиеся от нормативной. Так, автору известен пятак 1784 КМ (именно из него была изготов-
лена подделка 5 копеек 1780 КМ, упомянутая мной в пункте 2 этой статьи), весящий всего 32 грамма вместо положенных
51,19 грамма, 3 копейки серебром 1842 ЕМ весом 20,5 грамма вместо 30,71грамма, 2 копейки 1762 Петра III весом 16,6
грамма вместо 10,25 грамма. В литературе (В.В. Уздеников, «Медные монеты XVIII-XIX веков с нестандартной массой»)
описаны ещё большие отклонения (например, копейка 1761 года массой 20,6 грамма вместо 10,25). Откуда же берутся
такие монеты? Некоторые из них могут являться производственным браком, однако, конечно до известных пределов.
Трудно представить, чтобы мастер, вырубавший кружки для чеканки копеек в 1713 году не заметил разницы между
обычной для них двухмиллиметровой полосой и полумиллиметровой для чеканки полушек. Так же трудно предполо-
жить, что случайно четырёхкопеечник 1762 года был перечеканен не из двухкопеечной монеты, а из огромного пятака.
Следовательно, эти монеты были изготовлены такими преднамеренно. Не останавливаясь на других доказательствах
этого тезиса, приведённых в упомянутой статье В.В. Узденикова, проясним причину появления этих монет. Главной при-
чиной их появления явилась особенность весового контроля при приёмке медных монет, когда они взвешивались боль-
шими партиями. Такие монеты преднамеренно изготавливались для незаконного исправления партий, значительно выхо-
дивших за пределы, установленные ремедиумом. Так, если взвешенная партия оказывалась значительно легче норматив-
ной, в неё добавлялись утяжелённые монеты, а в случае превышения - облегчённые. Несмотря на угрозу жестокого
наказания, такие монеты появлялись постоянно, чего не могло бы происходить без попустительства администрации мо-
нетных дворов, несомненно заинтересованной в сбыте некачественной продукции. Для борьбы с этим явлением, соглас-
но докладу министра финансов, представленному в Государственный Совет 8 декабря 1848 года, новые монеты (образца
1849 года) предполагалось «производить в более изящном виде, улучшенными штемпелями, и выпускать в обращение
после самой строгой браковки», а также «обратить исключительное внимание на усовершенствование всех операций,
при выделке монет употребляемых» (Уздеников). Что и было сделано. Однако, значительные отклонения от нормативной
массы продолжали появляться. Так, в коллекции автора есть пятаки 1859 ЕМ старого типа массой 29,0 грамма, что на
13,3% превышает норму (25,59 г) и массой 20,7 грамма, что на 19,1% меньше нормативной. Но такие большие отклоне-
ния на монетах этого периода встречаются достаточно редко, что говорит о том, что реализация вышеизложенных требо-
ваний дала ощутимые результаты. И хотя считать эти монеты полноценными разновидностями нельзя (в каталоге Б.С.
Юсупова они подразделяются, как чеканенные на толстом, обычном или тонком кружке), они могут и должны включаться
в коллекции, как интереснейшие памятники истории монетного дела в России. Могу только пожелать удачи в поиске этих
интересных монет.

12. О реставрации монет.
Очень часто монеты доходят до нас в изношенном, потёртом виде, со значительной коррозией, с царапинами, забои-

нами и отверстиями. Если такая монета не представляет редкости и её легко заменить экземпляром хорошего состояния,
никаких проблем не возникает. В других случаях монета может подвергаться реставрации, то есть исправлению дефек-
тов, возникших в результате обращения. Допустимо ли это? Некоторые специалисты категорически считают, что нет и
приравнивают реставрированные монеты к поддельным. Другие допускают такую доработку. В самом деле, реставрации
подвергаются не только монеты, но и произведения искусства, причём этой работой занимаются специалисты музеев,
которые хорошо понимают важность сохранения предметов старины. Автор этой книги, как и многие другие специалис-
ты, считает, что в принципе реставрация допустима в виде заглаживания забоин и царапин, восстановления нормальной
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Пример недопустимой реставрации При заделке отверстия восстановлены
изображения короны на реверсе и буквы круговой надписи на аверсе. При
этом вместо буквы "Г' ошибочно выгравирована буква "И"

защитной патины, иногда заделки отверстий. Однако туг очень важ-
но определить критерии допустимого вмешательства. По моему
убеждению, главным критерием допустимости является невмеша-
тельство в оставшиеся на монете изображения. Недопустимы под-
гравировка, до гравировка и восстановление утраченных деталей,
поскольку это искажает первоначальный вид изображений. Тем
более недопустима гравировка каких-либо новых изображений,
ранее на монете отсутствовавших. Такая доработка, действитель-
но, может быть приравнена к подделке. Допустимы только такие
виды реставрации, которые не меняют изначального вида.

13. О методике оценки коллекционного материала.
Правильно определить цену коллекционного материала при

покупке и обмене очень важно. Знания степени редкости для этого
явно недостаточно, необходимы и другие критерии. Дело в том, что
стоимость монеты определяется многими показателями, одни из
которых носят постоянный характер, другие постоянно меняются
под воздействием механизмов рынка. В отличие от «реальной эконо-
мики», здесь всегда царствовали настоящие рыночные отношения,
поскольку цена всегда определялась тем, сколько покупатель готов
з а п л а т и т ь .

Рассмотрим основные критерии оценки:
а) Металл, из которого сделана монета. Совершенно ясно, что

самая рядовая золотая монета из-за наличия в ней драгоценного
металла часто стоит больше, чем многие достаточно редкие сереб-
ряные или медные.

б) Редкость и популярность монеты среди собирателей. Монеты популярных тем (например, рубли XIX века по го-
дам) всегда стоят значительно дороже менее популярных. Например, рубль средней редкости 1838 СПБ - НГ стоит доро-
же, чем очень редкие 25 копеек 1882 года. Это обусловлено тем, что коллекционирующих рубли, а следовательно и жела-
ющих заплатить за нужный экземпляр, значительно больше, чем коллекционирующих по годам чеканки серебряные мо-
неты меньших номиналов. Особенно это касается разновидностей. Тот же рубль 1838 года стоит дороже гораздо более
редкого рубля 1847 СПБ - ПА с аверсом № 7. Это тоже связано с меньшим платежеспособным спросом на разновиднос-
ти. О разновидностях по мелким деталям и говорить нечего. Их мало кто собирает, а потому даже самые редкие из них
часто стоят ненамного дороже обычных монет данного типа. Исключением из этого правила часто являются те разновид-
ности, появление которых обусловлено изменением монетного типа или другим важным событием (по терминологии
В.В. Узденикова, такие разновидности называются «узаконенными»). Так, вполне соответственно своей редкости оцени-
ваются медные 5 копеек и полушка 1858 года ЕМ нового образца, поскольку при достаточно высоком спросе на такие
разновидности, количество известных экземпляров значительно ниже. Сравнительная оценка разновидностей зависит и
от количества описанных в каталоге вариантов. Так, например, оценка 2 копеек 1810 ЕМ - НМ с аверсом № 2 выше, чем
у аналогичной монеты с аверсом № 1, однако среди последних есть несколько разновидностей, встречающихся значи-
тельно реже монет с аверсом № 2. Особенно это относится к монете с крупными цифрами даты, которая стоит (реально!)
в несколько раз дороже монеты с аверсом № 2. Вообще, оценка разновидностей мало разработана и подлежит уточнени-
ям, которые будут тем более верными, чем большее количество монет будет изучено.

в) Важнейшим критерием оценки является состояние монеты. Оценка состояния состоит из оценки качества изготов-
ления монеты и степени ее сохранности. Монеты со значительными дефектами чеканки (непрочекан части изображений,
сдвиг штемпелей, трещины), монеты сильно потёртые, со значительной коррозией или с отверстием мало популярны
среди собирателей, а потому и стоят значительно дешевле. Так, очень редкие 5 копеек 1853 ЕМ в среднем состоянии
(FINE) стоят примерно столько же, сколько рядовая монета этого типа (например, 5 копеек 1856 ЕМ) в отличном (UNC)
состоянии.

г) Региональные различия. В разных регионах разные темы коллекционирования имеют разную популярность. Так,
почти везде активно коллекционируют те монеты, которые отчеканены в данном регионе (например, на Урале особенно
популярны коллекции медных монет Екатеринбургского и Аннинского монетных дворов, в Калининграде - монеты для
Пруссии). В результате этого часто стоимость монет данного региона выше именно в нем, несмотря на то, что их здесь
больше, чем в других местах.

Это постоянные критерии оценки. Из изменяющихся показателей важнейшие следующие:
д) Наличие на рынке требуемого коллекционного материала. Ясно, что при одновременном предложении равных по

качеству монет, покупатель выберет ту, за которую можно заплатить меньше, и тот продавец, который больше заинтересо-
ван в сделке, обязательно несколько снизит цену. По этой причине иногда очень трудно быстро продать за реальную цену
даже редкую и популярную монету.

е) Наличие потенциальных покупателей на конкретный коллекционный материал. Причины те же, что и в предыду-
щем пункте.
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ж) Сезонные колебания. Они обусловлены тем, что в летний период большинство людей думают больше об отдыхе,
чем о других способах потратить деньги.

Могут быть и другие временные критерии, все из которых предусмотреть невозможно в принципе. К таким критери-
ям можно отнести, например, последствия кризиса 17 августа 1998 года.

Остается добавить, что умение правильно оценить монету является одним из основных показателей опыта коллекци-
онера.



Копейки Ивана Грозного: до 1547 года (вверху),

после 1547 года (ниже) и денга (справа). Увеличено.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ В ХVШ-ХХ ВЕКАХ
1. Монетная система России в допетровскую эпоху. В конце XVII века в России существовала монетная система,

принятая в 1534 году в правление матери Ивана Грозного Елены Глинской. Эта монетная система была основана на
крошечной серебряной копейке - монете с изображением скачущего на коне царя, вооружённого копьём и ещё более
мелких её долях - денге (1/2 копейки) и полушке (1/4 копейки).
Монеты чеканились на кусочках расплющенной серебряной про-
волоки и имели неправильную форму. Часто на монете помеща-
лась только часть изображений и надписей. Монет крупнее ко-
пейки не существовало, понятия рубль, полтина, гривна и алтын
были чисто счётными. При совершении крупных сделок прихо-
дилось пересчитывать тысячи крошечных копеечек разного раз-
мера и веса, что было сложно и неудобно (вес копеек от правле-
ния к правлению постепенно снижался почти без изменения внеш-
него вида, а грамотных людей, умеющих прочесть надпись на
монете, было немного). Случалось, что деньги принимались про- •
сто на вес, как в старину. Для основной массы населения, напро-
тив, копейка была слишком крупной монетой, которую часто при-
ходилось разрезать на части (денег и полушек чеканилось очень
немного, без учёта потребности обращения). Очень часто в мо-
нетных кладах того времени попадаются такие обрезанные мо-
нетки. Надо ли говорить, что и они усложняли денежное обращение. Немаловажным было и то, что ходила только сереб-
ряная монета, а своего серебра в России тогда не добывали. Основным сырьём для изготовления монеты служили круп-
ные западноевропейские монеты - талеры, составлявшие основу денежного обращения Европы. Талеры ввозились для
этой цели в огромных количествах, но серебра всё равно не хватало.

Неудобство такой денежной системы было очевидно. Это обстоятельство, осложнённое отсутствием в казне серебра,
побудило в 1610 году царя Василия Шуйского начать выпуск золотой монеты. Денежное обращение России в то время
почти не знало золота, поскольку златники князя Владимира и угорские Ивана III чеканились очень недолго и в настолько
малом количестве, что занять сколько-нибудь заметное место в обращении не могли. Первыми золотыми монетами для
обращения были золотые денга и копейка, чеканившиеся обычными штемпелями для серебряных монет, но ходившие за
10 денег (5 копеек) и за 20 денег (10 копеек) соответственно, исходя из цены металла. После низложения Шуйского
чеканку золотых продолжили интервенты, но с их изгнанием выпуск золотых монет прекратился. (И.Г. Спасский. «Рус-
ская монетная система».)

В начале 1654 года отцом Петра I царём Алексеем Михайловичем была предпринята попытка перестроить денежное
обращение. Наряду с оставшимися в нём старыми копейками, было решено выпустить серебряные рубли, перечеканивая
их из талеров, и полуполтины, чеканенные на секто-
рах разрубленных на четверти тех же талеров. Талер
обходился казне в 50 копеек (при переработке на
монетных дворах из него выделывалось 64 копейки,
что приносило государству немалые доходы), а в об-
ращение новый рубль должен был идти за 100 копе-
ек, полуполтина соответственно за 25 копеек вместо
16. Такая реформа сулила немалые доходы, однако
вскоре правительство убедилось в нереальности вне-
дрить в обращение неполноценный рубль. Годом поз-
же, в 1655 году начался выпуск «ефимков с призна-
ком» - западноевропейских талеров, клеймённых
двумя штемпелями - обычным копеечным, и прямо-
угольным клеймом с датой «1655». Ефимки, как и
рубли 1654 года, пошли в обращение по 64 копейки.
Полуполтины, тем не менее, остались в обращении
по прежней цене, т.е. фактически оставались моне-
той неполноценной. В конце 1654 года начался вы-
пуск медных копеек такого же вида, как и серебря-
ные, а также круглых монет крупного достоинства -
полтин. Кроме полтин пытались чеканить и круглые
медные монеты низших номиналов, но эта попытка
оказалась неудачной, что было обусловлено крайне
низким технологическим уровнем и отсутствием
машинного оборудования. Вскоре их выпуск был пре-
кращён. До нас не дошли даже образцы этих монет.

Серебряный рубль 1654 года Алексея Михайловича.

Медный полтинник 1654 года Алексея Михайловича.
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"Ефимок с признаком"
Надчеканка на талере г. Ростока

1637 года. Коллекция
Государственного Эрмитажа.

Началась чеканка медных алтынов и
грошей (2-копеечников), но их чека-
нили по старой технологии - на рас-
плющенной проволоке. Ефимки, руб-
ли 1654 года и полуполтины были в
обращении до 1659 года, а затем зап-
рещены и выкуплены у населения за
медные деньги. В настоящее время,
как рубли Алексея Михайловича, так
и ефимки очень редки.

Неумеренный выпуск медных монет при попытках государства все платежи в казну

Серебряные и медная (справа) копейки
Алексея Михайловича Увеличено.

взимать серебром привел к подрыву доверия населения к медной монете и, как результат, к
«медному бунту» в 1662 году. Жестоко подавив восстание, царь вернул старый порядок,
державшийся по-прежнему на серебряной копеечке. Первая попытка ввести в обращение

медную монету провалилась.
2. Денежная реформа Петра I 1700-1704 годов. Пётр, отчётливо видевший неудобство старой денежной системы,

хорошо понимал, что вновь ввести в обращение медную монету будет нелегко. Поэтому подготовка к реформе началась
задолго до её начала. Ещё с 1696 года на копейках в обязательном
порядке стали ставить дату выпуска, а вес её к 1698 году был сни-
жен в последний раз до 0,28 грамма, т.е. до 1/100 веса западноевро-
пейского талера, к которому по весу приравнивалась задуманная
Петром новая крупная серебряная монета рубль. Надо сказать, что с
лёгкой руки некоторых весьма маститых писателей бытует мнение,
что рублёвая монета существовала и раньше. Так, в романе «Пётр
Первый» Алексея Толстого мы читаем: «. ..Рубль был новенький, -
на одной стороне - двуглавый орёл, на другой - правительница Со-
фья. ..». Никаких серебряных рублей, как и других монет с портре-
том или именем Софьи никогда не было. В её правление чеканились
монеты (только прежние серебряные копеечки) с именами Петра
Алексеевича и Ивана Алексеевича, от имени которых Софья правила. Все появившиеся позднее «монеты» с её именем
или портретом, бесспорно, являются подделками. Единственными металлическими рублями до петровских реформ были
рубли 1654 года, которых было отчеканено немного и ходили они недолго.

В 1700 году на вновь оборудованных в Москве монетных дворах началась регулярная машинная чеканка новых мед-
ных монет - денег и полушек, заметно улучшенного, по сравнению с дореформенными моне-
тами качества (в очень маленьком количестве только в 1700 году чеканились и полуполушки -
1/8 копейки). Продолжался выпуск и серебряных копеечек старого образца, на которых с этого
года дату стали обозначать не от сотворения мира, как раньше, а от рождества Христова, как в
Европе. На части старых копеек 1700 год обозначен по-старому - CN (208 = 7208 - 5708 =
1700), на остальных - по-новому - а\|/. На всех новых монетах дата обозначена по-новому.
Таким образом, новая монета помимо основной функции несла дополнительную - приучала

Датированные копейки Петра I 1700,1701 и 1703
годов Увеличено

Полушка 1700. Медь.

население к новому летоисчислению, а позднее и к новым для России арабским циф-
рам. Сопоставляя даты на одновременно выпускавшейся серебряной и медной монете,
население видело, что новая медная монета не заменяет собой серебряную копейку, а
только служит средством её размена. В следующем, 1701 году были выпущены круп-
ные серебряные монеты - полтины (50 копеек), полуполтинники (25 копеек), гривен-
ники (10 копеек) и десять денег (5 копеек). Выпуск этих монет преследовал цель облег-

Гривенник 1701. Серебро. чить крупные денежные расчёты и подготавливал завершение реформы выпуском се-
ребряного рубля. Одновременно с серебряными появились и золотые монеты - червонцы и двойные червонцы, предназ-
наченные для крупных расчётов.

И только в 1704 году, когда население привыкло к виду новой монеты и обрело к
ней доверие (ведь она свободно ходила наравне с продолжавшей чеканиться (что мож-
но было установить по датам) дореформенной серебряной копейкой, в обращении по-
явилась копейка медная, равная по цене серебряной. Одновременно с медной копейкой
в обращении появились серебряные алтыны (3 копейки) и рубли. Таким образом, к
1704 году денежная реформа Петра I в целом завершилась. Однако, серебряная копееч-
ка старого образца в небольшом количестве продолжала выпускаться до 1718 года, что
давало населению понять, что медная монета не заменяет собой серебряную, что могло
бы привести к нежелательным последствиям, а только дополняет её. Выпуск серебряных копеечек был полностью пре-
кращён только с 1719 года, причём одновременно был прекращён и выпуск медных копеек, т.е. прекращение их выпуска
было замаскировано под полное прекращение чеканки монет этого достоинства. Дальновидный политик, Пётр мастере-

Копейка 1704 БК Медь.
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ки провёл реформу по введению в обращение медной монеты и со-
здал первую в мире монетную систему, основанную на десятич-
ном принципе. В передовой Европе тогда господствовала двенад-
цатеричная система, делившая талер на 12,24,48 и т.д. частей, при-
чём мелкие единицы в каждом княжестве были разными, что очень

Рубль 1704 МД. Серебро.

усложняло денежный счёт. Только в конце XVIII века в США и во
Франции стала вводиться удобная, передовая по всем параметрам
десятичная монетная система. Последними из европейских стран в
1968 году к десятичной монетной системе обратились Великобри-
тания и Ирландия.

В дальнейшем монетная система в России существенно не ме-
нялась. И хотя в ходе реформ изменялся набор номиналов, монетная стопа и другие параметры обращения, созданная
Петром Великим десятичная монетная система сохранилась до сих пор.

3. Развитие монетной системы в России после реформы 1700-1704 годов. Монетная система Петра I развивалась
и после реформы в связи с изменением политических и экономических обстоятельств.

Обращение золотой монеты в России носило вспомогательный характер почти до конца XIX века. В обращении были
золотые червонцы, равные по пробе и весу западноевропейским дукатам, двухрублёвики, а также империалы (10 рублей
золотом, с 1897 года -15 рублей золотом) и полуимпериалы (5 рублей, с 1897 года - 7 рублей 50 копеек). Кроме этого, в
XVIII веке для дворцового обихода чеканились золотые полтины, рубли и двухрублёвики. В XIX веке чеканились и трёх-
рублёвые монеты, в том числе и для обращения в Польше. Золотые монеты обычно ходили не по обозначенному на них
номиналу, а по курсовой стоимости, отражавшей колебания цены золота по отношению к серебру. Так, например, с 1
января 1840 года стоимость полуимпериала была установлена равной 5 рублям 15 копейкам серебром. Более того, чека-
нившиеся до 1797 года червонцы вообще не имели обозначения номинала в рублях. И только с реформой С Ю . Витте в
1897 году золото стало основой денежного обращения в России. Последними золотыми монетами царской России были
5 и 10 рублей 1911 года, отчеканенные очень малыми тиражами.

Основу денежной системы составляли серебряные и медные монеты, отношения между которыми тоже не всегда
были простыми. Если содержание серебра в рубле снижалось постепенно, с 24,5 грамма в первых рублях 1704 и 1705
годов до 18 граммов в рублях Петра III, а с 1762 года вообще не менялось для банковой монеты (исключая попытку
правительства Павла I в 1796-1797 годах вернуть рублю весовую норму талера. Рубль 1796 года не имел обозначения
номинала в связи с тем, что реформа Павла I, имевшая целью вывести русский серебряный рубль на западноевропейский
рынок, предполагала увеличение содержания чистого серебра в рубле с 18 до 25,39 грамма, а в обращении оставалось
значительное количество монет Екатерины II, имевших прежнюю весовую норму. Поэтому новый рубль имел фактичес-
кую стоимость 1 рубль 41 копейку в прежней монете, что до полной замены старой монеты в обращении могло привести
к путанице и злоупотреблениям при покупке государственной казной талеров, являвшихся основным сырьём для изго-
товления российских серебряных монет. Отсутствие номинала на рубле 1796 года позволяло законодательно установить
его курсовую стоимость в обращении, однако, этого сделано не было. С появлением в обращении монет 1797 года, имев-
ших то же содержание серебра, что и рубль 1796 БМ, но имевших обозначение номинала, такие злоупотребления появи-
лись в действительности, что и явилось главной причиной отмены реформы и возврата к чеканке серебряных монет с
прежним содержанием чистого серебра 18 граммов в рубле (Правительственный манифест от 3 октября 1797 года). (Уз-
деников).), то вес медных монет на протяжении всего времени их чеканки менялся много раз, как в сторону уменьшения,
так и в сторону увеличения, причём часто менялся очень существенно. Так, ещё в ходе реформы Петра I вес медных
монет снижался дважды: если денги и полушки 1700-1701 годов чеканились на 12,8 рублей из пуда, то уже с середины
1701 года - на 15,45 рубля,а с 1704 года-монеты всех номиналов на 19,6 и 20 рублей из пуда (монеты с меньшим весом
чеканились на Кадашевском монетном дворе, с большим - на Набережном). Такой вес медных монет сохранился до
конца чеканки копеек в 1718 году, а с 1718 года для полушек и с 1723 для пятаков, монетная стопа была повышена ещё
вдвое - до 40 рублей из пуда. Правда, на выпущенных малым тиражом копейках 1724 года сохранялась старая, принятая •
для копеек стопа в 20 рублей из пуда. Роль этих копеек была та же, что и датированных серебряных копеек дореформен-
ного образца: они как бы обеспечивали размен легковесных пятаков образца 1723 года и подчёркивали их платёжеспо-
собность. Несмотря на принятые меры, - появление на пя-
таках сложного сетчатого гурта, усложнения внешнего
оформления новых монет, фальшивые не заставили себя
долго ждать. Сложные для фальшивомонетчика-одиночки,
они не представляли особых затруднений для иностранных
монетных дворов, на которых и было налажено широко-
масштабное производство легковесных полушек и пятаков,
которые хлынули на российский рынок. Многие из фаль-
шивых пятаков можно отличить по неправильному взаим-
ному расположению сторон, которое не всегда соблюдалось
фальшивомонетчиками (подробнее смотри в соответству-
ющем разделе каталога), по надписи «КОПЕIКЪ» на неко-
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торых фальшивых пятаках 1727 КД, поскольку такой надписи на подлинных монетах не было. В других случаях фальши-
вые пятаки отличить от подлинных часто бывает невозможно, т.к. они сделаны с таким же, а то с лучшим качеством, как
и настоящие.

Вызванные к жизни экономическими условиями, требовавшими всё больше и больше денег на войны со Швецией, на
строительство флота и на другие государственные нужды, монеты 40-рублёвой стопы задумывались, как временный
выход из затруднительного положения, однако, им была уготована длинная и сложная судьба. Правительство России
прекрасно понимало, что наличие в обращении легковесной монеты, отягощенное большим количеством иностранных
фальшивок, наносит несомненный ущерб экономике и престижу страны, поэтому одной из задач стояло по возможности
скорейшее изъятие их из обращения. Уже в 1727 году в именном указе от 26 января предусматривались меры по обеспе-
чению выкупа легковесных пятаков у населения, но эти меры, как и предусмотренные многочисленными последующими
указами и решениями оставались только на бумаге, поскольку денег на их претворение в жизнь не было. Более того,
чеканка пятаков 40-рублёвой стопы продолжалась в усиленном режиме, а в 1728-1729 году к ним прибавилась легковес-
ная копейка. Только в 1730 году, в правление Анны Иоанновны чеканка легковесной монеты прекратилась (известны
пятаки образца 1723 года с датами 1732 и даже 1747 годов, но они, несомненно, являются производственным браком
изготовителей штемпелей), но в обращении легковесные пятаки оставались по номиналу. Из обращения изымались
только копейки 1704-1718 и 1724 годов, которые перечеканивались в денги новой, 10-рублёвой стопы, и копейки 1728-
1729 годов, перечеканивавшиеся в полушки, а также легковесные полушки 1718-1722 годов, которые шли в переплавку.
В феврале 1731 года выкуп этих монет был прекращён, а оставшиеся у населения принимались по цене меди. Введение
новой монетной стопы решало только часть проблемы, поскольку денег на выкуп пятаков не было, и они оставались в
обращении. Несмотря на жесточайшие наказания, продолжалось поступление фальшивых пятаков из-за границы, что
ещё усугубляло ситуацию. Многочисленные проекты выкупа и изъятия этих монет не были реализованы по той же при-
чине нехватки денег. И только при Елизавете Петровне, именным указом от 11 мая 1744 года «О приёме медных пятико-
пеечников прежнего чекана во всех платежах частных и казённых за 4 копейки» с 1 августа 1744 года было положено
начало практическому изъятию из обращения столь пагубной для экономики страны монеты. Ещё через год, указом от 5
июня 1745 года, нарицательная цена пятаков была снижена до трёх копеек с 1 октября того же года, а с 28 августа 1746
года - до двух копеек (именной указ от 20 июня 1746 года). Такое быстрое снижение цены привело к недоверию населе-
ния к этой монете и стремлению скорейшего от неё избавления. Поэтому правительство приостановило дальнейшее
уменьшение цены пятаков, сохраняя их в обращении. И только в 1755 году, одновременно с понижением монетной стопы
до 8 рублей из пуда меди, была начата перечеканка пятаков в копейки нового образца с последним снижением нарица-
тельной стоимости их до одной копейки. Все эти реформы примерно в равной степени ложились на плечи населения и
государства, поскольку одновременно снижалась цена на монеты, как находившиеся в казне, так и у народа. Кроме того,
государство взяло на себя расходы по изъятию и перечеканке старых монет. Российский народ выдерживал и до сих пор
выдерживает и не такие трудности, но у государства на продолжение реформы сил не хватило. Уже в 1757 году чеканка
новых копеек была остановлена, а монетная стопа вновь повышена до 16 рублей из пуда. Теперь уже новые копейки,
наряду с легковесными пятаками перечеканивались в грошовики - двухкопеечники нового образца. Новая монетная сто-
па просуществовала до 1810 года с кратковременным «перерывом» на 32-рублёвую в 1762 году, когда правительство
Петра III, осуществив проект графа Шувалова, подготовленный ещё в правление Елизаветы, произвело массовую перече-
канку медной монеты с удвоением номинала. Уже через год, в 1763 году, при Екатерине II, монеты 32-рублёвой стопы
были перечеканены в новые с возвратом к 16-рублёвой стопе. Попытка самой Екатерины в 1796 году, по предложению её
фаворита Платона Зубова, снова ввести легковесную монету не состоялась из-за её смерти, т.к. вступивший на престол
Павел I отменил почти полностью подготовленную реформу. Тогда же состоялось уникальное даже для российской мо-
нетной чеканки событие - вся изготовленная легковесная монета была перечеканена не в новые монеты образца 1797
года, а обратно в «екатерининские», причём датировалась годами правления последней. Монеты младших номиналов и
легковесные пятаки были переплавлены. Это было обусловлено соображениями государственного престижа (при пере-
чеканке резко ухудшался внешний вид монет, чему Павел придавал большое значение), а также изменением набора номи-
налов, при котором перечеканка самого массового номинала новых монет- 10-копеечного в пятаки становилась невоз-
можной, поскольку в новом наборе монет пятикопеечник стал серебряным.

Большое влияние на обращение медной монеты оказал выпуск в 1769 году первых бумажных денег - ассигнаций,
которые изначально разменивались только на медную монету, которой обеспечивался их выпуск. Вскоре после начала
хождения, из-за неумеренного выпуска ассигнации стали терять часть объявленной цены по отношению к серебру, т.е.
возникло явление инфляции, когда реальная стоимость их становилась меньше такой же стоимости, выраженной в сереб-
ряной монете. Так, в 1796 году стоимость рубля ассигнациями составляла 68,5 копейки серебром, а к 1814 году она
снизилась до 20 копеек. Вместе с ассигнациями стал падать курс медной монеты, жёстко привязанный к ним условиями
размена. Постепенно разница в цене достигла такой величины, что чеканка медной монеты прежнего веса оказалась
убыточной. Особенно это касалось мелких номиналов, затраты на чеканку которых были заметно выше, чем на изготов-
ление пятаков. Этим, вероятно, обусловлена относительная редкость младших номиналов медных монет 1802-1810 го-
дов, тиражи которых бьли очень незначительными. Стараясь уменьшить убытки, в 1810 году правительство Александра
I повысило монетную стопу в полтора раза -до 24 рублей из пуда меди. Следующее повышение монетной стопы -до 36
рублей из пуда меди - произошло в 1830 году, причём из-за убыточности чеканки номиналы меньше копейки уже не
выпускались. Но и это не решало главную проблему денежного обращения - параллельного хождения разных видов
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Первые бумажные д е н ь г и в Poccии - ассигнация в 100 рублей 1779 года

образца 1769 -1785 годов. Уменьшено.

Егор Францевич Канкрин.
Министр финансов в 1823 -18-44 годах

денег по разному курсу. Лишь в 1839 реформой мини-
стра финансов Е.Ф. Канкрина в России был введён се-
ребряный монометаллизм - денежная система, в осно-
ву которой с 1 января 1840 года был положен серебря-
ный рубль. Тогда же произошёл временный возврат к
16-рублёвой стопе для медной монеты нового вида.
Понижение стопы, вместе с появлением на медных
монетах надписи «СЕРЕБРОМ» было необходимо для
укрепления доверия к новым монетам и скорейшего
привыкания населения к давно забытому одинаковому
курсу для серебряных и медных монет. Новая медная

I монета приравнивалась к серебряной, и размен ассиг-
наций на неё производился по курсу серебра (1 рубль
серебром = 3,5 рубля ассигнациями). Памятником этой
реформы является народное название новой двухкопе-

ечной монеты - «семишник», поскольку она равнялась семи старым копейкам
(образца 1830-1839 годов и ранее). В 1843 году взамен ассигнаций были выпу-
щены государственные кредитные билеты, свободно разменивавшиеся на сереб-
ряную или золотую монету. Так была решена многолетняя проблема «легковес-
ных» медных и бумажных (ассигнаций) денег. Через несколько лет, в 1849 году
тяжёлая медная монета, сыграв свою роль до конца, стала заменяться новой,
чеканившейся по 32-рублёвой стопе.

Крымская война 1853-1856 годов нанесла сокрушительный удар по резуль-
татам реформы Е.Ф. Канкрина. Высокие военные расходы привели к выпуску
необеспеченных кредитных билетов (с 1 января 1853 года по 1 января 1858 года
количество кредитных билетов в обращении увеличилось с 311,4млн. до 735,3млн.
рублей, т.е. в 2,36 раза) и снижению стоимости кредитного рубля, т.е. к инфля-
ции. Уже в начале 1854 года размен кредитных билетов на «звонкую монету»
был ограничен. Серебряная и золотая монета стала исчезать из обращения, вы-
возиться за границу или припрятываться. Одним из следствий инфляции стал
выпуск неполноценной разменной монеты. Так, с 1860 года содержание серебра
в разменной монете было уменьшено с 18 граммов до 15,3 грамма в рубле, а с 1867 года - до 9 граммов. Этой же причи-
ной обусловлены малые тиражи и редкость серебряных банковых монет начала шестидесятых годов XIX столетия. Пос-
леднее изменение веса медных монет в царской России произошло в середине 1867 года, когда одновременно со значи-
тельным улучшением внешнего вида и качества изготовления, монетная стопа повысилась до 50 рублей, просуществовав
в таком виде до 1917 года. Более того, первые советские медные монеты 1924-1928 годов чеканились также по 50-рублё-
вой стопе. Также и первые советские серебряные монеты сохранили вес и пробу последних монет царской чеканки.

Многократные попытки правительства восстановить стоимость кредитного рубля, а также значительное снижение
цены серебра на мировом рынке привели к введению в 1897 году министром финансов С Ю . Витте золотого монометал-
лизма - денежной системе, основанной на золотом рубле с введением свободного размена новых кредитных билетов на
золото при одновременном снижении золотого содержания рубля в полтора раза, что соответствовало курсовой стоимо-
сти кредитного рубля.

3 копейки "серебром" 1843 года из меди.
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Сергей Юльевич Витте

Министр финансов в 1892 -1903 годах.

Государственный кредитный билет

5 рублей 1898 года. Уменьшено.

Необходимо добавить, что в
1832-1913 годах состоялось не-
сколько выпусков мемориальных
(памятных) монет из золота и
серебра, посвященных различ-
ным событиям в жизни государ-
ства - главным образом откры-
тию памятников и другим торже-
ственным случаям (Рубль 1914
ВС «Гангут» не был выпущен в
обращение из-за начала Первой
мировой войны и отмены тор-
жеств, посвященных 200-летию
победы русского флота при мысе
Гангут). Перечень этих монет
приводится в соответствующих
разделах каталога.

Обзор монетной системы
России был бы неполным без
упоминания о платиновых моне-
тах 1828-1845 годов - явления
уникального для мирового де-
нежного обращения. Добывав-
шаяся на Урале платина не нахо-
дила в то время широкого про-

мышленного использования, однако по своим свойствам - высокой сто-
имости и отличной химической устойчивости - была весьма привлека-
тельна для использования в монетном деле. Трудность была в том, что
платина весьма тугоплавка (1759°С), а потому возникала проблема при-
готовления заготовок для чеканки. Традиционная технология была непри-
менима из-за невозможности плавки. Выручило новое изобретение рус-
ских учёных - метод порошковой металлургии. Именно изготовление
кружков для платиновых монет и было первым промышленным исполь-
зованием этого выдающегося открытия. Реше-
ние выпускать платиновые монеты на кружках,
размером соответствующих серебряным

рублям, полтинам и 25-копеечникам, а также соотношение цен серебра и платины, породило
необычные номиналы этих монет - 3,6 и 12 рублей на серебро, что подчёркивалось имеющей-
ся на них надписью. Больше всего выпускалось 3-рублёвых монет, которые и сейчас не являют-
ся редкостью, в то время как 6-ти, и особенно 12-рублёвые в настоящее время очень редки. С
прекращением их чеканки в 1845 году населению было предложено в шестимесячный срок
обменять их, после чего платиновые монеты могли использоваться в частных сделках по цене
соглашения. По данным В.М. Потина, около 75% платиновых монет были сданы на Петербур-
гский монетный двор.

4. Денежное обращение в 1914-1991 годах. С началом первой мировой войны денежное обращение страны не смог-
ло выдержать огромного увеличения денежной массы, вызванного военными расходами. Количество бумажных денег в

обращении возросло настолько, что в 1916 году рубль
кредитными билетами стоил всего 6 копеек. Ещё в
1914 году, сразу после начала войны, из обращения
исчезло золото, затем серебро и медь. В обращении
остались только бумажные деньги, для размена кото-
рых уже в 1915 году появились бумажные же размен-
ные билеты достоинством от 1 до 50 копеек и даже
почтовые марки юбилейной «романовской» серии,
напечатанные на более плотной бумаге и снабжённые
надписью о хождении наравне с разменной серебря-
ной или медной монетой. Последними серебряными
монетами Империи были рубль и 50 копеек 1914 года,
отчеканенные небольшими тиражами ещё до начала
военных действий. Хорошо известный рубль 1915 года

Памятный серебряный рубль 1898 года
на открытие памятника Александру П.

Денежный суррогат - заемный билет Владикавказской железной дороги
в 100 рублей 1918 года. Уменьшено.
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чеканился не для обращения, а по заказу одной из воинских частей, отмечавшей свой юбилей. До 1917 года продолжалась
чеканка биллоновой и медной разменных монет, однако они чеканились не для внутреннего обращения, а для обеспече-
ния военных закупок, главным образом хлопка в Средней Азии, а также для выплаты жалования войскам, дислоцирован-
ным за границей. Более того, на 21,5 миллиона рублей отчеканил из купленного в Китае серебра биллоновой монеты по
российскому заказу Осакский монетный двор в Японии, поскольку Петроградский монетный двор не справлялся с таким
объёмом чеканки из-за нехватки сырья и призыва в армию специалистов. Монетная система царской России на этом
прекратила своё существование. Революции 1917 года, гражданская война, разруха в экономике, военная интервенция
стран Антанты, Германии и Японии породили невообразимое разнообразие бумажных денег в стране, где их не выпускал
только ленивый. До сих пор бонисты-коллекционеры бумажных денег - находят новые и новые, ранее неизвестные вы-
пуски. Счёт им ведётся на многие тысячи.

С победой Советской власти одной из важнейших задач по
подъёму экономики стало укрепление рубля, создание прочной де-
нежной системы, которая смогла бы обеспечить нормальное вос-
становление и развитие хозяйства. Создание такой системы было
начато с вытеснения всех обращавшихся знаков едиными для всего
государства расчётными знаками, а затем, в 1922 году выпуском
полноценного, обеспеченного золотом бумажного червонца, кото-
рый быстро завоевал позиции твёрдой, устойчивой валюты. И хотя
объявленное в тексте помещаемой на нём надписи начало размена
на золото никогда не наступило, червонец стал крепкой основой
советской экономики на долгие годы. С введением твёрдой валюты
стал возможен выпуск в обращение серебряных и медных монет

Пик инфляции -10 миллионов рублей 1921 года. Уменьшено.

полукопеечная монета появилась вновь, правда всего
до 1928 года. С тех пор монеты номиналом меньше
копейки в нашей стране не выпускались (в 1961 году
было изготовлено несколько пробных образцов, но
они не получили утверждения). В 1926 году с целью
экономии меди, улучшения внешнего вида и механи-
ческих характеристик, медная монета стала заменять-
ся бронзовой уменьшенного размера. В 1927 году пре-
кратилась чеканка полноценной серебряной монеты,
а в 1931 - и разменной, которая заменялась мельхио-
ровой монетой нового образца.

Великая Отечествен-
ная война, связанная с ней
инфляция, наплыв фаль-
шивых червонцев, посту-

"Трамвайные деньги" Ростова-наДону

нового образца, подготовка к ко-
торому началась ещё в 1921 году.
С 24 февраля 1924 года новые мо-
неты стали поступать в обраще-
ние согласно Декрету Централь-
ного Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 22 февраля 1924
года «О чеканке и выпуске в об-
ращение серебряной и медной
монеты советского образца». Та-
ким было рождение новой, совет-
ской монетной системы. Монет-
ная стопа и набор номиналов
были сохранены такими же, как
до 1917 года, исключая монеты в
1/2 и 1/4 копейки, но уже через год

Серебряный рубль 1922 года.

павших из-за границы,
вызвали необходимость наведения порядка в денежном обращении. Реформой 1947 года были
введены в обращение «Билеты Государственного Банка СССР» и «Государственные казна-
чейские билеты» нового образца. Прекратил своё существование червонец. Порядок обмена
старых денег на новые был таким, что «заработанные» на спекуляции и другими, обычно
неправедными, способами большие деньги значительно потеряли в весе, а небольшие сред-
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ства честных тружеников остались без потерь. Одновременно была '
отменена карточная система на товары первой необходимости. Вся
разменная монета была сохранена в обращении.

К 1958 году была подготовлена денежная реформа с деноми-
нацией, изменяющая масштаб цен в 10 раз, что приводило к об-
легчению денежных расчётов и уменьшению денежной массы в
обращении. Огромными тиражами были отчеканены новые мо-
неты (видимо, были изготовлены и новые бумажные деньги, но
до нас не дошли не только их образцы, но и даже само упомина-
ние об их существовании). Монеты даже успели развезти по от-
делениям банков, но по неизвестной пока причине проведение
реформы было отложено, а изготовленные монеты переплавле-
ны. Только небольшое их количество из периферийных банков
каким-то образом просочилось в обращение. Все монеты 1958
года в настоящее время являются редкими. Реформа состоялась
только в 1961 году. Мельхиоровая монета была заменена медно-
никелевой, а бронзовая - латунной. Из старых монет остались в
обращении только самые младшие - 1,2 и 3 копейки. В таком
виде денежная система сохранилась почти до конца СССР - до
1991 года. В 1965 году были выпущены первые советские юби-
лейные монеты - рубли, посвященные 20-летию победы советс-
кого народа в Великой Отечественной войне. Выпуск юбилейных
и памятных монет продолжался до конца 1991 года. Всего было
выпущено 68 видов таких монет номиналами от 10 копеек до 5
рублей. О памятных «монетах» из драгоценных металлов смотри
статью «Некоторые вопросы коллекционирования российских мо-
нет».

5. Денежное обращение в 1991-2000 годах. Экономика ог-
ромной страны неудержимо катилась к полному развалу. Непро-
думанные реформы правительств Н.И. Рыжкова и B.C. Павлова
при общем руководстве М.С. Горбачёва привели к политическо-
му и экономическому банкротству государства. Многие товары
исчезли из свободной продажи, появились талоны на сахар, алкогольные
напитки, на многие товары первой необходимости. Появились специальные
визитные карточки покупателя, без которых в магазинах не обслуживали.
Люди стали делиться на «своих» и «чужих». Деньги постепенно переставали
быть деньгами, ибо без талонов на них купить по государственным ценам
что-либо стало трудно. За то у спекулянтов и мошенников разных сортов
было всё. Начала раскручиваться инфляция. Это привело к необходимости
изменения денежной системы. 23 января 1991 года неожиданно, с расчётом
на эффект внезапности (который полностью оправдался), был произведён
обмен самых крупных денежных знаков - билетов достоинством в 50 и 100 рублей. На всю процедуру обмена отводилось
всего 3 дня, причём обмен сам по себе не был свободным. Многие честные и нечестные люди сильно пострадали от этого
мероприятия, в выигрыше осталось государство и те люди, которые из доверенных источников знали о реформе заранее.
Затем были введены в обращение новые банкноты достоинством в 200, 500 и в 1000 рублей,
а также новые монеты, на которых вместо герба СССР помещалось название эмитента - «Го-
сударственный Банк СССР». Выпуск этих монет часто связывают с ГКЧП (Государственным |
Комитетом по чрезвычайному положению), однако это утверждение не имеет под собой ни-
каких оснований. ГКЧП находился у власти всего 4 дня, с 19 по 22 августа 1991 года, и вряд
ли у него было время и желание заниматься организацией выпуска новых монет, тем более,
что за такой короткий срок это и невозможно. Совершенно ясно, что выпуск новых монет был
подготовлен правительством B.C. Павлова, а совпадение их выпуска по времени с «опереточ-
ным» «путчем» чисто случайно.

Прекращение существования СССР и дальнейшее увеличение инфляции привело к необходимости появления новых
монет с новой символикой. Ситуация была парадоксальной: на новых монетах помещался российский герб Временного
Правительства 1917 года, в то время, как в «новой» России Государственного Герба ещё не было. Псевдорыночные «ре-
формы», проводившиеся правительством Е.Т. Гайдара, способствовали раскручиванию инфляции в астрономическом
масштабе. В дальнейшем она приняла такие размеры (в начале 1996 года была выпущена банкнота достоинством в 500000
рублей!), что чеканка новой монеты просто не поспевала за ней, и с 1995 года была прекращена. С проведением деноми-
нирующей в 1000 раз реформы 1998 года в обращение вернулась монета. Это были уже новые монеты образца 1997 года,

Государственный казначейский билет 1 рубль 1947 года.

2 рубля 1958 года -
монета не состоявшейся реформы.

5 рублей 1991 года
Государственного банка

СССР. Уменьшено.
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Егор Тимурович Гайдар.
Министр финансов России

в 1991 -1992 гг.

500 тысяч рублей 1995 года. Инфляция, как в 1920-х годах.

которыми мы пользуемся и сейчас. К 200-летию со дня рождения А.С.
Пушкина в обращение была выпущена памятная монета достоинством в
один рубль, что продолжило хорошую традицию выпуска памятных мо-
нет в советское время. К 55-летию победы над фашистской Германией в

2000 году были выпущены памятные монеты достоинством в 2 и в 10 рублей. На
аверсе 10-рублёвой монеты изображена
репродукция фотографии батальонного
комиссара Ерёменко, поднимающего бой-
цов в атаку, напечатанной в газете «Прав-
да» в июле 1941 года. На аверсах 2-рублё-
вых монет изображены композиции, сим-
волизирующие города-герои Москву, Ле-
нинград, Сталинград, Новороссийск,
Тулу, Смоленск и Мурманск.

В XXI век Россия вступила с монет-
ной системой, принятой Петром Великим 300 лет назад.

Памятные рубли, посвященные
А.С. Пушкину. 1984 И 1999 ГОДЫ.

Монеты постсоветской России.
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ДАТИРОВКА МОНЕТ 1700-1722 ГОДОВ

Российские монеты чеканки до 1722 года включительно часто имеют датировку не привычными нам арабскими
цифрами, а старославянскими буквами - кириллицей. Для удобства пользования в настоящем разделе приводится пере-
вод старославянских дат в современные. Необходимо добавить, что до 1700 года счёт лет в России вёлся не от рождества
христова, а от сотворения мира, поэтому на монетах чеканки до 1700 года даты проставлены от сотворения мира, на
монетах 1700 встречаются оба варианта (всё это касается только копеек дореформенного образца, на всех новых монетах
дата указана от рождества христова). На части легковесных полушек 1720 и 1721 годов дата проставлена по смешанному
варианту, например: 1720= 17К, 1721 = 17К1. Датировка монет 1700-1722 годов представлена в таблице:

Для 1700 года первый вариант написания даты (CN= 208 = 7208 лет от сотворения мира = 1700) проставлялся только
на копейках дореформенного образца. Все остальные варианты написания дат встречаются на всех монетах нового типа
и на копейках дореформенного образца 1700-1718 годов.
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МОНЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Для чеканки монет в разное время применялись различные металлы и их сплавы.
В период 1700-2000 годов в России применялись следующие виды монетных металлов:
1. Золото. Химический символ Аи. Плотность 19,32 г/см3, температура плавления 1063°С. Мягкий металл красивого

жёлтого цвета. Обладает хорошими литьевыми качествами, пластичностью, ковкостью. Химически очень стойко, не раство-
ряется в кислотах и щелочах. Не изменяется на воздухе. Растворяется в царской водке, в ртути и в некоторых комплексо-
образующих растворах, например в цианидах. Устойчиво к внешним воздействиям. Имеет высокую стоимость. Приме-
нялось для чеканки монет крупного достоинства. Из-за низкой механической прочности обычно применяется в виде
различных сплавов, чаще всего с медью, значительно повышающей твёрдость и стойкость к истиранию. Содержание
золота в сплаве определяется пробой. В России и в СССР до 1927 года проба выражалась в золотниковой форме, т.е. в
количестве золотников (4,266 грамма) чистого золота в 1 фунте (96 золотников = 409,5 грамма) сплава. Например, 88
проба означает содержание 88 золотников чистого золота в фунте сплава. С 1927 года применяется метрическое выраже-
ние пробы, т.е. количество весовых частей чистого золота в 1000 частях сплава. Перевод золотниковой пробы в метричес-
кую производится делением на коэффициент 0,096. Так, 88 золотниковая проба соответствует (88:0,096 = 917) девятьсот
семнадцатой (917°) метрической. Обратный перевод производится умножением метрической пробы на этот же коэффи-
циент. Например, девятисотая метрическая проба (900°) соответствует (900 х 0,096 = 86,4) или 86 2/5 золотниковой.
Для двухкомпонентных сплавов Au/Cu пробу золота, зная плотность сплава, можно рассчитать по формуле D = 1,851 -
16,43/р (проба D выражена в долях от целого, например: D = 0,979 означает метрическую пробу 979°; р - плотность
сплава в г/см3). Соответственно, плотность сплава в зависимости от пробы рассчитывается по формуле
р = 16,43/(1,851-D) (г/см3).

В российской и советской монетной чеканке применялись следующие пробы золота:
94 2/3 (986°) - в 1796-1805 годах,
94 1/10 (980°)-в 1712-1716 годах,

(979°)-в 1757-1796 годах,
(969°)-в 1701-1711 ив 1729-1748 годах,
(917°)-в 1755-1796 и в 1817-1885 годах,

86 2/5 (900°) - в 1886-1911 и в 1923 годах,
75 (781°)-в 1718-1728 годах.

Подробные данные о пробе монет каждого выпуска приводятся в тексте каталога.
2. Серебро. Химический символ Ag. Плотность 10,5 г/см3, температура плавления 961°С. Мягкий металл красивого

серебристого цвета. Обладает высокой пластичностью, ковкостью. Хорошо штампуется. Литьевые качества серебра не-
высокие. Химически менее стоек, чем золото. Растворяется в азотной кислоте и некоторых других соединениях. На воз-
духе в присутствии сероводорода окисляется с образованием патины чёрного цвета, предохраняющей металл от дальней-
шего окисления. Значительно твёрже золота. Из-за невысокой твёрдости и стойкости к истиранию в монетном деле при-
меняется в виде сплавов, главным образом с медью, значительно повышающей его механические характеристики (редко
применялась другая лигатура, например мышьяк, в 1726-1727 годах). Содержание чистого серебра в сплаве выражается
пробой, которая рассчитывается аналогично расчёту пробы для золота. Серебряные сплавы низкой пробы (48 и ниже), а
также чеканенную из них разменную монету обычно называют биллоном. Для двухкомпонентных сплавов Ag/Cu пробу
серебра, зная плотность сплава, можно рассчитать по формуле D = 6,481 - 57,56/р (проба D выражена в долях от целого,
например: D = 0,729 означает метрическую пробу 729°; р - плотность сплава в г/см3). Соответственно, плотность сплава
в зависимости от пробы рассчитывается по формуле р = 57,56/(6,481 - D) (г/см3).

В российской и советской монетной чеканке применялись следующие пробы серебра:
86 2/5 (900°)-в 1886-1915 и в 1921-1927 годах,

(875°)-в 1704-1707 годах,
83 1/3 (868°) - в 1886-1915 годах,

77 (802°)-в 1710, 1731-1761 годах,
(750°)-в 1710,1726, 1762-1796 и в 1860-1866годах,
(729°)-в 1718-1730 годах,
(604°)-в 1712-1714 годах,
(500°)-в 1867-1917 и в 1921-1931 годах,

42 и ниже (437°и ниже) - в 1726-1727 годах,
38 (396°)-в 1713,1714 и в 1718 годах.
12 и ниже (125° и ниже)-в 1714 году.

3. Платина. Химический символ Pt. Плотность 21,45 г/см3, температура плавления 1759°С. Твёрдый малопластич-
ный металл серо-серебристого цвета. Очень стоек в химическом отношении. Растворяется только в царской водке. Обла-
дает высокими механическими свойствами. На воздухе не изменяется даже под воздействием высокой температуры. При
изготовлении платиновых кружков для монет впервые в мире был применён метод порошковой металлургии. В монетном
деле России применялась неочищенная платина, поскольку методики разделения металлов платиновой группы в то время
ещё не существовало.

Из платины чеканились монеты различных достоинств в 1828-1845 годах.
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4. Медь. Химический символ Си. Плотность 8,88 г/см3, температура плавления 1084°С. Металл красноватого цвета.
Химически менее стоек, чем золото, серебро и платина. На влажном воздухе покрывается патиной различных составов,
обычно предохраняющих его от дальнейшего окисления. В два раза твёрже серебра и в три раза твёрже золота. Хорошо
прокатывается и штампуется. В монетном деле применялась неочищенная медь. С изобретением гальванических спосо-
бов очистки применение неочищенной меди было запрещено в законодательном порядке (чисто экономический запрет:
расходы на электролитическую очистку меди значительно ниже стоимости попутно добываемых редких металлов, в том
числе серебра, и иногда золота. Кроме того, с началом массового использования меди в электротехнике очень важными
стали лучшие показатели электропроводности очищенной меди).

В России и в СССР разменная медная монета регулярной чеканки выпускалась с 1700 по 1928 год, после чего с 1926
года стала заменяться бронзовой.

5. Алюминиевая бронза (95% меди, 5% алюминия). Сплав жёлтого цвета, твёрже чистой меди. Стоек к истиранию и
внешним агрессивным воздействиям.

Применялся в СССР для чеканки разменной монеты в 1926-1957 годах.
6. Латунь. Медно-цинковый сплав желтовато-зелёного цвета. Твёрже чистой меди. Химически и механически менее

стоек, чем алюминиевая бронза.
Применялась в СССР для чеканки разменной монеты в 1958-1991 годах, в России-в 1992-1993 и с 1997 года.
7. Мельхиор. Сплав красивого серебристого цвета на никелевой основе, содержащий добавки меди и цинка. Меха-

нически и химически стоек.
Применялся в СССР для чеканки разменной монеты в 1931-1957 годах.
8. Медно-никелевый сплав. Сплав серебристого цвета с зеленоватым оттенком. Химически и механически менее

стоек, чем мельхиор.
Применялся в СССР для чеканки разменной монеты в 1958-1991 годах, а также для чеканки памятных и юбилейных

монет в 1965-1991 годах. Состав сплава для последних в 1975 году был изменён (вероятно, повышено содержание нике-
ля, что придало ему лучший внешний вид и более высокие механические свойства.). Также применялся в России для
чеканки разменной монеты в 1992-1993 и с 1997 года. В разные годы состав сплава менялся.

9. Сталь или другой металл, плакированные (покрытые) сплавами жёлтого или серебристого цвета.
Применялись в СССР для чеканки 10-копеечных монет Государственного банка СССР в 1991 году и в России для

чеканки разменной монеты в 1992-1996 (датировка-1992-1993 года)ис 1997 года.

Некоторые монеты в 1991-2000 годах чеканились биметаллическими, т.е. составными из внешнего кольца из одного
металла и вставкой из другого (для этой цели использовались медно-никелевый сплав и латунь). В СССР биметалличес-
кими изготавливались 10 рублей Государственного банка СССР 1991 и 1992 годов, а в России-50 и 100 рублей 1992 года
и юбилейные 10 рублей 2000 года.

Для изготовления пробных монет применялось несколько десятков различных сплавов, использованных в процессе
подбора металла для регулярной чеканки. Особенно большое количество разных сплавов было использовано для проб-
ных монет 1956 года.
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ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ И РЕМЕДИУМ
Правительственными решениями устанавливался нормативный вес, а для монет из драгоценных металлов также и

проба сплава. Именно эти характеристики, а также ремедиум - установленные этими же решениями величины допускае-
мых отклонений от нормы в ту или иную сторону, определяли монетный доход - прибыль государства от эксплуатации
монетной регалии. Государственные интересы требовали постоянного контроля за соблюдением этих величин потому,
что превышение пробы металла или веса монет снижало доход государства, а снижение этих характеристик могло приве-
сти к нежелательной утрате доверия населения к выпускаемой государством монете, снижению государственного пре-
стижа. Поэтому весовой контроль являлся необходимым и немаловажным звеном в монетном производстве. Правила
весового контроля для разных категорий монет были разными.

Для монет из драгоценных металлов правительственными решениями устанавливался нормативный вес и (начиная с
1718 года) проба металла. Например, Сенатский указ от 23 марта 1746 года устанавливал чеканить гривенники на сумму
16 рублей 94 копейки из 1 фунта серебра 77 пробы, а Именной указ от 17 февраля 1817 года - 5-рублёвики на 312 рублей
88 и 8/9 копейки из 1 фунта золота 88 пробы. Величина весового допуска составляла для серебряных монет в середине
XVIII века следующую величину: для отдельно взвешиваемых монет - рубля с нормативной массой 24 грамма - 0,4
грамма, для полтин с нормативной массой 12 граммов - 0,26 грамма, для монет достоинством от 25 до 10 копеек -0,18
грамма. При взвешивании вместе монет любых номиналов на сумму 100 рублей допускаемое отклонение составляло
12,80 грамма, на сумму 1000 рублей - 63,99 грамма. Для золотых 5-рублёвиков с нормативной массой 6,54 грамма в XIX
веке - при отдельном взвешивании монеты - 0,04 грамма, при одновременном взвешивании 62 монет - 0,53 грамма. Как
индивидуальное, так и групповое взвешивание монет производилось выборочно из каждой партии. При обнаружении
хотя бы одной монеты, выходившей за границы допуска, браковалась вся партия, что влекло серьёзные наказания на
виновных. Поэтому для монет из драгоценных металлов отклонения, выходящие за пределы допуска, встречаются до-
вольно редко. Что касается пробы сплава, отклонения от нормативной зафиксированы только для низкопробных полупол-
тин и гривен 1726-1727 годов. Для остальных типов монет из драгоценных металлов отклонения от установленной реме-
диумом пробы сплава не обнаружены.

Иначе обстояло дело с медными монетами. Для них всегда устанавливался нормативный вес при совместном взвеши-
вании группы монет. Так, для монет 10-рублёвой стопы образца 1730 года, при взвешивании любых номиналов на сумму
в 100 рублей допускаемое отклонение составляло 1,638 кг, или 1% от нормативной массы. Позднее, для монет 16-рублё-
вой стопы, допускаемые отклонения зависели от номинала и составляли для пятаков, двухкопеечников и копеек 0,819 кг,
для денег и полушек -1,638 кг при взвешивании партии на сумму 100 рублей. Это различие было обусловлено тем, что
для мелких монет труднее было соблюсти указанные требования. Такие правила взвешивания медных монет оставляли
почву для злоупотреблений при «своевременном» обнаружении несоответствия веса партии монет нормативному. Такие
партии обычно незаконно «исправлялись» при помощи специально изготовленных монет большей или меньшей массы.
Подробнее об этом смотри статью «Некоторые вопросы коллекционирования российских монет».
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ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГУРТА МОНЕТ

Гуртовое оформление российских и советских монет XVIII-XX веков весьма разнообразно. Неоднократное измене-
ние его, одновременный выпуск монет с разным гуртовым оформлением на разных, а иногда и на одном монетном дворе
породил некоторую путаницу, как в понимании этого вопроса, так и в содержании некоторых каталогов. Очень часто
создатели каталогов не уделяли этому вопросу должного внимания, что привело к многочисленным ошибкам и неточно-
стям. Необходимо прояснить важность точного знания видов оформления гурта на российских монетах. Помимо выявле-
ния новых разновидностей, эти знания существенно помогают в некоторых случаях опознать подделки, новоделы и ко-
пии. В данной главе приводятся виды оформления гурта на российских и советских монетах. Цифровое обозначение
гуртов сохранено в соответствии с общепринятым в отечественной нумизматической литературе.

О-Гладкий гурт. На монетах XVIII века часто встречается гладкий гурт, оформленный очень некачественно. Види-
мо, гурчение этих монет не выполнялось вовсе, что позволяет выделить их в особую группу монет с неоформленным
гуртом, однако, в силу традиций отечественной нумизматической литературы, мы не будем этого делать, а только ограни-
чимся указанием на их существование.

1 - Шнуровидный гурт с наклоном насечки вправо. Рисунок гурта образован косыми чёрточками с наклоном
вправо. Рубль 1778 СПБ0Л № 1982

2 - Пунктирный гурт. Рисунок гурта образован точками (на части тиража разменных серебряных монет 1861 года
иностранной чеканки) или наклонёнными влево чёрточками на гладком поле.

а) 10 копеек 1861 СПБ №2662

б) 20 копеек 1852 СПБ-ПА № 2308

3-Рубчатый гурт. Рисунок гурта образован вертикальными чёрточками. 5 копеек 1876 ЕМ № 1452

4 - Гуртовая надпись. До 1805 года включительно выполнялась выпуклым шрифтом, начиная с 1807 года - вдавлен-
ным. Монеты с датами до 1807 года с вдавленной гуртовой надписью являются новоделами или подделками. Содержание
гуртовых надписей дано в соответствующих разделах каталога.

а) Надпись выполнена выпуклым шрифтом. Рубль 1727 № 1547

б) Надпись выполнена вдавленным шрифтом. Рубль 1825 СПБ-ПД №2192

5 - Сетчатый гурт. Рисунок гурта образован переплетающимися в виде косой сетки выпуклыми линиями. Имеет
много разновидностей по размеру, наклону и форме переплетения сетки. На медных пятаках 1723 года внутри ячеек
сетки находятся выпуклые трилистники,

а) 5 копеек 1723 №108

б) 5 копеек 1725 М Д № 111

6-Шнуровидный гурт с наклоном насечки влево. Рисунок гурта образован косыми чёрточками с наклоном вле-
во. Полтина 1777 СПБ-0Л № 1921

7 - Узорный гурт первого типа. Рисунок гурта образован составленными из двух уголков прямоугольниками. На
гурте также находится знак минцмейстера. 5 рублей 1903 АР № 3286
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8-Узорный гурт второго типа. Рисунок гурта образован выпуклыми кольцами с выпуклыми точками внутри их.
Копейка 1728 Москва № 106

8а - Узорный гурт третьего типа. В старых каталогах не отделяется от гурта № 8. Рисунок гурта образован выпук-
лыми по контуру горизонтально расположенными овалами. 2 рубля 1724 № 2985

9 - Узорный гурт четвёртого типа. Рисунок гурта образован выпуклыми дубовыми листьями, расположенными
горизонтально. Рубль 1725 СПБ№ 1548ж

V",

10 - Узорный гурт пятого типа. Рисунок гурта образован выпуклыми по контуру трилистниками, расположенными
горизонтально. Рубль 1735 № 1582

15 - Узорный гурт шестого типа. Рисунок гурта образован выпуклыми листьями сложного начертания, располо-
женными горизонтально. 2 копейки 1795 М-М № 362

18 - Узорный гурт седьмого типа. Рисунок гурта образован вдавленными чередующимися звёздочками и точками
на гладком поле. Юбилейный рубль 1970 года № 528

19 - Узорный гурт восьмого типа. Рисунок образован чередующимися участками гладкого и рубчатого гуртов.
2 рубля 2000 СПМД «Ленинград» № 11

20 - Узорный гурт девятого типа. Рубчатый гурт с двумя вдавленными надписями «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», разделён-
ными звёздочками. 10 рублей 2000 СПМД № 2

Пропущенные номера гуртов принадлежат монетам для национальных окраин России, которые в нашем каталоге не
рассматриваются.
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КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ МОНЕТ

Состояние монеты является одним из важнейших критериев правильной оценки стоимости (важно отметить, что

«состояние» и «сохранность» не одно и то же; «сохранность» учитывает только степень износа монеты после поступле-

ния её в обращение, а ,«состояние», кроме этого, обязательно учитывает и качество её изготовления). Рядовая монета в

отличном состоянии часто стоит дороже, чем даже редкая в плохом или удовлетворительном, даже в пределах одной

категории популярности (о влиянии других факторов оценки смотри статью «Некоторые вопросы коллекционирования

Российских монет»). Поэтому очень важно правильно определить состояние монеты при покупке или обмене. Разношер-

стность определений, применение российских и иностранных категорий состояния, разное толкование одних и тех же

понятий вносит путаницу в практическое решение этого вопроса. Необходимо внести ясность. Поскольку в отечествен-

ной нумизматической литературе нет строгого определения категорий состояния монет, чаще всего пользуются категори-

ями, принятыми в «Standard catalog of WORLD COINS» by Chester Krause and Clifford Mishler. Мы в нашем каталоге тоже

будем придерживаться этой традиции, но при этом укажем на соответствие этих категорий понятиям, бытующим в среде

отечественных коллекционеров. Характеристики категорий состояния приведены в таблице:

Наименование
категории

Proof

Proof-like

Brilliant uncircu-
lated

UNC

XF или E F

VF

F

VG

G

Русская транс-
крипция и перевод

ПРУФ
(высшего качества
изготовления)

Пруф-лайк
(аналог пруф)

Бриллиант анцир-
кулейтед

Анциркулейтед
(не бывшая в об-
ращении монета)

Экстремэли файн
(максимально пре-
красное )

Вэри файн
(очень прекрасное
состояние)

Файн
(прекрасное)

Вэри гуд
(очень хорошее
состояние)

Гуд
(хорошее)

Характеристика категории

Монета чеканена штемпелями с зеркаль-
ным полем и матированным изображени-
ем. Под лупой 2-х кратного увеличения
незаметны дефекты чекана, царапины,
забоины и другие повреждения. Высшая
категория состояния монеты.
То же, что и «Proof», но для монет из
недрагоценных металлов (В настоящее
время категория «Proof» предусматривает
чеканку только в драгоценных металлах).
То же, что и «Proof», но изображение не
матировано, поле не всегда зеркальное.

Монета чеканена обычными неизношен-
ными штемпелями. Под лупой 2-х крат-
ного увеличения незаметны дефекты
чекана, царапины, забоины и другие по-
вреждения. Высшая категория состояния
для большинства монет.
Монета чеканена неизношенными штем-
пелями, однако возможны незначитель-
ные дефекты чекана, микроцарапины от
пребывания в мешках, в том числе види-
мые невооружённым глазом. Чеканочный
блеск полностью сохранён, потерь «то-
варного вида» нет.
Хорошее качество чеканки, однако есть
заметные дефекты: незначительные не-
прочеканы, небольшая потертость вы-
пуклых частей рисунка, незначительные
царапины и забоины; утрачен чеканоч-
ный блеск. При этом «товарный вид»
утрачен незначительно.
Монета имеет значительные дефекты
чеканки и обращения, но все изображе-
ния и надписи видны полностью. Воз-
можны следы чистки. «Товарный вид»
частично утрачен.
Те же дефекты в более значительной сте-
пени: Сохранены контуры всех изобра-
жений, надписи в основном читаемы.
Коррозия поверхности, значительные
следы чистки. «Товарный вид» значи-
тельно утрачен.
Сильные дефекты чекана и обращения:
сохранены основные контуры изображе-
ний, надписи читаемы частично. «Товар-
ный вид» утрачен.

Соответствие
отечественным

категориям
Полированная

Полированная

Улучшенного
качества

Отличное
состояние

5+

Отличное
состояние
5 или 5-

Очень хорошее
состояние
4+ или 4

Хорошее
состояние
4 или 4-

Удовлетвори-
тельное

3

Плохое
3- или 2

Примечания

Большинство монет этой
категории качества чекани-
лось для коллекционеров,
однако, в середине XIX века
производилась чеканка и
для обращения.

Известны случаи выпуска в
обращение монет этой кате-
гории качества.
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Поражает разность в названии одних и тех же категорий качества у нас и «у них, на западе». Воистину, что для «них»
хорошо, то для нас плохо. Эту разницу стоит иметь в виду при работе с иностранными каталогами, переведёнными на
русский язык. Часто этот перевод не учитывает различие значения характеристик состояния, что может привести к оши-
бочной оценке коллекционного материала (характерным примером является аукционный каталог «Русские монеты из
коллекции Ирвина Гудмана», переведённый на русский язык без учёта этого различия).

Следует заметить, что оценку состояния необходимо производить отдельно для каждой из сторон монеты и гурта, при
этом, в случае разности этих оценок, категорию состояния всей монеты, как правило, относят к низшей из состояний
сторон с поправкой на состояние гурта. Обычно состояние гурта, особенно для низших категорий, меньше отражается на
общей оценке состояния монеты, чем состояние аверса и реверса. Ещё очень важно отметить влияние «грубых» дефектов
на оценку состояния монеты. Глубокие царапины, забоины, вмятины и, тем более отверстия снижают оценку очень зна-
чительно. Например, монета с общим состоянием VF, имеющая заметную глубокую царапину на поле, забоину с повреж-
дением даты или других определяющих деталей изображения, вряд ли может оцениваться выше категории VG - F. Ещё
больше на оценку состояния влияют отверстия. Многие коллекционеры вообще отказываются приобретать такие моне-
ты, остальные же платят за них чисто символические суммы. На мой взгляд, в коллекцию можно положить и монету с
отверстием, но только в том случае, если целая недоступна из-за высокой редкости или цены. А вообще, каждый коллек-
ционер сам определяет минимальную для себя категорию состояния монет, помещаемых в своё собрание.



ГРАВЁРЫ И МЕДАЛЬЕРЫ - авторы штемпелей мемориальных и некоторых других монет

Герхард Гаупт. Автор части ранних портретных штемпелей золотых и серебряных монет Петра I. Штемпеля метил
литерой «Н».

Соломон Гуэн. Автор части ранних портретных штемпелей золотых и серебряных монет Петра I. Штемпеля метил
литерой «G».

Осип Калашников. Автор портретных штемпелей монет Петра I 1718-1725 годов и части монет Екатерины I. Часть
штемпелей 1718-1725 годов помечены литерами «ОК» или «КО» (Атрибуция Р. Зандера).

Антон Шульц. Резал и руководил изготовлением штемпелей рублей и полтин 1730-1734 годов. Штемпеля не метил.
Вероятнее всего, является автором портретных штемпелей Петра II, и возможно, «солнечных» рублей Петра I (Атрибуция
двух последних по данным Р. Зандера).

Иван Васильев. Копировал штемпеля А. Шульца. С 1734 года создал ряд штемпелей рублей и полтин (в массовой
чеканке - тип 1735 года). Штемпеля не метил, за исключением одного штемпеля 1734 года, помеченного литерой «В» в
обрезе рукава. Атрибуция не бесспорна.

Иоганн Карл Гедлингер. Резал штемпеля рубля 1736 года и не дошедшего до нас червонца. Штемпеля не метил.
Лукьян Дмитриев. Резал штемпеля рублей 1737 года, копируя штемпеля Гедлингера, а также резал штемпеля руб-

лей и полтин 1737-1740 годов, используя за образец портрет, созданный Гедлингером. Штемпеля не метил.
Жан-Антуан Дасье. Резал штемпеля 10-рублёвика и рубля 1757 года. Штемпеля не метил.
Бенджамин Скотт. Резал штемпеля золотых монет достоинством 5 и 10 рублей 1755-1759 годов, рублей 1754-1757

годов и полтин 1754-1761 годов. Большинство штемпелей помечены знаком «BS» в нижней части портрета. Часто знак
гравёра плохо заметен.

Самойло Юдин. Резал штемпеля червонца 1757 года и некоторых рублей 1758 Елизаветы и 1762 года с портретом
Петра III. Портретные штемпеля метил литерами «Ю» или «СЮ». Автор большинства штемпелей оборотных сторон
серебряных монет Екатерины II.

Тимофей Иванов. Автор штемпелей рублёвиков 1757-1761 годов и большинства золотых и серебряных монет 1762-
1796 годов. Большинство штемпелей помечено буквами «ТИ» или «ТI».

Василий Климов. Автор штемпелей серебряных рублей Московского монетного двора 1770 и 1775 годов. Часть
портретных штемпелей помечено литерами «ВК» (Атрибуция Р. Зандера).

Генрих Губе. Автор штемпелей памятных монет: рубля 1834 (помечены «GUBE F.» -GUBE FECIT- резал Губе.),
рубля и полуторарублёвика 1839 года (помечены «Н. GUBE F.» - Н. GUBE FECIT - резал Г. Губе), рубля 1841 года
(помечены «РЕЗАЛ ГУБЕ»).

Александр Лялин. Автор штемпеля аверса памятного рубля 1859 года (помечен «А. ЛЯЛИН».) Также является
автором штемпелей серии пробных серебряных монет 1858 года нового образца, с орлом «немецкого» типа, утверждён-
ного императором и использованного в массовой чеканке с 1859 года.

Василий Алексеев. Автор штемпеля реверса памятного рубля 1859 года (помечен «ВА»).
Леопольд Штейнман. Автор штемпелей «коронационного» рубля 1883 года. Штемпель аверса помечен литерами

«ЛШ» в обрезе шеи портрета.
А.Г. Грилихес (отец). Автор штемпелей реверса всех портретных монет массового выпуска 1886-1915 годов, а также

реверса памятного рубля 1913 года. Штемпеля (кроме золотых 5-рублёвиков 1895-1911 годов) метил литерами «АГ» под
задней ногой коня Святого Георгия.

А.А. Грилихес (сын). Автор штемпелей аверса портретных золотых и серебряных монет 1886-1894 годов, обеих
сторон памятных рублей 1898 и 1912 года с памятником Александру III. Штемпеля памятных монет и некоторых 5-
рублёвиков 1887-1892 годов помечены литерами «АГ».

М.А. Скудное. Автор аверса памятного рубля 1912 года, посвященного 100-летию Отечественной войны 1812 года.
Штемпель автором не помечен.

А.Ф. Васютинский. Автор штемпелей аверса золотых и серебряных портретных монет 1895-1915 годов, а также
аверса памятного рубля 1913 года. Штемпель этого рубля является уменьшенной копией штемпеля памятной медали
работы медальера М. Керзина. Штемпеля не метил. А.Ф. Васютинский является автором штемпелей червонца 1923 года
(по скульптуре И. Шадра «Сеятель»), рубля и полтинника 1924 года (по рисункам графика С.Н. Грузенберга), рисунков
первых монет РСФСР и мельхиоровых монет образца 1931-1934 годов, рисунка аверса монет образца 1935 года. Под его
непосредственным руководством созданы бронзовые монеты образца 1926 года. В 1922 году удостоен звания «Герой
труда» (А. Гдалин, Д. Робинсон. «Первый медальер Советской России»).

П.Г. Стадницкий. Автор обоих штемпелей памятного рубля 1914 года. Штемпеля для массовой чеканки не метил,
однако первоначальный вариант штемпеля аверса имел литеры «ПС».

В настоящем перечне не указаны авторы штемпелей пробных, сувенирных и других монет, не рассматриваемых в
каталоге.
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ПЕРЕЧЕНЬ МОНЕТНЫХ ДВОРОВ, ЧЕКАНИВШИХ РОССИЙСКИЕ МОНЕТЫ

Российские монеты чеканились на постоянных (штатных), временных (открывавшихся на период массовой чеканки
или перечеканки) и иностранных монетных дворах, выполнявших заказы российского правительства. Также некоторые
иностранные монетные дворы чеканили фальшивые русские монеты для нужд своих правительств. В настоящий пере-
чень включены только те монетные дворы, на которых чеканились российские монеты общегосударственного типа.

I. Штатные монетные дворы:
1. Красный (Китайский. Старый) монетный двор. Располагался в Москве у Воскресенских ворот. Работал с неболь-

шими перерывами с 1697 по 1797 год.
Чеканил дореформенные копейки Петра I. С началом реформы чеканил общегосударственные золотые, серебряные и

медные монеты, а также ряд монет различных специальных выпусков.
Обозначения на монетах:

КД - Красный двор.
ММД - Московский монетный двор.
ММ - Московская монета (в 1758-1795 годах).
КРАСНОГО ДЕНЕЖНОГО ДВОРА - гуртовая надпись.
МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА - гуртовая надпись.
ЕЯ I. В. МОСКОВСКОГО ДВОРА - гуртовая надпись.
МОСКОВСКОГО ДВОРА - гуртовая надпись в 1722-1727 годах.
БК - на гривнах и части алтынов в 1704-1711 годах, в знак того, что находился в ведении Приказа Большой казны.
ЕМ - (Екатеринбургский монетный двор) на монетах «павловского перечекана», датированных 1791,1793 и 1794 годами.

2. Кадашевский (Монетный денежный. Адмиралтейский. Военно-Морской. Замоскворецкий. Хамовный) монетный
двор. Располагался в Москве в Кадашевской слободе. Работал с 1701 по 1737 год.

Чеканил копейки дореформенного образца, а также общегосударственные золотые, серебряные и медные монеты.
Обозначения на монетах:

МД - Монетный двор.
МДЗ - монетного двора завод.
ММ - Московская монета (в 1730 году).
М-Москва.
МОСКВА.
МОНЕТНОГО ДЕНЕЖНОГО ДВОРА - гуртовая надпись.
МОНЕТНОГО ДВОРА - гуртовая надпись.
ДЕНЕЖНОГО ДВОРА - гуртовая надпись.
МОСКОВСКОГО ДВОРА - гуртовая надпись в 1728-1730 годах.
БК - на части медных копеек 1713 года в знак того, что в это время он находился в ведении Приказа Большой казны.

3. Набережный медный монетный двор. Располагался в Москве на территории Кремля. Работал с 1699 по 1727 год.
Чеканил общегосударственные медные монеты.
Обозначения на монетах:

НД - Набережный двор.
НДЗ - Набережного двора завод.
НДД - Набережный денежный двор.
БК - на всех копейках 1704-1712 годов и на части копеек 1713и 1716-1718 годов в знак того, что в эти годы находился в
ведении Приказа Большой казны.

4. Новый монетный двор. Располагался в Москве в здании бывшего Земского приказа на Красной площади. Работал
с 1700 по 1717 год.

Чеканил только копейки дореформенного образца.
Собственного обозначения не имел.
5. Московский монетный двор Гознака. Расположен в Москве. Основан в 1942 году. Основной продукцией Московс-

кого монетного двора были государственные награды и нагрудные знаки. С 1977 года чеканил «монеты» из драгоценных
металлов, посвященные Московской олимпиаде, а позднее и общегосударственные монеты для обращения.

Обозначения на монетах:
ММД-Московский монетный двор. ... , .
М - Москва.

6. Петербургский (с 1914 года - Петроградский, с 1924 года - Ленинградский, с 1997 года - Санкт-Петербургский)
монетный двор. Располагался в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости. С августа 1941 по конец 1942 года рабо-
тал в эвакуации в городе Краснокамске Пермской области. В Ленинграде возобновил работу в конце 1942 года. Работал в
1724-1728,1738-1799,1807-1917годахис 1921 года.

Чеканил общегосударственные золотые, серебряные, платиновые и медные монеты, а также различные монеты спе-
циальных выпусков и фальшивые иностранные монеты. В советское время чеканил монеты всех типов и номиналов, а
также изготовлял государственные награды, памятные и сувенирные изделия разных видов, нагрудные знаки и другую
продукцию.
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Обозначения на монетах:
СПБ - Санкт-Петербург (в 1724-1796, 1807-1914годах).
СПМ - Санкт-Петербургская монета (на медных монетах 1763-1788 и в 1849 годах).
СП - Санкт-Петербург в 1798 году.
СМ - Санкт-Петербургская монета - в 1797-1799 годах.
С. ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА - гуртовая надпись.
ЕМ - (Екатеринбургский монетный двор) на монетах «павловского перечекана», датированных 1791, 1793 и 1794 годами.
Литеры «БМ» (Банковская монета) на аверсе некоторых монет 1796 года не являются обозначением монетного двора.
ЛМД - Ленинградский монетный двор.
Л-Ленинград.
С.П. - Санкт-Петербург.
СпМД - Санкт-Петербургский монетный двор.

7. Екатеринбургский монетный двор. Располагался в Екатеринбурге на территории нынешнего Исторического скве-
ра. Работал с 1727 по 1876 год.

Чеканил общегосударственные медные монеты.
Обозначения на монетах:

ЕКАТЕРИНБУРГ - на квадратных «платах» в 1725-1727 годах.
ЕМ - Екатеринбургская монета.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ДВОРА - гуртовая надпись на монетах 1755-1761 годов и на монетах, перечеканенных из них.

8. Сестрорецкий монетный двор. Располагался в г. Сестрорецке на оружейных заводах. Работал с 1757 по 1778 год.
Чеканил общегосударственные медные монеты и пробные «сестрорецкие» рубли.
Обозначения на монетах:

СМ - Сестрорецкая монета.
СЕСТРОРЕЦКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА - гуртовая надпись на пробных рублях.

9. Сузунский монетный двор. Располагался в посёлке Сузун на базе Нижне-Сузунского медеплавильного завода. Ра-
ботал с 1766 по 1847 год.

Чеканил Сибирские монеты в 1766-1781 годах и общегосударственные медные монеты в 1781 -1847 годах.
Обозначения на монетах:

КМ - Колыванская монета в 1781-1830 годах.
СМ - Сузунская монета в 1831 -1847 годах.
Гуртовая надпись «КОЛЫВАНСКАЯ МЕДЬ» и литеры КМ на Сибирских монетах не являются обозначением монетного
двора.

10. Аннинский монетный двор. Располагался в селе Аннинское Пермской губернии на базе Бабкинского медепла-
вильного завода. Работал с 1789 по 1798 год.

Чеканил общегосударственные медные монеты.
Обозначения на монетах:

AM - Аннинская монета.
11. Таврический монетный двор. Располагался в Ташлыке - пригороде Кафы (Феодосии). Работал в 1787-1788 годах.
Чеканил общегосударственные медные монеты и «монеты» Таврической серии.
Обозначение на монетах:

ТМ - Таврическая монета.
12. Колпинский (Ижорский) монетный двор. Располагался в селе Колпино, на Адмиралтейских Ижорских заводах.

Работал в 1810-1821 годах на правах штатного монетного двора,в 1840-1843 годах- в качестве временного монетного двора.
Чеканил общегосударственные медные монеты.
Обозначения на монетах:

КМ - Колпинская монета - на 2-копеечниках 1810 КМ - МК.
ИМ - Ижорская монета - на монетах 1810-1821 годов.
СПМ - Санкт- Петербургская монета.

13. Варшавский монетный двор. Располагался в Варшаве. Работал (в период нахождения Польши в составе Россий-
ской империи) в 1816-1864 годах. Чеканил монеты для Польши и общегосударственные золотые, серебряные и медные
монеты, а также монеты с двойным обозначением номинала и монеты польского восстания 1831 года.

Обозначения на монетах:
MW - Mennica Warszawska.
ВМ - Варшавская монета.

II. Временные монетные дворы:
14. Плащильная мельница на реке Яузе в Москве. Работал в 1728-1729 годах (изготовление монетных кружков) и в

1734-1736 годах (чеканка монет).
Чеканил общегосударственные медные монеты.
Своего обозначения на монетах не имел.
15. Временный «Коллежский» монетный двор. Располагался на месте первоначального размещения Берг- и Ману-
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фактур-коллегий в Санкт-Петербурге. Работал с 1724 по 1726 год. Чеканил рубли 1724 года и пробные полуполтины 1726
года.

На монетах ставил обозначение Петербургского монетного двора - СПБ.
16. Временный монетный двор в бывших палатах князя Прозоровского в Санкт-Петербурге. Работал в 1736-1737

годах. Чеканил рубли и червонцы 1736 года штемпелями работы И.К. Гедлингера.
Обозначения на монетах не ставил.
17. Временный монетный двор в архиерейском доме в Нижнем Новгороде. Работал в 1762 и в 1796-1797 годах.

Чеканил легковесные медные монеты 1762 и 1796 годов, а также выполнял «павловский перечекан» в 1796-1797 годах.
На монетах «павловского перечекана» ставил обозначение Екатеринбургского монетного двора - ЕМ.
18. Временный монетный двор в бывшем доме ссыльного герцога Э.И. Бирона в Ярославле. Работал в 1762 году.
Чеканил легковесные медные монеты 1762 года.
На монетах обозначения не ставил.
19. Временный монетный двор в селе Поречье Смоленской губернии. Работал в 1762 году.
Чеканил легковесные медные монеты 1762 года.
На монетах обозначения не ставил.
20. Временный Банковский монетный двор. Располагался в здании Ассигнационного банка в Санкт-Петербурге. Ра-

ботал с 1799 по 1805 год. Чеканил общегосударственные золотые и серебряные монеты.
На монетах использовал обозначение Петербургского монетного двора:

СМ - Санкт-Петербургская монета.
СП - Санкт-Петербург.
СПБ - Санкт-Петербург.

21. Завод по обработке цветных металлов Розенкранца в Санкт-Петербурге (после 1918 года - завод «Красный вы-
боржец»). В 1899-1901 годах чеканил медные монеты по заказу российского правительства.

На монетах ставил обозначение Петербургского монетного двора - СПБ.
22. Телефонный завод «Красная заря» в Ленинграде. Чеканил в 1924-1925 годах часть тиража 2-х и 3-х копеечных

монет. Все эти монеты датированы 1924 годом.
На монетах своего обозначения не ставил.
III. Иностранные монетные дворы, чеканившие российские монеты:
23. Страсбургский монетный двор во Франции. В 1861 году по заказу российского правительства чеканил биллоно-

вые разменные монеты.
На монетах ставил обозначение Петербургского монетного двора - СПБ без знака минцмейстера.
24. Парижский монетный двор во Франции. В 1861 и в 1896-1899 годах по заказу российского правительства чеканил

биллоновые и серебряные общегосударственные монеты.
На биллоновых монетах 1861 ставил обозначение Петербургского монетного двора - СПБ без знака минцмейстера.
На рублях и 50-копеечных монетах 1896-1899 годов ставил «звёздочку» в гуртовой надписи.
25. Брюссельский монетный двор в Бельгии. В 1897-1899 годах по заказу российского правительства чеканил сереб-

ряные рубли и 50-копеечники.
, На монетах ставил обозначение в виде двух перевёрнутых «звёздочек», двух «птичек» или «звёздочки» и «птички» в

гуртовой надписи.
26. Бирмингемский монетный двор в Великобритании. В 1896-1898 годах по заказу российского правительства чека-

нил медные монеты.
На монетах ставил обозначение Петербургского монетного двора - СПБ.
В 1924 году по заказу советского правительства чеканил часть тиража медных пятаков 1924 года1.
Своего обозначения на советских монетах не ставил.
27. Лондонский монетный двор в Великобритании. В 1924 году по заказу советского правительства чеканил серебря-

ные полтинники2.
На монетах проставлял инициалы Томаса Роса (Т.Р) в гуртовой надписи.
28. Осакский монетный двор в Японии. В 1916 году по заказу российского правительства
чеканил биллоновые монеты.
На монетах обозначения монетного двора и инициалов минцмейстера не ставил.
29. Монетный двор в городе Авеста в Швеции. В 1788 чеканил фальшивые медные монеты для нужд шведской

армии.
На части монет ставил обозначение Екатеринбургского монетного двора- ЕМ.
1 По данным Д.И. Мошнягина и Н.Я. Дашевского,эти монеты были отчеканены бирмингемской фирмой «Imperial

Chemical Industries». (Статья «Коллекционирование и исследование советских монет». Советский коллекционер № 4.
1966 г.)

2 По данным Д.И. Мошнягина и Н.Я. Дашевского эти монеты были отчеканены на Бирмингемском монетном дворе
(Там же).

В настоящем перечне не упомянуты монетные дворы, чеканившие только монеты специальных выпусков, а в изго-
товлении общегосударственных монет не участвовавшие.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОБНЫХ МОНЕТАХ СССР
Пробные монеты СССР чеканились в процессе подготовки различных изменений внешнего оформления, а также

выбора металла для массовой чеканки. Пробных монет было довольно много типов, однако сведения о большинстве из
них отрывочны и не всегда достоверны. В настоящем каталоге пробные монеты не рассматриваются, но приводится
краткий перечень надёжно известных автору:

3 копейки 1924 года. Обычный тип, но чеканена в бронзе.
Один полтинник 1924 года с гуртовой надписью, выполненной славянской вязью и инициалами - Фома (То-

мас) Рос. Аверс и реверс несколько отличаются от обычных полтинников этого типа: слово «ОДИН» выполнено более
крупными буквами, чем слово «ПОЛТИННИК», отсутствует линейный знак под словом «ПОЛТИННИК». Много менее
значительных отличий от монет стандартной чеканки. Чеканен в Великобритании.

3 копейки 1926 года с аверсом образца 1935 года. Присутствовали в обращении1.
10 копеек 1929 года. Нержавеющая сталь. Вероятно, чеканена в порядке подготовке к замене серебра на недрагоцен-

ные металлы. Оригинальный дизайн аверса и реверса.
50 копеек 1929 года. Бронза. Вероятно, чеканена в порядке подготовке к замене серебра на недрагоценные металлы.

Оригинальный дизайн аверса и реверса. Находились в коллекции Д.И. Мошнягина.
5 копеек 1933 года с аверсом образца 1935 года. Присутствовали в обращении1.
10 копеек 1933 года. Аверс обычного для этого периода типа. Реверс типа мельхиоровых монет образца 1935 года,

но цифры даты вдавленные, а не выпуклые. Находилась в коллекции Сергея Матвеевича Вигилёва. Опубликована в 1955
году С П . Фортинским. Известны и 20 копеек подобного типа, несколько отличающиеся рисунком реверса.

5 копеек 1937 года. Алюминий. Тип повторяет мельхиоровые монеты этого периода. Диаметр 14,8 мм. Вес 0,45
грамма. Гурт гладкий.

3 копейки 1939 года. Железосодержащий сплав белого цвета. Диаметр 24,1 мм. Вес 4,4 грамма. Гурт гладкий.
50 копеек 1941года. Серебро. Известны варианты в других металлах. Тип повторяет мельхиоровые монеты этого

периода.
3 копейки 1946 года с аверсом образца 1948 года. Присутствовали в обращении. Возможно, что эта монета не явля-

ется пробной, а штемпель реверса с датой «1946» использован по ошибке.
1,2,3,5,10,15 и 20 копеек 1947 года. На пробных монетах 1947 года впервые присутствует вариант герба СССР с

16 витками ленты в соответствии с количеством республик, входящих в СССР с 1940 года. В остальном сохранён тип
предыдущих лет.

1,2,3,5,10,15,20 и 50 копеек 1953 года. Несколько вариантов внешнего оформления и металла. Некоторые из них
использованы при разработке пробных монет 1956 года, монет для обращения 1958 года (не выпущенных) и образца
1961 года.

25 копеек 1955 года. Внешнее оформление типа мельхиоровых монет 1948 -1956 годов. Монета свидетельствует о
попытке возобновить чеканку монет этого номинала, прекращённую после 1901 года. Единственный известный экземп-
ляр этой монеты находился в коллекции Д.И. Мошнягина, украденной в 1976 году.

10,15,20 и 50 копеек, 1,2,3 и 5 рублей 1956 года. Чеканились в процессе подготовки реформы. Внешнее оформле-
ние пробных монет 1956 года принято для не выпущенных в обращение монет 1958 года, и с небольшими изменения-
ми-для монет образца 1961 года.

10,15,20 и 50 копеек 1959 года. Внешнее оформление соответствует типу 1958 года. Металл не известен. Возможно,
что они не являются пробными, а продолжают хронологически серию монет 1958 года.

10,15 и 20 копеек 1961 года с реверсом типа латунных монет того же года. Возможно, что эти монеты не являются
пробными. Все известные экземпляры (автор лично видел три 20-копеечные) найдены в обращении.

1, 3 и 5 рублей 1987 года, посвященные 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Их фотогра-
фии ошибочно опубликованы в газетных сообщениях о выпуске. Имеют значительные отличия в рисунке от монет, выпу-
щенных в обращение.

Этот перечень не является полным, даже по известным автору монетам, поскольку такая задача не ставилась, т.к. она
выходит за рамки нашего каталога. Более подробная информация о пробных монетах СССР есть в каталоге А. Федорина
«Монеты Страны Советов», изданной в 1998 году.

1 Монеты 15 копеек 1935 года, 20 копеек 1941 года, 10 копеек 1946 года, 2 копейки 1948 года, 10 копеек 1956 года с
аверсами, не соответствующими году выпуска, вероятно, появились в результате ошибочного использования штемпелей
аверса. 1, 3 и 10 копеек 1957 года с 16 витками ленты в гербе могли появиться и в том случае, если они были отчеканены
в самом начале года, а изменение аверса произошло несколько позже.
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КАТАЛОГ МОНЕТ РОССИИ

MЕДНЫЕ МОНЕТЫ

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1700-1718 годов

Медные монеты 1700-1718 годов чеканились на московских Кадашевском и Набережном монетных дворах из расчё-
та 12,8 рублей из пуда (16380 граммов) меди в 1700-1701 годах, 15,45 рубля из пуда меди в 1701 -1704 годах, 20 рублей из
пуда меди в 1704-1718 годах (до июля 1713 года Набережный монетный двор чеканил монеты из расчёта 19,6 рублей из
пуда меди).

На полушках и денгах обозначение монетных дворов не ставилось. На копейках ставились обозначения МД, МДЗ и
БК (Кадашевский), НД, НДД, НДЗ и БК (Набережный). На части копеек 1705,1707 и 1711 -1713 годов Набережного
монетного двора обозначение не ставилось. Дата на всех монетах этого периода обозначалась кириллицей (смотри ста-
тью «Датировка монет 1700-1721 годов» в разделе «Необходимые справочные данные»). Исключениями являются одна
разновидность копейки 1711 МД с двойным (кириллицей и арабскими цифрами) обозначением даты и некоторые проб-
ные монеты.

У всех монет этого периода большое количество разновидностей по рисунку, размеру и расположению основных
элементов изображения. Эти разновидности в нашем каталоге не рассматриваются. Наличие, форма и размещение деко-

Наиболее подробное описание известных на сегодняшний день случайных разновидностей дано в альбоме-каталоге Б.С.
Юсупова «Монеты Российской империи» (Казань. 1999) и в каталоге того же автора «Российские монеты 1699-1917 гг.»
(Казань. 1995). Также вполне вероятны находки монет с неописанным в настоящем каталоге сочетанием аверса и ревер-
са.

Полполушки1

ТАБЛИЦА № 1
1
1700

гурт

2
0

тираж

3
-

Юсупов

4
250

Петров

5
200

Уздеников

6
РРРР

Krause
VF
7
-

Авторская оценка
F
8
1200

VF
9
2000

XF
10
4000

№№

11
1

Возможно, полполушки 1700 года являются пробной монетой.

Полушка
ТАБЛИЦА № 2
1
1700 «ПОЛУ-ШКА»
1700 «ПО-ЛУШКА»
1701 «ПО-ЛУШКА»
1702 «ПОЛУ-ШКА»
1702 «ПО-ЛУШКА»
1703 «ПО-ЛУШКА», «ЦАРЬ ПЕТР
АЛЕКСЕЕВИЧ»
1703 «ПО-ЛУШКА», «ЦАРЬ И
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ПЕТР
АЛЕКСЕЕВИЧ»
1704 «ПО-ЛУШКА»,
«САМОДЕРЖЕЦ»
1704 «ПОВЕЛИТЕЛЬ»
1705 «ПО-ЛУШКА»,
«САМОДЕРЖЕЦ»
1705 «ПОВЕЛИТЕЛЬ»
1706 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с малой
короной.
1706 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с боль-
шой короной.
1707 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с малой
короной.
1707 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с боль-
шой короной.
1707 «ПОВЕЛИТЕЛЬ», соотношение
сторон нормальное.
1707 «ПОВЕЛИТЕЛЬ», реверс перевёр-
нут по отношению к аверсу.
1708 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с малой
короной.

гурт

2
0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

тираж

3
-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

Юсупов

4
8
10-17
10-20
6
1

10-15

7-20

2 - 3

60
2 - 5

2 - 5

-

15-40

Петров

5
10-15
10-15
10-15
20
1-3
1-8

10-15

10-15

1
1-2

40
1-8

1-8

0,75- 2

0,75- 2

0,75- 2

-

18-25

Уздеников

6
Р
РР
Р
Р

РР

РР

РРР

РР

Krause
VF
7
-
125
R
-
125
125

R

R

75
60

R
60

-

50

-

60

200

Авторская оценка
F
8
25
35
40
20
15
10

35

30

10
15

100
15

15

10

10

10

10

30

VF
9
50
70
80
40
35
25

70

60

25
35

250
35

35

25

25

25

25

60

XF
10
120
200
250
100
80
50

200

150

50
80

500
80

80

50

50

50

50

150

№№

11
2
2a
3
4
4a
5

5a

6

7
8

9
10

10a

11

11a

12

12a

13
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1708 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с
большой короной.
1709«ПО-ЛУШКА»,
«САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «а»
строчная, орёл с малой короной.
1709«ПО-ЛУШКА»,
«САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «а»
строчная, орёл с большой короной.
1709«ПО-ЛУШКА»,
«САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «А»
заглавная.
1709«ПО-ЛУШК-
А», «САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера
«а» строчная.
1710 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с малой
короной.
1710 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с
большой короной.
1711 «САМОДЕРЖЕЦ», орёл с малой
короной.
1712«ПО-ЛУШКА»,
«САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «а»
строчная, орёл с малой короной. В дате
«BI»
1712 «ПОВЕЛИТЕЛЬ», в дате «IB"
1713 «ПОВЕЛИТЕЛЬ».
1714 «ПОВЕЛИТЕЛЬ».
1716 «ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ»
1716 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЯ РОССИИ»
1718 «ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл крупнее.
1718 «ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
малый орёл.
1718 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЯ РОССИИ»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

-

15-40

4-5

12

4 - 5

50

3 - 8

3-8

3-10

1-5

15-30
15-30
15-18

15- 18

15-18

2 5 - 5 0

7-15

7-15

7-15

100

3-10

3-10

4 - 8

3-10

3-10
3
5
15-25
15-25
30-40

50

30-40

РРР

РР

Р

не
выделена

РР
РР
РР

РРР

РРР

-

R

R

-

200

75

R
75
100
R
-
R

-

-

35

15

35

15

150

15

15

15

15

15
10
10
40
40
40

40

40

70

35

70

35

250

35

35

35

35

35
25
25
100
100
100

100

100

180

80

160

80

500

80

80

80

80

80
50
50
200
200
200

200

200

13а

14

14а

14б

14в

15

15а

16

17

18
19
20
21
21а
22

22а

22б

Денга
ТАБЛИЦА № 3
1
1700 «ДЕН - ГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», реверс перевёрнут по
отношению к аверсу.
1700 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», реверс перевёрнут по
отношению к аверсу.
1700 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», реверс расположен
нормально.
1700 «ДЕ - НГА», надпись «ВСЕЯ
РОССИИ САМОДЕРЖЕЦ» начинается
в левом нижнем углу, реверс располо-
жен нормально.
1700 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ ВЕЛИКИЕ И
МАЛЫЕ И БЕЛЫЕ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».
1700 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ ВЕЛИКИЕ И
МАЛЫЕ И БЕЛЫЕ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ». Знак тысячи под
литерой «а» даты, перед датой звёздоч-
ка.
1700 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖАВНЫЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ»
1701 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».
1702 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».
1703 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».

гурт

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

тираж

3

-

-

-

-

Юсупов

4
2

1-2

1-2

3-15

40

100

1-6

1-5

1-5

Петров

5
5

1,25-2

15

75

1-2,5

1-2

0,75- 2

Уздеников

6
Р

РР

РРР

РРР

Krause
VF
7

75

-

75

60

75

Авторская оценка
F
8
50

10

10

25

12

50

100

10

10

10

VF
9
100

20

20

50

30

120

250

20

20

20

XF
10
250

40

40

100

60

250

500

40

40

40

№№

11
23

24

25а

256

26

27

28

29

30

31
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1704 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ». Обычный формат.
1704 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ». Малый формат.
1704 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ».
1705 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».
1705 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ».
1706 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».
1707 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».
1708 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ».
1709 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «а»
строчная. Корона крупная, разделяет
надпись.
1709 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «а»
строчная. Корона мелкая, не разделяет
надпись.
1709 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «А»
заглавная. Корона крупная, разделяет
надпись.
1709 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «А»
заглавная. Корона мелкая, не разделяет
надпись.
1710 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ». Корона крупная,
разделяет надпись.
1710 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ». Корона мелкая, не
разделяет надпись.
1710 «ДЕ - НГА» в линейном ободке,
«ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЕЦ».
Корона мелкая, не разделяет надпись.
1711 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ». Корона крупная,
разделяет надпись.
1711 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ». Корона мелкая, не
разделяет надпись.
1712 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «А»
заглавная. Корона крупная, разделяет
надпись.
1712 «ДЕ - НГА», «ВСЕЯ РОССИИ
САМОДЕРЖЕЦ», в дате литера «А»
заглавная. Корона мелкая, не разделяет
надпись.
1712 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ», в
дате «Ю»
1713 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл широкий.
1713 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл узкий.
1714 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл широкий.
1715 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл широкий.
1716 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл узкий.
1717 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл узкий.
1718 «ДЕ - НГА», «ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
орёл узкий.

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-2

1-2

1-3

15-30

15-30

15-30

15-30

1-2

1-2

10

2-5

2-5

1-4

1-4

5

1

1

1

60

0,75- 1

-

0,65
0,75- 2

0,6
0,75-
1,5
0,75-
1,5
1,5-3

20-35

20-35

20-35

20-35

2 - 3

2 - 3

2 - 4

2-4

1-3

1-3

1,5

1

10

1,25

1,25

1,5

5

75

РР

РР

РР

РР

Р

РРР

60

-

50
50

50
50

50

60

R

75

75

50

50

50

-

50

50

75

180

R

10

10

8
10

10
10

10

12

25

25

25

25

10

10

20

10

10

10

10

12

10

20

10

10

20

20

20

20

20

15
20

20
20

20

25

60

60

60

60

20

20

50

20

20

20

20

25

20

40

20

20

40

40

40

40

40

35
40

40
40

40

50

150

150

150

150

40

40

120

40

40

40

40

50

40

80

40

40

80

80

80

32

32а

33
34

35
36

37

38

39

39а

39б

39в

40

40а

40б

41

41а

42

42а

426

43

43а

44

45

46

47

48

48



Копейка.
ТАБЛИЦА № 4
1
1704 БК, «САМОДЕРЖЕЦ».
1705 БК, «САМОДЕРЖЕЦ».
1706 БК, «САМОДЕРЖЕЦ».
1707 БК, «САМОДЕРЖЕЦ».
1708 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
крупнее.
1708 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
мельче.
1709 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
крупнее, в дате литера «а» строчная.
1709 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
крупнее, в дате литера «А» заглавная.
1709 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
мельче, в дате литера «а» строчная.
1709 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
мельче, в дате литера «А» заглавная.
1710 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
крупнее.
1710 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
мельче.
1711 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
мельче, в дате литера «а» строчная.
1711 БК, «САМОДЕРЖЕЦ», всадник
мельче, в дате литера «А» заглавная.
1712 БК, «САМОДЕРЖЕЦ».
1713 БК, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник без попоны и плаща.
1716 БК, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник с плащом и попоной, в дате
литера «а» строчная.
1716 БК, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник с плащом и попоной, в дате
литера «А» заглавная.
1717 БК, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник с плащом и попоной.
1718 БК, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник с плащом и попоной, в дате
литера «а» строчная.
1718 БК, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник с плащом и попоной. В дате
литера «А» заглавная, «N» вместо «И»,
знак тысячи с ошибкой: четыре черты
вместо трёх.
1718 БК, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и шляпе, без попоны.
В дате литера «А» заглавная, «N» вме-
сто «И», знак тысячи с ошибкой: четыре
черты вместо трёх.

1704 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ».
1705 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ» 3

1707 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник в
шлеме, конь малый. Образец 1704 -
1705 годов.
1707 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник в
шляпе, конь крупнее.
1707 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник
без головного убора, конь крупный.
1708 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник
без головного убора, конь крупный.
1709 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник
без головного убора, конь крупный.
1709 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник в
шляпе, конь крупнее.

гурт

2

О1

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

тираж

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Юсупов

4
3-202

1,5-7
1,5-10
1-4
2 - 7

2-7

2-10

2-10

2-10

2-10

1-12

1 -12

3

25-35

25-35

20

10-18

10-18

10-18

150

Тетров

i
3-25

- 3
1,5-3
1-3
3 - 8

3-8

2-30

2-30

2-30

2-30

1,75-
25
1,75-
25
1,25-
10
1,25-
10
1-20
8

15-20

15-20

20

15-22

15-22

15-22

60

0,4 - 0,6

0,4-0,6

0,4 - 0,6

0,4

0,4

0,4

Уздеников

6

РР

РРР

РР

РР

РР

РР

РР

!!

Krause
VF
7
75
50
50
50
100

75

-

-

50

-

50

-

50
250

R

R

100

R
75
50

50

-

50

50

-

Авторская оценка
F
8
25
12
12
12
2

12

12

12

12

12

12

12

12

30

12
15

50

50

50

40

40

40

250

10

10

10

10

10

10

VF
9
60
25
25
25
25

25

25

25

25

25

25

25

25

70

25
35

120

120

120

100

100

100

500

20

20

20

20

20

20

XF
10
130
50
50
50
50

50

50

50

50

50

50

50

50

150

50
80

250

250

250

200

200

200

1000

40

40

40

40

40

40

№>№

11
49
50
51
52
53

53а

54

54а

54б

54 в

55

55а

56

56а

57
58

59

59а

60

61

61а

61б

62
63
64

64а

646

65

66

66а
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1710 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник в
шляпе, конь крупнее.
1710 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник в
шляпе, конь крупнее. «WД» вместо
«МД».
1711 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник в
шляпе, конь крупнее.
1711 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник и
конь крупные.
1711 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник на
гарцующем коне.
1711 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», Двойное
обозначение даты: кириллицей и
арабскими цифрами.
1712 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник и
конь крупные.
1712 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», всадник на
гарцующем коне.
1713 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник.
1713 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», крупный
всадник, отклонившийся назад.
1714 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник.
1714 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1714 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», крупный
всадник, отклонившийся назад.
1715 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1716 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1717 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1717 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне. «WД»
вместо «МД».
1718 МД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.

1713 МДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник.
1716 МДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», крупный
всадник, отклонившийся назад.

1713 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник.
1713 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник без земли под конём.
1713 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1714 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник.
1714 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1715 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1716 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1716 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной. В дате
литера «а» строчная.
1716 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной. В дате
литера «А» заглавная.
1717 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной. В дате
литера «а» строчная.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12- 15

10

3

10

1

1

7

2 - 4

2 - 4

12

10

5-15

8-15

5-15

15-20

0,4-3

0,4- 10

0,4- 10

0,4-10

250

0,4 - 0,5

0,4 - 0,5

12

0,75 - 5

8

0,5

8

0,4

1,5

3

5-10

3

5

2-8

0,75-15

-

0,75- 15

0,5-15

0,5-15

0,4-10

3-15

3-15

3-15

7-15

;;

РР

Р

Р

Р

Р

Р

Р

-

Р

РРР

Р

Р

50

R

-

-

50

-

50

-

50

-

-

50

50

80

100

125

50

45

-

-

50

-

50

80

150

10

15

10

10

10

250

10

10

40

30

12

10

30

10

15

25

25

25

18

25

10

30

10

25

10

10

25

35

25

40

20

35

20

20

20

500

20

20

100

70

25

20

70

20

40

50

50

50

45

60

20

60

20

50

20

20

50

75

50

90

40

80

40

40

40

1000

40

40

200

150

50

40

150

40

80

120

120

120

90

130

40

120

40

100

40

40

100

180

100

200

67

67а

68

68а

68б

68в

69

69а

70

70а

71

71а

716

72

73

74

74а

75

76

77

78

78а

786

79

79а

80

81

81а

816

82
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1717 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной. В дате
литера «А» заглавная.
1717 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне. Задние
ноги коня прямые.
1718 НД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной.

1714 НДД, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.

1713 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник.
1713 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1716 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», крупный
всадник, отклонившийся назад.
1716 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1716 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной. В дате
литера «а» строчная.
1716 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной. В дате
литера «А» заглавная.
1717 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник на вздыбленном коне.
1717 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной.
1718 НДЗ, «ПОВЕЛИТЕЛЬ», малый
всадник в плаще и с попоной.

1705 без обозначения (тип «БК»)
1707 без обозначения (тип «БК»)
1711 без обозначения. Гарцующий
всадник. Литера «Ц» на задней ноге
коня.
1712 без обозначения. Гарцующий
всадник.
1713 без обозначения. Гарцующий
всадник. Литера «Ц» на задней ноге
коня.
1713 без обозначения. Гарцующий
всадник.
1713 без обозначения. Всадник и голова
коня очень крупные.
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0
0
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0
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4
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1-8
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5 - 4 0
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75
60
R
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7- 15

12-18

-

2 - 1 0

2 - 1 0

2-20

2-20

2-20

2-20

2 - 7 5

2-75

100

75
75
75

2

1,5-15

Р

РРР

Р

Р

Р

Р

РР

Р

РРР

РР

РР

Р

РРР

РРР
РРР
РРРР

Р

РР

R

-

150

-

75

-

75

-

R

R
-
R

50

75

-

-

40

100

40

25

15

12

25

25

35

30

30

25

200

300
300
300

12

20

15

100

90

200

90

50

35

25

50

50

80

60

60

50

400

600
600
600

25

50

35

200

200

400

200

100

80

60

120

120

180

150

150

120

800

900
900
900

60

100

70

400

82а

826

83

84

85
86

86а

87

87а

876

87в

88

88а

89

90
91
92

93

94

94а

94б

Изредка встречаются копейки образца 1704-1718 годов с сетчатым гуртом № 5. Все эти монеты деформированы
и являются браком при накатке гурта в процессе подготовки к перечеканке в копейки 1724 года или в денги образца
1730 года, из-за деформации отбракованные и в перечеканку не допущенные.

2 Широкий диапазон оценок обусловлен описанием в каталогах Юсупова и Петрова огромного количества слу-
чайных разновидностей, не рассматриваемых в нашем каталоге.

3 Часто встречается разновидность этой монеты с латинской литерой «F» вместо «Е» в дате. Скорее всего, это
обусловлено засорением углубления в штемпеле.
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ЛЕГКОВЕСНЫЕ ПОЛУШКИ 1718-1722 ГОДОВ
Легковесные полушки 1718-1722 годов чеканились на Кадашевском (без обозначения монетного двора) и Набереж-

ном (обозначение НД и НДД) монетных дворах из расчёта 40 рублей из пуда (16380 граммов) меди. Полушки этого типа
имели различное обозначение даты: арабскими цифрами, кириллицей или смешанное. Взаимное расположение аверса и
реверса у полушек не регламентировано, т.е. может быть любым. Полушки образца 1718-1722 годов были в обращении
до Именного указа от 5 октября 1730 года «Об исключении из употребления в торгу полушек и о вымене новых медных
копеек, сделанных с 1728 года». В обращении, помимо подлинных, было большое количество фальшивых полушек, мно-
гие из которых легко отличаются от подлинных по одному или нескольким признакам, перечисленным в примечаниях1.

Полушка. Вес 1,02 г
ТАБЛИЦА № 5
1
1718 НД. Дата кириллицей.2

1718 НД. Дата цифрами.
1719 НД. Дата кириллицей, на реверсе
короны нет.
1719 НД. Дата кириллицей, на реверсе
корона.
1719 НД. Дата цифрами.
1720 НД. Дата кириллицей, на реверсе
корона.
1720 НД. Дата кириллицей, на реверсе
короны нет.
1720 НД. Дата смешанная - 17К.
1720 НД. Дата цифрами.
1721 НД. Дата кириллицей.
1721 НД. Дата цифрами.
1722 НД. Дата цифрами.

1720 НДД Дата кириллицей.

1718 без обозначения, дата кириллицей.
1718 без обозначения, дата цифрами, на
реверсе вверху корона.
1718 без обозначения, дата цифрами, на
реверсе вверху короны нет.
1719 без обозначения, дата кириллицей.
1719 без обозначения, дата цифрами, на
реверсе корона.
1719 без обозначения, дата цифрами, на
реверсе короны нет.
1720 без обозначения, дата кириллицей.
1720 без обозначения, дата цифрами.
1720 без обозначения, дата смешанная -
17К
1721 без обозначения, дата кириллицей.
1721 без обозначения, дата цифрами.
1721 без обозначения, дата смешанная -
17К1.
1722 без обозначения, дата цифрами.

гурт

2
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0

0
0
0

0

тираж

3
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

Юсупов

4

10

10

6
4

10
10

-

10

10

4

1

5

4

Петров

5
1
8
0,75

-

7
0,75

-

8
7 - 8
0,75
10
12

-

8
1

-

10
1

-

1-1,5
1-3
3

25
1-2
5

1

Уздеников

6

РР

Р

РР
Р

РР
Р

РР
РР

РРР

РР

Р

РР

Р

РР

РР

РРР

Krause
VF
7
40
R
40

40

R
50

50

50
60
50
R
R

-

75
40

-

R
40

40

R
35
50

50
50
50

45

Авторская оценка
F
8
8
15
8

8

15
10

10

12
12
10
15
15

18

15
10

10

15
8

8

12
8
12

12
8
12

8

VF
9
20
30
20

20

30
25

25

30
30
25
30
30

40

30
25

25

30
20

20

30
20
30

30
20
30

20

XF
10
40
90
40

40

90
50

50

70
70
50
90
90

100

90
50

50

90
40

40

70
40
70

70
40
70

40

№№

11
95
95а
96

96а

966
97

97а

976
97в
98
98а
99

100

101
101а

1016

102
102а

1026

103
103а
1036

104
104а
1046

105
Основными отличиями фальшивых полушек, массово изготовленных на одном из иностранных монетных дво-

ров, являются:
1. Наличие шнуровидного гурта вместо гладкого.
2. Неправильное написание даты - бессмысленный набор чёрточек.
3. Неправильное расположение царских регалий: скипетр в правой

2 Во всех годах большое количество разновидностей по начертанию и
даты и других элементов изображений.

несколько похожий на 1711.
лапе орла, а держава- в левой,
расположению корон, титула ВРП, цифр
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ЛЕГКОВЕСНЫЕ МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1723-1730 годов

Легковесные медные монеты 1723-1730 годов чеканилась на Московском Красном (Обозначение КД), Кадашевском
(МОСКВА, МД, ДМ, ММ и без обозначения), Набережном медном (НД и без обозначения) монетных дворах из расчёта
40 рублей из пуда (16380 граммов) меди. Большая часть монет этого типа изготовлена с необычным для российских
монет взаимным расположением сторон-реверс перевёрнут по отношению к аверсу. Часть монет (Копейки разновиднос-
тей 1 а и 1 в, пятаки 1 а, 4а, 126 и 1 За) изготовлены с обычным расположением сторон (смотри примечание7 к таблице 5 ко-
пеек). Большая часть легковесных копеек в последующем была перечеканена в полушки 1730-1735 годов, а пятаков - в
копейки 1755-1757 годов и в монеты последующих типов. Копейки этого типа были в обращении до февраля 1731 года,
после чего принимались по весу меди. Подробнее смотри статьи «Некоторые вопросы коллекционирования российских
монет» и «Краткая история денежного обращения в России в XVIII-XX веках».

Копейка. Вес 4,1 г
ТАБЛИЦА № 6
1
1728 МОСКВА. КОПЕЙКА. Дата чи-
тается снизу вверх. Реверс перевёрнут
1728 МОСКВА. КОПЕЙКА. Дата чи-
тается сверху вниз. Реверс не перевёр-
нут.2

1728 МОСКВА. КОПЕNKА. Дата чи-
тается снизу вверх. Реверс перевёрнут.
1728 МОСКВА. КОПЕNКА. Дата чи-
тается сверху вниз. Реверс не перевёр-
нут.2

1729 МОСКВА. КОПЕЙКА. Дата чи-
тается снизу вверх. Реверс перевёрнут.

гурт

2
8

8

8

8

8

тираж

3
49,6м '

""

»

Юсупов

4

2

2

1

Петров

5
0,6-1

-

2-3

Уздеников

6

РРР

РРР

Krause
VF
7
60

-

85

Авторская оценка
F
8
25

40

30

40

35

VF
9
50

80

60

80

75

XF
10
120

200

140

200

160

№№

11
106

106а

106б

106в

107

2 Смотри примечание 7 к таблице 5 копеек.

В обоих годах большое количество вариантов рисунка всадника и дракона, а также начертания и размеров букв в
слове «МОСКВА» на аверсе, размера и начертания цифр даты и слова «КОПЕИКА» на реверсе.

Известна копейка 1728 года с гуртом № 1, являющаяся производственным браком: в процессе перегурчивания перед
перечеканкой она была деформирована, и в перечеканку не поступила (Уздеников).

5 копеек. Вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 7
1
1723 «КОПЕЕК». Дата читается снизу
вверх, реверс перевёрнут.
1723 «КОПЕЕК». Дата читается сверху
вниз, реверс не перевёрнут. См. 7

1724 «КОПЕЕК»

1724 МД «КОПЕЕК»
1725 МД «КОПЕЕК». Дата читается
снизу вверх, реверс перевёрнут.
1725 МД «КОПЕЕК». Дата читается
сверху вниз, реверс не перевёрнут.
1726 МД «КОПЕЕК»
1726 МД «КОПЕЕК» с ошибкой
«1276»
1727 МД «КОПЕЕК»
1729 МД «КОПЕЕК»
1730 М Д 2 «КОПЕЕК»
1730 МД «КОПЕЕК»
1747 МД «КОПЕЕК»4

1730 ДМ'«КОПЕЕК»

1730 ММ5 «КОПЕЕК»

1721 НД 6

1726 НД «КОПЕЕК». Дата читается
снизу вверх, реверс перевёрнут.
1726 НД. То же, но буквы «ЯТ» в
надписи на реверсе перевёрнуты

гурт

2
5 1

5

5

5
5

5

5
5

5
5
5
13

5

5

5

5
5

5

тираж

3
-

-

-

-
-

-

-
-

-
13,4м

„
-

-
-

-

Юсупов

4

8

5

25
-

5

15

-

1

Петров

5
2 - 3

-

1-1,5

1
0,4-0,6

-

0,3
15

0,5

-
-

12

20

-

-

Уздеников

6

РР

-

-

Р

ЕД
-

Р

-

-

Krause
VF
7
100

-

75

75
75

-

40
-

50
40
35
-
-

250

400

-
40

-

Авторская оценка
F
8
30

50

25

20
20

50

15
50

20
15
15
ЕД
ЕД

50

100

R
15

20

VF
9
60

120

60

50
50

120

35
120

50
40
35

120

150

35

50

XF
10
150

300

120

100
100

300

70
300

100
80
70

300

500

70

100

№№

11
108

108а

109

110
111

111а

112
112а

113
114
115
115а
116

117

118

*
119

119а
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1726 НД «КОПЕЕК». Дата читается
сверху вниз, реверс не перевёрнут.7

1727 НД «КОПЕЕК». Дата читается
снизу вверх, реверс перевёрнут.
1727 НД «КОПЕЕК». Дата читается
сверху вниз, реверс не перевёрнут.7

1727 КД «КОПЕЯК»8

1727 КД «КОПЕЕК»8

1727КД«КОПЕ1К»8

5

5

5

5
5
5

-

-

-

-
-
-

-

3

5
3-6 10

рр

РР

-

40

-

300
-
-

50

15

50

15
100
100

120

35

120

35
200
200

300

70

300

70
400
400

119б

120

120а

121
122
123

Пятаки 1723 года имеют разновидность гурта № 5 с выпуклыми трилистниками внутри ячеек сетчатого гурта.
2 Среди пятаков 1730 года встречаются монеты с не перевёрнутым реверсом. По мнению В.В. Узденикова, они являются про-

изводственным браком.
3 Вероятно, эта монета является случайной перечеканкой иностранной монеты. (Уздеников).

Единственный известный экземпляр этой монеты находится в одной из коллекций г. Перми. Смотри последнее примечание,
выделенное курсивом.

5 Возможно, буквы «ДМ» и «ММ» выбиты ошибочно вместо «МД».
6 Ввиду явно ошибочной датировки эта монета включена в каталог без проставления номера.
7 В отличие от остальных пятаков этого типа, с целью введения в заблуждение фальшивомонетчиков, часть тиража изготовле-

на с обычным для российских монет взаимным расположением сторон. Эти монеты отличаются от остальных датой, читаемой
сверху вниз. Действительно, ошибки во взаимном расположении сторон были одним из основных признаков, позволявших выяв-
лять фальшивые пятаки, поскольку изготовители фальшивых монет были дезориентированы этим мероприятием, и часто уста-
навливали штемпеля произвольно, тогда как на российских монетных дворах взаимное расположение штемпелей на монетах это-
го типа тщательно контролировалось. С этой же целью подобным образом была изготовлена часть копеек 1728 года.

Все пятаки 1727 КД, в отличие от остальных монет этого типа, чеканились с надписью «КОПЕЯК», что также вводило в за-
блуждение фальшивомонетчиков, полагавших, что возможны различные варианты написания этого слова. В результате фальши-
вые пятаки с надписью «КОПЕЯК» легко опознавались, если на них стояло другое обозначение монетного двора. Также легко
отбраковывались пятаки 1727 КД «КОПЕЕК» и 1727 КД с надписью «КОПЕIК», которой на подлинных монетах вообще не было.
Несмотря на все эти мероприятия (смотри также предыдущий пункт) многие фальшивые пятаки вообще неотличимы от настоя-
щих, поскольку на них все эти отличия были учтены, а качество изготовления не уступало подлинным. В некоторых случаях
можно выявить фальшивки и при правильном сочетании - «КОПЕЯКЪ» и КД. Подробнее об этом смотри статью А.В. Храменко-
ва и Г.С. Евдокимова «Фальшивые пятаки 1727 года иностранной чеканки».

Во всех годах большое количество разновидностей по рисунку гербового орла, корон, начертанию и расположению букв обо-
значения монетного двора на аверсе, начертанию цифр даты и слова «КОПЕЕК» или «КОПЕЯКЪ» на реверсе.

Известны тиражи совместной чеканки легковесных пятаков: в 1723-1726 годах всего было отчеканено 12,1 миллиона штук, в
1727 году- 379 миллионов штук. Также, в графе 1729 МД приведён общий тираж 1729-1730 гг.

Известны подлинные пятаки с датами 1276 МД, 1721НД, 1722 (?), 1732 (?) и1747 МД. Все они, несомненно, являют-

ся производственным браком изготовителей штемпелей. Также, к браку, по мнению В.В. Узденикова, следует отнести

5 КОПЕЯКЪ (?) 1727 КД с иначе расположенными счётными точками (две вверху и одна внизу). По мнению автора, все

эти монеты являются интересными и «законными» разновидностями. Те из них, описание которых достоверно и дос-

таточно точно, в каталог включены.
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Легковесные полушки 1718 -1722 годов.

Фальшивые полушки иностранной чеканки.
Неверно написанная дата. Скипетр и держава
перепутаны местами. Увеличено.

Легковесные медные монеты 1723 -1730 годов.
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КОПЕЙКИ 1724 ГОДА
Копейки 1724 года чеканились на одном (точное место их чеканки на сегодняшний день не установлено, хотя в ката-

логе В.В. Биткина без указания источника информации местом их чеканки показан Кадашевский монетный двор) из
московских монетных дворов из расчёта 20 рублей из пуда (16380 граммов) меди. Их выпуск, по-видимому, был связан с
выпуском легковесных (40 рублей из пуда меди) пятаков образца 1723 года (выпуск которых задумывался, как временный
выход из затруднительного экономического положения), как бы в подтверждение их платёжеспособности, т.к. они могли
свободно размениваться на вновь выпущенные копейки 20-рублёвой стопы. Изменение внешнего вида копеек сравни-
тельно с копейками предыдущего (1704-1718 годов) типа обусловлено стремлением затруднить их подделку фальшиво-
монетчиками, активно изготавливавшими фальшивые копейки методом литья, поскольку наличие большого свободного
от изображений поля позволяло легче обнаружить дефекты, свойственные литым фальшивкам. Этой же цели служило и
появление сложного сетчатого гурта новых копеек. Подавляющее число, а возможно и все копейки 1724 года, были изго-
товлены перечеканкой копеек 1704-1718 годов. В обращении копейки 1724 года, как и предыдущего образца, находились
до Сенатского указа от 25 сентября 1730 года «О неприёме в казённые сборы старого дела медных копеек (образца 1704
и 1724 годов), о неупотреблении оных в торговых оборотах и о доставлении сведения, сколько таковых копеек в течение
срока в казну поступило». В 1730-1731 годах подавляющее большинство копеек 1724 года было перечеканено в денги 10-
рублёвой стопы.

Копейка. Вес 8,19 г
ТАБЛИЦА № 8
1
1724 Под конём земли нет
1724 Под конём земля

гурт

2
5
5

тираж

3
-

„

Юсупов

4
8
30

Петров

5
20
30

Уздеников

6
Р
-

Krause
VF
7
150
-

Авторская оценка
F
8
150
250

VF
9
300
400

XF
10
600
800

№№

11
124
124а

Есть разновидности по рисунку всадника, начертанию и расположению цифр даты и букв в слове «КОПЕЙКА».
Монета с надписью «КО-ПЕЙ-КА» в три строки является пробной.

КВАДРАТНЫЕ МЕДНЫЕ МОНЕТЫ-ПЛАТЫ 1726 года
Квадратные медные монеты-платы чеканились на Екатеринбургских горных заводах (на их базе в 1727 году был

создан Екатеринбургский монетный двор) из расчёта 10 рублей из пуда (16380 граммов) меди. Полновесные медные
монеты должны были заменить в обращении часть дефицитного серебра, а также постепенно вытеснить из обращения
легковесные полушки образца 1718 года и пятаки образца 1723 года. Ввиду сложности технологического процесса изго-
товления плат нужного веса монет было изготовлено немного, и в обращение они не поступили (исключение составляют
гривны, отчеканенные в большем количестве и некоторое время находившиеся в обращении на Урале и в Сибири). Со-
гласно указу от 29 октября 1737 года хранившиеся в Казначейской конторе монеты были переплавлены и использованы
для изготовления монет текущего выпуска (денег и полушек образца 1730 года). В настоящее время квадратные монеты
являются одними из самых редких русских монет, чеканенных для обращения. Все квадратные монеты имеют обозначе-
ние места чеканки - «ЕКАТЕРИНБУРГ». В настоящем каталоге приведены только монеты массового выпуска.

Гривна. Вес 163,8 г
ТАБЛИЦА № 9
1
1726 «ЦЕНА ГРИВНА», на груди
орлов московский герб.
1726 «ЦЕНА ГРИВНА», на груди
орлов московский герб, на ревер-
се клеймо «ПР-ГА».
1726 «ЦЕНА ГРИВНА», на груди
орлов изображений нет.
1726 «ГРИВНА», на груди орлов
вензель Екатерины I.

Гурт

2
0

0

0

0

Тираж

3
321,8 т

»

»

Юсупов

4
50-75

80

50

60

Петров

5
75 - 100

75-100

75-100

75-100

Уздеников

6
РРР

РРРР

РРР

РРРР

Krause
VF
7
R

R

R

R

Авторская оценка
F
8
1000

1200

1000

1200

VF
9
1500

2000

1500

2000

XF
10
2500

3000

2500

3000

№№

11
125

125a

1256

125B
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Копейки 1724 года.

Квадратные монеты - платы 1726 года.
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1730-1754 ГОДОВ
Медные монеты 1730-1754 годов чеканились на Екатеринбургском, московских Красном и Кадашевском монетных

дворах, а также на временном монетном дворе - Плащильной мельнице на реке Яузе из расчёта 10 рублей из пуда (16380
граммов) меди. Большая часть монет 1730-1735 годов изготовлена перечеканкой копеек образца 1704-1718 и 1724 годов
в денги и копеек 1728-1729 годов в полушки. Разделение монет этого типа по монетным дворам подробно освещено в
статье Г.С. Евдокимова «Денги и полушки образца 1730 года. Разделение по монетным дворам» («Международный ну-
мизматический альманах». Вологда. 1998). Смотри также примечание5 к таблице «Полушка». Редкость большинства
разновидностей монет данного типа подлежит уточнению, поскольку этот вопрос мало разработан.

Полушка. Вес 4,1 г
ТАБЛИЦА № 10
1
17301

1730
1730
1731
1731 дата перегравирована.
1731
1734
1734 цифра «4» повёрнута в обратную
сторону.
1734
1735
1735 дата перегравирована.
1735
1736
1736
1737 аверс № 16

1737 аверс №2
1738 аверс №2
1738 аверс №2
1739 аверс № 2
1739 аверс № 2
1740 аверс №2
1740 аверс №2
1741 аверс №2
1741 аверс №2
1743 аверс №2
1743 аверс № 3
1743 аверс № 3, дата перегравирована.
1744 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» обычная
1744 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» с петлёй внизу
1744 То же, но дата перегравирована.
1745 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» обычная
1745 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» с петлёй внизу
1746 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» обычная
1746 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» с петлёй внизу
1747 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» обычная
1747 аверс № 3 , «У» в слове «полуш-
ка» с петлёй внизу
1748 аверс №4
1749 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» с петлёй внизу
1749 аверс № 4, «У» в слове «полуш-
ка» обычная
1750 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» с петлёй внизу
1750 аверс № 3, «У» в слове «полуш-
ка» обычная
1751 аверс №4

гурт

2
12

83

54

1
1
8
1
1

8
1
1
8
1
65

1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

тираж

3
1,62м

„

-
-
-
-
-

-
100м

„
80,1м
3,16м
1,3м
3,92м
2,86м
„
1,8м

""

811т
,,
-
-
303т

420т

536т

1,34м

»

2,3м

»

1,49м
-

1,88м

1,96м

1,14м

576т

Юсупов

4

Г.М.

5

-

1
1
1
4

4

4
-

5

Петров

5

-
-

-
-

-

-

-
-

-

1
1
0,5
0,5
-
3

5

-
5

-

3

3

0,5

-

0,5
0,75

0,75

0,75

Уздеников

6

Р
-

-
Р

-

Р

-
РРР

Р
Р

-
Р

-

-
Р

-

-

-

Р

Р

Krause
VF
7
12
-
-
12
-
-
12
-

-
12
-
-
12
-
12
-
20
-
12
-
20
-
60
-
25
-
-
30

-

-
30

-

25

-

25

-

25
25

-

25

-

25

Авторская оценка
F
8
10
15
100
6
6
15
4
15

4
4
4
25
4
4
6
4
6
4
6
5
6
6
15
12
15
15
15
20

25

25
25

25

12

15

12

15

10
15

10

15

8

8

VF
9
20
30
200
12
12
30
8
30

8
8
8
50
8
8
12
8
12
8
12
10
12
12
30
25
30
30
30
45

50

50
50

50

25

30

25

30

20
30

20

30

15

15

XF
10
40
60
350
25
25
60
16
60

16
16
16
100
16
16
25
16
25
16
25
20
25
25
70
60
70
70
70
90

100

100
100

100

60

70

60

70

40
70

40

70

30

30

№№

11
126
127
128
129
129а
130
131
131а

132
133
133а
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
148а
149

149а

1496
150

150а

151

151а

152

152а

153
154

154а

155

155а

156
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1751 То же, но дата перегравирована.
1751 аверс №4
1754 аверс № 3
1754 То же, но дата перегравирована.
1754 аверс №4

1
б 5

1
1
1

„
-
-
-

-
-
0,5
-
0,5

-

-

-
-
25
-
-

8
8
15
15
15

15
15
30
30
30

30
30
70
70
70

156а
157
158
158а
158б

Во всех годах много разновидностей по рисунку гербового орла и корон на аверсе, цифр даты, розетки, обозначения номина-
ла и венка на реверсе. Возможны находки монет с другим сочетанием штемпелей.

2 Под шнуровидным гуртом полушек, изготовленных перечеканкой, часто просматриваются следы гурта № 8 копеек 1728-
1729 годов.

3 Полушки с гуртом № 8 изготовлены из копеек 1728-1729 годов перечеканкой без перегурчивания.
4 Полушка 1730 года с гуртом № 5 чеканена на кружке денги. Вероятнее всего она является монетой с нестандартной массой

(смотри статьи «Весовой контроль и ремедиум» и «Некоторые вопросы коллекционирования российских монет»).
5 Возможны находки полушек с гуртом № 6 и в 1748-1750 годах. Все полушки с гуртом № 6 чеканены на Екатеринбургском

монетном дворе.
6 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3

№ 4

Отличительные признаки
«Московский» тип - орёл тоньше, тело орла овальное, боковые перья хвоста длинные, прямые.
«Екатеринбургский» тип 1737-1741 7 годов - орёл массивнее, тело орла имеет форму треугольни-
ка, боковые перья хвоста длинные, прямые
Поздний «московский» тип - орёл тоньше, тело орла овальное, корона крупнее, перья на крыльях
мелкие, хвост орла веером.
Поздний «екатеринбургский тип» 8 - Перья хвоста мелкие, внизу два длинных, загнутых книзу
пера.

1730-1737 гг.
1737-1743 гг.

1743-1754 гг.

1748-1754 гг.

7 В 1743 году этим штемпелем чеканились полушки на московском Красном монетном дворе.
8 В 1754 году этим штемпелем чеканились полушки на московском Красном монетном дворе.
В некоторых старых каталогах упоминается полушка 1732 года, однако, эти сведения ничем не подтверждены.

Денга. Вес 8,19 г.
ТАБЛИЦА №11
1
1730 над датой две черты.
1730 над датой одна черта.
1730 над датой две черты.
1731 над датой две черты.
1731 То же, но дата перегравирована.
1731 над датой одна черта.
1731 без черты над датой.
1731
1734
1735
1736 аверс № 13

1736 аверс № 2
1737 аверс № 1
1737 аверс №2
1737 аверс № 2, дата перегравирована.
1737 аверс № 2. Реверс перевёрнут
1737 аверс №3
1738 аверс № 2 (Евдокимов)
1738 аверс №3
1739 аверс №2
1739 аверс №3
1740 аверс № 2
1740 аверс №3
1741 аверс №3
1741 То же, но дата перегравирована.
1743 аверс № 1
1743 аверс №2
1743 То же, но дата перегравирована.
1743 аверс №3
1743 То же, но дата перегравирована.
1743 аверс №4
1744
1745
1746
1747
1748
1749

гурт

2
5
5
О2

5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

тираж

3
3,2м
„

„
-
-
-
-
-
-
57,2м
44,7м

44,4м

36,5м

26,5м

17м

-
-
13,7м

„
20,5м
12,7м
46,1м
45,4м
79,6м
75,9м

Юсупов

4

3

1

5

3

2

Петров

5

3
-

-

10

-

-
-
-
0,5
-
7

Уздеников

6

-
РР

-
-
-
РР

-

-
-
-
-

-

-

-
Р
-

-
-

-
-

Krause
VF
7
10
-
-
10
-
-
-
-
10
10
10
-
10
-
-
-
-
10
-
10
-
12
-
35
-
25
-
-
-
-
-
20
20
20
20
20
20

Авторская оценка
F
8
4
12
15

1,5
1,5
8
12
15

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
10
1,5
15
1,5
15
1,5
2,5
1,5
2,5
2,5
12
2,5
2,5
2,5
2,5
10
5
5
5
4
1,5
1,5

VF
9
6
25
25
3
3
12
25
25
3
3
3
3
3
3,5
3,5
20
3
25
3
25
3
4
3
4
4
20
4
4
4
4
15
8
8
8
6
3
3

XF
10
10
35
40
6
6
25
40
40
6
6
6
6
6
5
5
35
6
40
6
40
6
8
6
8
8
35
8
8
8
8
25
12
12
12
10
6
6

№№

11
159
159а
160
161
161а
161б
161в
162
163
164
165
165а
166
166а
1666
166в
166г
167
167а
168
168а
169
169а
170
170а
171
171а
1716
171в
171г
171д
172
173
174
175
176
177
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1750
1751
1752
1753
1754

5
5
5
5
5

64,2м
27,6м
4м
4,2м
38,3м

1

25
25
25
25
25

1,5
1,5
12
4
5

3
3
20
6
8

6
6
35
10
12

178
179
180
181
182

Во всех годах много разновидностей по рисунку гербового орла и корон на аверсе, цифр даты, розетки, обозначения номина-
ла и венка на реверсе. Возможны находки монет с другим сочетанием штемпелей.

2 Денги с гладким гуртом изготовлены из копеек образца 1704-1718 годов перечеканкой без перегурчивания.
3 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2
№ 3

№ 4

Отличительные признаки
«Московский ранний» 4тип. Корона крупная, высокая. Тело орла овальной формы. Боковые
перья хвоста длинные, прямые.
«Ранний екатеринбургский тип». То же, что № 1, но корона мелкая.
«Екатеринбургский» тип. Корона крупная, широкая. Тело орла треугольной формы, боковые
перья орла длинные, прямые.
«Московский поздний» тип. Хвост орла из мелких перьев, внизу два крупных пера, загнутых
вниз.

1730-1743 гг.

1736-1740 гг.
1737-1743 гг.

1743-1754 гг.

4 Название штемпелей условно, т.к. в связи с изменением места чеканки штемпеля перевозились из Москвы в Екатеринбург и
обратно. Подробнее смотри вышеупомянутую статью Г.С. Евдокимова.

В некоторых старых каталогах упоминается денга 1732 года, однако, эти сведения ничем не подтверждены.

КОПЕЙКИ 1755-1757 ГОДОВ

Копейки образца 1755-1757 годов чеканились на Московском Красном, Петербургском и Екатеринбургском монет-

ных дворах на 8 рублей из пуда (16380 граммов) меди. Копейки с гуртовыми надписями чеканились, как правило, на

гладких заготовках, с сетчатым гуртом - на пятаках образца 1723-1730 годов. Все копейки данного типа имеют необыч-

ное для российских монет взаимное расположение сторон - аверс по отношению к реверсу перевёрнут. Исключением

является одна из разновидностей пробных копеек 1755 года. Копейки этого образца были самыми полновесными медны-

ми монетами за всю историю чеканки. В последующие годы, начиная с 1757, большая часть копеек 1755-1757 годов была

перечеканена в двухкопеечники образца 1757-1762 годов и в монеты последующих типов.

Копейка. Вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 12
1
1755 ММД. Гурт сетчатый
1756 ММД. Гурт сетчатый
1757 ММД. Гурт сетчатый

1755 Гуртовая надпись: «МОСКОВ-
СКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»
1756 Гуртовая надпись: «МОСКОВ-
СКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»

1755 СПБ. Гурт сетчатый
1755 СПБ Гуртовая надпись: «С.ПЕ-
ТЕРБУРГСКОГО МОНЕТНОГО ДВО-
РА»
1756 СПБ. Гурт сетчатый

1755 Гуртовая надпись: «С.ПЕТЕР-
БУРГСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»

1755 Гуртовая надпись: ЕКАТЕРИН-
БУРГСКОГО ДВОРА»
1756 Гуртовая надпись: «ЕКАТЕРИН-
БУРГСКОГО ДВОРА»
1757 Гуртовая надпись: «ЕКАТЕРИН-
БУРГСКОГО ДВОРА»

1755 без обозначения.
Гурт сетчатый '
1756 без обозначения.
Гурт сетчатый '

Гурт

2
5
5
5

4

4

5
4

5

4

4

4

4

5

5

Тираж

3
8,85м
26,2м
9,9м

см.1755
ММД
см. 1756
ММД

9,76м

11,25м

см. 1755
СПБ

2,89м

23,77м

17,04м

-

-

Юсупов

4

Зуб.

1

5

25

1

1

1

1

25

5

Петров

5
0,75
2
-

0,75

-

1
75

1

-

0,75

2

1

75

-

Уздеников

6

РРР

Р

РРРР

РРРР

РРР

Р

Krause
VF
7
50
80
R

80

100

50

80

100

100

80

100

-

100

Авторская оценка
F
8
35
35
100

50

60

40
100

40

100

35

35

50

100

50

VF
9
75
75
200

100

120

80
200

80

200

75

75

100

200

100

XF
10
150
150
400

200

250

180
400

180

400

150

150

200

400

200

№№

11
183
184
185

186

187

188
189

190

191

192

193

194

195

196

Копейки 1755 и 1756 годов без обозначения монетного двора с сетчатым гуртом перечеканены из пятаков штемпелями,
предназначенными для чеканки на гладких заготовках с гуртовой надписью. Могли быть отчеканены на любом из монетных дво-
ров.
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Медные монеты 1730 - 1754 годов.
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1757-1762 ГОДОВ
Медные монеты Елизаветы Петровны чеканились на Московском Красном (обозначение ММ и без обозначения),

Екатеринбургском (без обозначения), Петербургском (без обозначения) и Сестрорецком монетных дворах из расчёта 16
рублей из пуда (16380 граммов) меди. Большая часть двухкопеечников 1757-1759 годов изготовлена перечеканкой без
перегурчивания легковесных пятаков 1723-1730 годов и копеек 1755-1757 годов, причём экземпляры с гуртовой надпи-
сью, как правило, чеканились штемпелями с обозначением номинала над московским гербом, а экземпляры с сетчатым
гуртом - штемпелями с обозначением номинала под ним. Монеты, чеканенные с отступлением от этого правила, доста-
точно редки, особенно 1758-1760 годов. Представляют интерес пятаки и двухкопеечники этого типа 1762 года. Они были
отчеканены на Екатеринбургском монетном дворе уже после смерти Елизаветы, умершей в декабре 1761 года, поскольку
известие об этом пришло в Екатеринбург уже после начала их чеканки. В 1762 году значительное количество пятаков,
двухкопеечников и копеек данного типа были перечеканены соответственно в 10-копеечники, 4-копеечники и двухкопе-
ечники Петра III, а затем в монеты 16-рублёвой стопы Екатерины II. Монеты 1757-1762 годов, не прошедшие перечекан-
ку, ходили наравне с последними.

Полушка. Вес 2,56 г
ТАБЛИЦА № 13
1
17571

1758
1759

Гурт

2
3
3
3

Тираж

3
1,83 м
536 т
1,18м2

Юсупов

4

1
1

Петров

5
0,75
2
3

Уздеников

6

Р

Krause
VF
7
60
60
60

Авторская оценка
F
8
15
15
20

VF
9
30
30
40

XF
10
70
70
90

№№

11
197
198
199

1 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, рисунку вензеля и другим
деталям изображений.

2 Есть сведения о чеканке полушек на Екатеринбургском монетном дворе в 1760 году (1175 шт.), однако в настоящее
время они неизвестны. Возможно, они датированы 1759 годом.

Денга. Вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 14
1
1757 1

1758
1759
1760

Гурт

2
3
3
3
3

Тираж

3
3,23 м
571 т
6,36 м
-

Юсупов

4

1

Петров

5
0,5

Уздеников

6

Krause
VF
7
50
50
50
100

Авторская оценка
F
8
5
5
5
5

VF
9
10
10
10
10

XF
10
30
30
30
30

№№

11
200
201
202
203

1 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, рисунку вензеля и другим
деталям изображений.

Копейка. Вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 15
1
1757'
1758
1759
1760
1761

Гурт

2
5
5
5
5
5

Тираж

3
7,63 м
8,5 м
27,4 м
-
-

Юсупов

4

Петров

5

Уздеников

6

Krause
VF
7
50
50
50
50
50

Авторская оценка
F
8
5
5
6
6
8

VF
9
10
10
12
12
15

XF
10
30
30
35
35
40

№№

11
204
205
206
207
208

1 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, рисунку вензеля и другим
деталям изображений.

2 копейки. Вес 20,48 г
ТАБЛИЦА №16
1
1757 Обозначение номинала над
московским гербом. 1

1757 Обозначение номинала над
московским гербом.
1757 Обозначение номинала под
московским гербом.
1757 Обозначение номинала под
московским гербом.
1758 Обозначение номинала над
московским гербом.
1758 Обозначение номинала над
московским гербом.
1758 Обозначение номинала под
московским гербом.
1758 Обозначение номинала под
московским гербом.

Гурт

2
42

5

4

5

4

5

4

5

Тираж

3
67,5 м

»

»

»

112,9 м

»

»

Юсупов

4

10

3

Петров

5

10

10

Уздеников

6

Р

РР

Р

Krause
VF
7
100

100

50

25

100

-

50

25

Авторская оценка
F
8
10

20

15

5

10

30

15

5

VF
9
25

50

35

10

25

60

35

10

XF
10
60

150

80

25

60

180

80

25

№№

11
209

209а

209б

209в

210

210а

210б

210в
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1759 Обозначение номинала над
московским гербом.
1759 Обозначение номинала над
московским гербом.
1759 Обозначение номинала под
московским гербом.
1759 Обозначение номинала под
московским гербом.
1760 Обозначение номинала над
московским гербом.
1760 Обозначение номинала под
московским гербом.
1760 Обозначение номинала под
московским гербом.
1761 Обозначение номинала над
московским гербом.
1761 Обозначение номинала под
московским гербом.
1762 Обозначение номинала под
московским гербом.

4

5

4

5

4

5

4

4

5

5

19,3 м

-

-

4,9 м

10

3

5

Узд.

10

10

-

0,5

РР

Р

Р

РРРР

100

-

50

25

100

25

50

-

25

25

10

30

15

5

20

15

40

100

5

15

25

60

35

10

50

35

100

250

10

35

60

180

80

25

150

80

200

500

25

80

211

211а

211б

212

213

213а

2136

214

214а

215

' Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, рисунку вензеля и другим
деталям изображений.

2 Как правило, гуртовая надпись «ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ДВОРА», однако возможны находки монет с надписями
«МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»и«С. ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА».

5 КОПЕЕК. Вес 51,19 г
ТАБЛИЦА № 17
1
1757 с московским гербом.'
1757 с гербом Сибири.
1757 с гербом С. Петербурга.
1758 обычный тип. 2

1759
1760
1761
1762

1758 ММ
1759 ММ
1760 ММ
1761 ММ

Гурт

2
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

Тираж

3
-
-
-
17,6 м
23,4 м
25,9 м
26,3 м
6,8 м

-
11,8м
-
-

Юсупов

4
300
300
300

3
3

Петров

5
200
-
200

0,75

1
1
5
10

Уздеников

6
ЕД
ЕД
!!

Р
РР

Krause
VF
7
R
R
R
60
60
60
60
60

80
80
80
80

Авторская оценка
F
8
ЕД
ЕД
1000
8
8
8
8
15

10
15
30
50

VF
9

2000
25
25
25
25
45

30
45
70
130

XF
10

3000
60
60
60
60
120

90
120
170
260

№№

11
216
217
218
219
220
221
222
223

224
225
226
227

1 Вероятнее всего, пятаки 1757 всех разновидностей являются пробными.
2 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, рисунку вензеля и другим

деталям изображений.
Есть сведения о чеканке пятаков на Сестрорецком монетном дворе в 1757 году (5047760 шт.), однако они в настоящее

время не найдены. Вероятно, они датированы 1758 годом.
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Медные монеты 1757 - 1762 годов.
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ПЕТРА III
Медные монеты Петра III чеканились в 1762 году на Московском Красном, Петербургском, Екатеринбургском, Сес-

трорецком, а также на временных монетных дворах в архиерейском доме в Нижнем Новгороде, в бывшем доме ссыльно-
го герцога Бирона в Ярославле и в селе Покровское Смоленской губернии из расчёта 32 рубля из пуда (16380 граммов)
меди. Наибольшее количество медных монет Петра III было изготовлено перечеканкой легковесных пятаков образца
1723-1730 годов, копеек образца 1755-1757 годов, копеек, двухкопеечников и пятаков Елизаветы Петровны образца 1757-
1762 годов. Массовой чеканки денег и копеек видимо не производилось. Вероятнее всего, эти номиналы надо рассматри-
вать, как пробные. Чеканка монет данного типа продолжалась и после дворцового переворота 28 июня 1762 года, т.ч.
часть медных монет 1762 года можно с равным успехом отнести и к правлению Екатерины II. Надёжно к правлению
Петра III можно относить только монеты, чеканенные на гладких заготовках, т.к. они чеканились в самом начале передела
для выкупа у населения монет образца 1757 года. В последующем, в 1763-1767 и в 1788-1789 годах большая часть мед-
ных монет Петра III была перечеканена в монеты Екатерины П.

Денга. Вес 2,56 г
ТАБЛИЦА № 18
1
1762
1762

Гурт

2
3
0

Тираж

3
-
-

Юсупов

4
200
-

Петров

5
200
-

Уздеников

6
JJ
ЕД

Krause
VF
7
R
R

Авторская оценка
F
8
R
ЕД

VF
9

XF
10

№№

11
228
228а

Копейка. Вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 19
1
1762
1762

Гурт

2
5
3

Тираж

3
-
-

Юсупов

4
100
100

Петров

5
100
150

Уздеников

6
РРРР
РРРР

Krause
VF
7
300
300

Авторская оценка
F
8
1000
1000

VF
9
2000
2000

XF
10
3000
3000

№№

11
229
229а

2 копейки. Вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 20
1
1762 Надпись на реверсе без
ошибок: «ДВЕ КОПЕИКИ»
1762 Надпись на реверсе с
ошибкой: «ДВЕ KOПЕNKN»

Гурт

2
5

5

Тираж

3
-

-

Юсупов

4

Петров

5
0,75 - 1

0,75 - 1

Уздеников

6
Р

-

Krause
VF
7
200

-

Авторская оценка
F
8
100

100

VF
9
200

200

XF
10
400

400

№№

11
230

230а

Известно много разновидностей по количеству и расположению точек по сторонам даты и номинала, а также по
рисунку «военной арматуры», начертанию цифр даты и других элементов изображений на обеих сторонах монет.

4 копейки. Вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 21
1
1762 Гурт сетчатый
1762 Гуртовая надпись: «ЕКАТЕРИН-
БУРГСКОГО ДВОРА»
1762 Гуртовая надпись: «МОСКОВ-
СКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»
1762 Гуртовая надпись: «С.ПЕТЕР-
БУРГСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»

Гурт

2
5
4

4

4

Тираж

3
-
-

-

-

Юсупов

4

1,5

1,5

1,5

Петров

5
0,75 - 1
0,75 - 1

0,75 - 1

0,75 - 1

Уздеников

6
Р
РР

РРРР

РРРР

Krause
VF
7
90
100

-

-

Авторская оценка
F
8
60
100

150

150

VF
9
130
250

300

300

XF
10
250
500

600

600

№№

11
231
231а

2316

231в

Известно много разновидностей по количеству и расположению точек по сторонам даты и номинала, а также по
рисунку «военной арматуры», начертанию цифр даты и других элементов изображений на обеих сторонах монет.

10 копеек. Вес 51,19 г
ТАБЛИЦА № 22
1
1762

Гурт

2
5

Тираж

3
-

Юсупов

4

Петров

5
1 -1,25

Уздеников

6
Р

Krause
VF
7
150

Авторская оценка
F
8
120

VF
9
250

XF
10
500

№№

11
232

Известно много разновидностей по количеству и расположению точек по сторонам даты и номинала, а также по
рисунку «военной арматуры», начертанию цифр даты и других элементов изображений на обеих сторонах монет. Обычно
экземпляры без точек по сторонам номинала и даты чеканены на гладких заготовках, с точками - перечеканены из пята-
ков Елизаветы Петровны.
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Медные монеты Петра III 1762 года

Чеканка на гладкой заготовке

Перечекан 5 копеек 1760 года

69



МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ЕКАТЕРИНЫ II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ТИПА 1763-1796 ГОДОВ
В начале царствования Екатерины II продолжалась чеканка монет 32-рублёвой стопы образца 1762 года. Их чеканка

была остановлена только сенатским указом от 27 января 1763 года. Этим объясняется отсутствие медных монет 1762 года
16-рублёвой стопы с вензелем Екатерины II. (Уздеников) Медные монеты общегосударственного типа чеканились на
Екатеринбургском (обозначение ЕМ), Московском Красном (ММ или без обозначения), Сестрорецком (СМ или без обо-
значения), Петербургском (СПМ), Аннинском (AM и без обозначения), Сузунском (КМ) и Таврическом (ТМ) монетных
дворах. Часть монет «павловского перечекана» с обозначением ЕМ и без обозначения монетного двора чеканились на
Московском Красном и Петербургском монетных дворах, а также на временном монетном дворе в архиерейском доме в
Нижнем Новгороде. Фальшивые пятаки с обозначением ЕМ и без обозначения монетного двора чеканились также на
монетном дворе в городе Авесте в Швеции. Все эти монеты чеканились на 16 рублей из пуда (16380 граммов) меди. Хотя
монеты «павловского перечекана» изготовлены уже после смерти Екатерины II, они включены в этот раздел, поскольку
по своему типу и обозначенным на них датам соответствуют монетам этого правления.

Полушка. Вес 2,56 г
ТАБЛИЦА № 23
1
1766 ЕМ
1767 ЕМ
1767 ЕМ дата перегравирована
1768 ЕМ
1769 ЕМ
1770 ЕМ
1770 ЕМ дата перегравирована
1771 ЕМ
1771 ЕМ дата перегравирована
1772 ЕМ
1773 ЕМ
1774 ЕМ (Юсупов)
1775 ЕМ
1775 ЕМ дата перегравирована
1776 ЕМ
1786 ЕМ
1789 ЕМ
1790 ЕМ
1794 ЕМ
1795 ЕМ
1795 ЕМ дата перегравирована
1796 ЕМ

1783 КМ
1784 КМ
1785 КМ
1786 КМ
1787 КМ
1788 КМ
1789 КМ
1790 КМ
1791 КМ
1792 КМ
1792 КМ дата перегравирована
1793 КМ
1794 КМ
1795 КМ

1789 AM

1789 без обозначения монетного двора
1789 без обозначения монетного двора
1793 без обозначения монетного двора 2

1795 без обозначения монетного двора

1787 ТМ

гурт

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1

1
1
1
1
1
1

3

3
3
3

1

тираж

3
3,1 м
4,3 м
„
5,68 м
3,78м
6 м
,,
4,47 м

960 т
198 т
-
318т

60 т
450 т
2,04 м
1,02 м
9400 шт.
70,6т

261т

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
„
-
-
-

-

-
-
78,6 т
61,9 т

-

Юсупов

4

5
РРР
3
3
РРР

3

3
3
3
3
1
5
5
4
4
5
5
3
5
5

75

3
3
15

100

Петров

5 .

-

-

-

8
-
5
-
-

12

-

2,5
2,5
2,5
3
2,5
3,5
2,5
2,5
4
2,25
-
2,25
2,5
2,75

75

5
2,75

100

Уздеников

6

-

-

-

РР
-
Р
-
РР

-

Р
Р
Р
РР

РР
РР
Р
РР
Р
-
Р
Р
Р

и

Р
р
РР

ЕД

Krause
VF
7
25
25
-
25
25
25
30
25
-
25
300
-
150
-
-
25
25
25
150
25
-
75

50
50
50
150
100
100
100
100
150
75
-
75
150
100

-

50
-
75
85

-

Авторская оценка
F
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
8
40
R
25
25
60
8
8
8
25
10
10
10

12
12
12
15
10
15
15
12
15
12
12
12
12
12

400

8
8
8
12

ЕД

VF
9
16
10
10
10
10
10
10
10
10
16
90

60
60
150
16
16
16
60
25
25
25

25
25
25
40
20
40
40
25
40
25
25
25
25
25

700

20
20
20
25

XF
10
35
25
25
25
25
25
25
25
25
35
200

120
120
350
35
35
35
120
50
50
50

60
60
60
80
40
80
80
60
80
60
60
60
60
60

1500

50
50
50
60

№№

11
233
234
234а
235
236
237
237а
238
238а
239
240
241
242
242а
243
244
245
246
247
248
248а
249

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
259а
260
261
262

263

264
264а
265
266

267
1 Полушки 1789 года без обозначения монетного двора с рубчатым гуртом, возможно, отчеканены на Московском

Красном монетном дворе, однако, данных, подтверждающих это, нет. По мнению В.В. Узденикова, полушки со шнуро-
видным гуртом могли быть отчеканены на Аннинском или Сузунском монетных дворах
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2 Полушки 1793 и 1795 годов без обозначения монетного двора отчеканены на Аннинском монетном дворе.

Есть сведения о чеканке на Екатеринбургском монетном дворе полушек в 1781 году (152 шт.), однако эта монета пока

не найдена.

Во всех годах много разновидностей по деталям рисунка Святого Георгия на аверсе, по деталям рисунка вензеля

императрицы, начертанию, размеру и расположению цифр даты на реверсе.

Денга. Вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 24
1
1764 ЕМ
1766 ЕМ
1767 ЕМ
1767 ЕМ дата перегравирована
1768 ЕМ
1768 ЕМ дата перегравирована
1769 ЕМ
1769 ЕМ дата перегравирована
1770 ЕМ
1771 ЕМ
1771 ЕМ дата перегравирована
1772 ЕМ
1772 ЕМ дата перегравирована
1773 ЕМ
1773 ЕМ дата перегравирована
1774 ЕМ
1774 ЕМ дата перегравирована
1775 ЕМ
1775 ЕМ дата перегравирована
1776 ЕМ
1786 ЕМ
1789 ЕМ
1790 ЕМ
1793 ЕМ
1793 ЕМ дата перегравирована
1794 ЕМ
1795 ЕМ
1796 ЕМ

1763 С-ПМ

1783 КМ
1784 КМ
1785 КМ
1786 КМ
1787 КМ
1788 КМ
1789 КМ
1790 КМ
1791 КМ
1792 КМ
1792 КМ дата перегравирована
1793 КМ
1794 КМ
1795 КМ

1789 AM

1788 без обозначения монетного двора
1789 без обозначения монетного двора
1790 без обозначения монетного двора
1791 без обозначения монетного двора
1792 без обозначения монетного двора
1792 то же, но дата перегравирована.
1793 без обозначения монетного двора
1794 без обозначения монетного двора

1787 ТМ

гурт

2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
3
3
3
3
3
3

1

тираж

3
5536 шт. '
2,84 м
2,62 м

2,42 м

1,45 м

4,02 м
2,91 м

1,16м

450 т

20 т

508 т

-
573 т
2,01 м
1,24 м
933 т

797 т
3,2 м
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
88,2 т
-
49,8 т

14,7 т
-

-

Юсупов

4
75

5
5

200

1

1
5
1

R

5
5
5
5
5
5

100

Петров

5
-

-

-

-

-

-

-
4
-

-

-

100

1
0,8
1
1
0,85
0,75
5
0,8
0,75
0,8
-
0,75
1
1

-

1
2
2,5
-
2,5
6

100

Уздеников

6
РРР

-

-

-

-

-

-
РР
-

-

-

ЕД

РР

-

ЕД

Р
Р
Р
-
Р
РР

ЕД

Krause
VF
7
500
17,5
17,5
-
17,5
-
17,5
-
17,5
17,5
-
17,5
-
17,5
-
250
-
17,5
-
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
-
17,5
17,5
17,5

R

25
25
25
25
25
25
150
25
25
25
-
25
25
25

-

35
35
75
100
100
-
500
250

-

Авторская оценка
F
8
400
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
40
40
8
8
8
5
3
3
3
3
8
3
5

ЕД

12
12
12
12
12
12
25
12
12
12
12
12
12
12

600

12
15
25
25
25
25
25
40

ЕД

VF
9
800
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
80
80
16
16
16
10
6
6
6
6
16
6
10

25
25
25
25
25
25
60
25
25
25
25
25
25
25

1200

25
35
60
60
60
60
60
80

XF
10
1800
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25
25
25
25
200
200
40
40
40
20
15
15
15
15
40
15
20

50
50
50
50
50
50
130
50
50
50
50
50
50
50

2500

50
70
130
130
130
130
130
160

№№

11
268
269
270
270а
271
271а
272
272а
273
274
274а
275
275а
276
276а
277
277а
278
278а
279
280
281
282
283
283а
284
285
286

287

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
297а
298
299
300

301

302
303
304
305
306
306а
307
308

309
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1 Есть сведения о чеканке на Екатеринбургском монетном дворе денег в 1763 (100 шт.), 1765 (495 шт.) и в 1781 (12
шт.) годах, однако эти монеты в настоящее время неизвестны. Вероятно, в 1763 и 1765 годах они были датированы 1764
годом, а монеты 1781 года пока не обнаружены. Изображение денги 1764 ЕМ публикуется впервые.

2 Денги 1788 и 1789 годов без обозначения монетного двора, по мнению В.В. Узденикова, могли быть чеканены на
Аннинском или Сузунском монетных дворах, однако, данных подтверждающих или опровергающих это, нет. По мнению
автора, денги 1788 года, вероятнее всего, чеканены на Московском Красном монетном дворе, а 1789 года - на Аннинском.

3 Денги 1790-1795 годов без обозначения монетного двора чеканены на Аннинском монетном дворе.
Во всех годах много разновидностей по деталям рисунка Святого Георгия на аверсе, по деталям рисунка вензеля

императрицы, начертанию, размеру и расположению цифр даты на реверсе.

Копейка. Вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 25
1
1763 ЕМ '
1789 ЕМ
1790 ЕМ
1790 ЕМ, дата перегравирована.
1791 ЕМ
1791 ЕМ, дата перегравирована.
1793 ЕМ по сторонам коня, «павлов-
ский перечекан»
1794 ЕМ
1795 ЕМ
1796 ЕМ

1763 ММ под конём.
1764 ММ под конём.
1764 ММ под конём, дата перегравиро-
вана.
1766 ММ под конём.
1766 ММ под конём, дата перегравиро-
вана
1767 ММ под конём.
1788 М-М по сторонам коня.
1789 М-М по сторонам коня 3

1795 М-М по сторонам коня , гурт сет-
чатый
1795 М-М по сторонам коня , гурт узор-
ный 4

1795 М-М по сторонам коня, гурт узор-
ный., дата перегравирована.

1764 СП-М по сторонам коня
1766 СП-М по сторонам коня
1766 СП-М по сторонам коня, дата пере-
гравирована
1767 СП-М по сторонам коня

1787 ТМ

1788 без обозначения монетного двора 5

1788 без обозначения монетного двора
1790 без обозначения монетного двора 6

1795 без обозначения монетного двора.
Тип AM: аверс и реверс типа копейки
1790 без обозначения монетного двора.7

1795 без обозначения монетного двора.
Тип ЕМ: аверс и реверс типа копеек ЕМ
других годов.7

гурт

2

5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5

5
5
5
5

15

15

5
5
5

5

1

5
1
5
5

5

тираж

3
295 шт. 2

6,43 м
1,86 м

-
„
-

756 т
2,29 м
523 т

-
-

-

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

5600 шт.
132т

?

Юсупов

4
20

-

100

8
8

50
1
-
8

5

5

8
8
8

50

100

3
Узд.
3

Петров

5
15

-

-
100

8
-

-

50
0,5
-
8

10

-

15
18
-

75

Уздеников

6
РР

-

-
ЕД

Р
-

-

РРР
Р
-
РР

РРР

-

РР
РР
-

РРР

ЕД

Р
РР
!!

Р

Krause
VF
7
R
20
20
-
20
-
R

20
20
30

40
200
-

100
-

300
40
-
150

-

-

300
150
-

300

R

30
-
-
50

Авторская оценка
F
8
100
4
4
4
4
4
ЕД

6
4
4

12
40
40

12
12

100
10
;;
40

50

50

40
40
40

100

ЕД

20
30
400
12

12

VF
9
250
10
10
10
10
10

15
10
10

25
80
80

25
25

250
25

80

100

100

80
80
80

250

50
70
800
40

40

XF
10
500
25
25
25
25
25

40
25
25

50
160
160

50
50

600
60

160

200

200

160
160
160

600

120
200
1600
100

100

№№

11
310
311
312
312а
313
313а
314

315
316
317

318
319
319а

320
320а

321
322
323
324

324а

324б

325
326
326а

327

328

329
329а
330
331

331а

1 Часто встречаются подделки этой монеты, сделанные из копеек 1763 ММ или копеек ЕМ поздних лет чеканки.
Легко отличаются по несоответствию формы вензеля императрицы и цифр даты на аверсе и рисунка коня Святого Геор-
гия на реверсе. Также стоит иметь в виду, что почти все (кроме 60 шт.) копейки 1763 ЕМ изготовлены перечеканкой 2-
копеечников Петра III 1762 года.

2 Есть информация о чеканке на Екатеринбургском монетном дворе копеек в 1764 (42563 шт.) и 1765 (725 шт.), но эти
монеты неизвестны. Видимо, они датированы 1763 годом.

72



3 Копейка 1789 М-М впервые опубликована В.В. Уздениковым в 2000 году. На момент публикации известна в двух
экземплярах.

4 Копейки 1795 М-М с узорным гуртом изготовлены перечеканкой молдаво-валашских монет ПАРА-3 ДЕНГИ.
5 Копейки 1788 года без обозначения монетного двора с сетчатым гуртом, по мнению автора, отчеканены на Москов-

ском Красном монетном дворе. В.В. Уздеников считает, что также возможна их чеканка на Екатеринбургском монетном
дворе. Также, по его мнению, копейки со шнуровидным гуртом могли быть отчеканены на Аннинском или Сузунском
монетных дворах.

6 Копейки 1790 года без обозначения монетного двора отчеканены на Аннинском монетном дворе. От возможных
подделок, сделанных из копеек Екатеринбургского монетного двора срезкой букв обозначения, подлинные монеты мож-
но отличить по характерному для Аннинского монетного двора рисунку вензеля императрицы, рисунку листьев венка и
связующей ленты, а также по характерному исполнению сетчатого гурта. Отличия в рисунке примерно те же, что и на 5-
копеечных монетах этих же дворов. Также, следует учитывать, что качество изготовления монет на Аннинском монетном
дворе было значительно выше, чем на Екатеринбургском. Изображение публикуется впервые.

7 Копейки 1795 без обозначения монетного двора № 331 чеканены на Аннинском монетном дворе. Место чеканки
копеек № 331а неизвестно. Возможно, что они чеканены на Екатеринбургском монетном дворе. Также возможна их
чеканка на Аннинском монетном дворе штемпелями, изготовленными с маточников Екатеринбургского двора.

Во всех годах много разновидностей по деталям рисунка Святого Георгия на аверсе, по деталям рисунка вензеля
императрицы, начертанию, размеру и расположению цифр даты на реверсе.

2 копейки. Вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 26
1
1763 ЕМ 1

1763 ЕМ Гуртовая надпись:
«Екатеринбургского двора»
1764 ЕМ
1764 ЕМ Гуртовая надпись
1765 ЕМ
1765 ЕМ Гуртовая надпись (Э. Григорьев)
1766 ЕМ
1767 ЕМ
1767 ЕМ дата перегравирована
1768 ЕМ
1769 ЕМ
1770 ЕМ
1771 ЕМ
1771 ЕМ дата перегравирована
1772 ЕМ
1773 ЕМ
1774 ЕМ
1774 ЕМ дата перегравирована
1775 ЕМ
1776 ЕМ
1777 ЕМ
1778 ЕМ
1779 ЕМ
1779 ЕМ дата перегравирована
1789 ЕМ
1790 ЕМ
1791 ЕМ
1793 ЕМ обозначение монетного двора под
конём, «павловский перечекан».3

1793 ЕМ обозначение монетного двора под
конём, «павловский перечекан». Гуртовая
надпись
1793 Е-М обозначение монетного двора по
сторонам коня, «павловский перечекан». 4

1793 Е-М обозначение монетного двора по
сторонам коня, «павловский перечекан». 4

Гуртовая надпись (Э. Григорьев)
1795 ЕМ
1796 ЕМ

1763 ММ под конём. '
1764 ММ под конём.
1765 ММ под конём.

гурт

2
5
4

5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4

5

4

5
5

5
5
5

тираж

3
1,4 м
»

2,32 м

1,71м

1,66 м
1,29 м

911т
1,59 м
5,31м
1,94 м
„

2,43 м
3,23 м
644 т

1,48 м
1,33 м
1,6 м
1,29 м
72,5 т

2,88 м
4,77 м
371 т
-

>>

-

1,55 м
619т

-
-
-

Юсупов

4

Узд.

2
2

3

5

Петров

5

-

0,5
0,5
-

1
-

-

-

0,5
0,5
8
-

6

1.5

0,5
1

Уздеников

6

РРР

Р

-

-

-

-

-

РР

Krause
VF
7
20
-

17,5
-
17,5
-
17,5
17,5
-
17,5
17,5
17,5
17,5
-
17,5
17,5
50
-
17,5
17,5
17,5
17,5
50
-
17,5
17,5
17,5
250

250

17,5
17,5

20
25
20

Авторская оценка
F
8
3
100

4
20
4
30
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
10
10
4
4
4
4
12
12
3
3
3
15

40

12

40

4
8

8
12
8

VF
9
7
300

12
50
12
70
7
7
7
7
7
7
12
12
12
12
25
25
12
12
12
12
30
30
7
7
7
35

100

30

100

12
20

20
25
20

XF
10
20
600

30
120
30
180
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
60
60
30
30
30
30
100
100
20
20
20
100

250

100

250

30
45

45
60
45

№№

11
332
332а

333
333а
334
334а
335
336
336а
337
338
339
340
340а
341
342
343
343а
344
345
346
347
348
348а
349
350
351
352

352а

352б

352в

353
354

355
356
357
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1766 ММ под конём.

1767 ММ под конём.
1767 ММ под конём, дата перегравирована
1788 М-М по сторонам коня.
1788 М-М по сторонам коня Гуртовая
надпись: «Екатеринбургского двора»
1789 М-М по сторонам коня.
1795 М-М по сторонам коня
1795 М-М по сторонам коня Гурт узорный

 5

1763 СП-М
 1

1763 СП-М Гуртовая надпись
1764 СП-М
1764 СП-М дата перегравирована
1765 СП-М
1765 СП-М Гуртовая надпись
1766 СП-М
1766 СП-М Гуртовая надпись
1767 СП-М
1788 СП-М
1788 СП-М Гуртовая надпись

1789 А-М
1790А-М
1790 А-М дата перегравирована
1791 А-М
1791 А-М дата перегравирована
1793 А-М
1794 А-М
1794 А-М дата перегравирована
1795 А-М
1795 А-М дата перегравирована
1796 А-М
1796 А-М дата перегравирована
1796 А-М «павловский перечекан»

1787 ТМ Гурт шнуровидный.
1788 ТМ Гурт шнуровидный.
1788 ТМ Гурт сетчатый.

1763 без обозначения монетного двора
1766 без обозначения монетного двора
1767 без обозначения монетного двора

5

5
5
5
4

5
5
15

5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
5

5
5
5

-

-

-

»

-
-

-
„
-

-
-
-
„
-
-

-
290 т

32 т

154 т
-

56,4 т
,,
-
-

-
60 т

-
-
-

20
20

5

20
5
3

Узд.

5

2
3

3

3
3
3
10
10
8
8
8
10
10
20
20
20

100
Узд.
20

1
5
Г.М.

10
-

8

20

10

0,5
-

-

-

0,5
1
7

8

2
2
-
5
-
6
3,5
-
20
-
15
15
-

150
-

30

-
-
-

рр
-

р

рр
р
ррр

р

-

-

р
р

р

-
рр
-
р
р
-
рр
-
рр
рр

ЕД

РРРР
РРРР

РР

Р
РР
РР

20

150
-
20
-

1000
150
75

25
-
20
-
20
-
20
-
100
20
-

50
200
-
200
-
250
150
-
250
-
200
200
-

-
-
1000

100
50
-

8

40
40
10
25

50
30
60

8
25
8
8
8
30
8
15
25
10
25

30
30
30
50
50
40
40
40
50
50
60
60

ЕД

500
500
200

20
30
40

20

100
100
25
60

120
75
150

20
60
20
20
20
70
20
30
60
25
60

60
60
60
100
100
80
80
80
100
100
130
130

1200
1200
500

50
70
100

45

250
250
50
130

300
160
350

45
130
45
45
45
150
45
60
130
50
130

120
120
120
200
200
160
160
160
200
200
300
300

2500
2500
1000

100
150
200

358

359
359а

360
360а

361

362
362а

363

363а
364

364а

365

365а

366

366а

367

368

368а

369

370
370а

371

371а

372
373

373а
374

374а

375

375а

375б

376

377

377а

378
379

380
1 Значительная часть 2-копеечников 1763-1767 ЕМ и все 2-копеечники СП-М, ММ, М-М и без обозначения монетного

двора изготовлены перечеканкой легковесных 4-копеечников Петра III1762 года.
2 Расшифровка содержания гуртовых надписей приводится в тех случаях, когда она известна. На большинстве экзем-

пляров 2-копеечников Екатерины II гуртовую надпись прочесть невозможно ввиду её потёртости или повреждения при
многократной перечеканке. Возможные гуртовые надписи соответствуют надписям, имеющимся на копейках образца
1755-1757 годов и 2-копеечниках 1757-1761 годов, а также на монетах, полученных перечеканкой вышеуказанных.

3 2-копеечники 1793 ЕМ с обозначением монетного двора под конём отчеканены на Екатеринбургском монетном
дворе.

4 2-копеечники 1793 Е-М с обозначением монетного двора по сторонам коня отчеканены на Московском Красном, и
Петербургском монетных дворах, а также на Временном монетном дворе в архиерейском доме в Нижнем Новгороде.

5 2-копеечники 1795 М-М с узорным гуртом изготовлены перечеканкой молдаво-валашских монет 2 ПАРА-3 КОПЕЙ-
КИ

6 Принадлежность к «павловскому перечекану» определяется по наличию следов штемпелей легковесного 4-копееч-
ника 1796 года.

7 2-копеечники без обозначения монетного двора отчеканены на Сестрорецком монетном дворе.
Есть сведения о чеканке 2-копеечников на Аннинском монетном дворе в 1792 году (11,1т), однако, в настоящее

время эти монеты неизвестны. Возможно, они датированы 1791 или 1793 годами. Также, согласно отчёту Екатеринбург-
ского монетного двора, в 1781 году были отчеканены 54 2-копеечника. В настоящее время они неизвестны.

Во всех годах много разновидностей по деталям рисунка Святого Георгия на аверсе, по деталям рисунка вензеля
императрицы, начертанию, размеру и расположению цифр даты на реверсе.
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5 копеек. Вес 51,19 г
ТАБЛИЦА № 27
1
1763 ЕМ '
1764 ЕМ
1765 ЕМ
1765 ЕМ дата перегравирована.
1766 ЕМ
1767 ЕМ
1768 ЕМ аверс № 1 2

1768 ЕМ аверс №2
1769 ЕМ аверс № 1
1769 ЕМ аверс №2
1769 ЕМ аверс № 2, дата перегравирова-
на.
1770 ЕМ
1771 ЕМ
1771 ЕМ дата перегравирована из 60-х
годов.
1771 ЕМ дата перегравирована из 1770
года.
1772 ЕМ
1773 ЕМ
1773 ЕМ дата перегравирована.
1774 ЕМ аверс № 1
1774 ЕМ аверс №2
1775 ЕМ
1776 ЕМ
1777 ЕМ
1778 ЕМ аверс №2
1778 ЕМ аверс №3
1779 ЕМ аверс №2
1779 ЕМ аверс №3
1780 ЕМ аверс №2
1780 ЕМ аверс №3
1781 ЕМ
1781 ЕМ дата перегравирована.
1782 ЕМ
1783 ЕМ
1784 ЕМ
1785 ЕМ
1786 ЕМ
1787 ЕМ
1788 ЕМ аверс № 3, реверс № 1
1788 ЕМ аверс № 3, реверс № 2
1788 ЕМ аверс № 4, реверс № 1
1788 ЕМ аверс № 4, реверс № 2
1789 ЕМ
1789 ЕМ дата перегравирована.
1790 ЕМ
1791 ЕМ
1791 ЕМ «павловский перечекан»3

1792 ЕМ
1792 ЕМ дата перегравирована.
1793 ЕМ
1793 ЕМ дата перегравирована.
1793 ЕМ «павловский перечекан»
1793 ЕМ «павловский перечекан»

Гурт шнуровидный.
1794 ЕМ
1794 ЕМ «павловский перечекан»
1795 ЕМ
1795 ЕМ дата перегравирована.
1796 ЕМ
1796 ЕМ «павловский перечекан» 4

1796 ЕМ «павловский перечекан»
Гурт шнуровидный.

гурт

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1

5
5
5
5
5
5
1

тираж

3
35,5м
34м
41,1м

26,6м
37м
28,5м
„

39,4м

"

48,5м
57м

»

46,3м
38,8м

14,5м

30,5м
21,5м
37,4м
47,1м
„
39,7м

51м
„

43,5м

37,4м
30,2м
36м
43м
30,4м
19м
49,1м

„
25,8м

40м
23,7м
-
26,2м

22,7м

-

-

21м
-
15,5м

1,95м
-
-

Юсупов

4

-

3

5
5
10

5-8

3

15

Узд.

Петров

5

-

-

-

-

-
-

-

3
-

-

-

8

-

-

-

10

-

-

-

Уздеников

6

-

РР

-

-

-

-
-

Р

-

Р
-

-

-

Р

-

-
Р
РР

РР

-

Р
РРР

K r a u s e

VF
7
20
20
20
-
20
20
20
-
20
-

-

20
20
-

-

20
20
-
-
20
20
20
20
20
-
20
-
-
20
20
-
20
20
20
20
20
20
20
-
-
-
20
-
20
20
-
20
-
20
-
-

-

20
-
20
-
20
-
-

Авторская оценка
F
8
3
3
3
3
3
3
3
3
40
3
3

3
3
3

3

3
3
3
150
3
3
3
3
3
3
30
3
150
3
3
3
3
3
3
3
3
3
40
40
50
3
3
3
3
3
100
3
3
3
3
30
120

3
120
3
3
3
60
200

VF
9
6
6
6

6
6
6
6
6
80
6
6

6
6
6

6

6
6
6
300
6
6
6
6
6
6
60
6
300
6
6
6
6
6
6
6
6
6
80
80
100
6
6
6
6
6
200
6
6
6
6
60
250

6
250
6
6
6
120
500

XF
10
12
12
12
12
12
12
12
12
200
12
12

12
12
12

12

12
12
12
600
12
12
12
12
12
12
120
12
600
12
12
12
12
12
12
12
12
12
160
160
250
12
12
12
12
12
400
12
12
12
12
120
500

12
500
12
12
12
250
1000

№№

11
381
382
383
383а
384
385
386
386а
387
387а
387б

388
389
389а

389б

390
391
391а
392
392а
393
394
395
396
396а
397
397а
398
398а
399
399а
400
401
402
403
404
405
406
406а
4066
406в
407
407а
408
409
409а
410
410а
411
411а
4116
411в

412
412а
413
413а
414
414а
414б
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1763 ММ под орлом 5

1764 ММ под орлом
1765 ММ под орлом
1766 ММ под орлом
1766 ММ под орлом дата перегравирована.
1767 ММ под орлом
1768 ММ под орлом
1788 ММ под орлом
1788 М-М по сторонам орла.
1789 ММ под орлом
1789 ММ под орлом дата перегравирована.
1795 ММ под орлом
1795 ММ под орлом дата перегравирована.

1763 СМ 1

1764 СМ
1765 СМ
1765 СМ дата перегравирована.
1766 СМ
1767 СМ

1763 без обозначения 6

1765 без обозначения
1791 без обозначения «павловский перече-
кан»
1793 без обозначения «павловский перече-
кан»

1763 СП-М5

1764 СП-М
1765 СП-М
1765 СП-М дата перегравирована.
1766 СП-М
1767 СП-М
1788 СП-М

1789 AM
1790 AM
1790 AM дата перегравирована.
1791 AM
1792 AM
1793 AM
1794 AM
1794 AM дата перегравирована.
1794 AM «павловский перечекан»
1795 AM
1795 AM «павловский перечекан»

Гурт сетчатый
1795 AM «павловский перечекан»

Гурт шнуровидный
1796 AM
1796 AM «павловский перечекан»

1787 ТМ Гурт шнуровидный
1787 ТМ Гурт сетчатый
1788 ТМ

1781 КМ
1782 КМ
1783 КМ
1784 КМ
1785 КМ
1786 КМ
1787 КМ
1788 КМ аверс № 3, реверс № 1.
1788 КМ аверс № 7, реверс № 3.
1789 КМ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5

5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6

5
5

1
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
„
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

8м
20,08м

15,67м
8,19м
7,43м
7,36м
„
-
9,95м
-

»

6,73

460т

499т

-
6,01м
-
-
-
-
-
-

„
-

5
3

10
25
25
25
25

-

8

20
20
10

10

3

5

-
20

20

Узд.

20

10
20
10

2

0,75
0,75

2
-

5
2,5

10
15
-
15
-

1
1
0,75
-
1
3

40
40
15

15

0,5
3
0,75
-
2,5
3

0,5

-

0,5

-
10

-

-

0,5
-

9
40
10

10
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
0,5
0,5

-

рр
-
рр
-

р

ррр
рр
рррр

рррр

-

р

-

-
ррр

рр

ррр

ррр

рр
ррр
рр

р

30
30
30
30
-
80
30
30
30
750
-
750
-

80
80
80
-
80
80

R
300
400

R

30
80
30
-
30
175
30

30
30
-
30
30
30
30
30
-
30
-

-

30
-

500
-

350

75
30
30
30
30
30
30
30
-
30

12
12
12
12
12
30
20
15
50
150
150
150
150

25
25
25
25
25
50

200
150
120

120

20
35
20
20
20
40
35

8
8
8
8
8
8
8
8
150
8
100

220

8
200

220
250
200

35
12
12
12
12
12
12
25
12
12

35
35
35
35
35
70
45
40
150
350
350
350
350

50
50
50
50
50
120

400
300
250

250

45
70
45
45
45
80
70

15
15
15
15
15
15
15
15
350
15
250

450

15
400

450
500
400

80
30
30
30
30
30
30
60
30
30

70
70
70
70
70
150
100
90
300
700
700
700
700

100
100
100
100
100
250

1000
700
500

500

100
150
100
100
100
160
150

35
35
35
35
35
35
35
35
750
35
450

850

35
800

900
1000
800

200
70
70
70
70
70
70
120
70
70

415
416
417
418
418а
419
420
421
421а
422
422а
423
423а

424
425
426
426а
427
428

429
430
431

432

433
434
435
435а
436
437
438

439
440
440а
441
442
443
444
444а
444б
445
445а

445б

446
446а

447
447а
448

449
450
451
452
453
454
455
456
456а
457
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1790 KM
1791 KM
1792 KM
1793 KM
1794 KM
1795 KM
1796 KM

1764 EM «Шведский» тип. 8

1778 EM «Шведский» тип.
1787 EM «Шведский» тип.
1787 без обозначения. «Шведский» тип.

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5

-
-
-
-
-
-
3,02м

2700шт. 200
200
30
100

0,5
0,5
0,75
0,5
0,5
0,5
0,75

-
-
30
100

30
30
30
30
30
30
30

R
R
150
-

12
12
12
12
12
12
12

R
R
300
R

30
30
30
30
30
30
30

600

70
70
70
70
70
70
70

1200

458
459
460
461
462
463
464

465
466
467
468

1 Значительная часть пятаков ЕМиСМ1763-1767 годов изготовлены перечеканкой легковесных 10-копеечников

Петра III 1762 года.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

Тип реверса
№ 1

№ 2
№ 3

№ 4

№ 5

Монетные дворы
ЕМ
СП-М, СМ, ММ
Без обозначения
ЕМ

ЕМ
КМ
ЕМ

(ЕМ), без обо-
значения
AM

КМ

ТМ, СП-М, ММ,
М-М
(ЕМ), без обо-
значения.

Монетные дворы
ЕМ
Без обозначения
СМ, СП-М, ММ
КМ
ЕМ
КМ

ЕМ, без обозна-
чения
(ЕМ), без обо-
значения

Отличительные признаки
Орёл «елизаветинского» типа. Крылья орла широкие, хвост крупный, широкий,
«ромбом», часто с растрёпанными перьями. Корона мельче.

Крылья орла узкие, сильно заострённые, хвост «ромбом», короткий. Корона мель-
че.
Крылья орла широкие, хвост полукругом. Перья равномерной длины. Корона
мельче.
Орёл крупный, широкий, крылья крупные, внутренняя часть крыльев сильно за-
гнута внутрь. Корона крупная.
«Павловский перечекан». Орёл мельче, хвост и крылья сильно заострённые. Перья
хвоста заострённые. Корона мелкая и низкая.
Орёл крупный с острыми крыльями. Хвост орла «ромбом», мельче, чем у №1,
крайние перья хвоста длиннее или короче. Корона крупнее, выпуклая.
Орёл широкий с заострёнными крыльями, хвост заострённый, похожий на пере-
вёрнутую луковицу.
Орёл типа № 6, но значительно мельче. Хвост растрёпан. Корона мелкая, упло-
щённая.
«Шведский» тип. Орёл, как № 2, но щит Святого Георгия почти прямоугольный,
короны с прорезями, хвост орла слегка закруглён. Другой рисунок Святого Геор-
гия и дракона.

Отличительные признаки
Корона высокая и узкая, листья венка чаще, связующая лента в виде треугольника
или «сердца», расположена по центру.

Корона крупная, выпуклая.
Корона широкая и низкая, листья венка реже, связующая лента сдвинута влево,
округлой формы.
«Павловский перечекан». Корона мелкая, плоская. Венок крупный.

«Шведский» тип. Вензель императрицы мельче и толще. Корона с прорезью. Циф-
ры «I» в дате римские. Венок и связующая лента другой формы.

1763-1774 гг.
1763-1768 гг.
1763, 1765 гг.
1768-1779 гг.

1778-1788 гг.
1781-1788 гг.
1788-1796 гг.

1791,1793,
1794 гг.
1789- 1796 гг.

1788-1796 гг.

1787-1789 гг.

1764, 1778,
1787 гг.

1763-1788 гг.
1763,1765 гг.
1763-1768 гг.
1781- 1788 гг.
1788-1796 гг.
1788-1796 гг.

1791, 1793,
1794 гг.
1764, 1778,
1887 гг.

3 Пятаки 1791 ЕМ и без обозначения монетного двора с аверсом № 5 («павловский перечекан») отчеканены на Петер-

бургском монетном дворе, 1793 ЕМ, 1794 ЕМ и 1793 без обозначения монетного двора могли быть отчеканены как на

Петербургском, так и на Московском Красном или Временном (в архиерейском доме в Нижнем Новгороде) монетном

дворах.
4 Принадлежность пятаков 1796 ЕМ к «павловскому перечекану» опознаётся по следам штемпелей легковесных 10-

копеечников 1796 года и (или) по остаткам шнуровидного гурта № 1, а также по большему диаметру и меньшей толщине.
5 Большая часть пятаков ММ, все пятаки СПМ 1763-1767 годов и все пятаки М-М, ММ и СП-М 1788-1795 годов

изготовлены перечеканкой легковесных 10-копеечников Петра III 1762 года.
6 Пятаки 1763 и 1765 годов без обозначения монетного двора могли быть отчеканены на Екатеринбургском или на

Сестрорецком монетных дворах. По данным Екатеринбургских нумизматов более вероятно первое. По мнению В.В. Уз-

деникова, они могли быть чеканены на Сестрорецком или на Санкт-Петербургском монетных дворах.
7 На пятаках AM «павловского перечекана» часто просматриваются остатки гурта № 6 легковесных 10-копеечников

1796 года. Вообще, пятаки AM «павловского перечекана» опознаются по следам штемпелей легковесных 10-копеечников

и (или) по следам шнуровидного гурта № 6, а также по большему диаметру и меньшей толщине.
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8 Фальшивые пятаки шведской чеканки чеканились для нужд шведской армии в 1788 году на монетном дворе города
Авеста (Швеция).

Во всех годах большое количество разновидностей по форме и числу перьев крыльев и хвоста орла, форме и располо-
жению букв обозначения монетного двора, рисунку украшений короны на аверсе, форме и размеру деталей рисунка
венка, начертанию, размеру и расположению цифр даты и рисунку украшений короны на реверсе.

СИБИРСКИЕ МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ЕКАТЕРИНЫ II 1766-1781 ГОДОВ

Сибирские медные монеты Екатерины II по предложению члена Бергколлегии Шлаттера чеканились в 1766-1781
годах на Сузунском монетном дворе из расчёта 25 рублей из пуда (16380 граммов) меди (сибирские монеты с датами 1763
и 1764 чеканены на Петербургском монетном дворе в качестве образцов для Сузунского монетного двора. В нашем ката-
логе не рассматриваются). Пониженная монетная стопа сибирских монет была обусловлена примесью серебра и золота в
меди, из которой чеканились эти монеты (рентабельно извлекать серебро и золото из колыванских руд в те времена ещё
не умели). Гуртовая надпись «КОЛЫВАНСКАЯ МЕДЬ» на 2-х, 5-ти и 10-ти копеечных монетах 1766 и части тиража 1767
года, а также литеры «КМ» на остальных сибирских монетах не являются обозначением монетного двора, а указывают на
их изготовление из колыванской меди, содержащей примеси серебра и золота. Вначале сибирские монеты выпускались,
как региональные, имеющие хождение только в Сибирской губернии, но позднее (по указу от 30 июля 1802 года «О сво-
бодном обращении монеты сибирского чекана во всех губерниях») получили общегосударственный статус. С 1824 года
они стали постепенно изыматься из обращения, а с 1840-х годов, после реформы Е.Ф. Канкрина, в платежи уже не прини-
мались.

Полушка. Вес 1,64 г
ТАБЛИЦА № 28
1
17661

1767 КМ
1768 КМ
1769 КМ
1770 КМ
1771 КМ
1772 КМ
1773 КМ
1774 КМ
1775 КМ
1776 КМ
1777 КМ
1778 КМ
1779 КМ

Гурт

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тираж

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Юсупов

4
10

Петров

5
10
3
1,25
1,25
1,5
1,5
2
2,5
5
2,5
2,5
3
3
5

Уздеников

6
РРР

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Krause
VF
7
R
185
100
100
100
100
100
110
100
100
100
100
100
100

Авторская оценка
F
8
70
40
25
25
25
25
30
40
45
40
40
40
40
50

VF
9
150
100
60
60
60
60
70
100
120
100
100
100
100
130

XF
10
300
200
130
130
130
130
150
200
250
200
200
200
200
270

№№

11
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

1 Во всех годах большое количество разновидностей по начертанию, размеру и расположению элементов рисунка
аверса и реверса.

Денга. Вес 3,28 г
ТАБЛИЦА № 29
1
1766 1

1767 КМ
1768 КМ
1769 КМ
1770 КМ
1771 КМ
1772 КМ
1773 КМ
1774 КМ
1775 КМ
1776 КМ
1777 КМ
1778 КМ
1779 КМ

Гурт

2

Тираж

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Юсупов

4
10

Петров

5
35
2
0,75
0,5
0,5

0,5
0,75
0,5
0,5
0,75
2,5

Уздеников

6
РРР

Krause
VF
7
450
120
60
60
60
60
60
60
60
75
75
75
120
120

Авторская оценка
F
8
70
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30

VF
9
150
70
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
70

XF
10
300
150
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
150
150

№№

11
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

1 Во всех годах большое количество разновидностей по начертанию, размеру и расположению элементов рисунка
аверса и реверса.
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Копейка. Вес 6,55 г
ТАБЛИЦА № 30
1
1766 '
1767
1767 КМ
1768 КМ
1769 КМ
1770 КМ
1771 КМ
1772 КМ
1773 КМ
1774 КМ
1775 КМ
1776 КМ
1777 КМ
1778 КМ
1779 КМ

Гурт

2

1 1
1
1
1

Тираж

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Юсупов

4
8
10

3

Петров

5
50
40
1
0,5
0,5
3
0,5

0,5
0,5
1,25

Уздеников

6
РР
РР

Р

Krause
VF
7
250
250
250
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Авторская оценка
F
8
30
30
20
10
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VF
9
70
70
40
25
25
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25

XF
10
150
150
80
60
60
80
60
60
60
60
60
60
60
60
60

№№

11
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

1 Во всех годах большое количество разновидностей по начертанию, размеру и расположению элементов рисунка

аверса и реверса.

2 копейки. Вес 13,1 г
ТАБЛИЦА № 31
1
1766'
1767
1767 КМ
1768 КМ
1769 КМ
1770 КМ
1771 КМ
1772 КМ
1773 КМ
1774 КМ
1775 КМ
1776 КМ
1777 КМ
1778 КМ
1779 КМ
1780 КМ

Гурт

2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тираж

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Юсупов

4
8
8

Петров

5
35
15
0,5

0,75

Уздеников

6
РР
РР

Krause
VF
7
250
150
75
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
90

Авторская оценка
F
8
60
50
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20

VF
9
120
100
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50

XF
10
250
220
120
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120

№№

11
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527

1 Во всех годах большое количество разновидностей по рисунку, размеру и расположению элементов оформления

монет.

5 копеек. Вес 32,76 г
ТАБЛИЦА № 32
1
1766'
1767
1767 КМ
1767 КМ
1768 КМ
1769 КМ
1770 КМ
1771 КМ
1772 КМ
1773 КМ
1774 КМ
1775 КМ
1776 КМ
1777 КМ
1777 КМ, дата перегравирована
1778 КМ
1779 КМ
1780 КМ

Гурт

2
4
4
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тираж

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Юсупов

4
10
20

1

Петров

5
15
40
1

0,75
5

Уздеников

6
РР
РР

Р

Krause
VF
7
R
200
200
75
75
75
75
75
75
75
65
65
75
75
85
75
65
150

Авторская оценка
F
8
70
80
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40

VF
9
150
160
80
80
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
80

XF
10
300
350
160
160
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
160

№№

11
528
529
530
530а
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
540а
541
542
543
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1 Во всех годах большое количество разновидностей по рисунку, размеру и расположению элементов оформления
монет.

10 копеек. Вес 65,52 г
ТАБЛИЦА № 33
1
1766 '
1767
1767 КМ
1767 КМ
1768 КМ
1769 КМ
1770 КМ
1771 КМ
1772 КМ
1773 КМ
1774 КМ
1775 КМ
1776 КМ
1777 КМ
1778 КМ
1779 КМ
1780 КМ
1781 КМ

Гурт

2
4
4
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тираж

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Юсупов

4
5
3

Петров

5
6
5
2
-
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
0,5
о;5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1,5

Уздеников

6
Р
Р

Р

Krause
VF
7
300
150
250
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
135
150

Авторская оценка
F
8
70
60
40
40
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25

VF
9
150
120
80
80
70
70
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60
60
60

XF
10
300
250
160
160
140
140
140
140
140
140
120
120
120
120
120
120
120
120

№№

11
544
545
546
546а
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

1 Во всех годах большое количество разновидностей по рисунку, размеру и расположению элементов оформления
монет.

ЛЕГКОВЕСНЫЕ МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ЕКАТЕРИНЫ П 1796 ГОДА
Легковесные медные монеты Екатерины II 1796 года чеканились в ходе подготовки реформы по удвоению номинала

медных монет на Московском Красном, Петербургском, Екатеринбургском и Аннинском монетных дворах, а также на
временном монетном дворе, организованном в архиерейском доме в Нижнем Новгороде, из расчёта 32 рубля из пуда
(16380 граммов) меди. Подавляющее большинство 4-х и 10-копеечных монет этого типа изготавливались перечеканкой
2-х и 5-копеечных монет 1757-1796 годов. После смерти Екатерины II в конце 1796 года и вступления на престол Павла I
чеканка легковесных монет была немедленно прекращена, а сами монеты уничтожены в ходе «павловского перечекана»
4-х и 10-копеечных монет и переплавки монет остальных номиналов. Сохранилось очень небольшое количество экземп-
ляров этих монет, в основном 4-х и 10-копеечников. Монеты остальных номиналов исключительно редки.

Полушка. Вес 1,28 г
ТАБЛИЦА № 34
1
1796 без обозначения

Гурт

2
1

Тираж

3
-

Юсупов

4
75

Петров

5
20

Уздеников

6
;;

Krause
VF
7
-

Авторская оценка
F
8
R

VF
9

XF
10

№№

11
561

Деньга. Вес 2,56 г.
ТАБЛИЦА № 35
1
1796 без обозначения Гурт шнуровидный
1796 без обозначения. Гурт рубчатый

Гурт

2
1
3

Тираж

3
-
-

Юсупов

4
75
75

Петров

5
20
-

Уздеников

6
РРРР
РРРР

Krause
VF
7
-
-

Авторская оценка
F
8
R
R

VF
9

XF
10

№№

11
562
562a

Копейка. Вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 36
1
1796 без обозначения Гурт шнуровидный
1796 без обозначения Гурт сетчатый

Гурт

2
1
5

Тираж

3
-
-

Юсупов

4
30
30

Петров

5
30
35

Уздеников

6
РРР
РРР

Krause
VF
7
-
-

Авторская оценка
F
8
R
R

VF
9

XF
10

№№

11
563
563a

2 копейки. Вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 37
1
1796 без обозначения Гурт шнуровидный
1796 без обозначения Гурт сетчатый

Гурт

2
1
5

Тираж

3
-
-

Юсупов

4
30
30

Петров

5
35
50

Уздеников

6
РРР
РРР

Krause
VF
7
-
-

Авторская оценка
F
8
R
R

VF
9

XF
10

№№

11
564
564a
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4 копейки. Вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 38
1
1796 без обозначения Гурт шнуровидныи
1796 без обозначения Гурт сетчатый
1796 без обозначения Гуртовая надпись

Гурт

2
1
5
4

Тираж

3
-
-
-

Юсупов

4
-
30
30

Петров

5
75
75
100

Уздеников

6
РРР
РРР
РРРР

Krause
VF
7
-
-
-

Авторская оценка
F
8
1000
1000
1200

VF
9
2200
2200
2500

XF
10
3500
3500
4000

№№

11
565
565a
5656

5 копеек. Вес 25,6 г
ТАБЛИЦА № 39
1
1796 без обозначения Гурт шнуровидныи
1796 без обозначения Гурт шнуровидныи
1796 без обозначения Гурт гладкий. С
улучшенным внешним оформлением.
Вензель разукрашен.

Гурт

2
1
6
0

Тираж

3
-
-

Юсупов

4
75
75
250

Петров

5
100
100
200

Уздеников

6
РРРР
-

Krause
VF
7
-
-

Авторская оценка
F
8
R
R
R

VF
9

XF
10

№№

11
566
566a
566б

10 копеек. Вес 51,19 г
ТАБЛИЦА № 40
1
1796 без обозначения Гурт шнуровидныи
1796 без обозначения Гурт сетчатый
1796 без обозначения Гурт гладкий.
Чеканка в кольце С улучшенным
внешним оформлением. Вензель разук-
рашен.
1796 без обозначения Гурт гладкий.
Чеканка в кольце С улучшенным
внешним оформлением. Вензель не раз-
украшен.

1796 AM Гурт шнуровидныи

1796 ЕМ Гурт сетчатый

Гурт

2
1
5
0

0

6

5

Тираж

3
-
-

612т1

-

Юсупов

4
12
8
150

150

R

R

Петров |Уздеников

5
50
15
300

150

-

-

6
РР
РР
;;

!!

ЕД

ЕД

Krause
VF
7
-
-
R

R

-

-

Авторская оценка
F
8
1000
800
R

R

ЕД

ЕД

VF
9
1600
1200

XF
10
3000
2500

№№

11
567
567a
5676

567B

568

569
1 На Аннинском монетном дворе было отчеканено 612214 10-копеечных монет, однако неизвестно, все ли они имели

обозначение монетного двора.

6 Русские монеты 81



Медные монеты Екатерины II
общегосударственного типа

1763-1796 годов.

82



Медные монеты Екатерины II
общегосударственного типа

1763-1796 годов.
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Медные монеты Екатерины II
общегосударственного типа

1763 -1796 годов.
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Медные монеты Екатерины II
общегосударственного типа

1763 -1796 годов.
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Медные монеты Екатерины II
общегосударственного типа

1763-1796 годов.

86



Медные монеты Екатерины II
общегосударственного типа

1763 - 1796 годов.
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Сибирские монеты Екатерины II
1766-1781 годов
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Сибирские монеты Екатерины II
1766-1781 годов
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Легковесные медные монеты
Екатерины II 1796 года
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Легковесные медные монеты
Екатерины II 1796 года
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ ПАВЛА I
Медные монеты Павла I чеканились на Екатеринбургском (обозначение - ЕМ), Аннинском (AM и без обозначения

монетного двора) и Сузунском (КМ) монетных дворах на 16 рублей из пуда (16380 граммов) меди. Медные монеты
«павловского перечекана» рассмотрены в разделе «Медные монеты Екатерины II общегосударственного типа 1763-1796
годов».

1 полушка. Вес 2,56 г
ТАБЛИЦА № 41
1
1797 ЕМ
1798 ЕМ
1799 ЕМ
1800 ЕМ

1797 КМ
1798 КМ
1799 КМ

1797 AM
1798 AM

гурт

2
6
6
1
1

1
1

1
1

тираж

3
?

1,51м
11,2т
-

-
-
-

-
?

Юсупов

4

50
10

3
3
3

Петров

5

0,5
50
15

3
2
2-

0,75

Уздеников

6

РРР
РР

Р
Р
Р

Krause
VF
7
30
30
R
250

150
150
150

35
35

Авторская оценка
F
8
10
10
100
30

15
15
15

12
12

VF
9
25
25
200
70

40
40
40

30
30

XF
10
50
50
450
150

80
80
80

60
60

№№

11
570
571
572
573

574
575
576

577
578

Во всех годах много разновидностей по начертанию элементов вензеля, рисунку короны, длине черты над датой,
начертанию и расположению обозначения номинала, даты и обозначения монетного двора.

1 деньга. Вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 42
1
1797 ЕМ
1798 ЕМ
1798 ЕМ
1799 ЕМ
1800 ЕМ
1801 ЕМ

1797 КМ
1798 КМ
1799 КМ

1797 AM
1798 AM

гурт

2
6
6
1
1
1
1

1
1

1
1

тираж

3
130т
5,19м
„
7000 шт.
-
26,3т

-
-
-

-
?

Юсупов

4

10
5

3
3
3

3

Петров

5

8
2,5

1
1
1,5

0,5
2

Уздеников

6

РР
Р

Р
Р
Р

Р

Krause
VF
7
25
25
-
25
100
30

40
40
40

30
30

Авторская оценка
F
8
5
5
5
15
35
20

12
12
12

8
8

VF
9
12
12
12
35
70
40

30
30
30

20
20

XF
10
25
25
25
70
150
100

60
60
60

45
45

№№

11
579
580
580а
581
583
584

585
586
587

588
589

Во всех годах много разновидностей по начертанию элементов вензеля, рисунку короны, длине черты над датой,
начертанию и расположению обозначения номинала, даты и обозначения монетного двора.

1 копейка. Вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 43
1
1797 ЕМ
1798 ЕМ
1798 ЕМ
1799 ЕМ
1800 ЕМ
1801 ЕМ 1

1797 КМ
1798 КМ
1799 КМ

1797 AM

гурт

2
6
6
1
1
1
1

1
1

1

тираж

3
523т
19,2м
„
23,8м
9,8м
1,7м

-
-
-

-

Юсупов

4

4
3
4

1

Петров

5

0,5

1,5
1,5
1,5

Уздеников

6

Р
Р
Р

Krause
VF
7
12
12
-
12
12
12

40
40
40

20

Авторская оценка
F
8
4

2
2
1,5
1,5

12
12
12

10

VF
9
10
4
4
4
3
3

30
30
30

25

XF
10
25
10
10
10
8
8

60
60
60

50

№№

11
590
591
591а
592
593
594

595
596
597

598
1 Есть сведения о чеканке копеек (7,57 м) на Екатеринбургском монетном дворе в 1802 году. Монеты с этой датой в

настоящее время неизвестны. Вероятно, это были копейки Павла I, датированные 1801 годом.
Во всех годах много разновидностей по начертанию элементов вензеля, рисунку короны, длине черты над датой,

начертанию и расположению обозначения номинала, даты и обозначения монетного двора.
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2 копейки вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 44
1
1797 ЕМ
1798 ЕМ
1798 ЕМ
1799 ЕМ
1800 ЕМ
1801 ЕМ

1797 КМ
1798 КМ
1799 КМ
1800 КМ
1801 КМ

1797 AM аверс № 1 '
1797 AM аверс №1
1797 AM аверс №2
1798 AM

1797 без обозначения монетного дво-
ра2, аверс № 3, реверс особого рисун-
ка: цифры даты и слово «КОПЕЙКИ»
крупные. После «2» номинала точка.
1797 без обозначения монетного дво-
ра2, аверс № 3, реверс особого рисун-
ка: цифры даты и слово «КОПЕЙКИ»
крупные. После «2» номинала точки
нет.

гурт

2
6
6
1
1
1
1

1
1

1
1

6
1
6
1

1

1

тираж

3
4,9м
56,5м

55,6м
28,1м
27,4м

-
-
-
-
-

-
-
-
?

?

?

Юсупов

4

15

1

1

Петров

5

0,5
0,5
0,4
0,4
0,4

0,5
-
-
0,5

1

1

Уздеников

6

РРР

Krause
VF
7
15
15
-
15
15
15

15
15
60
30
30

30
-
-
30

60

60

Авторская оценка
F
8
3
2
2
3
1,5
1,5

7
7
7
5
5

4
4
100
4

25

25

VF
9
6
4
4
6
3
3

15
15
15
10
10

8
8
200
8

50

50

XF
10
12
10
10
12
8
8

30
30
30
25
25

16
16
350
16

120

120

№№

11
599
600
600а
601
602
603

604
605
606
607
608

609
609а
6096
610

611

611а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3

Монетный двор
ЕМ, KM, AM
AM
без обозначения

Отличительные признаки
Вензель императора крупный, широкий и прямой.
Вензель мельче, узкий, с небольшим наклоном вправо.
Вензель крупный, широкий, с сильным наклоном вправо

1797-1801
1797
1797

2 Данные стилистического анализа изображений, а также оформление гурта предполагают чеканку этой монеты на

Аннинском монетном дворе. Все остальные медные монеты Павла I без обозначения монетного двора являются новоде-

лами.

Во всех годах много разновидностей по начертанию элементов вензеля, рисунку короны, длине черты над датой,

начертанию и расположению обозначения номинала, даты и обозначения монетного двора.

93



Медные монеты Павла I
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1802-1810 ГОДОВ

Медные монеты 1802-1810 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ) и Сузунском (КМ) монетных дворах из

расчёта 16 рублей из пуда (16380 г) меди.

1 полушка, вес 2,56 г
ТАБЛИЦА № 45
1
1803 ЕМ, аверс и реверс № 1. '
1804 ЕМ, аверс и реверс № 2.
1805 ЕМ
1808 ЕМ
1808 ЕМ дата перегравирована
1810ЕМ
1810 ЕМ дата перегравирована

1804 КМ
1805 КМ
1805 КМ дата перегравирована
1807 КМ

гурт

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

тираж

3
12т
20шт.
24,8т
-
-
32шт.

-
-
-
-

Юсупов

4
2
40
1
5
5
3
3

3
3
3
3

Петров

5
3
50
0,75
6
-
8
-

3
2,5
-
2,5

Уздеников

6

РРРР

Р
-
РРР
-

Р
Р
-
Р

Krause
VF
7
60
R
60
100

100
-

80
80
-
80

Авторская оценка
F
8
50
700
35
45
45
90
90

40
40
40
40

VF
9
80
1000
55
70
70
130
130

65
65
65
65

XF
10
150
1800
100
130
130
250
250

120
120
120
120

№№

11
612
613
614
615
615а
616
616а

617
618
618а
619

1 Описание отличительных признаков смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Тип реверса
№ 1
№ 2

Монетный двор
ЕМ
ЕМ

ЕМ
ЕМ

Отличительные признаки
Крылья орла снизу приглажены, корона крупная.
Крылья орла снизу растрёпаны, корона мельче.

Линейный знак равномерной толщины, после даты и «ЕМ» точек нет.
Линейный знак заострён с концов, после даты и «ЕМ» точки.

1803 г.
1804-1810 гт.

1803 г.
1804-1810 гг.

1 деньга, вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 46
1
1804 ЕМ
1805 ЕМ
1808 ЕМ
1808 ЕМ дата перегравирована
1810 ЕМ

1802 КМ в зубчатом ободке
1804 КМ
1805 КМ
1807 КМ

гурт

2
1
1
1
1
1

1
1
1
1

тираж

3
20шт.
40,8т
-
-
-

-
-
-
-

Юсупов

4
40
1
12
12
100

Н-31

3
3
3

Петров

5
75
1
12
-
50

-
2,5
2,25
2

Уздеников

6
РРРР

РР
-
РРР

!!
Р
Р
Р

Krause
VF
7
R
175
R
-
R

-
150
150
150

Авто
F
8
700
35
60
60
80

R
40
40
40

)ская оценка
VF
9
1000
55
100
100
130

65
65
65

XF
10
1800
100
160
160
250

120
120
120

№№

11
620
621
622
622a
623

624
625
626
627

1В каталоге Юсупова 1 деньга 1802 КМ описана, как новодел.

1 копейка вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 47
1
1804 ЕМ
1805 ЕМ
1805 ЕМ без краткой над И

1804 КМ
1805 КМ
1807 КМ

гурт

2
1
1
1

1
1
1

тираж

3
20шт.
113,7т

-
-
-

Юсупов

4
40
1
3

3
3
3

Петров

5
100
0,6
-

2
2,5
2,25

Уздеников

6
РРРР

-

Р
Р
Р

Krause
VF
7
200
80
-

80
100
100

Авторская оценка
F
8
800
30
40

50
50
50

VF
9
1200
55
65

80
80
80

XF
10
2000
ПО
120

140
140
140

№№

11
628
629
629а

630
631
632

2 копейки вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 48
1
1802 ЕМ, аверс и реверс № 1
1803 ЕМ
1804 ЕМ, аверс и реверс № 2

1804 КМ
1805 КМ
1807 КМ

гурт

2
1
1
1

1
1
1

тираж

3
45,8м
297,5т
44,35т

-
-
-

Юсупов

4

2
75

30
25
15

Петров

5
0,4
1
100

60
50
35

Уздеников

6

РРР

РР
РР
РР

Krause
VF
7
40
100
R

100
100
100

Авторская оценка
F VF
8 9
20 35
45 80
800 1200

140 250
120 220
100 200

XF
10
80
200
2000

450
350
300

№№

11
633
634
635

636
637
638
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1 Часто встречаются подделки этой монеты, переделанные из монет 1802 и 1803 годов, однако они легко распознают-

ся по рисунку гербового орла (на подлинной монете орёл нового типа) и по деталям оборотной стороны, смотри таблицу

ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2

Тип реверса
№ 1
№ 2

Монетный двор
ЕМ

ЕМ

ЕМ
ЕМ

Отличительные признаки
Крылья орла снизу приглажены, точки на линейном ободке окантованы
одной линией.
Крылья орла снизу растрёпаны, точки на линейном ободке окантованы
двумя линиями.

Линейный знак равномерной толщины, после даты точки нет.
Линейный знак заострён с концов, после даты точка, точки после «2» и
«ЕМ» окантованы.

1802-1803 гг.

1804 г.

1802-1803 гг.
1804 г.

В 1802-1803 годах много разновидностей в деталях рисунка гербового орла, форме, размеру и расположению цифр

даты и букв ЕМ.

5 копеек. Вес 51,19 г
ТАБЛИЦА № 49
1
180. ЕМ, аверс и реверс № 2. '
1802 ЕМ, аверс и реверс № 1.
1803 ЕМ, аверс и реверс № 1.
1803 ЕМ. То же, но дата перегравирована.
1803 ЕМ, аверс № 1, реверс № 2.
1803 ЕМ, аверс № 2, реверс № 1.
1803 ЕМ, аверс и реверс № 2.
1804 ЕМ, аверс № 1.
1804 ЕМ, аверс №2.
1805 ЕМ, аверс № 1.
1805 ЕМ, аверс №2.
1806 ЕМ
1807 ЕМ, аверс №2.
1807 ЕМ, аверс № 3 .
1808 ЕМ, аверс №2.
1808 ЕМ, аверс № 3.
1809 ЕМ, аверс № 2.
1809 ЕМ, аверс № 3.
1810 ЕМ

1802 КМ, аверс №> 4, реверс № 3.
1802 КМ, аверс № 5, реверс № 4.
1803 КМ
1804 КМ
1805 КМ
1806 КМ
1807 КМ
1808 КМ
1809 КМ
1810 КМ

гурт

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тираж

3
-
12,6м
31,8м.

26,3м

16,5м

99

38,4м
10,7м
„
Юм

10,1м

15,8м

4м

„
3,6м
4м
5м
5м
5м
5м
5м
-

Юсупов

4
30

3
3

5

50

30
3

Узд.

1
1
1
1
2
2
3
3
5

Петров

5
35

-
-
-
-
10

10

0,5
0,5
-
0,75
0,75
-
1
0,75

2
2
2
2
2
2,5
3
4
5
7

Уздеников

6
РРРР

-
Р
Р

Р

РР

РР
Р

РР

Krause
VF
7
-
40
32,5
-
-
-
-
32,5
-
40
-
30
40
-
40
-
40
-
40

50
-
50
50
50
60
60
60
60
60

Авторская оценка
F VF
8 9
400 600
4 7
4 7
4 7
15 35
15 35
5 8
20 40
4 7
100 200
4 7
4 7
4 7
40 80
10 20
4 7
80 160
6 10
8 12

15 30
10 20
8 18
8 18
8 18
15 30
15 30
15 30
20 40
30 50

XF
10
1000
15
15
15
80
80
18
100
15
400
15
15
15
200
50
15
300
20
30

70
60
40
40
40
70
70
70
90
120

№№

11
639
640
641
641а
6416
641в
641г
642
642а
643
643а
644
645
645а
646
646а
647
647а
648

649
649а
650
651
652
653
654
655
656
657

1 Описание отличительных признаков смотри таблицу ниже:
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Тип аверса
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Тип реверса
№ 1
№ 2

№ 3

№ 4

Монетный двор
ЕМ

ЕМ

ЕМ

КМ

КМ

ЕМ
ЕМ

КМ

КМ

Отличительные признаки
Крылья орла снизу приглажены, нижние точки на линейном ободке сближе-
ны.
Крылья орла снизу растрёпаны, заходят на линейный ободок, точки на ли-
нейном ободке расположены равномерно.
То же, но крылья орла не заходят на линейный ободок.

Нижние точки на линейном ободке сближены, по краю монеты зубчатый
ободок.
Точки расположены равномерно, без зубчатого ободка.

Нижние точки на линейном ободке сближены, после даты точки нет.
Точки расположены равномерно, после даты точка, точка после «5» оканто-
вана.

Нижние точки на линейном ободке сближены, по краю монеты зубчатый
ободок.
Точки расположены равномерно, без зубчатого ободка.

1802-1805 гг.

1803-1809 гг.

1807-1810 гг.

1802 г.

1802-1810 гг.

1802-1803 гг.
1803-1810 гг.

1802 г.

1802-1810 гг.

Во всех годах много разновидностей в деталях рисунка гербового орла, в украшениях короны, по форме, размеру и

расположению цифр даты и букв монетного двора.

7 Русские монеты



Медные монеты 1802 - 1810 годов
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Медные монеты 1802 -1810 годов
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1810-1830 ГОДОВ

Медные монеты 1810-1830 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ), Петербургском (СПБ), Ижорском (Колпин-

ском) (ИМ и 2 копейки 1810 КМ-МК) и Сузунском (КМ) монетных дворах из расчёта 24 рубля из пуда (16380 г) меди.

Деньга вес 3,41 г
ТАБЛИЦА № 50
1
1810 ЕМ-НМ аверс и реверс № 1 '
1811 ЕМ-НМ аверс и реверс № 2
1811 ЕМ-НМ аверс и реверс № 2
1813 ЕМ-НМ
1815 ЕМ-НМ
1818 ЕМ-НМ
1819 ЕМ-НМ
1822 ЕМ-ФГ
1825 ЕМ-ИК
1827 ЕМ-ИК
1828 ЕМ-ИК

1810 СПБ-ФГ
1811 СПБ-МК
1812 СПБ-ПС
1828 СПБ

1810 ИМ-ФГ
1810 ИМ-МК
1811 ИМ-МК
1812 ИМ-ПС
1813 ИМ-ПС
1814 ИМ-ПС
1814 ИМ-СП

1811 КМ-ПБ аверс и реверс № 3
1812 KM-AM
1813 KM-AM
1814 КМ-АМ
1815 КМ-АМ
1816 KM-AM
1817 KM-AM

гурт

2
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
36,2т
26,4т
„

24т

59т
23,4м
1,35м
-
545т
2,17м
-

-
75т
-
?

26т
„
155т
510т
1,2м
2,3м

-
-
-
-
-
-
-

Юсупов

4
60
8
1
3
2

15

5

10
20

30
1

1

10
3
3
3
3
3
3

Петров

5
80
1,5
7
4
5

15
-

1,5

8
20

15
1,5

1
0,5

10
5
4
4
4,.5
3,75
4

Уздеников

6
РРР
Р

Р
Р

РР

Р

Р
РРР

РР

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Krause
VG
7
R
15
15
15
15
8
8
100
12
12
12

25
12
100
100

100
15
10
10
10
10
10

20
15
15
15
15
15
15

Авторская оценка
F
8
50
20
10
10
10
6
3
30
10
3
3

10
6
20
40

30
8
6
6
6
6
10

25
10
10
10
10
10
10

VF
9
100
40
25
25
25
12
6
60
25
6
6

20
12
50
80

60
15
12
12
12
12
25

60
25
25
25
25
25
25

XF
10
250
100
50
50
50
25
12
130
50
12
12

35
25
100
200

130
30
25
25
25
25
50

120
50
50
50
50
50
50

№№

11
658
659
659а
660
661
662
663
664
665
666
667

668
669
670
671

672
673
674
675
676
677
678

679
680
681
682
683
684
685

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3

Тип реверса
№ 1

№ 2
№ 3

Монетный двор
ЕМ
Все дворы
КМ

ЕМ

Все дворы
КМ

Отличительные признаки
Орёл узкий, с острыми крыльями, хвост острый, цифры даты стоят прямо.
Орёл широкий, хвост орла закруглён, слегка растрёпан, цифры даты полукругом.
Орёл с очень большими крыльями, хвост узкий, веером, цифры даты полукругом.

Венок тонкий, с двойным бантом внизу, слово «ДЕНЬГА» мельче, корона
средняя.
Венок толще, лента внизу без банта, слово «ДЕНЬГА» мельче, корона широкая.
Венок толще, с одинарным бантом, слово «ДЕНЬГА» крупное, корона узкая.

1810 г.

1810 - 1828 гг.

1811 г.

1810 г.

1 8 1 0 - 1828 гг.

1811 г.

Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмей-

стера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе.

Есть данные о чеканке денги на Екатеринбургском монетном дворе в 1812 (72,4т) и 1826 (1,08м) годах, однако моне-

ты с этими датами неизвестны. Видимо, они датированы предыдущим или последующим годом.

1 копейка вес 6,83 г
ТАБЛИЦА № 51

1
1810 ЕМ - НМ аверс и реверс № 1.'
1810 ЕМ - НМ аверс и реверс № 2.
1811 ЕМ-НМ
1811 ЕМ-НМ
1811 ЕМ-НМ без краткой над И
1812 ЕМ-НМ
1813 ЕМ-НМ

гурт

2
1
0
1
0
0
0
0

тираж

3
507т
„
574т

„

845т
30т

Юсупов

4
60
40
5

3
40
8

Петров

5
75
-

10
1

-

10

Уздеников

6
РРР
РРР
РР

-
РРР
Р

Krause
VF
7
-
-
R
12
-
-
100

Авторская оценка
F
8
40
35
15
1
2
40
18

VF
9
80
75
30
3
6
80
35

XF
10
200
180
60
10
20
200
75

№№

11
686
686а
687
687а
6876
688
689
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1815 ЕМ-НМ основание оборотной
короны уже

1815 ЕМ-НМ основание оборотной
короны шире

1818 ЕМ-НМ
1819 ЕМ-НМ
1821 ЕМ-НМ
1822 ЕМ-ФГ
1823 ЕМ-ФГ
1824 ЕМ-ПГ
1824 ЕМ-ПГ буквы ПГ перегравированы
1825 ЕМ-ИК
1827 ЕМ-ИК
1828 ЕМ-ИК
1829 ЕМ-ИК
183О ЕМ-ИК

1810 СПБ-ФГ
1810 СПБ-МК
1811 СПБ-МК
1828 СПБ

1811 ИМ-МК
1811 ИМ-МК без краткой над И
1812 ИМ-ПС
1813 ИМ-ПС
1814 ИМ-ПС
1820 ИМ-ЯВ
1821 ИМ-ЯВ

1810 КМ аверс и реверс № 3.
1811 КМ-ПБ аверс и реверс № 3.
1812 KM-AM
1813 KM-AM
1814 KM-AM
1815 КМ-АМ
1816 КМ-АМ
1817 КМ-АМ
1818 КМ-ДБ
1818 КМ-АД
1819 КМ-АД
1820 КМ-АД
1821 КМ-АМ
1822 КМ-АМ
1823 КМ-АМ
1824 КМ-АМ
1825 КМ-АМ
1826 КМ-АМ
1827 КМ-АМ
1828 КМ-АМ
1829 КМ-АМ
1830 КМ-АМ

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,5т

55,8м
19,4м
10,2м
10,3м
10,4м
-
-
370т
2,65м
43м
48,3м
2,1м

-
-
262,5т
?

490т

1,04м
1,98м
3,74м
8,5м
15,1м

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,25м
6,25м
5м
5м
5м

12

8

3

1

10
3

20

3

150
10
4
3
3
3
6
4

1

3

5

-

-

1
0,5

0,5

2
1,5
0,5
18

0,5
-
0,5
0,5
0,5

100
10
5
3
2,5
5
3,5
3,5
0,75
0,75
0,5

0,75
0,75
0,75
0,5
0,75

РР

-

-

Р
Р

РРР

-

РРР
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

100

-

12
12
12
12
12
12
-
12
12
12
12
12

100
8
6
100

7
-
7
7
7
7
7

100
R
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20

18

1
1
1
1
1
1
1
3
1,5
1,5
1
1

15
7
5
40

2
3
2
2
2
1,5
1,5

60
15
7
7
7
7
7
7
1
1
1
2
2
2
2
2
2
7
2
2
2
2

40

35

2
2
2
2
2
2
2
8
3
3
2
2

30
15
10
80

6
8
6
6
6
3
3

120
35
15
15
15
15
15
15
2
2
2
6
6
6
6
6
6
15
6
6
6
6

100

75

8
8
8
8
8
8
8
20
10
10
8
8

60
40
25
200

12
20
12
12
12
10
10

250
75
40
40
40
40
40
40
6
6
6
12
12
12
12
12
12
40
12
12
12
12

690

690а

691
692
693
694
695
696
696а
697
698
699
700
701

702
703
704
705

706
706а
707
708
709
710
711

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3

Тип реверса
№ 1
№ 2
№ 3

Монетный двор
ЕМ
Все дворы
КМ

ЕМ
Все дворы
КМ

Отличительные признаки
Орёл узкий, с острыми крыльями, хвост длиннее, цифры даты стоят прямо.
Орёл широкий, хвост орла короткий, слегка растрёпан, цифры даты полукругом.
Орёл с очень большими крыльями и узким хвостом, цифры даты полукругом.

Венок тонкий, с двойным бантом внизу, корона узкая, «I» номинала римская.
Венок толще, лента внизу без банта, корона широкая, «1» номинала арабская.
Венок средней толщины, с одинарным бантом внизу, корона узкая, «I» римская.

1810г.
1810-1830 гг.
1810-1811 гг.

1810г.
1810-1830 гг.
1810-1811 гг.

Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмей-

стера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе.
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Есть данные о чеканке копеек на Екатеринбургском монетном дворе в 1820 (15,6м) и 1826 (1,15м) годах, а также в

1810 году на Ижорском (92,7т), однако монеты с этими датами неизвестны. Видимо, они датированы предыдущим или

последующим годами.

2 копейки вес 13,65 г
ТАБЛИЦА № 52
1
1810 ЕМ-НМ аверс № 1 ', цифры даты мелкие,

основание короны узкое.
Реверс № 1, основание оборотной
короны узкое.

1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие,
основание короны узкое. Реверс № 1,

основание оборотной короны широкое,
без краткой над И.

1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие,
основание короны узкое. Реверс № 1,
Основание оборотной короны широкое.

1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие,
основание короны широкое. Реверс № 1,
основание оборотной короны широкое.

1810 ЕМ-НМ аверс № 1, цифры даты мелкие,
основание короны широкое. Реверс № 1,
основание оборотной короны узкое.

1810 ЕМ-НМ аверс № 1 .цифры даты крупные,
основание короны узкое. Реверс № 1,

основание оборотной короны узкое.
1810 ЕМ-НМ аверс № 2, реверс № 2.
1811 ЕМ-НМ
1811 ЕМ-НМ без краткой над И
1811 ЕМ-НМ дата перегравирована.
1811 ЕМ-НМ
1812 ЕМ-НМ
1812 ЕМ-НМ дата перегравирована
1812 ЕМ-НМ цифра "2" даты перевёрнута.
1813 ЕМ-НМ
1814 ЕМ-НМ
1815 ЕМ-НМ
1815 ЕМ-НМ цифра " 5 " даты перевёрнута.
1816 ЕМ-НМ
1817 ЕМ-НМ
1818 ЕМ-НМ
1818 ЕМ-ФГ
1819 ЕМ-НМ
1820 ЕМ-НМ
1821 ЕМ-НМ
1821 ЕМ-ФГ
1822 ЕМ-ФГ
1823 ЕМ-ФГ
1823 ЕМ-ФГ дата перегравирована
1823ЕМ-ПГ
1824 ЕМ-ПГ
1825 ЕМ-ПГ
1825 ЕМ-ИШ
1825 ЕМ-ИК
1826 ЕМ-ИК
1827 ЕМ-ИК
1828 ЕМ-ИК
1829 ЕМ-ИК
1830 ЕМ-ИК

1810 СПБ-ФГ
1810 СПБ-МК
1810 СПБ-ПС
1811 СПБ-МК
1811 СПБ-ПС
1812 СПБ-ПС

гурт

2
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

тираж

3
79,4м

"

"

"

"

127м

132м

64,5м
110м
45м
„
64м
75м
60,6м

100м
75м
55м

45м
45м

36,3м
74м

50,5м
34м
14,5м
13,8м
15,5м

950т

55,6м

57,4м

Юсупов

4

3

1

3

3

5

3

8

8

25

1

8

Петров

5

8

-
-

-
8

8

-
10

0,5

1
1

0,5
3

Уздеников

6

Р
Р
-
-

-
-

-

-

Р

Krause
VF
7
5

10
10
-
-
10
10
-
-
10
10
10
-
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
R
10
10
10
10
12
12
12
12
12

5
5
5
5
5
5

Авторская оценка
F
8
1

3

1,5

8

3

10

3
3
4
3
1
1
1
5
1
1
1
5
1
1
1
2,5
1
1
1
1
1
1
1
40
1
1,5

2
1,5
1
1
1
1,5
5

2
2
8
2
2
2

VF
9
2

6

3

15

6

25

6
6
8
6
2
2
2
10
2
2
2
10
2
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
80
2
3
4
3
2
2
2
3
10

4
4
18
4
4
4

XF
10
7

15

8

30

15

50

15
15
18
15
5
5
5
20
5
5
5
20
5
5
5
15
5
5
5
5
5
5
5
200
5
8
10
8
5
5
5
8
25

12
12
35
12
12
12

№№

11
734

734а

7346

734в

734г

734д

734е
735
735а
7356
735в
736
736а
736б
737
738
739
739а
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
749а
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759

760
761
762
763
764
765
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1813 СПБ-ПС
1814 СПБ-ПС
1818 СПБ
1828 СПБ

1810 ИМ-МК
1811 ИМ-МК
1811 ИМ-ПС
1812 ИМ-ПС
1813 ИМ-ПС
1814 ИМ-ПС
1814 ИМ

1810 КМ-МК 2 аверс № 2, реверс № 2.
1810 КМ-ПБ аверс № 3, реверс № 3.
1810 КМ аверс № 3, реверс № 3.
1811 КМ-ПБ аверс № 3, реверс № 3.
1811 КМ-ПБ аверс № 3, реверс № 3.
1812 КМ аверс № 3, реверс № 3.
1812 KM-AM аверс № 1, реверс № 1.
1813 KM-AM
1814 KM-AM
1815КМ-АМ
1816 KM-AM
1817 КМ-АМ
1817 КМ-ДБ
1818 КМ-ДБ
1818 КМ-АД
1819 КМ-АД
1820 КМ-АД
1821 КМ-АД
1821 KM-AM
1822 KM-AM
1823 KM-AM
1824 KM-AM
1825 KM-AM
1826 KM-AM
1827 KM-AM
1828 KM-AM
1829 КМ-АМ
1830 KM-AM

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
53

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-
13,6м
-
9

„
25,8м
„
42,5м
39м
55м

3,6м
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,38м
9,38м
15м
15м
15м

25
20

5

3
3

1

25

50
25

10

3
0,5
0,5
0,5
-
0,5
0,5

2

75

0,75
0,75
3
3

РР
РРР

РР

Р

-
Р

РРР

5
12
80
100

7
7
7
7
7
7
7

80
15
15
15
-
15
5
5
5
5
5
5
5
5
-
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10

2
2
40
40

2
2
2
2
2
2
8

10
5
2
2
10
5
1
1
1
1
1
1
5
1
30
2
2
2
2,5
2
2
2
2
2
2
2
2
5

4
4
80
80

4
4
4
4
4
4
18

20
10
5
5
25
10
2
2
2
2
2
2
10
2
70
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
10

12
12
200
200

12
12
12
12
12
12
35

45
25
10
10
50
25
5
5
5
5
5
5
25
5
150
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
25

766
767
768
769

770
771
772
773
774
775
776

777
778
779
780
780а
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3

Тип реверса
№ 1
№ 2
№ 3

Монетный двор
ЕМ
Все дворы
КМ

ЕМ
Все дворы
КМ

Отличительные признаки
Орёл узкий, с острыми крыльями, хвост острый, цифры даты стоят прямо.
Орёл широкий, хвост орла закруглён, слегка растрёпан, цифры даты полукругом.
Орёл с очень большими крыльями и узким хвостом, цифры даты полукругом.

Венок тонкий, с двойным бантом внизу, после «КИ» точки нет.
Венок толще, лента внизу без банта, после «КИ» точка.
Венок средней толщины, с одинарным бантом внизу, после «КИ» точки нет.

1810г.
1810-1830 гг.
1810-1812 гг.

1810г.
1810-1830 гг.
1810-1812 гг.

2 В отличие от остальных монет этого периода с обозначением «КМ», эта чеканена на Ижорском (Колпинском) монет-

ном дворе.
3 Вероятно, эта монета является перечеканкой копейки образца 1757-1796 гг.

Во многих годах есть разновидности по мелким деталям орла, форме и расположению цифр даты и знаков минцмей-

стера на аверсе, по количеству и расположению желудей и ягод в венке на реверсе.
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Знаки минцмейстеров на медных монетах 1810-1830 годов'.

В Екатеринбурге
НМ - Николай Мундт 1810 - 1821 гг.
ФГ - Франц Герман 1818 - 1823 гг.
ПГ - Пётр Грамматчиков 1823-1825 гг.
ИШ - Иван Шевкунов 1825 г.
ИК - Иван Колобов 1825 - 1830 гг.

В Петербурге
ФГ - Фёдор Гельман 1810 г.
МК-Михаил Клейнер 1810-1811 гг.
ПС - Павел Ступицин 1810-1812 гг.

В Колпине
ФГ - Фёдор Гельман 1810г.
МК - Михаил Клейнер 1810-1811 гг.
ПС, СП- Павел Ступицин 1811 - 1814 гг.
ЯВ - Яков Вильсон 1820-1821 гг.

В Сузуне
ПБ - Петр Березовский 1810-1811 гг.
AM - Алексей Малеев 1812-1817 гг.
ДБ - Дмитрий Бихтов 1817 - 1818 гг.
АД - Александр Дейхман 1818 - 1821 гг.
AM - Андрей Мевиус 1821 - 1830 гг.

1В таблице представлены знаки минцмейстеров, проставленные на монетах для обращения.



Медные монеты 1810 -1830 гг.
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Медные монеты 1810 -1830 гг.
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1830-1839 ГОДОВ

Медные монеты 1830-1839 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ), Петербургском (СПБ) и Сузунском (СМ)
монетных дворах из расчёта 36 рублей из пуда (16380 г) меди.

1 копейка вес 4,55 г
ТАБЛИЦА № 53

1
183ОЕМ-ФХ1

1831 ЕМ-ФХ
1832 ЕМ-ФХ
1833 ЕМ-ФХ
1834 ЕМ-ФХ
1835 ЕМ-ФХ
1836 ЕМ-ФХ
1837 ЕМ-КТ
1837 ЕМ-НА
1838 ЕМ-НА

1830 СПБ

1831 СМ
1832 СМ
1833 СМ
1834 СМ
1835 СМ
1836 СМ
1837 СМ
1838 СМ
1839 СМ

гурт

2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
9

13м
3,4м
2,88м
5м
6,57м
2,1м
4,89м

1,04м

29шт.

2м
2м
45т
2м
2м
100т
1м
1,8м
20т

Юсупов

4
12

10

4

1
1
3
1
3
2

5

Петров

5
30

12

7

2
0,5
2
1,5
2
1,5
0,75
0,5
12

Уздеников

6
РР

РР

РРРР

Р

Р
Р

Р

Krause
VF
7
100
6
6
6
6
6
6
6
6
100

R

10
10
10
10
10
10
10
10
80

Авторская оценка
F
8
100
2
1
1,5
2
1
1,5
1
1
25

70

3
3
5
3
5
5
3
3
10

VF

9

200
5
3
4
5
3
4
3
3
50

150

6
6
10
6
10
10
6
6
25

XF
10
350
15
10
12
15
10
12
10
10
100

250

15
15
25
15
25
25
15
15
50

№№

11
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813

814

815
816
817
818
819
820
821
822
823

1 Во многих годах есть разновидности по рисунку оперения гербового орла, лент, стрел, цифр даты и знаков минцмей-
стера на аверсе, по начертанию и расположению букв монетного двора на реверсе.

Есть данные о чеканке копеек на Екатеринбургском монетном дворе в 1839 году (50 т), но эти монеты в настоящее
время неизвестны. Вероятнее всего, они датированы 1838 годом.

2 копейки вес 9,1 г
ТАБЛИЦА № 54

1
1830 ЕМ-ФХ1

1831 ЕМ-ФХ
1833 ЕМ-ФХ
1837 ЕМ-НА
1838 ЕМ-НА
1838 ЕМ-НА дата перегравирована
1839 ЕМ-НА
1839 ЕМ-НА дата перегравирована

1830 СПБ

1831 СМ
1832 СМ
1833 СМ
1834 СМ
1835 СМ
1836 СМ
1837 СМ
1838 СМ
1839 СМ
1839 СМ дата перегравирована

гурт

2
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
?

-

251т
16,8м
6,62м

8,25м

29шт.

1,5м
1,5м
539т
1,5м
1,5м
1,35м
1,5м
10,5м
7,57м
-

Юсупов

4
12
25
3

-

-

4

1
1
2

1
1

Петров

5
20
15
0,5
0,5

-

-

6

0,5
-

Уздеников

6
РР
РР
Р

-

-

РРРР

-

Krause
VF
7
80
80
12
12
12
-
12
-

R

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Авторская оценка
F
8
100
35
8
1
1
1
1
1

70

4
2
2
4
4
4
2
1
1
1

VF
9
200
70
25
4
4
4
4
4

150

10
7
7
10
10
10
7
4
4
4

XF
10
350
150
50

15
15
15
15
15

250

35
25
25
35
35
35
25
15
15
15

№№

И
824
825
826
827
828
828а
829
829а

830

831
832
833
834
835
836
837
838
839
839а

1 Во многих годах есть разновидности по рисунку оперения гербового орла, лент, стрел, цифр даты и знаков минцмей-
стера на аверсе, по начертанию и расположению букв монетного двора на реверсе.
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5 копеек вес 22,75 г
ТАБЛИЦА № 55

1
1830ЕМ-ФХ1

1831 ЕМ-ФХ
1831 ЕМ
1832 ЕМ-ФХ
1833 ЕМ-ФХ
1834 ЕМ-ФХ
1835 ЕМ-ФХ
1836 ЕМ-ФХ
1837 ЕМ-ФХ
1837 ЕМ-КТ
1837 ЕМ-НА
1838 ЕМ-НА
1839 ЕМ-НА

1830 СПБ

1831 СМ
1832 СМ
1833 СМ
1834 СМ
1835 СМ
1836 СМ
1837 СМ
1838 СМ
1839 СМ

гурт

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
?
41,1м
„
30,1м
14,3м
41,8м
41,8м
31,3м
19,8м
„

22,4м
1,4м

29шт.

5,9м
5,9м
6,3м
5,9м
5м
5,24м
5,2м
1,42м
1,4м

Юсупов

4
12

5

4

1
1

1
1
1
1

Петров

5
40

2

6

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2

Уздеников

6
РР

Р

РРРР

Krause
VF
7
100
12,5
15
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

R

15
15
15
15
15
15
15
15
15

Авторская оценка.
F
8
100
1,5
4
1
1
1,5
1
1
7
1
1,5
2
1,5

70

2
1,5
1,5
2
2
3
2
3
2

VF
9
200
5
12
3
3
5
3
3
20
3
5
7
5

150

7
5
5
7
7
10
7
10
7

XF
10
350
15
30
10
10
15
10
10
50
10
15
20
15

250

20
15
15
20
20
25
20
25
20

№№

11
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853

854

855
856
857
858
859
860
861
862
863

1 Во многих годах есть разновидности по рисунку оперения гербового орла, лент, стрел, цифр даты и знаков минц
мейстера на аверсе, по начертанию и расположению букв монетного двора на реверсе.

10 копеек 45,5 г
ТАБЛИЦА № 56

1
1830 ЕМ-ФХ1

1831 ЕМ-ФХ
1832 ЕМ-ФХ
1833 ЕМ-ФХ
1834 ЕМ-ФХ
1835 ЕМ-ФХ
1836 ЕМ-ФХ
1837 ЕМ-ФХ
1837 ЕМ-КТ/ФХ знак минцмейстера

перегравирован
1837 ЕМ-КТ
1837 ЕМ-НА
1838 ЕМ-НА
1839 ЕМ-НА

1830 СПБ

1831 СМ
1832 СМ
1833 СМ
1834 СМ
1835 СМ
1836 СМ
1837 СМ
1838 СМ
1839 СМ

гурт

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
?
2,64м
7,62м
6,97м
9,13м
5,18м
7,24м
9,73м
»

,,
5,47м
350т

25 шт.

510т
510т
700т
510т
500т
600т
500т
510т
350т

Юсупов

4
15

-

4

5
1
1
2
3
1
3
3
5

Петров

5
30

-

10

2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3

Уздеников

6
РР

-

РРРР

Р

Krause
VF
7
80
30
30
30
30
30
30
30
60

30
30
30
35

R

35
35
35
35
35
35
35
35
40

Авторская оценка.
F
8
100
4
3
3
4
4
4
6
3

3
3
3
4

70

8
6
4
6
6
4
6
6
7

VF
9
200
10
8
8
10
10
10
15
8

8
8
8
10

150

20
15
10
15
15
10
15
15
18

XF
10
350
35
25
25
35
35
35
50
25

25
25
25
35

250

75
50
35
50
50
35
50
50
60

№№

11
864
865
866
867
868
869
870
871
872

872a
873
874
875

876

877
878
879
880
881
882
883
884
885

1 Во многих годах есть разновидности по рисунку оперения гербового орла, лент, стрел, цифр даты и знаков минцмей-
стера на аверсе, по начертанию и расположению букв монетного двора на реверсе.

Знаки минцмеистеров на медных монетах 1830-1839 годов Екатеринбургского монетного двора:

ФХ-Фёдор Хвощинский 1831-1837 гт. ]КТ-Константин Томсон 1837 г. | НА -Николай Алексеев 1837-1839 гг. |
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Медные монеты 1830 -1839 годов
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Медные монеты 1830 -1839 годов
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1839-1848 ГОДОВ
Медные монеты 1830-1839 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ), Петербургском (СПБ), Ижорском (СПМ),

Сузунском (СМ) и Варшавском (MW) монетных дворах из расчёта 16 рублей из пуда (16380 г) меди.

1/4 копейки серебром вес 2,56 г
ТАБЛИЦА № 57

1
1840 ЕМ 12

1841 ЕМ
1842 ЕМ
1843 ЕМ

1840 СПМ
1841 СПМ
1842 СПМ

1839 СМ
1840 СМ
1841 СМ
1842 СМ
1842 СМ дата перегравирована
1842 CW «М» перевёрнута
1843 СМ
1844 СМ
1845 СМ
1846 СМ

гурт

2
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
11м.
3,23м
3,6м
1,66м

6,4м
6,4м
12,8м

454т
2,57м
3,57м
3,96м

„
2,01м
Зм
Зм
Зм

Юсупов

4

1

-
-

2

Петров

5

0,5

1

-
-

0,5
0,5
0,5

Уздеников

6

-
-

Krause
VF
7
8
8
8
8

15
12
12

50
15
15
15
-
-
15
15
15
15

Авторская оценка
F
8
2
2
2
3

4
3
3

7
3
3
3
3
7
3
3
3
10

VF
9
5
5
5
8

10
8
8

15
8
8
8
8
15
8
8
8
25

XF

10
15
15
15
25

30
25
25

40
25
25
25
25
40
25
25
25
60

№№

11
886
887
888
889

890
891
892

893
894
895
896
897
898
899
900
901
902

1 Известны 1/4 копейки серебром 1840 года без обозначения монетного двора, однако, в настоящее время они призна-
ны новодельными (Узд.).

2 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты и букв обозначения монет-
ного двора.

Есть данные о чеканке на Екатеринбургском монетном дворе 1/4 копейки серебром в 1839 году (3,21 м) и на Сузунс-
ком в 1847 году (Зм), однако эти монеты неизвестны. Вероятно, они датированы соответственно 1840 и 1846 годами.

1/2 копейки серебром вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 58

1
1840 ЕМ 1

1841 ЕМ
1842 ЕМ
1843 ЕМ

1840 СПБ

1840 СПМ
1841 СПМ
1842 СПМ

1839 СМ
1840 СМ
1841 СМ
1842 СМ
1843 СМ
1844 СМ
1845 СМ
1846 СМ
1847 СМ

1848 MW

гурт

2
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0 __
0
0
0
0
0
0

0

тираж

3
11м.
3,38м
3,6м
2,58м

?

6,4м
6,4м
12,8м

454т
2,57м
3,54м
4м
2м
Зм
Зм
Зм
2,53м

87т

Юсупов

4

8

3
3

10

Петров

5

8

0,5

0,5
3

20

Уздеников

6

РР

РРР

Krause
VF
7
8
8
8
8

25

8
8
8

15
8
8
8
8
8
8
8
8

120

Авторская оценка
F
8
1
1
1
2

30

2
2
2

5
2
2
2
2
2
2
5
10

70

VF
9
2
2
2
4

60

4
4
4

12
4
4
4
4
4
4
12
25

150

XF
10
6
6
6
12

130

12
12
12

25
12
12
12
12
12
12
25
50

300

№№

11
903
904
905
906

907

908
909
910

911
912
913
914
915
916
917
918
919

920

1 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты и букв обозначения монет-
ного двора.

Есть данные о чеканке 1/2 копейки серебром на Екатеринбургском монетном дворе в 1839 (5,8м) и 1844 (480т) годах,
однако эти монеты не обнаружены. Вероятно, они датированы соответственно 1840 и 1843 годами.
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1 копейка серебром вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 59

1
1840 ЕМ 1

1841 ЕМ
1842 ЕМ
1843 ЕМ
1843 ЕМ дата перегравирована из 1841
1843 ЕМ дата перегравирована из 1842
1844 ЕМ

1840 СПБ

1840 СПМ
1841 СПМ
1842 СПМ
1843 СПМ

1839 СМ
1840 СМ
1841 СМ
1842 СМ
1843 СМ
1844 СМ
1845 СМ
1846 СМ
1847 СМ

гурт

2
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
20,8м
19,3м
13,6м
12,5м

-

?

11,2м
11,2м
11,2м
11,2м

795т
4,5м
6,12м
7м
3,5м
5,25м
5,25м
5,25м
2,37м

Юсупов

4

-
-

8

Петров

5

-
-

10

0,5

Уздеников

6

-
-

РР

Krause
VF
7
7,5
7,5
7,5
7,5
-
-
7,5

30

7,5
7,5
7,5
7,5

12
10
10
10
10
10
10
10
18

Авторская оценка
F
8
1
1
1
1
2
1
3

30

2
2
2
5

2
1
1
1
1
1
1
1
1

VF
9
2
2
2
2
4
2
8

60

4
4
4
10

5
3
3
3
3
3
3
3
3

XF
10
5
5
5
5
8
5
20

130

8
8
8
25

10
8
8
8
8
8
8
8
8

№№

11
921
922
923
924
925
926
927

928

929
930
931
932

933
934
935
936
937
938
939
940
941

1 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты и букв обозначения монет-

ного двора.

Есть данные о чеканке копеек серебром на Екатеринбургском монетном дворе в 1839 году (10,5м), однако они неиз-

вестны. Вероятно, они датированы 1840 годом.

2 копейки серебром вес 20,48 г
ТАБЛИЦА № 60

1
1840 ЕМ вензель разукрашен (тип 1840 г.),

цифра «2» номинала почти закрытая,
ЕМ - крупнее, тип 1840 года. '

1840 ЕМ вензель разукрашен, цифра «2»
номинала открытая, ЕМ - мельче,
тип последующих лет.

1840 ЕМ вензель не разукрашен (тип
последующих лет), оборотная сторона
тип 1840 г.

1840 ЕМ вензель не разукрашен, оборотная
сторона тип последующих лет.

1841 ЕМ вензель разукрашен
1841 ЕМ вензель не разукрашен
1842 ЕМ
1843 ЕМ
1844 ЕМ

1840 СПБ
1841 СПБ

1840 СПМ
1841 СПМ
1842 СПМ
1843 СПМ

1839 СМ
1840 СМ
1841 СМ
1841 СМ без краткой над И
1842 СМ
1843 СМ
1844 СМ

гурт

2
0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
9,35м

"

15м

12,4м
11м
5,5м

?
-

4,8м
4,8м
4,8м
4,8м

341т
1,93м
2,64м

Зм
1,5м
2,25м

Юсупов

4

3

5

10
100

3

Петров

5

-

-

15
-

-

Уздеников

6

-

-

РР
РРРР

-

Krause
VF
7
8

-

8
-
8
8
8

25
100

8
8
8
8

8
8
8

8
8
8

Авторская оценка
F
8
2

2

4

1

6

1
1
1,5

35
100

2,5
2,5
2,5
2,5

6
2
2
3
2
2
2

VF
9
5

5

12

2

15

2
2
3

70
250

5
5
5
5

15
4
4
8
4
4
4

XF
10
12

12

25

5

40

5
5
8

150
500

12
12
12
12

40
10
10
20
10
10
10

№№

11
942

942а

9426

942в

943
943а
944
945
946

947
948

949
950
951
952

953
954
955
956
957
958
959
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1845 CM
1846 CM
1847 CM

1848 MW

0
0
0

0

2,25M

2,25M

2,21M

31T 15 очень
редкая

PPP

8
8
8

80

2
2
2

70

4
4
4

150

10
10
10

300

960
961
962

963

1 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты и букв обозначения
монетного двора.

Есть данные о чеканке 2 копеек серебром на Екатеринбургском монетном дворе в 1839 году (7,62м), однако эти
монеты неизвестны. Вероятно, они датированы 1840 годом.

3 копейки серебром вес 30,71 г
ТАБЛИЦА № 61

1
1840 ЕМ вензель разукрашен (тип 1840 года),

цифры даты мельче, розетки по сторонам
цифры «3» шестилепестковые, ЕМ - крупные,
тип 1840 года. ' 2

1840 ЕМ вензель разукрашен, цифры даты
крупнее, розетки четырёхлепестковые,

ЕМ - мелкие, тип последующих лет.
1840 ЕМ вензель не разукрашен (тип последующих .

лет), оборотная сторона тип 1840 г.
1840 ЕМ вензель не разукрашен, оборотная

сторона тип последующих лет.
1841 ЕМ
1842 ЕМ
1843 ЕМ
1844 ЕМ

1840 СПБ

1840 СПМ
1841 СПМ
1842 СПМ
1843 СПМ

1839 СМ
1840 СМ
1841 СМ
1842 СМ
1843 СМ
1844 СМ
1845 СМ
1846 СМ
1847 СМ

1848 MW

гурт

2
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

тираж

3
5,25м

»

»

13,4м
13,7м
14,6м
4,84м

9

2,13м
2,13м
2,13м
2,13м

152т
857т
1,17м
1,34м
667т
1м
1м
1м
1м

17т

Юсупов

4

10

10

3
2

3

20

Петров

5

-

-

10

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,75

50

Уздеников

6

-

-

РР

Р

Р

РРР

Krause
VF
7
18

-

-

18
18
18
18

90

25
25
25
25

30
22
22
22
22
22
22
22
25

175

Авторская оценка
F
8
1,5

8

1

1,5

1
1
1
1

35

6
6
6
6

8
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

70

VF
9
3

20

2

3

2
2
2
2

70

12
12
12
12

20
5
5
5
5
5
5
5
5

150

XF
10
10

50

8

10

8
8
8
8

150

25
25
25
25

50
15
15
15
15
15
15
15
15

300

№№

11
964

964а

964б

964в

965
966
967
968

969

970
971
972
973

974
975
976
977
978
979
980
981
982

983

1 Во всех годах много разновидностей по начертанию, размеру и расположению цифр даты, букв обозначения
монетного двора и вензеля императора.

2 Есть данные о чеканке 3 копеек серебром на Екатеринбургском монетном дворе в 1839 году (7,01м), однако эти
монеты неизвестны. Вероятно, они датированы 1840 годом.
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1849-1867 ГОДОВ

Медные монеты 1849-1867 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ), Петербургском (СПМ) и Варшавском (ВМ)
монетных дворах из расчёта 32 рубля из пуда (16380 г) меди.

ПОЛУШКА вес 1,28 г
ТАБЛИЦА № 62

1
1849 ЕМ 1

1850 ЕМ
1851 ЕМ
1851 ЕМ дата перегравирована
1852 ЕМ
1853 ЕМ
1854 ЕМ
1855 ЕМ вензель Николая I

1855 ЕМ вензель Александра II
1856 ЕМ
1856 ЕМ дата перегравирована
1857 ЕМ
1858 ЕМ
1859 ЕМ

1849 СПМ

1850 ВМ
1851 ВМ
1852 ВМ
1853 ВМ

1855 ВМ вензель Александра П
1860 ВМ

Новый образец2

1858 ЕМ
1859 ЕМ
1860 ЕМ
1861 ЕМ
1862 ЕМ
1863 ЕМ
1864 ЕМ
1865 ЕМ
1866 ЕМ
1867 ЕМ

1861ВМ

гурт

2
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

тираж

3
-

5,18м
7,78м

1,18м
5,38м
4,54м
6,44м

„
6м
„
6м
6,97м
3,83м

50шт.

-
80т
80т
40т

400т
-

3

i

?

192т
992т
300т
403т
122т
326т
83,2т

3,16м

Юсупов

4
20

-

8

1

1
3

35

20

25

3

2
3
15

Петров

5
15

-

1,25

-

8

5

5

10

10

12

0,5
0,5
0,5
10

Уздеников

6
РР

-

-

РРРР

Р
Р

Р

РР

РРР

РР

Р
РР

Krause
XF
7
325

VF
5
5
-
5
5
5
13

VF
8
8
-
8
8
8

XF
250
VF
25
25
25
25

VF
15
15

R
4
120
6
4
8
8
4
4
20

6

Авторская оценка
F
8
100

F
2
2
2
2
2
2
3

F
2
2
2
2
2
3

F
70
F
5
5
5
8

F
5
15

25
3
15
5
5
8
5
8
8
10

8

VF
9
200

VF
4
4
4
4
4
4
6

VF
4
4
4
4
4
6

VF
150
VF
10
10
10
15

VF
10
40

50
6
40
10
10
15
10
15
15
25

15

XF
10
350

XF
10
10
10
10
10
10
20

XF
10
10
10
10
10
20

XF
300
XF
25
25
25
40

XF
25
100

130
12
100
25
25
40
25
40
40
50

40

№№

11
984

985
986
987
988
989
990
991

992
993
994
995
996
997

998
999
1000
1001
1002
1003

1004
1005

1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015

1016
1 Во многих годах есть разновидности по начертанию, размеру и расположению цифр даты и букв обозначения мо-

нетного двора, а также рисунку украшений на коронах.
2 Основным отличием монет нового образца являются наличие зубчатого ободка и «открытые» короны меньшего

размера на обеих сторонах монет, а также мелкие цифры даты и крупные буквы обозначения номинала на реверсе.
3 Тиражи монет нового образца 1858 и 1859 годов являются частью тиражей, указанных для монет старого типа.

ДЕНЕЖКА вес 2,56 г
ТАБЛИЦА № 63

1
1849 ЕМ 1

1850 ЕМ
1851 ЕМ
1852 ЕМ

гурт

2
0

0
0
0

тираж

3
-

3,56м
6,43м
14,7м

Юсупов

4
20

Петров

5
20

Уздеников

6
РР

Krause
XF
7
325

VF
4
4
4

Авторская оценка
F
8
100

F
1
1
1

VF
9
200

VF
2
2
2

XF
10
350

XF
6
6
6

№№

11
1017

1018
1019
1020
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1853 ЕМ
1854 ЕМ
1855 ЕМ вензель Николая I
1855 EW вензель Николая I, «M»
перевёрнута.

1855 ЕМ вензель Александра II
1856 ЕМ
1857 ЕМ
1858 ЕМ
1859 ЕМ

1849 СПМ

1850 ВМ
1851 ВМ
1852 ВМ
1853 ВМ
1854 ВМ
1855 ВМ вензель Николая I

1855 ВМ вензель Александра II широкий,
корона на аверсе открытая.
1855 ВМ вензель Александра II узкий,
корона на аверсе открытая, как в 1857-
1860 гг.
1855 ВМ вензель Александра II широкий,
как у монет Екатеринбургского двора,
корона на аверсе закрытая.
1856 ВМ вензель Александра II широкий.
1856 ВМ вензель Александра II узкий.
1856 ВМ вензель Александра II широкий,
как у монет Екатеринбургского двора,
корона на аверсе закрытая.
1857 ВМ
1858 ВМ
1859 ВМ
1860 ВМ

Новый образец 2

1859 ЕМ
1860 ЕМ
1861 ЕМ
1861 ЕМ дата перегравирована
1862 ЕМ
1862 ЕМ дата перегравирована
1863 ЕМ
1864 ЕМ
1864 ЕМ дата перегравирована
1865 ЕМ
1866 ЕМ
1867 ЕМ

1861 ВМ
1862 ВМ
1863 ВМ

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

12,2м
13,8м
20,5м

»

6м
6м
11,1м
5,87м

-

-
1,2м
1,23м
804т
352т
6,38м

"

"

4,28м

"

1,91м
311т
3,72м
1,86м

- з

2,84м
2,28м

3,07м

1,01м
566т

560т
332т
390т

2,82м
1,04м
2,4м

10

8

2

3

75

15

1,5
10

7

1

6

5

-

-

-
25

15

-

РРРР

РРР

-
-
РРР

-

-

-
РРР

РР

4
4
6
-

VF
4
4
4
4
4

XF
250

VF
8
8
8
8
8
15

VF
10

10
-

10
10
10
8

VF
4
5
5
-
5
-
5
5
-
100
8
15

8
8
12,5

1
1
2
7

F
1
1
1
1
2

F
70

F
7
7
7
7
7
7

F
7

15

30

15
7
30

7
7
7
7

F
1,5
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
40
5
10

7
7
7

2
2
4
15

VF
2
2
2
2
4

VF
150

VF
15
15
15
15
15
15

VF
15

40

70

40
15
70

15
15
15
15

VF
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
80
10
25

15
15
15

6
6
10
40

XF
6
6
6
6
10

XF
300

XF
40
40
40
40
40
40

XF
40

100

150

100
40
150

40
40
40
40

XF
8
8
8
8
8
8
8
8
8
200
20
50

40
40
40

1021
1022
1023
1023а

1024
1025
1026
1027
1028

1029

1030
1031
1032
1033
1034
1035

1036

1036а

10366

1037
1037а
10376

1038
1039
1040
1041

1042
1043
1044
1044а
1045
1045а
1046
1047
1047а
1048
1049
1050

1051
1052
1053

1 Во многих годах есть разновидности по начертанию, размеру и расположению цифр даты и букв обозначения

монетного двора, а также по рисунку украшений на коронах.
2 Основным отличием монет нового образца являются наличие зубчатого ободка и «открытые» короны меньшего

размера на обеих сторонах монет, а также мелкие цифры даты и крупные буквы обозначения номинала на реверсе.
3 Тираж монет нового образца 1859 года является частью тиража, указанного для монет старого типа.
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КОПЕЙКА вес 5,12 г
ТАБЛИЦА № 64

1
1849 ЕМ 1

1850 ЕМ
1851 ЕМ
1852 ЕМ
1853 ЕМ
1854 ЕМ вензель Николая I
1854 ЕМ вензель Александра II
1855 ЕМ вензель Николая I

1855 ЕМ вензель Александра II
1856 ЕМ
1857 ЕМ
1858 ЕМ
1859 ЕМ

1849 СПМ

1850ВМ
1851 ВМ
1852 ВМ
1853 ВМ
1855 ВМ вензель Николая I

1855 ВМ вензель Александра II
1856 ВМ вензель широкий
1856 ВМ вензель узкий
1858 ВМ вензель широкий
1858 ВМ вензель узкий
1859 ВМ
1860 ВМ

Новый образец"
1859 ЕМ
1860 ЕМ
1861 ЕМ
1861 ЕМ дата перегравирована
1862 ЕМ
1863 ЕМ
1864 ЕМ
1864 ЕМ дата перегравирована
1865 ЕМ
1866 ЕМ
1867 ЕМ

1861 ВМ
1862 ВМ
1863 ВМ
1864 ВМ

гурт

2
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

тираж

3
-

1,84м
4,79м
14м
21,3м
22,4м

24,6м

-
10,6м
5,36м
13,7м
11,1м

50шт.

-
797т
312т
391т
3,25м

3,34м

1,53м

3,11м
3,77м

3

8,31м
10,1м

10,2м
6,54м
4,4м

14,2м
12,3м
5,85м

1,8м
2,1м
2,85м
1,05м

Юсупов

4
20

40

10

2

2
2

10

Петров

5
20

50
1,5

2

8

3

3

-

-

-

-

8

Уздеников

6
РР

РРРР

РРРР

-

-

Р

(Crause
XF
7
350

VF
3
3
3
3
3
-
4

VF
2
2
2
2
2

XF
250

VF
8
8
8
8
8

VF
4
4
-
4
-
4
4

2
2
2
-
2
2
2
-
2
2
10

5
5
5
5

Авторская оценка
F
8
100

F
1,5
1,5
1
1
1
150
1,5

F
1
1
1
1
1,5

F
70

F
4
4
4
4
6

F
6
3
4
4
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

3
3
3
4

VF
9
200

VF
2,5
2,5
2
2
2
300
2,5

VF
2
2
2
2
2,5

VF
150

VF
10
10
10
10
15

VF
15
8
10
10
8
8
8

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
25

8
8
8
10

XF
10
350

XF
6
6
5
5
5
600
6

XF
5
5
5
5
6

XF
300

XF
25
25
25
25
40

XF
40
20
25
25
20
20
20

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
50

20
20
20
25

№№

11
1054

1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061

1062
1063
1064
1065
1066

1067

1068
1069
1070
1071
1072

1073
1074
1074a
1075
1075a
1076
1077

1078
1079
1080
1080a
1081
1082
1083
1083a
1084
1085
1086

1087
1088
1089
1090

1 Во многих годах есть разновидности по начертанию, размеру и расположению цифр даты и букв обозначения
монетного двора, а также по рисунку украшений на коронах.

2 Основным отличием монет нового образца являются наличие зубчатого ободка и «открытые» короны меньшего
размера на обеих сторонах монет, а также мелкие цифры даты и крупные буквы обозначения номинала на реверсе.

3 Тираж монет нового образца 1859 года является частью тиража, указанного для монет старого типа.
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2 копейки вес 10,24 г
ТАБЛИЦА № 65

1
1849 ЕМ

1850 ЕМ
1851 ЕМ
1852 ЕМ
1853 ЕМ
1854 ЕМ
1855 ЕМ
1856 ЕМ
1857 ЕМ
1858 ЕМ
1859 ЕМ

1849 СПМ

1850 ВМ
1851 ВМ
1852 ВМ
1853 ВМ
1854 ВМ
1855 ВМ
1856 ВМ реверс №1 '
1856 ВМ реверс №2.
1858 ВМ реверс №2.
1859 ВМ реверс №2.
1860 ВМ аверс № 1, реверс № 2.

Новый образец '
1859 ЕМ
1860 ЕМ
1861 ЕМ
1862 ЕМ
1863 ЕМ
1864 ЕМ
1864 ЕМ дата перегравирована
1865 ЕМ
1866 ЕМ
1867 ЕМ

1860 ВМ аверс № 3, реверс № 2.
1860 ВМ аверс № 3, реверс № 3.
1861 ВМ
1862 ВМ
1863 ВМ

гурт

2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

тираж

3
-

2,21м
8,36м
6,87м
7,56м
4,54м
8,59м
9,17м
3,36м
Юм
14,8м

50шт.

-
298т
199т
2642шт.
148т
1,35м
1,19м
„
750т
1,6м
1,6м

2

19,24м
18,5м
16,9м
21,7м
14,2м

26,9м
21,9м
8,97м

-
-
586т
966т
1,74м

Юсупов

4
20

8

3
1
1
150

-

-

Петров

5
20

7

6
0,5

40

-

-

-

-

Уздеников

6
РР

РРРР

Р

РРР

-

-

Р
РР

Krause
XF
7
350

VF
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2

XF
250

VF
20
10
10
R
10
2
2
-
2
2
R

VF
2
2
2
2
2
2
-
2
2
2

-
6
6
6
6

Авторская оценка
F
8
100

F
3
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5
2
1,5
1,5

F
70

F
10
6
6
100
6
6
6
6
6
6
15

F
,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4

25
35
6
6
6

VF
9
200

VF
8
2,5
2,5
2,5
2,5
4
2,5
4
2,5
2,5

VF
150

VF
25
12
12
200
12
12
12
12
12
12
35

VF
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10

50
70
12
12
12

XF
10
350

XF
20
10
10
10
10
12
10
12
10
10

XF
300

XF
60
25
25
350
25
25
25
25
25
25
80

XF
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20

100
150
25
25
25

№№

11
1091

1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101

1102

1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1109а
1110
1111
1112

1113
1114
1115
1116
1117
1118
1118а
1119
1120
1121

1122
1122а
1123
1124
1125

1 Отличительные признаки смотри в таблице ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3

Тип реверса J

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4

Монетный двор
ЕМ, ВМ, СПМ
ЕМ

ВМ

ЕМ, ВМ, СПМ
ВМ
ВМ
ЕМ

Отличительные признаки
Хвост орла широкий, Святой Георгий скачет вправо.
Крылья орла из шести крупных перьев, хвост узкий, из семи крупных перьев,
Святой Георгий скачет влево, короны связаны лентами.
Крылья орла из семи меньших перьев, хвост узкий, из трёх крупных перьев,
Святой Георгий скачет влево, короны связаны лентами.

Цифра «2» номинала крупная, закрытая, линейный знак разукрашенный.
Цифра «2» номинала крупная, открытая, линейный знак разукрашенный.
Цифра «2» номинала крупная, открытая, линейный знак простой.
Цифра «2» номинала мелкая, закрытая, линейный знак простой.

1849-1860 гг.
1859-1867 гг.

1860- 1863 гг.

1849-1859 гг.
1856- 1860 гг.
1860-1863 гг.
1859-1867 гг.

2 Тиражи монет нового образца 1859 и 1860 годов являются частью тиражей, указанных для монет старого типа.
3 Во всех годах есть разновидности по начертанию и расположению цифр даты и букв обозначения монетного двора.
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3 копейки вес 15,36 г
ТАБЛИЦА № 66

1
1849 ЕМ

1850 ЕМ
1851 ЕМ
1852 ЕМ
1853 ЕМ
1854 ЕМ
1855 ЕМ
1856 ЕМ
1857 ЕМ
1858 ЕМ
1859 ЕМ

1849 СПМ

1850ВМ
1851 ВМ
1852 ВМ
1853 ВМ
1854 ВМ
1856 ВМ
1857 ВМ
1858 ВМ
1859ВМ

Новый образец '
1859 ЕМ
1860 ЕМ
1861 ЕМ
1861 ЕМ дата перегравирована
1862 ЕМ
1863 ЕМ
1863 ЕМ дата перегравирована
1864 ЕМ
1864 ЕМ дата перегравирована
1865 ЕМ
1866 ЕМ
1867 ЕМ

1860 ВМ аверс № 3.
1860 ВМ аверс №4.
1861 ВМ аверс №4.
1862 ВМ аверс №4.
1863 ВМ аверс №4.

гурт

2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

тираж

3
-

184т
3,46м
5,46м
3,72м
1,35м
2,77м
6,7м
4,73м
10,7м
15,8м

50шт.

50т
100т
100т
89т
161т
417т
21т
712т
400т

_ 2

17,3м
7,74м

10,37м
3,94м

248т

»
5,75м
6,61м
1,79м

283т

284т
200т
401т

Юсупов

4
20

2

8

3
2
2
2

5

50

1
1

Петров

5
20

8

4

5

-

-

-

50

Уздеников

6
РР

РРРР

Р

Р

-

-

-
РР

Krause
XF
7
350

VF
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
4
4
4
4
4

XF
250

VF
15
15
15
15
15
10
25
10
15

4
4
4
-
4
4
-
8
-

80
4
8

15
-
12,5
12,5
17,5

Авторская оценка
F
8
100

F
10
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
1,5

1,5
1,5
1,5

F
70

F
6
3
3
3
3
3
10
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
30
1,5
4

3
3
3
3
3

VF
9
200

VF
25
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2,5
2,5
2,5
2,5

VF
150

VF
15
8
8
8
8
8
25
8
8

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
70
2,5
10

8
8
8
8
8

XF
10
350

XF
60
10
10
10
10
18
10
10
10
10

XF
300

XF
40
20
20
20
20
20
60
20
20

10
10
10
10
10
10
10
10
10
180
10
25

20
20
20
20
20

№№

11
1126

1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136

1137

1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146

1147
1148
1149
1149а
1150
1151
1151а
1152
1152а
1153
1154
1155

1156
1157
1158
1159
1160

1 Отличительные признаки смотри в таблице ниже:

Тип аверса 3

№ 1
№ 2

№ 3
№ 4

Тип реверса
№1
№2
№3

Монетный двор
ЕМ, ВМ, СПМ
ЕМ

ВМ
ВМ

ЕМ, СПМ, ВМ

ВМ
ЕМ

Отличительные признаки
Хвост орла широкий, Святой Георгий скачет вправо.
Хвост орла узкий, по два крупных завитка справа и слева, Святой Георгий скачет
влево, короны связаны лентами, концы лент загнуты вверх, верхние перья крыльев
загнуты внутрь.
То же, что № 2, но верхние перья орла торчат вверх, концы лент загнуты внутрь.
Хвост орла узкий, по одному крупному завитку справа и слева, Святой Георгий
скачет влево, короны связаны лентами.

Цифра «3» номинала крупная, линейный знак разукрашенный.
Цифра «3» номинала крупная, линейный знак простой.
Цифра «3» номинала мелкая, линейный знак простой.

1849-1859 гг.
1859-1867 гг.

1860 г.
I860-1863 гг.

1849-1859 гг.
1860-1863 гг.
1859- 1867 гг.

2 Тираж монет нового образца 1859 года является частью тиража, указанного для монет старого типа.
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3 Во многих годах есть разновидности по рисунку Святого Георгия на аверсе, по начертанию и расположению
цифр даты и букв обозначения монетного двора на реверсе. :

5 копеек вес 25,59 г
ТАБЛИЦА № 67

1
1849 ЕМ

1850 ЕМ 1

1851 ЕМ
1852 ЕМ
1853 ЕМ
1854 ЕМ
1855 ЕМ
1856 ЕМ
1857 ЕМ
1858 ЕМ
1859 ЕМ

1849 СПМ

1850 ВМ
1851 ВМ
1852 ВМ
1853 ВМ
1856 ВМ

Новый образец 2

1858 ЕМ {

1859 ЕМ
1860 ЕМ
1861 ЕМ
1862 ЕМ
1863 ЕМ
1863 ЕМ дата перегравирована
1864 ЕМ
1864 ЕМ дата перегравирована
1865 ЕМ
1866 ЕМ
1867 ЕМ

гурт

2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
-

373т
2,24м
3,96м
1,48м
356т
740т
5,15м
8,68м
19,6м
19,4м

50шт.

-
24т
16т
40т
40т

_ s
i

25,3м
28м
22,1м
22,5м

26м

38,9м
24,8м
11,7м

Юсупов

4
20

1

10

8

3
3
8
3
3

10

3

Петров

5
25

10

5

5

15

-

-

Уздеников

6
РР

РР

РРРР

Р
Р
Р
Р
РР

Р

-

-

Р

Krause
XF
7
350

VF
7,5
7,5
7,5
60
7,5
6
4
4
4
4

XF
250

VF
50
50
50
50
50

R
8
8
8
8
8
-
8
-
8
8
16

Авторская оценка
F
8
100

F
8
5
2
50
5
5
2
[2
2
2

F
70

F
30
30
50
30
30

40
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
5

VF
9
200

VF
20
12
4
100
12
12
4
4
4
4

VF
150

VF
60
60
100
60
60

80
4
4
4
4
4
4
7
7
4
4
12

XF
10
350

XF
50
25
15
200
25
25
15
15
15
15

XF
300

XF
120
120
200
120
120

160
15
15
15
15
15
15
20
20
15
15
30

№№

11
1161

1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171

1172

1173
1174
1175
1176
1177

1178
1179
1180
1181
1182
1183
1183a
1184
1184a
1185
1186
1187

1 Во многих годах много разновидностей по рисунку Святого Георгия на аверсе, по начертанию, размеру и распо-
ложению цифр даты и букв обозначения монетного двора на реверсе.

2 Основными отличиями монет нового типа являются орёл с узким хвостом и связанными лентой коронами, Святой
Георгий, скачущий влево на аверсе, меньшей цифрой «5» номинала и неразукрашенным линейным знаком на реверсе.

3 Тиражи монет нового образца 1858 и 1859 годов являются частью тиражей, указанных для монет старого типа.
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Медные монеты 1849 -1867 годов
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Медные монеты 1849 - 1867 годов
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Медные монеты 1849 - 1867 годов
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МЕДНЫЕ МОНЕТЫ 1867-1917 ГОДОВ

Медные монеты 1867-1917 годов чеканились на Екатеринбургском (ЕМ), Петербургском (СПБ и без обозначения
монетного двора) и Бирмингемском (в Великобритании, в 1896-1898 годах, обозначение - СПБ) монетных дворах, а
также на заводе Розенкранца (в 1899-1900 годах, обозначение - СПБ) в Петербурге из расчёта 50 рублей из пуда (16380 г)
меди.

1/4 копейки вес 0,82 г
ТАБЛИЦА № 68

1
1867 ЕМ
1868 ЕМ
1869 ЕМ
1870 ЕМ
1871 ЕМ
1872 ЕМ
1873 ЕМ
1874 ЕМ
1875 ЕМ 1

1867 СПБ
1868 СПБ
1869 СПБ
1870 СПБ
1871 СПБ
1876 СПБ
1877 СПБ
1878 СПБ
1879 СПБ
1880 СПБ
1881 СПБ вензель Александра II
1881 СПБ вензель Александра III
1882 СПБ
1883 СПБ
1884 СПБ
1885 СПБ
1886 СПБ
1887 СПБ
1888 СПБ
1889 СПБ
1890 СПБ
1891 СПБ
1892 СПБ
1893 СПБ
1894 СПБ вензель Николая II
1895 СПБ
1896 СПБ 2

1897 СПБ 2

1898 СПБ 2

1899 СПБ 3

1900 СПБ 3

1909 СПБ
1910 СПБ
1915
1916

гурт

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
?
700т
615т
435т
155т
540т
822т
340т
300т

20шт.
60т
92т
16т
-
800т
720т
1,1м
280т
180т
60т
200т
60т
240т
140т
480т
1,06м
1м
200т
180т
1,01м
400т
918т
740т
2т
60т
5,96м
3,04м
8м
8м
4м
2м
8м
500т
1,2м

Юсупов

4
75

2

1

15
25

2
15
15
2
2

2
2

3
1

3

Р

Петров

5
20

1,5

2
4
8

5
1
2

3

5

-
-
-
-

Уздеников

6
РРР

Р
РР
РР

РР

Р

Р

Р

Krause
VF
7
17
5
5
5
5
5
5
5
2,5

R
6
6
7,5
R
2,5
2,5
2,5
3
5
5
5
5
3
4
3
2,5
2,5
3
4
3
3
2,5
2,5
12
5
1
1
1
1
1
2
8
5
80

Авторская оценка
F
8
80
3
3
3
6
3
3
3
4

10
4
4
15

L30
3
3
3
5
15
10
5
5
4
5
5
3
3
3
8
4
3
3
3
15
3
1
1
1
1
1
1,5
2
2
15

VF
9
160
6
6
6
12
6
6
6
8

25
8
8
40
70
6
6
6
10
80
40
10
10
8
10
10
6
6
6
20
8
6
6
6
80
8
2
2
2
2
2
3
4
4
80

XF
10
350
12
12
12
25
12
12
12
20

50
20
20
80
150
12
12
12
25
250
100
25
25
20
25
25
12
12
12
50
20
12
12
12
250
25
4
4
4
4
4
6
8
8
250

№№

11
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196

1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1217а
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230

1 Во многих каталогах описана 1/4 копейки 1876 ЕМ, в настоящее время признанная новоделом.
2 Монеты чеканены на Бирмингемском монетном дворе.
3 Монеты чеканены на заводе по обработке цветных металлов Розенкранца в Санкт-Петербурге (после 1918 года-

завод «Красный Выборжец»).

1/2 копейки вес 1,64 г
ТАБЛИЦА № 69

1
1867 ЕМ вензель №1 '
1868 ЕМ
1869 ЕМ
1870 ЕМ

гурт

2
3
3
3
3

тираж

3
?
1,19м
592т
510т

Юсупов

4
30

Петров

5
15

Уздеников

6
РР

Krause
VF
7
15
3
3
4

Авторская оценка
F
8
30
3
3
3

VF
9
75
6
6
6

XF
10
150
12
12
12

№№

11
1231
1232
1233
1234
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1871 ЕМ
1872 ЕМ
1873 ЕМ
1874 ЕМ
1875 Е М 2

1867 СПБ
1868 СПБ
1869 СПБ
1870 СПБ
1871 СПБ
1876 СПБ
1877 СПБ
1878 СПБ
1879 СПБ
1880 СПБ
1881 СПБ вензель Александра II (№ 1)
1881 СПБ вензель Александра III (№ 2)
1882 СПБ
1883 СПБ
1884 СПБ
1885 СПБ
1886 СПБ
1887 СПБ
1888 СПБ

1889 СПБ вензель №2
1889 СПБ вензель №33

1890 СПБ
1892 СПБ
1893 СПБ
1894 СПБ вензель Александра Ш (№ 2)
1894 СПБ вензель Николая II (№ 4)
1895 СПБ вензель №4
1895 СПБ вензель №5
1896 СПБ 4

1897 СПБ 4

1898 СПБ 4

1899СПБ5 вензель№4
1899 СПБ 5 вензель№5
1900 СПБ 5

1908 СПБ
1909 СПБ
1910 СПБ
1911 СПБ
1912 СПБ
1913 СПБ
1914 СПБ
1915
1916

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

222т
365т
962т
300т
321т

24шт.
60т
145т
25т
-
770т
1,29м
1,12м
740т
1,26м
420т
440т
380т
540т
550т
680т
560т
600т
610т

4,65м

2,04м
2м
3,9м
-
-

2,99м
„

23,8м
75м
47,2м
76м

36м
8м
49,5м
24м
35,8м
28м
50м
14м
12м
9,4м

1
1
1
1
8

10
25

4

-

4

7

5
15

8

-

3

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Р

РР
РР

Р

-

Р

-

-

3
3
3
3
6

10
6
4,5
10
R
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2
-

2
2
2
2
10
2
-
2
0,5
0,5
0,5
-

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

4
4
4
4
10

8
4
4
15
30
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
20
3
3
3
3
15
2
3
0,1
0,1

0,1
0,1
0,2
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
12

8
8
8
8
25

20
8
8
40
70
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6
6
6
50
6
6
6
6
80
4
6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
25

16
16
16
16
50

40
16
16
80
150
12
12
12
12
12
12
30
12
12
12
12
12
12
12
12
150
12
12
12
12
250
8
12
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1

100

1235
1236
1237
1238
1239

1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1259а
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1265а
1266
1267
1268
1269
1269а
1270
1271
1272
1273
1274
1275

1276
1277
1278
1279

1 Отличительные признаки смотри в таблице ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3
№ 4

№ 5

Монетный двор
ЕМ, СПБ
СПБ

СПБ
СПБ

СПБ

Отличительные признаки
Вензель Александра II
Вензель Александра Ш, в венке лавровая ветка поверх дубовой, как в остальные
годы.
Вензель Александра III, в венке дубовая ветка поверх лавровой.
Вензель Николая П, верхняя часть вензеля императора более украшена - 4 лепест-
ка.
Вензель Николая II, верхняя часть вензеля императора менее украшена - 3 лепе-
стка.

1867-1881 гг.
1881 -1894 гг.

1889 г.
1894-1916 гг.

1895,1899 гг.6

2 Во многих каталогах описана 1/2 копейки 1876 ЕМ, в настоящее время признанная новоделом.
3 В настоящее время монета известна в одном экземпляре. Возможны находки монет с вензелем № 3 в других годах.
4 Монеты чеканены на Бирмингемском монетном дворе.
5 Монеты чеканены на заводе по обработке цветных металлов Розенкранца в Санкт-Петербурге (после 1918 года - завод «Красный

Выборжец»).
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6 Возможны находки монет с вензелем № 5 в других годах.

1 копейка вес 3,28 г
ТАБЛИЦА № 70

1
1867 ЕМ'
1868 ЕМ
1869 ЕМ
1870 ЕМ
1870 ЕМ звёздочки по сторонам цифры
«1» номинала перевёрнуты.
1871 ЕМ
1872 ЕМ
1873 ЕМ
1874 ЕМ
1875 ЕМ
1876 ЕМ

1867 СПБ
1868 СПБ
1869 СПБ
1870 СПБ
1871 СПБ
1876 СПБ
1877 СПБ
1878 СПБ
1879 СПБ
1880 СПБ
1881 СПБ
1882 СПБ
1883 СПБ
1884 СПБ
1885 СПБ
1886 СПБ
1887 СПБ
1888 СПБ
1889 СПБ
1890 СПБ
1891 СПБ
1892 СПБ
1893 СПБ
1894 СПБ
1895 СПБ
1896 СПБ 2

1897 СПБ 2

1898 СПБ 2

1899 СПБ 3

1900 СПБ 3

1901 СПБ 3

1902 СПБ
1903 СПБ
1904 СПБ
1905 СПБ
1906 СПБ
1907 СПБ
1908 СПБ
1909 СПБ
1910 СПБ
1911 СПБ
1912 СПБ
1913 СПБ
1914 СПБ
1915
1916
1917

гурт

»
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
?

6,3м
10,2м
9,79м

2,88м
5,71м
5,21м
5м
6,44м
1,76м

39шт.
753т
739т
1,43м
-
2,93м
7,07м
8,24м
9,05м
7,73м
8,52м
5,69м
7,83м.
2,5м
3,4м
3,21м
6м
6м
9м
6,9м
10,9м
5,64м.
13,4м
15,5м
18,2м
33,3м
22,2м
47м
50м
30м
30м
20м
74,4м
30,6м
23м
20м
20м
40м
27,5м
26,5м
38,2м
31,9м
61,5м
32,5м
58м
46,5м

Юсупов

4
15

25

РРРР

Петров

5
10

1,5
20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Уздеников

6
>

РР

Е Д 4

Krause
VF
1
6
1
.
1

.
1
1
1
1
8

4
4
4
4
R

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

Авторская оценка
F
8
12
0,25
0,25
0,25
2

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1

1
1
1
1
30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
ЕД

VF
9
25

5

1
1
1
1
1
2

2
2
2
2
70
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

XF
10
70
5
5
5
30

5
5
5
5
5
7

7
7
7
7
150
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
10
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

№№

11
1280
1281
1282
1283
1283а

1284
1285
1286
1287
1288
1289

1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336

1 Во многих годах есть разновидности по расположению цифр даты, начертанию и расположению букв обозначения
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монетного двора.
2 Монеты чеканены на Бирмингемском монетном дворе.
3 Монеты чеканены на заводе по обработке цветных металлов Розенкранца в Санкт-Петербурге (после 1918 года -

завод «Красный Выборжец»).
4 Регулярной чеканки штемпелями 1917 года не было. Вероятно, что единственный известный экземпляр этой моне-

ты является пробой штемпелей.
2 копейки вес 6,55 г
ТАБЛИЦА № 71

1
1867 Е М '
1868 ЕМ
1869 ЕМ
1870 ЕМ
1871 ЕМ
1872 ЕМ
1873 ЕМ
1874 ЕМ
1875 ЕМ
1876 ЕМ

1867 СПБ
1868 СПБ
1869 СПБ
1870 СПБ
1871 СПБ
1876 СПБ
1877 СПБ
1878 СПБ
1879 СПБ
1880 СПБ
1881 СПБ
1882 СПБ
1883 СПБ
1884 СПБ
1885 СПБ
1886 СПБ
1887 СПБ
1888 СПБ
1889 СПБ
1890 СПБ
1891 СПБ
1892 СПБ
1893 СПБ
1894 СПБ
1895 СПБ
1896 СПБ 2

1897 СПБ 2

1898 СПБ 2

1899 СПБ 3

1900 СПБ 3

1901 СПБ 3

1902 СПБ
1903 СПБ
1904 СПБ
1905 СПБ
1906 СПБ
1907 СПБ
1908 СПБ
1909 СПБ
1910 СПБ
1911 СПБ
1912 СПБ
1913 СПБ
1914 СПБ
1915
1916

гурт

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
150т
18,2м
22,2м
23,7м
7,06м
12,7м
7,36м
8,55м
10,5м
2,9м

54шт.
659т
643т
231т
-
3,24м
5,01м
8,09м
7,38м
6,53м
7,3м
4,48м
6,23м
2,63м
3,07м
3,12м
1,73м
1,82м
2,82м
2,54м
2,79м
917т
10,3м
8,6м
9,12м
20,8м
6м
14,5м
17,5м
20,5м
20м
Юм
29,2м
13,3м
15м
6,25м
7,5м
19м
16,3м.
12м
17,2м
17,1м
26м
20м
33,8м
31,5м

Юсупов

4
5

•

3
25

Петров

5

1,5
20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Уздеников

6
Р

Р
РР

Krause
VF
7
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
3
3
4
R

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Авторская оценка
F
8
5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1,5
1
0,25
4
30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

VF
9
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
2
1
10
70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

XF
10
40
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
5
5
40
150
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1

2

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

№№

11
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346

1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
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1 Во многих годах есть разновидности по расположению цифр даты, начертанию и расположению букв обозначе-
ния монетного двора.

2 Монеты чеканены на Бирмингемском монетном дворе.
3 Монеты чеканены на заводе по обработке цветных металлов Розенкранца в Санкт-Петербурге (после 1918 года -

завод «Красный Выборжец»).

3 копейки вес 9,83 г
ТАБЛИЦА № 72

1
1867 ЕМ 1

1868 ЕМ
1869 ЕМ
1870 ЕМ
1871 ЕМ
1872 ЕМ
1873 ЕМ
1874 ЕМ
1875 ЕМ
1876 ЕМ

1867 СПБ
1868 СПБ
1869 СПБ
1870 СПБ
1871 СПБ
1876 СПБ
1877 СПБ
1878 СПБ
1879 СПБ
1880 СПБ
1881 СПБ
1882 СПБ
1883 СПБ
1884 СПБ
1891 СПБ
1892 СПБ
1893 СПБ
1894 СПБ
1895 СПБ
1896 СПБ 2

1897 СПБ 2

1898 СПБ 2

1899 СПБ 3

1900 СПБ 3

1901 СПБ 3

1902 СПБ
1903 СПБ
1904 СПБ
1905 СПБ
1906 СПБ
1907 СПБ
1908 СПБ
1909 СПБ
1910 СПБ
1911 СПБ
1912 СПБ
1913 СПБ
1914 СПБ
1915
1916

гурт

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
160т
6,09м
5,53м
5,02м
1,59м
3,02м
4,7м
4,42м
3,6м
890т

34шт.
910т
723т
79,5т
-
4,86м
5,9м
6,36м
7,39м
6,77м
6,13м
4,28м
10,3м
2,98м
1,98м
648т
6,37м
4,8м
5,42м
13,3м
5,86м
6,78м
11,7м
16,7м
10м
3,33м
11,4м
6,93м
3,33м
5,67м
2,5м
12,7м
6,73м
6,67м
9,47м
8,53м
15,3м
8,17м
19,8м
25,7м

Юсупов

4
8

25

Петров

5

0,75

1,5
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Уздеников

6

РР

Krause
VF
7
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7,5
4
4
12
80
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Авторская оценка
F
8
2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6

1
1
1
2
30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,25
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

од
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

VF
9
5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2

2
2
2
5
70
1
1

1
1
1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

XF
10
12
8
8
8
8
8
8
8
8
10

10
10
10
15
150
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2,5
1
1
1
1
1,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

№№

11
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402

1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442

1 Во многих годах есть разновидности по расположению цифр даты, начертанию и расположению букв обозначе-
ния монетного двора.

2 Монеты чеканены на Бирмингемском монетном дворе.
3 Монеты чеканены на заводе по обработке цветных металлов Розенкранца в Санкт-Петербурге (после 1918 года -

завод «Красный Выборжец»).
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5 копеек вес 16,38 г
ТАБЛИЦА № 73

1
1867 ЕМ 1

1868 ЕМ
1869 ЕМ
1870 ЕМ
1871 ЕМ
1872 ЕМ
1873 ЕМ
1874 ЕМ
1875 ЕМ
1876 ЕМ

1867 СПБ
1868 СПБ
1869 СПБ
1870 СПБ
1871 СПБ
1876 СПБ
1877 СПБ
1878 СПБ
1879 СПБ
1880 СПБ
1881 СПБ 2

1911 СПБ
1912 СПБ
1916
1917

гурт

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
1,46м
23м
20,3м
21,2м
6,3м
11,9м
13м
12,9м
19,6м
5,33м

44шт,
831т
942т
28т
-
4,66м
7,2м
12,5м
14,7м
15,4м
13,8м
3,8м
2,7м
8м

Юсупов

4

-

2
25

РРРР

Петров

5

2
15

-
-
-
-

Уздеников

6

РР

Р
!!

Krause
VF
7
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7,5
4
4
10
100
3
3
3
3
3
3
12,5
17,5
80
R

Авторская оценка
F
8
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5

1,5
1,5
1,5
4
30
1
1
1
1
1
1
0,8
3
40
R 3

VF
9
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
10
70
2
2
2
2
2
2
2
6
80

XF
10
20
8
8
8
8
8
8
8
8
10

20
20
20
40
150
8
8
8
8
8 _
8
8
15
160

№№

11
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467

1 Во многих годах есть разновидности по расположению цифр даты, начертанию и расположению букв обозначения
монетного двора.

2 Есть сведения о чеканке пятикопеечников на Петербургском монетном дворе в 1882 году (1,38м), но эти монеты не
известны. Видимо, они датированы 1881 годом.

3 Известно два экземпляра этой монеты. Оба чеканены полированными штемпелями, что позволяет предположить
пробный характер их чеканки. То же относится и к 1 копейке 1917 года.
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Медные монеты 1867 - 1917 годов
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Медные монеты 1867 -1917 годов
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ

РАЗМЕННЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1701-1723 ГОДОВ

Копейки 1713-1714 годов чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 38 (396) пробы весом
0,57 грамма (обычного формата) и из серебра 12 (125) пробы весом 2,18 грамма (крупного формата). На всех копейках
обоих годов дата обозначена арабскими цифрами.

Копейка.
ТАБЛИЦА № 74
1
1713
1714 обычного формата.
1714 крупного формата

гурт

2
0
0
0

тираж

3
-
-
-

Юсупов

4
50
20
50

Петров

5
50
20
50

Уздеников

6
РРР
РР
!!

Krause
VF
7
300
300
-

Авторская оценка
F
8
300
200
R

VF
9
600
450

XF
10
1500
1000

№№

11
1468
1469
1469а

Копейки обоих годов имеют много разновидностей по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и
расположению элементов надписи на реверсе.

Копейки 1718 года чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 38 (396) пробы весом 0,57 грам-
ма. На всех копейках 1718года дата обозначена кириллицей.

Копейка.
ТАБЛИЦА № 75
1
1718 L.
1718 L , «L» перевёрнута.
1718 без знака минцмейстера.

гурт

2
0
0
0

тираж

3
-
-
-

Юсупов

4
Узд.
2
5

Петров

5
-
2
5

Уздеников

6
Р
Р
Р

Krause
VF
7
-
125
R

Авторская оценка
F
8
150
100
120

VF
9
250
150
200

XF
10
400
300
350

№№

11
1470
1470а
1471

Копейки 1718 года имеют много разновидностей по рисунку Св. Георгия на аверсе и по начертанию, размеру и распо-
ложению элементов надписи на реверсе.

Алтыны (3 копейки) 1704 года чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 77 (802) пробы весом
0,8 грамма. На всех алтынах 1704 года дата обозначена кириллицей.

Алтын.
ТАБЛИЦА № 76
1
1704 БК, «а» в дате строчная, слово
«АЛТЫНЪ» в одну строку.
1704 БК, «а» в дате похожа на «Я»,
слово «АЛТЫ-НЪ» в две строки.

гурт

2
0

0

тираж

3
-

-

Юсупов

4
R

0,75

Петров

5
-

0,5

Уздеников

6
ЕД

Krause
VF
7
-

70

Авторская оценка
F
8
ЕД

40

VF
9

80

XF
10

120

№№

И
1472

1472а

Алтыны 1704 года имеют много разновидностей по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и
расположению элементов надписи на реверсе.

Алтыны (3 копейки) 1711-1712 годов чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 72 (750) пробы
весом 0,8 грамма. На всех алтынах обоих годов дата обозначена арабскими цифрами.

Алтын.
ТАБЛИЦА № 77
1
1711 БК - DL, «АЛТЫНЪ».
1711 без знака минцмейстера,
«АЛТЫ-ННИКЪ». Вокруг надписи
на реверсе украшения.
1712 без знака минцмейстера,
«АЛТЫ-НЪНИКЪ». Вокруг
надписи на реверсе украшения.
1712 без знака минцмейстера,
«АЛТЫ-НЪНИКЪ». Без украшений
вокруг надписи.
1712 без знака минцмейстера,
«АЛТЫ-ННIКЪ». Вокруг надписи
на реверсе украшения.
1712 без знака минцмейстера,
«АЛТЫ-НЪ ЬК» 1. Вокруг надписи
на реверсе украшения.
1712 без знака минцмейстера,
«АЛТЫ-ННИКЪ». Вокруг надписи
на реверсе украшения.

гурт

2
0
0

0

0

0

0

0

тираж

3
-

Юсупов

4
10
40

2

20

2

10

2

Петров

5
25
40

2

20

2

10

2

Уздеников

6

РР

Р

Р

Р

Krause
VF
7
250
225

225

Авторская оценка
F
8
100
250

70

120

70

100

70

VF
9
200
500

150

250

150

200

150

XF
10
450
1200

300

500

300

450

300

№№

11
1473
1474

1475

1475а

14756

1475B

1475г
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1 Литеры «ЬК» на некоторых алтынах 1712 года не несут смысловой нагрузки, поскольку уже в середине 1711 года
Красный монетный двор был переведён из ведения Приказа Большой казны в подчинение Сената, и литерами «БК» свою
продукцию метить уже не мог. На некоторых штемпелях алтына 1712 года была сохранена прежняя компоновка, но
вместо обозначения монетного двора на них были проставлены ничего не значащие литеры «ЬК». В старых каталогах эта
надпись интерпретировалась, как ошибочно написанное «АЛТЫ-ННИКЪ» (Уздеников).

Алтыны обоих годов имеют много разновидностей по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и
расположению элементов надписи на реверсе.

Алтыны 1713-1714 годов чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 38 (396) пробы весом 1,7
грамма. На всех алтынах обоих годов дата обозначена арабскими цифрами.

Алтын.
ТАБЛИЦА № 78
1
1713 «АЛЬ-ТЫНЬ» в две строки.
1713 «АЛТЫНЪ» в одну строку.
1714 «АЛЬ-ТЫНЬ» в две строки.

гурт

2
1
1
1

тираж

3
-
-
-

Юсупов

4
10
75
15

Петров

5
10
75
12"

Уздеников

6
РР
РРР
РР

Krause
VF
7
300
R
350

Авторская оценка
F
8
120
300
120

VF
9
250
600
250

XF
10
500
1500
500

№№

и
1476
1476а
1477

Алтыны обоих годов имеют много разновидностей по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и
расположению элементов надписи на реверсе.

Алтынники (3 копейки) 1718 года чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 38 (396) пробы
весом 1,7 грамма. На всех алтынниках 1718 года дата обозначена кириллицей.

Алтынник.
ТАБЛИЦА № 79
1
1718 L.
1718 L , «L» перевёрнута,
всадник без плаща.
1718 L , «L» перевёрнута,
всадник в плаще.
1718 без знака минцмейстера,
всадник без плаща.
1718 без знака минцмейстера,
всадник в плаще.

гурт

2
0
0

0

0

0

тираж

3
-
-

-

-

-

Юсупов

4
-
Г.М.

1

5

1,5

Петров

5
-
-

1

5

1,5

Уздеников

6

-

-

Krause
VF
7

-

80

-

R

Авторская оценка
F
8
150
150

100

120

120

VF
9
220
220

150

180

180

XF
10
450
450

300

400

400

№№

11
1478
1478а

1478б

1478B

1478г

Алтынники 1718 года имеют много разновидностей по рисунку Св. Георгия на аверсе и по начертанию, размеру и
расположению элементов надписи на реверсе. ;

Десять денег (5 копеек) чеканились на Московском Кадашевском монетном дворе из серебра 77 (802) пробы весом
1,4 грамма. На всех монетах в 10 денег дата обозначена кириллицей.

Десять денег.
ТАБЛИЦА № 80
1
1701
1702
1704 обе стороны монеты в
лавровом венке.
1704 обе стороны монеты в
ободке из точек.

гурт

2
0
0
0

0

тираж

3
-
-
-

-

Юсупов

4
20
10
6

12

Петров

5
20
10
6

12

Уздеников

6
РР
РР
РР

РРР

Krause
VF
7
-
-
300

-

Авторская оценка
F
8
300
250
200

250

VF
9
600
500
450

500

XF
10
1200
1000
900

1000

№№

11
1479
1480
1481

1481а

Монеты в десять денег всех годов имеют много разновидностей по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию,
размеру и расположению элементов надписи на реверсе.

5-копеечники 1713-1714 годов чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 38 (396) пробы весом
2,83 грамма. На всех 5-копеечниках обоих годов дата обозначена арабскими цифрами.

5 копеек.
ТАБЛИЦА № 81
1
1713 дополнительное обозначение
номинала пятью палочками.
1713 дополнительное обозначение
номинала пятью точками.
1714 дополнительное обозначение
номинала пятью точками.

гурт

2
0

8а

8а

тираж

3
-

-

-

Юсупов

4
75

50

30

Петров

5
75

50

30

Уздеников

6
РРРР

РРР

РРР

Krause
VF
7
R

R

R

Авторская оценка
F
8
400

300

250

VF
9
800

600

500

XF
10
1500

1200

1000

№№

11
1482

1482a

1483
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5-копеечники обоих годов имеют много разновидностей по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру
и расположению элементов надписи на реверсе.

Гривенники (10 копеек) 1701 -1702 годов чеканились на Московском Кадашевском монетном дворе из серебра 77
(802) пробы весом 2,84 грамма. Дата на всех гривенниках обоих годов указана кириллицей.

ГРИВЕННИК.
ТАБЛИЦА № 82
1
1701 «ГРИ-ВЕННИКЪ», обе буквы
«а» в дате строчные.
1701 «ГРИ-ВЕННИКЪ», обе буквы
«а» в дате похожи на «Я»
1701 «ГРИВЕ-ННИКЪ», обе буквы
«а» в дате строчные.
1702 «ГРИВ-ЕННИК-Ъ».
1702 «ГРИВЕ-ННИКЪ»

гурт

2
0

0

0

0
0

тираж

3
-

-

-

-
-

Юсупов

4
100

30

150

125
25

Петров

5
100

30

150

125
25

Уздеников

6
РРР

РР

РРРР

РРР
Р

Krause
VF
7
R

-

-

R
-

Авторская оценка
F
8
800

350

1000

800
250

VF
9
1500

700

1800

1500
500

XF
10
2500

1500

3000

2500
1000

№№

11
1484

1484а

14846

1485
1485а

Гривенники обоих годов имеют разновидности по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и распо-
ложению элементов надписи на реверсе.

Гривенники (10 копеек) 1704-1707 годов чеканились на Московском Кадашевском (обозначение М или МД) монет-
ном дворе из серебра 77 (802) пробы весом 2,8 грамма в 1704-1706 годах и из серебра 84 (875) пробы весом 2,8 грамма в
1707 году. Дата на всех гривенниках 1704-1706 годов указана кириллицей, на гривенниках 1707 года - арабскими цифра-
ми. .

ГРИВЕННИК.
ТАБЛИЦА № 83
1
1704 М, средняя корона на
аверсе крупная, орёл крупный.
1704 М, средняя корона на
аверсе крупная, орёл мельче.
1704 М, средняя корона на
аверсе мелкая.
1705 М, средняя корона на
аверсе крупная, орёл крупный.
1705 М, средняя корона на
аверсе крупная, орёл мельче.
1706 М, средняя корона на
аверсе крупная, орёл мельче.
1706 М, средняя корона на
аверсе мелкая, орёл крупнее.
1707 МД

гурт

2
0

0

0

0

0

0

0

0

тираж

3
-

-

-

-

-

-

-

-

Юсупов

4
20

Г.М.

6

75

75

75

75

75

Петров

5
20

80

6

75

75

75

-

75

Уздеников

6
Р

РР

РРР

-

РРР

РРР

РРР

Krause
VF
7
-

-

300

R

-

R

-

R

Авторская оценка
F
8
150

250

70

400

400

400

400

500

VF
9
250

450

150

800

800

800

800

1200

XF
10
450

750

250

1500

1500

1500

1500

2000

№№

11
1486

1486a

14866

1487

1487a

1488

1488a

1489

Гривенники всех годов имеют разновидности по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и располо-
жению элементов надписи на реверсе.

Гривны (10 копеек) 1704-1709 годов чеканились на Московском Красном монетном дворе (обозначение БК) из сереб-
ра 77 (802) пробы весом 2,8 грамма в 1704-1705 годах и из серебра 84 (875) пробы весом 2,8 грамма в 1709 году. На всех
гривнах дата указана кириллицей.

ГРИВНА.
ТАБЛИЦА № 84
1
1704 БК, «ГРИВНА», буква «а» в
дате строчная
1704 БК, «ГРИВНЯ», буква «а» в
дате похожа на «Я».
1705 БК, «ГРИВНЯ», буква «а» в
дате похожа на «Я».
1709 БК, «ГРИВНЯ», буква «а» в
дате похожа на «Я», корона крупная.
1709 БК, «ГРИВНЯ», буква «а» в
дате похожа на «Я», корона мельче.

гурт

2
0

0

0

0

0

тираж

3
-

-

-

-

-

Юсупов

4
100

1,75

10

Петров

5
100

2

2

1,75

10

Уздеников

6
ЕД

Krause
VF
7
-

300

200

300

-

Авторская оценка
F
8
ЕД

60

70

70

100

VF
9

120

140

140

180

XF
10

200

220

220

270

№№

11
1490

1490а

1491

1492

1492а

Гривны всех годов имеют разновидности по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и расположе-
нию элементов надписи на реверсе.
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Гривенники 1713 года чеканились на Московском Кадашевском монетном дворе (обозначение МД) из серебра 72
(750) пробы весом 2,8 грамма. Дата на гривенниках 1713 года обозначалась арабскими цифрами.

ГРИВЕННИК.
ТАБЛИЦА № 85
1
1713 МД, средняя корона крупнее.
1713 МД, средняя корона мельче.

гурт

2
0
0

тираж

3
-
-

Юсупов

4
50
50

Петров

5
50
30

Уздеников

6
Р
Р

Krause
VF
7
-
-

Авторская оценка

F
8
300
300

VF
9
500
500

XF
10
800
800

№№

11
1493
1493а

Гривенники 1713 года имеют разновидности по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и располо-
жению элементов надписи на реверсе.

Гривенники 1718-1723 годов чеканились на московских Красном и Кадашевском монетных дворах из серебра 70
(729) пробы весом 2,84 грамма. Дата на всех гривенниках 1718-1723 годов обозначена арабскими цифрами, кроме
одной разновидности 1720 года.

ГРИВЕННИК.
ТАБЛИЦА № 86
1
1718 «ГРИВЕ-ННИКЪ», L на аверсе.
1718 «ГРИВЕ-ННИКЪ», L на обеих
сторонах монеты.
1718 «ГРИВЕ-ННИКЪ», L на обеих
сторонах монеты, литера «L» на
реверсе перевёрнута.
1718 «ГРИВЕНЬ-ННИКЪ»
1719 «ГРИВЕ-ННИКЪ».
1720 «ГРИВЕ-ННИКЪ», дата
кириллицей.
1720 «ГРИВЕ-ННИКЪ», дата
арабскими цифрами.
1723 «ГРИВЕ-ННИКЪ».

гурт

2
1
1

1

0
1
8а

1

8а

тираж

3
-
-

-
-
-

-

-

Юсупов

4
4
4

6

75
100
150

20

100

Петров

5
4
5

10

75
100
150

20

100

Уздеников

6
РР
Р

Р

РРРР
РРР
РРРР

РР

РРРР

Krause
VF
7
-
200

200

R
R
R

R

-

Авторская оценка
F
8
80
80

80

600
700
1000

200

800

VF
9
160
160

160

1000
1200
1800

350

1500

XF
10
300
300

300

1600
2200
3800

600

2500

№№

11
1494
1494a

14946

1494B

1495
1496

1496a

1497

Гривенники 1718-1720 годов имеют разновидности по рисунку орла и корон на аверсе и по начертанию, размеру и
расположению элементов надписи на реверсе.
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Разменные серебряные монеты 1701 - 1723 годов.
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Разменные серебряные монеты 1701 - 1723 годов.
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БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1701-1714 ГОДОВ

Полуполтинники (25 копеек) 1701 -1705 годов чеканились на московских Кадашевском (обозначение МД, знак гравё-

ра «Н» Готфрида Гаупта, и все полуполтинники 1701-1703 годов) и Красном (1704-1705 года без обозначения монетного

двора и знака гравёра) монетных дворах из серебра 84 (875) пробы весом в 7 граммов. На всех полуполтинниках этого

типа дата обозначена кириллицей.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 87
1
1701 «ВСЕЯ РОСIИ ПОВЕЛIТЕЛЬ»,
голова разделяет надпись,
дата слева от орла.
1701 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЯ
РОСIИ», голова не разделяет
надпись, дата под орлом.
1701 «ВСЕЯ РОСIИ ПОВЕЛИТЕЛЬ»,
голова не разделяет надпись,
дата под орлом.1

1702 портрет с малой головой,
литера «А» в дате заглавная.
1702 портрет с малой головой,
литера «А» в дате похожа на «Я».
1702 портрет с большой головой,
литера «А» в дате заглавная.
1702 портрет с большой головой,
литера «А» в дате похожа на «Я».
1703 портрет узкий, орёл крупный,
«POCI I».
1703 портрет узкий, орёл мельче,
«РОСIИ». 2

1704 портрет узкий, без обозначения
монетного двора.
1704 МД, портрет узкий.
1705 Н, портрет не разделяет
надпись.
1705 без знака гравёра, портрет
разделяет надпись.

гурт

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

тираж

3

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Юсупов

4
40

175

150

25

25

50

100

30

100

7

4,5
20

4,5

Петров

5
40

175

150

25

25

50

100

30

100

7

4,5
20

4,5

Уздеников

6
РР

РРРР

РРР

РРР

РРР

РР

РРР

РРР

РРРР

РР

РР
РР

Р

Krause
VF
7
R

R

-

R

-

375

400
-

550

Авторская оценка
F
8
300

1000

800

200

200

400

500

250

500

150

120
200

120

VF
9
600

1500

1400

400

400

700

800

500

800

300

250
350

250

XF
10
1200

2000

1800

800

800

1300

1500

1000

1500

600

500
700

500

№№

11
1498

1498а

14986

1499

1499а

14996

1499B

1500

1500а

1501

1501а
1502

1502а

1 Полуполтинники этой разновидности имеют три варианта написания даты. Также известны другие, более редкие

разновидности полуполтинников этого года. Подробнее смотри каталог «Монеты России» В.В.Узденикова.
2 Полуполтинники 1703-1705 годов имеют много разновидностей по рисунку всех деталей изображения.

Полуполтинники 1707 года чеканились на Московском Кадашевском (обозначение-«МОСКОВСКИI ПОЛУПОЛТИН-

НИКЪ») монетном дворе из серебра 77 (802) и 84 (875) пробы весом в 7 граммов. Дата обозначалась кириллицей или

арабскими цифрами.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 88
1
1707 дата обозначена кириллицей
под крыльями орла.
1707 дата обозначена кириллицей
под хвостом орла.
1707 дата обозначена арабскими
цифрами под хвостом орла.

гурт

2
0

0

0

тираж

3
-

-

-

Юсупов

4
25

6

7

Петров

5
25

6

7

Уздеников

6
РР

РР

РР

Krause
VF
7
375

-

R

Авторская оценка
F
8
200

150

150

VF
9
350

300

300

XF
10
650

500

500

№№

11
1503

1503а

1503б

Полуполтинники 1707 года имеют разновидности по рисунку всех деталей изображения.

Полуполтинники 1710 года чеканились на Московском Кадашевском монетном дворе из серебра 77 (802) и 72 (750)

пробы весом в 7 граммов. Обозначение монетного двора не ставилось, дата обозначалась арабскими цифрами.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 89
1
1710 дата справа от орла.
1710 дата под хвостом орла.

гурт

2
0
0

тираж

3
-
-

Юсупов

4
200
6

Петров

5
200
6

Уздеников

6
РРРР
РР

Krause
VF
7
R
-

Авторская оценка
F
8
1000
150

VF
9
1500
300

XF
10
2000
500

№№

11
1504
1504а
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Полуполтинники 1713 года чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 72 (750) пробы весом в 7

граммов. Дата обозначена арабскими цифрами. На монетах ставился знак гравёра Соломона Гуэна-G.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 90
1
1713 G.

гурт

2
0

тираж

3
-

Юсупов

4
4

Петров

5
4

Уздеников

6
РР

Krause
VF
7
250

Авторская оценка
F
8
120

VF
9
250

XF
10
450

№№

11
1505

Полтины (50 копеек) 1701-1706 годов чеканились на московских Кадашевском (обозначение МД, знак гравёра «Н»

Готфрида Гаупта, а также все полтины 1701 -1703 и 1706 годов) и Красном (1704-1705 года без обозначения монетного

двора и знака гравёра) монетных дворах из серебра 84 (875) пробы весом в 14 граммов. На всех полтинах этого типа дата

обозначена кириллицей.

Полтина.
ТАБЛИЦА № 91
1
1701 «ЦАРЬ ПЕТР САМОДЕРЖЕЦ
И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙ-

СКИЙ»
1701 G «ЦАРЬ ПЕТР САМОДЕР-
ЖЕЦ И ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ»
1701 «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЯ РОССИИ»
1701 G «ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЯ РОССИИ» '
1702 портрет с малой головой,
«ПОВЕЛИТЕЛЬ».
1702 портрет с малой головой,
«ПОВЕЛIТIЛЬ».
1702 портрет с большой головой,
орёл малый.
1702 портрет с большой головой,
орёл крупный.
1702 портрет с малой головой, узкий,
орёл крупный.
1703 портрет с большой головой,
орёл крупный.
1703 портрет с малой головой, узкий,
орёл крупный.
1703 портрет с малой головой, узкий,
орёл мельче, корона над ним крупнее.
1704 без обозначения монетного двора,
тип 1704 года.
1704 МД типа 1704 года.
1704 МД «Уборная полтина» -
портрет царя богато украшен.
1705 без обозначения монетного
двора, тип 1705 года.
1705 «Уборная полтина» с низким
рельефом портрета, орёл типа 1704
года - со скруглёнными перьями.
1705 «Уборная полтина» с низким
рельефом портрета, орёл особого
рисунка с заострёнными перьями.
1705 «Уборная полтина» с высоким
рельефом портрета, орёл особого
рисунка с заострёнными перьями.
1705 портрет в латах, орёл типа
1704 года.
1706 портрет в латах, орёл со скруг-
лёнными крыльями, большой и широ-
кой короной.

гурт

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

тираж

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юсупов

4
175

200

150

200

40

40

25

25

30

50

65

100

4

4
100

4

20

25

50

75

6

Петров

5
175

200

150

200

40

40

25

25

35

50

65

100

4

4
100

5

20

25

50

15

6

Уздеников

6
РРРР

РРРР

РРРР

РРРР

РРР

РРР

РРР

РРР

РРР

РРР

РРР

РРР

Р

Р
РРР

Р

РРР

РРР

РРРР

РРР

Р

Krause
VF
7
R

-

-

R

-

-

-

-

R

-

-

250

225
-

250

-

R

Авторская оценка
F
8

600

600

600

250

250

250

250

300

400

400

500

150

150
300

150

250

250

400

250

180

VF
9

1200

1200

1200

450

450

450

450

600

700

700

900

300

300
600

300

400

450

700

500

350

XF
10

2500

2500

2500

800

800

800

800

900

1300

1300

1600

600

600
900

600

800

850

1300

900

700

№№

11
1506

1506a

1506б

1506B

1507

1507a

1507б

1507B

1507r

1508

1508a

15086

1509

1509a
15096

1510

1510a

15106

1510B

1510г

1511

1 Полтины этой разновидности имеют два варианта написания даты. Также известны другие, более редкие разновид-

ности полтин этого и других годов. Подробнее смотри каталог «Монеты России» В.В.Узденикова.
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Полтинники 1707 года чеканились на Московском Кадашевском (обозначение-«МОСКОВСКИI ПОЛТИННИКЪ»)
монетном дворе из серебра 77 (802) и 84 (875) пробы весом в 14 граммов. Дата обозначалась кириллицей или арабскими
цифрами.

Полтинник.
ТАБЛИЦА № 92
1
1707 дата обозначена кириллицей
1707 дата обозначена арабскими
цифрами.

гурт

2
0
0

тираж

3
-
-

Юсупов

4
5
5

Петров

5
6
5

Уздеников

6
РР
РР

Krause
VF
7
550
300

Авторская оценка
F
8
180
180

VF
9
350
350

XF
10
700
700

№№

11
1512
1512а

Полтинники 1707 года имеют разновидности по рисунку всех деталей изображения. Также известны другие,
более редкие разновидности полтин этого года.

Полтины 1710 года чеканились на московских Красном (экземпляры без даты) и Кадашевском (с датой 1710) монет-
ных дворах из серебра 77 (802) и 72 (750) пробы весом в 14 граммов. Обозначение монетных дворов не ставилось, дата
обозначалась арабскими цифрами. Часть монет не датирована (разновидности 1514 и 1514а).

Полтина.
ТАБЛИЦА № 93
1
1710 портрет образца 1707 года - голо-
ва разделяет надпись.
1710 портрет образца 1710 года - голо-
ва не разделяет надпись, более узкий.
1710 портрет образца 1710 года - голо-
ва не разделяет надпись, более широ-
кий.
Без даты, портрет образца 1707 года -
голова разделяет надпись, на реверсе
надпись «МОСКОВСКИI ПОЛТIНА».
Монета чеканена в 1710 году (Уздени-
ков).
Без даты, портрет образца 1710 года -
голова не разделяет надпись, более
узкий, на реверсе надпись «МОСКОВ-
СКИI ПОЛТIНА». Монета чеканена в
1710 году (Уздеников).

гурт

2
0

0

0

0

0

тираж

3
-

-

Юсупов

4
4,5

600

600

20

25

Петров

5
4,5

600

600

20

25

Уздеников

6
РР

РРРР

РРРР

РРР

РРРР

Krause
VF
7
300

-

R

R

Авторская оценка
F
8
250

R

R

400

500

VF
9
450

700

900

XF
10
1000

1200

1800

№№

11
513

513a

513б

514

514a

Полтины 1712 года чеканились на Московском Красном (обозначение-«МОСКОВСКI ПОЛTIНА») монетном дворе
из серебра 58 (604) пробы весом в 14,25 грамма. Дата на всех полтинах 1712 года обозначена арабскими цифрами.

Полтина.
ТАБЛИЦА № 94
1
1712 дата справа от орла.
1712 дата под орлом.

гурт

2
0
0

тираж

3
-
-

Юсупов

4
10
8

Петров

5
10
8

Уздеников

6
РР
РР

Krause
VF
7
R
R

Авторская оценка
F
8
250
250

VF
9
500
500

XF
10
1000
1000

№№

11
1515
1515a

Полтины 1712 года имеют разновидности по рисунку всех деталей изображения.

Рубли 1704-1705 годов чеканились на московских Красном (без обозначения монетного двора) и Кадашевском (обо-
значение МД) монетных дворах из серебра 84 (875) пробы весом в 28 граммов. На всех рублях 1704-1705 годов дата
обозначена кириллицей. Большая часть рублей обоих годов изготовлена перечеканкой западноевропейских талеров.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 95
1
1704 МД
1704 без обозначения монетного двора.
1704 без обозначения монетного двора.
Чеканка в кольце.2

1705 МД
1705 МД, литера «Е» в дате зеркально
развёрнута.
1705 без обозначения монетного двора.
1705 без обозначения монетного двора.
Чеканка в кольце.

гурт

2
О1

0
0

0
0

0
0

тираж

3
-
-
-

-
-

-
-

Юсупов

4
25
15
100

8
25

6
100

Петров

5
25
7
-

6
25

6
-

Уздеников

6
РР
РР
РРРР

Р
Р

РРРР

Krause
VF
7
600
500
-

400
-

400
-

Авторская оценка
F
8
400
350
600

300
350

300
600

VF
9
800
700
1200

600
700

600
1200

XF
10
1500
1200
1800

1000
1200

1000
1800

№№

11
1516
1516а
1516б

1517
1517а

1517б
1517в

1 Встречаются рубли обоих годов с латинскими гуртовыми надписями, принадлежащими западноевропейским тале-
рам и не уничтоженными при подготовке к перечеканке.
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2 Чеканка в кольце отличается хорошо оформленным гладким гуртом с ровной поверхностью.

Рубли обоих годов имеют разновидности по рисунку всех деталей изображения.

Рубли 1707 года чеканились на Московском Кадашевском (обозначение-«МОСКОВСКИI РУБЛЬ») монетном дворе

из серебра 84 (875) и 77 (802) пробы весом в 28 граммов. Дата обозначалась кириллицей или арабскими цифрами.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 96
1
1707 Н, дата обозначена кириллицей, «МОС-
КОВСКИI РУБЛЬ» в одну строку, портрет
крупный.
1707 Н, дата обозначена кириллицей, «МОС-
КОВСКИI РУБЛЬ» в две строки, портрет
крупный.
1707 дата обозначена арабскими цифрами, без
знака гравёра, портрет крупный.
1707 Н, дата обозначена арабскими цифрами,
портрет крупный.
1707 G, дата обозначена арабскими цифрами,
портрет мельче.

гурт

2
0

0

0

0

0

тираж

3

-

-

-

Юсупов

4
10

300

10

15

60

Петров

5
10

500

10

15

60

Уздеников

6
РР

!!

РР

РР

РРРР

Krause
VF
7
500

700

-

700

Авторская оценка
F
8
400

1200

400

450

550

VF
9
800

2500

800

900

1100

XF
10
1600

4000

1600

1800

2200

№№

11
1518

1518a

15186

1518B

1518г

Рубли 1710 года чеканились на Московском Кадашевском (обозначение МД или без обозначения) монетном дворе из

серебра 77 (802) и 72 (750) пробы весом в 27,5 грамма. Дата обозначалась арабскими цифрами.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 97
1
1710 МД надпись над орлом: «РОСIИ-
CKOI РУБЛЕВИКЪ», дата справа от
орла.
1710 Н, без обозначения монетного
двора, дата слева от орла.
1710 без обозначения монетного двора
и знака гравёра, дата слева от орла.

гурт

2
0

0

0

тираж

3

-

)

Юсупов

4
500

30

30

Петров

5
500

30

15

Уздеников

6
!!

РРР

РР

Krause
VF
7

1000

1000

Авторская оценка
F
8
1200

500

500

VF
9
2500

1000

1000

XF
10
4000

2000

2000

№№

11
1519

1519a

15196

Рубли 1712-1714 годов чеканились на Московском Красном (обозначение - «MOCKOBCKI РУБЛЬ») монетном дворе

из серебра 58 (604) пробы весом в 28,5 грамма. Дата обозначалась арабскими цифрами.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 98
1
1712 G.
1714 без титула ВРП.
1714с титулом ВРП, дата перегравиро-
вана из 1713.

гурт

2
0
0
0

тираж

3
-
-
-

Юсупов

4
7
500
50

Петров

5
7
500
50

Уздеников

6
РР
!!

РРРР

Krause
VF
7
700
2500
2000

Авторская оценка
F
8
350
1500
1000

VF
9
700
3000
2000

XF
10
1200
5000
3500

№№

11
1520
1521
1521a
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Банковые серебряные монеты 1701 -1714 годов.
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Банковые серебряные монеты 1701 -1714 годов

144



Банковые серебряные монеты 1701 - 1714 годов
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Банковые серебряные монеты 1701 -1714 годов.
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Банковые серебряные монеты 1701 - 1714 годов.
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БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ПЕТРА 11718-1725 ГОДОВ

Банковые серебряные монеты Петра I 1718-1725 годов чеканились на московских Красном и Кадашевском, а также

на Санкт-Петербургском монетных дворах. Основным отличием от монет предыдущего типа является наличие гуртовой

надписи на рублях и полтинах 1718-1725 годов московских дворов и шнуровидного гурта на петербургских. Гуртовые

надписи на русских монетах появились после посещения Петром I в 1717 году Парижского монетного двора и приглаше-

ния им в Россию французских специалистов.

Полтины 1718-1725 годов чеканились на московских Красном (в 1718, 1719и 1722-1725 годах), Кадашевском (в

1718-1722 годах) и Санкт-Петербургском (только в 1725 году, обозначение - СПБ) монетных дворах из серебра 70 (729)

пробы весом в 14,22 грамма. Дата обозначалась кириллицей в 1718-1722 годах и арабскими цифрами в 1722-1725 годах.

Содержание гуртовых надписей на полтинах 1718-1725 годов (в современной транскрипции):

1. Московская указная полтина монетного денежного двора 1718 IL

2. Московская указная полтина монетного денежного двора

3. Полтина монетного денежного двора 1718 IL

4. Московская указная полтина Красного денежного двора 1718

5. Полтинник Красного денежного двора 1718

6. Московская указная полтина монетного двора 1719 IL

7. Полтинник Красного денежного двора 1719

8. Указный полтинник денежного монетного двора 1720

9. Указный полтинник денежного двора 1720

10. Полтина монетного денежного двора 1720

11. Полтинник Красного денежного двора 1720

12. Указный полтинник денежного монетного двора 1721

13. Указный полтинник денежного двора 1721

14. Указный полтинник монетного двора 1721

15. Полтина монетного денежного двора 1721 '

16. Российская полтина монетного двора (только в 1722 году)

17. Российская полтина московского двора (на полтинах 1723-1725 годов)

18. Российский полтинник (на полтинах 1723-1725 годов)

Гуртовые надписи №№ 1-15 часто не соответствуют д а т а м на реверсе монет (чаще д а т а на реверсе позже д а т ы в

гуртовой надписи, но бывает и наоборот). Возможны находки монет с гуртовыми надписями другого содержания, а также

другие сочетания аверса, реверса и гуртовой надписи. Гуртовые надписи №№ 4,5,7,11 и 17-18 принадлежат Красному

монетному двору, а надписи №№ 1-3,6,8-10,12-15- Кадашевскому. Гуртовая надпись № 16 может принадлежать обоим

монетным дворам. В гуртовых надписях часто встречаются орфографические ошибки.

Полтина
ТАБЛИЦА № 99
1
1718 ОК - L, L1, гуртовая надпись № 3
1718 ОК - L, гуртовые надписи №№ 1,
3,4
1718 ОК, гуртовые надписи №№ 1, 3, 4
1718 L, гуртовые надписи №№ 1, 3, 4
1718 без знаков гравёра и минцмейсте-
ра, гуртовые надписи №№ 1, 3, 4
1718 М - L, гуртовая надпись № 4
1719 ОК - L, гуртовая надпись № 3
1719 L, гуртовые надписи №№ 1, 4, 5
1719 без знаков гравёра и минцмейсте-
ра, гуртовые надписи №№ 1,3,5,7, 11
1720 КО, портрет без наплечников,
гуртовая надпись № 10
1720 без знаков гравёра и минцмейсте-
ра, портрет без наплечников, гуртовые
надписи №№ 1,2,3,6,8, 10
1720 без знаков гравёра и минцмейсте-
ра, портрет с наплечниками, гуртовые
надписи №№ 10, 11
1721 без знаков гравёра и минцмейсте-
ра, портрет с наплечниками, гуртовые
надписи №№ 12, 13, 14, 15

гурт

2
4
4

4
4
4

4
4
4
4

4

4

4

4

тираж

3
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

Юсупов

4
Узд.
5

6
5
5

10
Г.М.
3
3,5

20

5

4

2,5

Петров

5
-

5

6
5
5

10
-

3
3

20

5

3

2,5

Уздеников

6
РРР

РР
РР

РРР

Krause
VF
7
-

160

-
-

-

-
-

160
-

-

160

160

Авторская оценка
F
8
300
100

100
100
100

150
150
100
100

200

80

80

80

VF
9
500
180

180
180
180

250
250
180
180

350

130

130

130

XF
10
800
350

350
350
350

400
400
350
350

700

250

250

250

№№

11
1522
1522а

15226
1522в
1522г

1522д
1523
1523а
15236

1524

1524а

15246

1525
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1722 без знаков гравёра и минцмейсте-
ра, дата обозначена кириллицей гурто-
вые надписи №№ 15, 16
1722 без знаков гравёра и минцмейсте-
ра, дата обозначена арабскими цифра-
ми, гуртовые надписи №№ 15, 16
1723 ОК поясной портрет, гуртовые
надписи №№ 17, 18
1723 без знака гравёра, поясной порт-
рет, гуртовые надписи №№ 17, 18
1723 без знака гравёра, погрудный
портрет, гуртовая надпись № 18
1724 без знака гравёра, погрудный
портрет, голова разделяет надпись на
аверсе, гуртовая надпись № 18
1724 без знака гравёра, погрудный
портрет, голова разделяет надпись на
аверсе, дата перегравирована, гуртовая
надпись № 18
1724 без знака гравёра, погрудный
портрет, голова не разделяет надпись
на аверсе, гуртовая надпись № 18
1725 без знака гравёра, погрудный
портрет, голова не разделяет надпись
на аверсе, гуртовая надпись № 18

1725 СПБ, гурт шнуровидный.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

-

-

-

-

2,5

6

3

3

6

4

10

4

6

2,5

6

3

3

-

4

10

4

6

Р

Р

Р

160

175

175

200

250

150

150

90

90

90

90

90

130

100

150

250

250

150

150

150

150

150

230

150

250

400

400

300

300

300

300

300

350

300

400

1526

1526а

1527

1527а

15276

1528

1528а

15286

1529

1530
1 Знаки гравёра «ОК», «КО» или «М» располагаются в обрезе рукава портрета. Знак «L» минцмейстера Иоганна

Ланга располагается на хвосте орла или на его лапе, держащей скипетр. На этой монете знак «L» расположен в обоих
местах. Знак «IL» того же минцмейстера располагается на полтинах только в гуртовой надписи.

Полтины всех годов имеют много разновидностей по рисунку портрета, гербового орла и других деталей изображе-
ний. Встречается различное написание некоторых слов в надписях, например: «ПОЛТИНА», «ПОЛТIНА» и «ПОЛТНIА»,
«РОСИI», «РОСIИ» и «POCNI» и других.

Рубли 1718-1725 годов чеканились на московских Красном (в 1719 и в 1722-1725 годах) и Кадашевском (в 1720-1722
годах), а также на Санкт-Петербургском (в 1724-1725 годах, обозначение - СПБ) монетных дворах из серебра 70 (729)
пробы весом в 28,44 грамма. Дата обозначалась кириллицей в 1718-1721 годах и арабскими цифрами в 1722-1725 годах.
На реверсе рублей 1718-1721 годов помещался гербовый орёл, а рублей 1722-1725 годов монограмма императора, со-
ставленная из четырёх литер «П» и четырёх цифр «I».

Содержание гуртовых надписей на рублях 1718-1725 годов (в современной транскрипции):
1. Московский указный рубль монетного денежного двора 1718 IL
2. Московский указный рубль монетного денежного двора 1719IL
3. Московский указный рубль монетного денежного двора 1720
4. Московский указный рубль монетного денежного двора 1721
5. Московский указный рубль монетного денежного двора
6. Московский указный рубль 1721 монетного денежного двора
7. Московский указный рублевик монетного денежного двора 1718 IL
8. Московский указный рублевик монетного денежного двора 1718
9. Московский указный рублевик монетного денежного двора 1719 IL
10. Московский указный рублевик монетного денежного двора 1719
11. Московский указный рублевик монетного денежного двора 1720
12. Московский указный рублевик монетного денежного двора 1721
13. Московский указный рублевик монетного денежного двора
14. Московский рубль монетного денежного двора 1718IL
15. Московский рубль монетного денежного двора 1719
16. Московский рубль монетного денежного двора 1720
17. Рублевик московский монетного денежного двора 1718IL
18. Рублевик московский монетного денежного двора 1719
19. Рублевик московский монетного денежного двора 1720
20. Рублевик московский монетного денежного двора
21. Рублевик монетного денежного двора 1718IL
22. Рублевик монетного денежного двора 1718 ИЛ
23. Рублевик монетного денежного двора 1719IL
24. Рублевик монетного денежного двора 1720
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25. Рублевик монетного денежного двора

26. Московский указный рублевик Красного денежного двора 1718

27. Московский указный рубль Красного денежного двора 1720

28. Московский указный рубль Красного денежного двора

29. Московский указный рубль 1720 монетного денежного двора

30. Российский рубль монетного двора

31. Российский рубль московского двора

Даты в гуртовых надписях часто не соответствуют датам на реверсе монет, поскольку часто использовались либо

старые штемпеля реверса, либо старый гуртильный инструмент. Возможны находки монет с гуртовыми надписями дру-

гого содержания, а также других сочетаний аверса, реверса и гуртовой надписи. В гуртовых надписях часто встречаются

орфографические ошибки, а также различные по форме и количеству украшения.

Рубль
ТАБЛИЦА № 100
1
1718 OK - L,1 орёл крупнее, гуртовые над-
писи №№ 1,2,7,21,23
1718 OK - L, орёл мельче, гуртовые надписи
№№1,2,7,21,23
1718 КО - L, орёл крупнее, гуртовые надпи-
си №№ 1,21
1718 ОК , орёл крупнее, гуртовые надписи
№№1,7,21,23
1718 ОК , орёл мельче, гуртовые надписи
№№1,7,21,23
1718 КО, орёл крупнее, гуртовые надписи
№№1,21
1718 L, орёл и корона мельче,
гуртовые надписи №№ 1,21
1718 орёл крупнее, гуртовые надписи №№
21,22
1719 OK - IL.L, орёл мельче, гуртовая над-
пись № 26
1719 OK - L, орёл мельче, гуртовые надписи
№№ 2, 9, 23
1719 КО - L, орёл мельче, гуртовая надпись
№26
1719 ОК , орёл мельче, гуртовые надписи
№№2,7,9, 18,23,26,27,28
1719 КО, орёл мельче, гуртовая надпись №
28
1719 L, орёл мельче, гуртовая надпись № 2
1719 орёл мельче, гуртовые надписи №№ 9,
15
1719 ОК, орёл ещё мельче, хвост орла очень
узкий, гуртовые надписи №№ 9, 23
1720 ОК, портрет предыдущих лет, без на-
плечников, орёл крупнее, гуртовые надписи
№№3,5,8,9,10,11, 13, 15, 16,17,19,20,
24, 25, 28
1720 ОК, портрет предыдущих лет, без на-
плечников, орёл мельче, гуртовые надписи
№№ 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
24, 25, 28
1720 КО, портрет предыдущих лет, без на-
плечников, орёл мельче, гуртовые надписи
№№5,9, 10, И, 17,20,25
1720 портрет предыдущих лет, без наплеч-
ников, орёл крупнее, гуртовые надписи №№
3,8,9,10,11,13,14,15,16,19,20
1720 портрет предыдущих лет, без наплеч-
ников, орёл мельче, гуртовые надписи №№
3,8,9,10,11,13,14,15,16,19,20
1720 К, портрет нового образца - с наплеч-
никами, орёл крупнее, гуртовые надписи
№№ 3, 9, 11

гурт

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

4

4

тираж

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юсупов

4
4,5

4,5

Чиж.

4

4

5

10

4

4

12

3,5

Г.М.

25
6

4

4

4

6

3

3

4

Петров

5
3,5

-

-

4

-

5

10

4

6

4

12

3,5

12

25
6

-

3,5

3,5

6

3,5

3,5

4

Уздеников

6

Р

Р

Р

Р

РР

РР

РР

Р

Krause
VF
7
250

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

200

Авторская оценка
F
8
130

130

160

130

130

140

160

130

140

120

180

120

180

220
140

120

100

100

140

100

100

140

VF
9
250

250

300

250

250

270

300

250

270

220

350

220

350

400
270

220

160

160

220

160

160

220

XF
10
400

400

500

400

400

450

500

400

400

350

600

350

600

700
400

350

300

300

400

300

300

400

№№

11
1531

1531а

15316

1531B

1531г

1531е

1531ж

1531з

1532

1532а

15326

1532в

1532г

1532д
1532е

1532ж

1533

1533а

15336

1533B

1533г

1533д
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1720 портрет нового образца - с наплечни-
ками, орёл крупнее, гуртовые надписи №№
3,9,11
1721 К, портрет нового образца - с наплеч-
никами, орёл крупнее, гуртовые надписи
№№4,6,12
1721 портрет нового образца - с наплечни-
ками, орёл крупнее, гуртовые надписи №№
4,6,12

1722 рубль нового типа: на реверсе вместо
гербового орла монограмма, составленная
из четырёх литер «П» и четырёх цифр «I»,
гуртовые надписи №№ 30, 31 2

1723 (Ж, портрет поясной «в
тигровой шкуре», гуртовая
надпись № 31
1723 ОК, портрет поясной «в тигровой шку-
ре», в монограмме на реверсе нет цифр «I»,
гуртовая надпись № 31
1723 ОК, портрет погрудный, гуртовая над-
пись № 31
1723 портрет погрудный, гуртовая надпись
№ 3 1 2

1724 ОК, портрет погрудный, гуртовая над-
пись № 31
1724 портрет погрудный, гуртовая надпись
№31
1725 ОК, портрет погрудный, гуртовая над-
пись № 31, новый тип оборотной стороны:
монограмма императора разукрашена.
1725 портрет погрудный, гуртовая надпись
№31, новый тип оборотной стороны: моно-
грамма императора разукрашена.

1724 СПБ «Солнечник»3, «ПЕТРЪ А. ИМ-
ПЕРАТОРЪ», портрет в латах.
1724 СПБ «Солнечник», «ПЕТРЪ I ИМПЕ-
РАТОРЪ», портрет в латах.
1724 СПБ «Солнечник», «ПЕТРЪ I ИМПЕ-
РАТОРЪ», портрет в наплечниках, без лат.
1724 СПВ 4 «Солнечник», «ПЕТРЪ I ИМ-
ПЕРАТОРЪ», портрет в наплечниках, без
лат.
1725 СПБ «Солнечник», «ПЕТРЪ IИМПЕ-
РАТОРЪ», портрет в латах.
1725 СПБ «Солнечник», «ПЕТРЪ IИМПЕ-
РАТОРЪ», портрет в наплечниках, без лат.
1725 СПВ 4 «Солнечник», «ПЕТРЪ IИМ-
ПЕРАТОРЪ», портрет в наплечниках, без
лат.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

35,3т

»

»

"

-

-

4

3

3

4

3,5

75

-

2,5

5

2,5

4

2,5

-

5

15

75

5

10

40

4

2,5

2,5

4

3

75

4

2,5

5

2,5

4

2,5

-

5

15

75

5

10

40

Р

!!

РР

и

РР

РРР

РР

РРР

200

375

200

200

-

175

-

175

-

400

-

300

-

120

100

100

200

100

1500

130

100

120

100

120

100

1500

200

300

400

200

300

350

200

160

160

400

160

2500

250

160

200

160

200

160

2500

350

500

700

350

500

600

350

300

300

700

300

4000

400

300

350

300

350

300

4000

700

800

1000

700

800

900

1533е

1534

1534а

1535

1536

1536а

15366

1536в

1537

1537а

1538

1538а

1539

1539а

15396

1539в

1540

1540а

15406

1 Знаки гравёра «ОК», «КО» или «К» располагаются в обрезе рукава портрета. Знак «L» минцмейстера Иоганна

Ланга располагается на хвосте орла или на его лапе, держащей скипетр. Знак «IL» того же минцмейстера располага-

ется под орлом и (или) в гуртовой надписи (в таблице наличие или отсутствие знака минцмейстера определяется по

номеру гуртовой надписи).
2 Встречаются экземпляры с перевёрнутым реверсом.
3 Название «Солнечник» является традиционным для обозначения рублей этого типа. Обычно в центре монограммы

помещался рисунок солнца или крест. Литеры «СПБ» обычно располагаются в обрезе рукава портрета или под портре-

том.
4 Литеры «СПВ» на этой монете проставлены ошибочно вместо «СПБ».

Рубли всех годов имеют много разновидностей по рисунку портрета, гербового орла и других деталей изображений.

На многих разновидностях рублей 1718 года встречается разное написание слов: «МАНЕТА» и «МОНЕТА», «РОСИI»,

«РОСIИ» и «POCNI», в дате «ИI» и «NI», на рублях 1719, 1720 и 1721 годов: «РОСИI», «РОСIИ» и «POCNI», на рублях

1723-1725 годов: «ИМПЕРАТОРЪ» и «NMПEPATOPЪ», «ВСЕРОСИIСКИI» и «ВСЕРОСIИСКIИ» и других. Часто встре-

чаются разновидности с перегравированной датой.
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Банковые серебряные монеты Петра I
1718-1725 годов.
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Банковые серебряные монеты Петра I
1718-1725 годов.
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Банковые серебряные монеты Петра I
1718-1725 годов.
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БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ЕКАТЕРИНЫ 1 1725-1727 ГОДОВ

Банковые серебряные монеты Екатерины I чеканились на Московском Красном и Петербургском монетных дворах.

Полтины Екатерины I чеканились из серебра 70 (729) пробы весом в 14,22 грамма. Полтины Петербургского монет-

ного двора имеют шнуровидный гурт № 1 или № 6 и, как правило, обозначение СПБ по сторонам хвоста орла, а чеканен-

ные в Москве не имеют обозначения монетного двора и имеют гуртовую надпись (в современной транскрипции): «РОС-

СИЙСКИЙ ПОЛТИННИК».

Полтина.
ТАБЛИЦА № 101
1
1726 СПБ, портрет повёрнут налево, хвост орла
с крупными перьями.
1726 СПБ, портрет повёрнут налево, хвост орла
с крупными перьями.
1726 СПБ, портрет повёрнут налево, хвост орла
с мелкими перьями.
1726 СПБ, портрет повёрнут налево, хвост орла
с мелкими перьями.
1726 СПБ, портрет повёрнут направо.
1726 СПБ, портрет повёрнут направо.
1727 СПБ, портрет повёрнут направо.

1726 без обозначения монетного двора, портрет
повёрнут налево, надпись не замкнута вокруг
портрета.
1726 без обозначения монетного двора, портрет
повёрнут налево, надпись замкнута вокруг
портрета, хвост орла с крупными перьями.
1726 без обозначения монетного двора, портрет
повёрнут налево, надпись замкнута вокруг
портрета, хвост орла с мелкими перьями.
1726 без обозначения монетного двора, портрет
повёрнут направо, надпись не замкнута вокруг
портрета, хвост орла с крупными перьями.
1726 без обозначения монетного двора, портрет
повёрнут направо, надпись замкнута вокруг
портрета, хвост орла с мелкими перьями.
1726 без обозначения монетного двора, портрет
повёрнут направо, надпись замкнута вокруг
портрета, хвост орла с мелкими перьями.
1727 без обозначения монетного двора, портрет
повёрнут направо, надпись замкнута вокруг
портрета, хвост орла с мелкими перьями.

гурт

2
1

6

1

6

1
6
1

1

4

4

1

1

4

4

тираж

3
-

-

-

-

-
-
-

Юсупов

4
3

3

3

30
30
3

3

3

50

5

4

Петров

5
2,5

-

-

40
-
4

3

75

5

3,5

Уздеников

6

Р

"

РРР
РРР

РР

РРР

Р

Krause
VF
7
135

-

175
-
135

135

135

135

Авторская оценка
F
8
90

90

100

90

250
2560
90

130

90

90

300

300

100

90

VF
9
160

160

180

160

450
450
160

250

160

160

500

500

180

160

XF
10
400

400

450

400

900
900
400

500

400

400

1000

1000

450

400

№№

11
1541

1541а

1541б

1541B

1541г
1541д
1542

1543

1542а

1543б

1543в

1543г

1543д

1544

Многие разновидности полтин Екатерины I имеют варианты написания некоторых слов в надписях на аверсе и ре-

версе, например: «ПОЛТИНА» и «ПОЛТIНА», «ИМПЕРАТРИЦА» и «ИМПЕРАТРIЦА», «ВСЕРОСIИСКАЯ» и

«ВСЕРОСIСКАЯ» и других, а также большое количество вариантов рисунка портрета и гербового орла. Встречаются

полтины с перегравированной датой.

Рубли Екатерины I чеканились на Московском Красном и Петербургском монетных дворах из серебра 70 (729) пробы

весом в 28,44 грамма. Рубли петербургской чеканки имеют шнуровидный гурт№ 1 или № 6 и, как правило, обозначение

«СПБ». Часть тиража 1725 года (некоторые из них не имеют обозначения монетного двора) имеет узорный гурт № 9.

Рубли московской чеканки имеют гуртовую надпись следующего содержания (в современной транскрипции):

1. Российский рубль московского двора.
2. Российский рубль ЕЯ I. В. Московского двора.

В гуртовых надписях часто встречаются орфографические ошибки, а также различные украшения.

Рубль.
ТАБЛИЦА №102
1
1725 без обозначения монетного двора. «Тра-
урный» 1 рубль
1725 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут налево. «Петербургский» тип: хвост
орла длиннее и уже.

гурт

2
1

9

тираж

3
-

Юсупов

4
8

3

Петров

5
7

5

Уздеников

6
РР

Krause
VF
7
600

250

Авторская оценка
F
8
350

90

VF
9
700

180

XF
10
1500

360

№№

11
1545

1545а
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1725 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут налево. «Петербургский» тип: хвост
орла «веником», разделяет надпись.
1725 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут налево. «Московский тип»: хвост
орла короче и шире. Гуртовая надпись № 2
1726 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут налево. «Московский тип»: хвост
орла короче и шире. Гуртовая надпись № 2
1726 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут налево. «Московский тип»: хвост
орла «веником», не разделяет надпись. Гурто-
вые надписи №№ 1 или 2
1726 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут налево. «Петербургский» тип: хвост
орла длиннее и уже. Гуртовая надпись № 1.
1726 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут направо. Гуртовая надпись № 1.
1727 без обозначения монетного двора. Портрет
повёрнут направо. Гуртовая надпись № 1.

1725 СПБ на обеих сторонах монеты,
Портрет повёрнут налево.
1725 СПБ в начале круговой надписи. Портрет
повёрнут налево.
1725 СПБ в начале круговой надписи. Портрет
повёрнут налево.
1725 СПБ в начале круговой надписи. Портрет
повёрнут налево. Хвост орла «веником», не
разделяет надпись.
1725 СПБ в конце круговой надписи. Портрет
повёрнут налево.
1725 СПБ под орлом. Портрет повёрнут налево.
1725 СПБ под орлом. Портрет повёрнут налево.
1725 СПБ под орлом. Портрет повёрнут налево.
1726 СПБ под орлом. Портрет повёрнут налево.
1726 СПБ под орлом. Портрет повёрнут налево.
1726 СПБ под орлом. Портрет повёрнут напра-
во.
1726 СПБ под орлом. Портрет повёрнут напра-
во.
1726 СПБ под орлом. Портрет повёрнут напра-
во. Орёл с очень узким хвостом.
1726 СПБ под орлом. Портрет повёрнут напра-
во. Хвост орла узкий, разделяет надпись.
1727 СПБ под орлом. Портрет повёрнут напра-
во.
1727 СПБ под орлом. Портрет повёрнут напра-
во.
1727 СПБ под орлом. Портрет повёрнут напра-
во, орёл с «сорочьим»2 хвостом.

9

4

4

4

4

4

4

9

1

9

9

1

1
6
9
1
6
1

6

6

6

1

6

6

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

8

3

4

3

3

3

3

-

3

3

3

3
3
3
-

3
-

8

8

8

-

5

25

25

4

5

2,5

3,5

3,5

3,5

5

4

4

4

3
3
10
5
5
15

15

15

15

-

4

40

Р

Р

РР

Р

Р

РР

РР

Р

РР

РРР

250

250

250

-

250

-

-

-
-
-

250
-
250

-

-

-

250

-

250

200

80

90

80

80

130

100

220

80

90

90

100

80
80
150
100
100
200

200

180

200

100

100

350

400

170

180

170

170

270

220

450

170

180

180

200

170
170
300
200
200
400

400

350

400

200

200

700

800

350

360

350

350

550

450

900

350

360

360

400

350
350
600
400
400
800

800

700

800

400

400

1500

1545б

1545в

154б

1546а

15466

1546в

1547

1548

1548а

1548б

1548B

1548г

1548д
1548е
1548ж
1549
1549а
15496

1549B

1549г

1549д

1550

1550а

1550б

1 Название «траурный» является в русской нумизматике традиционным для этого типа рублей, поскольку на них

Екатерина изображалась в простой одежде и без украшений, как бы в трауре по Петру I.
2 Название «сорочий» хвост является в русской нумизматике традиционным для этого типа рублей. Хвост состоит из

семи крупных перьев, обращенных вниз веером.

Многие разновидности рублей Екатерины I имеют варианты написания некоторых слов в надписях на аверсе и ревер-

се, например: «ИМПЕРАТРИЦА» и «ИМПЕРАТРIЦА», «ВСЕРОСIИСКАЯ» и «ВСЕРОСIСКАЯ» и других, а также боль-

шое количество вариантов рисунка портрета и гербового орла. Встречаются рубли с перегравированной датой.
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РАЗМЕННЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ЕКАТЕРИНЫ I 1726-1727 ГОДОВ

Разменные серебряные монеты Екатерины I чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра, содержавше-
го в составе лигатуры мышьяк, и потому имевшего сероватый оттенок. Сплав оказался настолько неудачным, что приго-
товленные из него слитки портились уже на складе, а монеты имели неудовлетворительный внешний вид. Уже в 1728 году
эти монеты стали изыматься из обращения наравне с фальшивыми. В настоящее время все монеты этого типа очень
редки.

Гривны (10 копеек) 1726-1727 годов чеканились из серебра 42 (438) пробы весом в 2,66 грамма, хотя по указу Верхов-
ного тайного совета от 15 июня 1726 года они должны были чеканиться из серебра 48 (500) пробы.

Гривна.
ТАБЛИЦА № 103
1
1726 СПБ, без украшений на реверсе.
1726 СПБ, без украшений на реверсе.
1726 СПБ с украшениями на реверсе.
1727 СПБ

гурт

2
1
6
6
6

тираж

3
575,49т
„

?

Юсупов

4
8
8
50
100

Петров

5
10
10
75
75

Уздеников

6
РРР
РРР
РРРР

РРРР

Кrause
VF
7
275
-
-
R

Авторская оценка
F
8
300
300
500
R

VF
9
600
600
1000

XF
10
1200
1200
1800

№№

11
1550
1550а
1550б
1551

Полполтины (25 копеек) 1726 года чеканились из серебра 55 (573) пробы весом в 6,68 грамма, хотя по Именному
указу от 25 мая 1726 года они должны бьши чеканиться из серебра 64 (667) пробы. Экземпляр 72 (750) пробы является
пробным.

Полполтины.
ТАБЛИЦА № 104
1
1726 СПБ

гурт

2
6

тираж

3
? '

Юсупов

4
300

Петров

5
300

Уздеников

6
и

Krause
VF
7
R

Авторская оценка
F
8
R

VF
9

XF
10

№№

11
1552

1 Согласно донесению обер-коменданта Петербургской крепости от 11 ноября 1726 года, полуполтин из сплава при-
мерно 55 пробы «наделано было довольно», однако впоследствии почти все они были переплавлены. (Уздеников).
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Банковые серебряные монеты Екатерины I.
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Банковые серебряные монеты Екатерины I.
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Банковые серебряные монеты Екатерины I.

Разменные серебряные монеты Екатерины I.

Пробная полуполтина с ярлыком.
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БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ПЕТРА II 1727-1729 ГОДОВ
Банковые серебряные монеты Петра II чеканились на московских Красном (только в 1727 году) и Кадашевском мо-

нетных дворах, а также на Петербургском (также только в 1727 году) монетном дворе.
Полтины Петра II чеканились из серебра 70 (729) пробы весом в 14,22 грамма. Полтины, чеканенные в Петербурге

отличаются наличием обозначения «СПБ», а также шнуровидным гуртом № 1. Полтины, чеканенные на московских
дворах имеют гуртовую надпись (в современной транскрипции) «РОССИЙСКИЙ ПОЛТИННИК» и не имеют обозначе-
ния монетного двора.

Полтина.
ТАБЛИЦА №105
1
1727 без обозначения монетного двора.
1728 без обозначения монетного двора.
1729 без обозначения монетного двора.

1727 СПБ на обеих сторонах монеты
1727 СПБ под орлом

гурт

2
4
4
4

1
1

тираж

3
-
1,51м
-

-
-

Юсупов

4
4
4
5

6
4

Петров

5
4
4
5

7
4

Уздеников

6

Р
Р

Krause
VF
7
200
200
200

-
275

Авторская оценка
F
8
120
120
120

150
130

VF
9
250
250
250

300
270

XF
10
500
500
500

600
550

№№

11
1554
1555
1556

1557
1557а

Полтины Петра II имеют варианты написания некоторых слов в надписях на аверсе и реверсе, например:
«ВСЕРОСИСКIИ», «ВСЕPOСИСКИ» и «ВСЕРОСIСКИ» и других, а также большое количество вариантов рисунка пор-
трета и гербового орла. В некоторых изданиях упоминается полтина Петра II 1730 года без обозначения монетного двора,
однако эти данные не имеют подтверждения.

Рубли Петра II чеканились из серебра 70 (729) пробы весом в 28,44 грамма. Рубли, чеканенные в Петербурге отлича-
ются наличием шнуровидного гурта № 1 или № 6 и (не всегда!) обозначения «СПБ». Рубли, чеканенные на московских
дворах имеют гуртовую надпись (в современной транскрипции): «РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ МОСКОВСКОГО ДВОРА» и
не имеют обозначения монетного двора.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 106
1
1727 без обозначения монетного двора. Монограм-
ма Петра II разукрашена (Московский тип).
1727 без обозначения монетного двора, Портрет
типа 1727 года - голова разделяет надпись. Моно-
грамма Петра II не разукрашена (Петербургский
тип).
1727 без обозначения монетного двора, Портрет
типа 1727 года - голова разделяет надпись. Моно-
грамма Петра II не разукрашена. (Петербургский
тип).
1727 без обозначения монетного двора, Портрет
типа 1728 года - голова не разделяет надпись. Мо-
нограмма Петра П не разукрашена. (Петербургский
тип).
1728 без обозначения монетного двора. Портрет
типа 1727 года.
1728 без обозначения монетного двора. Портрет
типа 1728 года.
1728 без обозначения монетного двора. Портрет
типа 1728 года с ошибкой: «ПЕРТ» вместо «ПЕТР».
1729 без обозначения монетного двора. Портрет
типа 1727 года.
1729 без обозначения монетного двора. Портрет
типа 1728 года.
1729 без обозначения монетного двора. Портрет
типа 1729 года - с орденской лентой и «лисьим»
носом '

1727 СПБ под портретом.
1727 СПБ под портретом.

гурт

2
4

1

6

1

4

4

4

4

4

4

1
6

тираж

3
-

-

-

-

44,5т

-
-

Юсупов

4

4

6

4

Петров

5
2,5

3

3,5

15

-

3

2,5

2,5

Уздеников

6

РР

РР

РРРР

Р

-

Р

Krause
VF
7
175

200

-

175

-

-

-

200

200
-

Авторская оценка
F
8
80

130

130

300

90

80

120

100

80

100

120
120

VF
9
160

270

270

600

180

160

250

200

160

200

250
250

XF
10
300

550

550

1000

350

300

450

400

300

400

450
450

№№

11
1558

1558а

15586

1558B

1559

1559а

15596

1560

1560а

15606

1561
1561а

1 «Лисий» нос - традиционное в русской нумизматике название этого типа портрета.
Рубли Петра II имеют варианты написания некоторых слов в надписях на аверсе, например: «ВСЕРОСИСКIИ»,

«ВСЕРОСИСКИ» и «ВСЕРОСIСКИ» и других, а также большое количество вариантов рисунка деталей портрета импера-
тора. В гуртовой надписи несколько вариантов написания слов, например: «РОССИСКОI», «POCCIICKOI», и
«POCCNCKOI», также встречаются орфографические ошибки. В некоторых изданиях упоминается рубль Петра II 1730
года без обозначения монетного двора, однако эти данные не имеют подтверждения.
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БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ АННЫ ИОАННОВНЫ 1730-1740 ГОДОВ
Банковые серебряные монеты Анны Иоанновны чеканились на московских Красном и Кадашевском монетных дво-

рах, а также на Петербургском монетном дворе и на временном монетном дворе, размещённом в бывших палатах князя

Прозоровского в Санкт-Петербурге. Чеканка рублей и полтин Анны Иоанновны 1740 года продолжалась, как минимум,

до конца января 1741 года, когда был утверждён новый образец монет с портретом Иоанна III (Уздеников).

Полуполтинники (25 копеек) Анны Иоанновны чеканились на Московском Красном монетном дворе в 1739-1740

годах из серебра 77 (729) пробы весом в 6,46 грамма. На полуполтинниках помещён портрет императрицы работы меда-

льера Лукьяна Дмитриева по прототипу, созданному швейцарским медальером Иоганном Карлом Гедлингером, работав-

шем в Петербурге в 1736 году.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 107
1
1739
1740

гурт

2
1
1

тираж

3
56,2т
-

Юсупов

4
3
10

Петров

5
1,5
20

Уздеников

6
Р
Р

Krause
VF
7
175
350

Авторская оценка
F
8
150
200

VF
9
250
350

XF
10
500
700

№№

11
1562
1563

Полуполтинники 1739-1740 годов имеют разновидности по рисунку мелких деталей гербового орла, начертанию,

размеру и расположению надписей.

Полтины (50 копеек) Анны Иоанновны чеканились на московских Красном (в 1737-1740 годах) и Кадашевском (в

1731 -1737 годах) монетных дворах, а также на Петербургском (в 1738-1740 годах) монетном дворе из серебра 77 (729)

пробы весом в 12,93 грамма. Полтины, чеканенные в Петербурге, как правило, имеют обозначение монетного двора-

«СПБ». Полтины московской чеканки не имеют обозначения монетного двора.

Полтина.
ТАБЛИЦА №108
1
1731 без обозначения монетного двора. Портрет
работы Антона Шульца.
1732 Портрет работы Антона Шульца, голова
крупная, смещена влево.
1732 Портрет работы Антона Шульца, голова
мельче, почти по центру, шея длиннее.
1733 Портрет работы Антона Шульца, голова
крупная, смещена влево.
1733 Портрет работы Антона Шульца, голова
мельче, почти по центру, шея длиннее.
1734 Портрет нового образца. Надпись начинает-
ся под портретом, корона не разделяет надпись. В
титуле сокращение «САМОДЕРЖ.»
1734 «Царственный портрет»1. Надпись начинает-
ся от плеча, корона разделяет надпись.
1735 Портрет образца 1734 года. Титул без со-
кращения «САМОДЕРЖИЦА».
1736 Портрет образца 1734 года. Титул без со-
кращения «САМОДЕРЖИЦА».
1737 Портрет образца 1734 года. Титул без со-
кращения «САМОДЕРЖИЦА».
1737 Портрет нового образца работы Л. Дмитрие-
ва.
1738 Портрет работы Л.Дмитриева.
1738 Портрет нового образца с крупным локоном
в причёске. «Петербургский тип».

1739 Портрет работы Л. Дмитриева.
1740 Портрет работы Л. Дмитриева.

1738 СПБ. Портрет с крупным локоном в причёс-
ке.
1739 СПБ. Портрет с крупным локоном в причёс-
ке.
1739 СПБ. Портрет нового типа: с застёжками на
плече и на груди.
1740 СПБ. Портрет с застёжками на плече и на
груди.

гурт

2
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5
5

5

5

5

5

тираж

3
-

3,81м

»

408,7т

234,1т

»

148,4т

140,9т

232т

»

175,5т
см.
1738
СПБ
119,1т
-

117т

173,3т

-

Юсупов

4
3

10

3
3

3

3

3

5

Петров

5
3

2,5

-

2,5

3

2,25

7

2,5

2,5

2,25

2,5

2,5
2,25

2,5
3

2,5

2,25

-

5

Уздеников

6

-

-

РР

Krause
VF
7
125

125

-

125

-

125

-

125

125

125

125

125

125
125

125

125

-

175

Авторская оценка
F
8
60

60

100

60

100

60

120

60

60

60

60

70
70

60
60

70

70

70

80

VF
9
120

120

200

120

200

120

250

120

120

120

120

150
150

120
120

150

150

150

160

XF
10
250

250

400

250

400

250

450

250

250

250

250

300
300

250
250

300

300

300

350

№№

11
1564

1565

1565а

1566

1566а

1567

1567а

1568

1569

1570

1570а

1571
1571а

1572
1573

1574

1575

1575а

1576
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1 Названия типов портрета Анны даны по терминологии М. Максимова и в настоящее время являются традиционны-

ми в русской нумизматике.

Полтины всех годов имеют разновидности по рисунку деталей портрета императрицы и гербового орла, начертанию,

размеру и расположению надписей. Известно много вариантов написания некоторых слов в надписях, например: «ПОЛ-

ТИНА» и «ПОЛТИНА», «ВСЕРОСIСКАЯ» и «ВСЕРОСИСКАЯ» и много вариантов с орфографическими ошибками.

Также есть варианты с перегравированной датой.

Рубли Анны Иоанновны чеканились на московских Красном (в 1737-1740 годах) и Кадашевском (в 1730-1737 годах)

монетных дворах, а также на Петербургском (в 1738-1740 годах) монетном дворе из серебра 70 (729) пробы весом в 28,44

грамма в 1730 году и из серебра 77 (729) пробы весом в 25,85 грамма в 1731-1740 годах. В 1736-1737 годах небольшое

количество рублей («типа Гедлингера», все они датированы 1736 годом) чеканилось на временном монетном дворе в

бывших палатах князя Прозоровского в Санкт-Петербурге. Рубли, чеканенные на Петербургском монетном дворе, как

правило, имеют обозначение монетного двора - «СПБ». Рубли московской чеканки не имеют обозначения монетного

двора.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 109
1
1730 без обозначения монетного двора. Портрет
работы Антона Шульца. Портрет смещён влево.
1730 Портрет и орёл особого рисунка: портрет поч-
ти по центру, корона над орлом крупнее, щит с мос-
ковским гербом почти квадратный, конь вздыблен.
1730 Портрет особого рисунка: портрет почти по
центру, орёл окружен цепью ордена Св. Андрея
Первозванного. Гуртовая надпись «РОССИЙ-
СКИЙ РУБЛЬ МОСКОВСКОГО ДВОРА».
1730 Портрет особого рисунка: портрет почти по
центру, орёл окружен цепью ордена Св. Андрея
Первозванного. Гурт узорный.
1731 Портрет работы Антона Шульца.
1732 Портрет работы Антона Шульца.
1733 Портрет работы Антона Шульца.
1733 Портрет особого рисунка: портрет ближе к
центру, над ухом завиток.
1734 Портрет работы Антона Шульца.
1734 Портрет особого рисунка: портрет ближе к
центру, над ухом завиток.
1734 «Царственный портрет»1: портрет по центру,
надпись разделена короной и начинается от плеча,
дата слева от орла.
1734 «Царственный портрет», дата над орлом.
1734 «Лирический портрет»: портрет почти по цен-
тру, корона не разделяет надпись, дата слева от ор-
ла.
1734 «Лирический портрет»: портрет почти по цен-
тру, корона не разделяет надпись, дата над орлом.
1734 «Идеализированный портрет»: причёска уло-
жена ровно, черты лица менее резкие, все детали
рисунка более аккуратны.
1734 Портрет нового образца: начало надписи под
портретом, в титуле сокращение: «САМОДЕРЖ».
1734 «В»2 в обрезе рукава. Корона разделяет над-
пись, которая начинается от плеча, в титуле сокра-
щение: «САМОДЕРЖ».
1735 Портрет нового образца: начало надписи под
портретом, корона не разделяет надпись, титул без
сокращений: «САМОДЕРЖИЦА».
1736 Портрет типа 1735 года.
1736 «Тип Гедлингера»: голова мельче, корона не
разделяет надпись, на императрице богато укра-
шенная мантия, наплечники отсутствуют. Литера
«б» в начале надписи строчная. На оборотной сто-
роне орёл с узкими острыми хвостом и крыльями.
1737 Портрет типа 1735 года.
1737 Портрет и орёл работы Л. Дмитриева - копия
штемпелей И.К. Гедлингера.

гурт

2
10

10

4

10

10
10
10
10

10
10

10

10
10

10

10

10

10

10

10
10

10
10

тираж

3
382,2т

"

-
1,49м
2,65м

2,46м

>>

"

"

»

»

1,49м

1,05м
2671 шт.

1,8м

"

Юсупот

4
3

15

300

300

5

5
-

5

25

25

100

3

Петров

5
3,5

200

300

2,25
2
2,25
-

8
-

25
6

30

4

2,25

2,25

2,25
100

2,5
10

Уздеников

6

РРР

РРРР

;;

РР

РРР

Р

РР
РРР

РР

РР

РРР

РРРР

Krause
VF
7
200

125
125
125
125

-
-

125

-

-

135

135

135
R

135
-

Авторская оценка
F
8
80

200

R

!!

75
60
60
100

60
120

100

250
200

250

200

60

200

60

60
1000

60
200

VF
9
160

400

150
120
120
200

120
250

200

500
400

500

400

120

400

120

120
2000

120
450

XF
10
350

800

300
250
250
400

250
500

400

1000
800

1000

800

250

800

250

250
3500

250
900

№№

11
1577

1577а

1577б

1577B

1578
1579
1580
1580а

1581
1581а

15816

1581в
1581г

1581д

1581е

1581»

1581з

1582

1583
1583а

1584
1584а
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1737 Портрет и орёл работы Л. Дмитриева нового
типа: литера «Б» в начале надписи заглавная, орёл
нового типа с широкими крыльями и хвостом.
1738 Портрет и орёл работы Л. Дмитриева
1738 Портрет нового типа: бюст в плаще, уже, голо-
ва мельче, причёска с крупным локоном. «Петер-
бургский тип»
1739 Портрет и орёл работы Л. Дмитриева
1740 Портрет и орёл работы Л. Дмитриева

1738 СПБ. Портрет как у монеты 1585а
1739 СПБ. Портрет как у монеты 1585а
1739 СПБ. Портрет нового типа: с крупными за-
стежками на груди и на плече.
1740 СПБ. Портрет типа 1739 года.

10

10
10

10
10

10
10
10

10

1,16м
см.
1738
СПБ
617,6т
-

1,53м
676т

-

15

2,5
3,5

2,5
3

2,5
2,5
2,75

2,5

175

175

175
175

-
175
175

175

60

60
75

60
70

70
70
70

70

120

120
150

120
140

140
140
140

140

250

250
300

250
280

280
280
280

280

1584б

1585
1585а

1586
1587

1588
1589
1589а

1590

1 Названия типов портрета Анны даны по терминологии М. Максимова и в настоящее время являются традиционны-
ми в русской нумизматике.

2 Знак гравёра «В» принадлежит, вероятно, Ивану Васильеву. Ему, вероятно, также принадлежат штемпеля разновид-
ностей 5а-5ж 1734 года и штемпеля рублей и полтин типа 1735 года (М. Максимов).

Рубли всех годов имеют разновидности по рисунку деталей портрета императрицы и гербового орла, начертанию,
размеру и расположению надписей. Известно много вариантов написания некоторых слов в надписях, например:
«ВСЕРОСIСКАЯ» и «ВСЕРОСИСКАЯ», а также большое количество орфографических ошибок. Кроме того, есть вари-
анты с перегравированной датой.



ГРИВЕННИКИ АННЫ ИОАННОВНЫ 1731-1735 ГОДОВ
Гривенники (10 копеек) Анны Иоанновны чеканились на Московском Кадашевском монетном дворе из серебра 77

(802) пробы весом в 2,59 грамма. Обозначение монетного двора на гривенниках не ставилось. В связи с понижением
пробы серебряных монет до 72 (750) с 1741 года гривенники Анны Иоанновны стали изыматься из обращения и пере-

плавляться.
Гривенник.
ТАБЛИЦА №110
1
1731 «ГРИВЕННИК Ь»
1732«ГРИВЕННИК Ь»
1732«ГРИВЕННИК Ь»
1733«ГРИВЕННИК Ь»
1733«ГРИВЕННИК Ь», дата
перегравирована.
1733«ГРИВЕННИКЪ»
1733«ГРИВЕННИК Ъ,» дата
перегравирована.
1734«ГРИВЕННИКЬ»
1734«ГРИВЕННИК Ъ»
1734«ГРИВЕННИК Ъ», дата
перегравирована.
1735«ГРИВЕННИКЬ»
1735 «ГРИВЕННИК Ъ»
1735 «ГРИВЕННИК Ъ»

гурт

2
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1 - 6 '

тираж

3
15,7т
24,4т
„
-
-

-
-

90т

»

300т
,,
,,

Юсупов

4

Петров

5
3
2,5
-
2
-

-
-

2,5
-
-

2,5
-
-

Уздеников

6

Krause
VF
7
150
150
-
150
-

-
-

150
-
-

150
-
-

Авторская оценка
F
8
75
60
60
60
60

60
60

60
60
60

60
60
-

VF
9
150
120
120
120
120

120
120

120
120
120

120
120
-

XF
10
300
250
250
250
250

250
250

250
250
250

250
250
400

№№

11
1592
1593
1593а
1594
1594а

1594б
1594B

1595
1595а
1595б

1596
1596а
15966

1 Монета имеет половину гурта № 1 и половину гурта № 6. Вероятнее всего, эта монета является производственным
браком. Возможны находки монет с гуртом № 6. Гривенники всех годов имеют разновидности по рисунку гербового орла
на аверсе и по начертанию, размеру и расположению букв и цифр надписи на реверсе.
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Банковые серебряные монеты Анны Иоанновны

Гривенники Анны Иоанновны 1731 -1735 годов.

15956

169



СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ИОАННА III 1741 ГОДА

Примерно до конца января 1741 года, когда был утверждён образец новых монет с портретом Иоанна III, продолжа-
лась чеканка рублей и полтин с портретом Анны Иоанновны, датированных 1740 годом (Уздеников). Серебряные монеты
Иоанна III чеканились на Московском Красном и Петербургском монетных дворах. После воцарения Елизаветы Петров-
ны монеты с портретом Иоанна III были изъяты из обращения и перечеканены в соответствующие монеты Елизаветы.
Гривенники являлись неполновесными монетами, поскольку содержание в них чистого серебра (19,4 грамма) меньше,
чем в банковых монетах, содержащих 20,73 грамма чистого серебра. Согласно указу от 31 декабря 1741 года все россий-
ские подданные в течение года должны были сдать монеты с портретом Иоанна III для обмена по полной стоимости,
после этого срока курс обмена понижался до 92,5 копеек, затем курс будет снова понижен, а после июня 1745 года
монеты будут изыматься безденежно, а их держатели подвергнуты суровому наказанию. Обмен был облегчён тем, что к
моменту появления этого указа около 60% отчеканенных монет было ещё в казначействе, откуда они сразу же поступили
на монетный двор для перечеканки. Тем не менее, около 24 тысяч рублей осталось не обмененными (Р. Зандер).

Гривенники (10 копеек) Иоанна III чеканились на Московском Красном (обозначение ММД) и Петербургском (обо-
значение - СПБ) монетных дворах из серебра 72 (750) пробы весом в 2,59 грамма. Гривенники Петербургского монет-
ного двора вероятно являются пробными.

Гривенник.
ТАБЛИЦА №111
1
1741 ММД

1741 СПБ
1741 СПБ

гурт

2
1

1
0

тираж

3
-

-
-

Юсупов

4
4

150
150

Петров

5
5

200
-

Уздеников

6
Р

РРРР
РРРР

Krause
VF
7
375

-
-

Авторская оценка
F
8
200

R
R

VF
9
400

XF
10
800

№№

11
1597

1598
1598а

Гривенники 1741 года имеют разновидности по рисунку портрета императора и других элементов оформления авер-
са и реверса.

Полуполтинник (25 копеек) Иоанна III 1741 СПБ является пробной монетой.

Полтины (50 копеек) Иоанна III чеканились на Московском Красном (обозначение ММД) и Петербургском (обозна-
чение - СПБ) монетных дворах из серебра 77 (802) пробы весом в 12,93 грамма.

Полтина
ТАБЛИЦА №112
1
1741 ММД гуртовая надпись «МОСКОВСКОГО
МОНЕТНОГО ДВОРА»

1741 СПБ гуртовая надпись «С.ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»
1741 СПБ гурт сетчатый

гурт

2
4

4

5 1

тираж

3
-

-

-

Юсупов

4
40

20

75

Петров

5
40

20

100

Уздеников

6
РРР

РРР

РРРР

Krause
VF
7
400

400

-

Авторская оценка
F
8
600

500

1000

VF
9
1200

1000

1600

XF
10
2500

2000

3000

№№

11
1599

1600

1600а
1 Полтины 1741 СПБ с сетчатым гуртом чеканены на кружках, заготовленных для полтин Анны Иоанновны
Полтины 1741 года имеют разновидности по рисунку портрета императора и других элементов оформления аверса и

реверса.

Рубли Иоанна III чеканились на Московском Красном (обозначение ММД) и Петербургском (обозначение - СПБ)
монетных дворах из серебра 77 (802) пробы весом в 25,85 грамма.

Рубль.
ТАБЛИЦА №113
1
1741 ММД гуртовая надпись «МОСКОВСКОГО
МОНЕТНОГО ДВОРА»

1741 СПБ гуртовая надпись «С.ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»
1741 СПБ гурт узорный

гурт

2
4

4

101

тираж

3
-

-

6т

Юсупов

4
20

12

50

Петров

5
30

15

50

Уздеников

6
РР

РР

РРРР

Krause
VF
7
600

500

-

Авторская оценка
F
8
700

600

1200

VF
9
1500

1200

2500

XF
10
2500

2200

4000

№№

11
1601

1602

1602а
1 Рубли 1741 СПБ с узорным гуртом чеканены на кружках, заготовленных для рублей Анны Иоанновны
Рубли 1741 года имеют разновидности по рисунку портрета императора и других элементов оформления аверса и

реверса.
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Серебряные монеты Иоанна III 1741 года.
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1741-1761 ГОДОВ

Серебряные монеты Елизаветы Петровны чеканились на Московском Красном и на Петербургском монетных дво-
рах . Значительная часть рублей и полтин первых лет чеканки (1741 -1744) изготовлены перечеканкой соответствующих
монет Иоанна III. Известны полуполтинники 1743 года, изготовленные перечеканкой, однако установить, из каких имен-
но монет они перечеканены, пока не удалось. Возможны находки гривенников 1742-1744 годов, перечеканенных из гри-
венников Иоанна III. 5-копеечные монеты и гривенники являлись неполновесными монетами, поскольку содержание в
них чистого серебра (19,4 грамма в рубле) меньше, чем в банковых монетах, содержащих 20,73 грамма чистого серебра
в рубле.

Серебряные 5-копечные монеты Елизаветы Петровны чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 77
(802) пробы весом в 1,21 грамма. Все они имеют необычное для российских монет взаимное расположение аверса и
реверса-реверс перевёрнут. Это обусловлено тем, что изображения на штемпелях обеих сторон имеют форму треугольни-
ка, и при такой установке нагрузка на штемпеля существенно уменьшается, что повышает срок их службы. Также с целью
уменьшения нагрузки на штемпеля в июле 1756 года был уменьшен диаметр и увеличена толщина монет при сохранении
неизменным веса. Это позволило точнее вьдерживать вес, который ранее обычно превышался. Все 5-копеечники имеют
обозначение монетного двора «СПБ».

5 копеек.
ТАБЛИЦА №114
1
1755 СПБ
1756 СПБ на тонком кружке, диаметр около
16,5 мм, как в 1755 году.
1756 СПБ на толстом кружке, диаметр около
14 мм, как в последующие годы.
1757 СПБ
1758 СПБ
1759 СПБ
1760 СПБ
1761 СПБ

гурт

2
б 1

6

6

6
6
6
6
6

тираж

3
540т
905т

3,5м
3,58м
881,8т
420т
300т

Юсупов

4

Петров

5

Уздеников

6
Р
Р

Krause
VF
7
40
40

-

40
40
40
40
100

Авторская оценка
F
8
12
15

8

8
8
9
10
12

VF
9
25
30

15

15
15
18
20
25

XF
10
50
60

25

25
25
30
40
50

№№

11
1603
1604

1604а

1605
1606
1607
1608
1609

1 Во всех существующих каталогах указано, что монеты этого типа имеют гурт № 1, однако все известные автору
экземпляры имеют гурт № 6. Автор не исключает находки монет с гуртом № 1, которые, возможно, тоже существуют. По
данным В.В. Биткина, в 1761 году существуют оба варианта гурта.

5-копеечники данного типа имеют разновидности по рисунку отдельных элементов изображений.

Гривенники Елизаветы Петровны чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 72 (750) пробы
весом в 2,59 грамма в 1742-1745 годах и из серебра 77 (802) пробы весом в 2,42 грамма в 1746-1757 годах. Гривенники
1742-1757 годов не имеют обозначения монетного двора.

Гривенник.
ТАБЛИЦА №115
1
1742
1743
1744
1744
1744 в дате цифры «44» перевёрнуты.
1745
1746
1747
1747
1748
1748
1749
1750
1750
1751 без знака минцмейстера.
1751 А 2

1752 Е
1752 1Ш
1753 IП
1754 IП
1754 МБ
1755 МБ

гурт

2
1
1
1
б 1

1
1
1
1
6
1
6
6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1

тираж

3
560т
206,5т
1,42м
„

730т
870т
2,21м

3,27м

100т
200т

1,4м

219т
„
510т
835т

65т

Юсупов

4

-
3

3

-

Петров

5
1
1
0,75
-
-
0,75
0,75
0,75
-
0,75
-
2,5
0,75
0,75
0,75
1
1
1
0,75
0,75
0,75
0,75

Уздеников

6

Р

Krause
VF
7
60
60
60
-
-
60
60
60
-
60
-
120
60
-
60
85
60
60
60
60
85
85

Авторская оценка
F
8
10
10
10
15
15
10
10
8
8
8
8
25
10
15
8
10
10
10
10
10
10
10

VF
9
20
20
20
30
30
20
20
15
15
15
15
50
20
30
15
20
20
20
20
20
20
20

XF
10
50
50
50
60
60
40
40
30
30
30
30
100
40
60
30
40
40
40
40
40
40
40

№№

11
1610
1611
1612
1612а
1612б
1613
1614
1615
1615а
1616
1616а
1617
1618
1618а
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
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1755 EI
1756 МБ
1757 МБ

1
1
1

265т
401т

5 1
0,75
0,75

Р 85
85
60

20
10
10

40
20
20

80
40
40

1627
1628
1629

1 Большинство гривенников Елизаветы Петровны имеет гурт № 1, однако в некоторых годах встречаются монеты с
гуртом № 6. Вопрос о гуртах гривенников этого типа мало разработан, поэтому вполне вероятны находки гривенников
других годов с гуртом № 6. Также возможно, что монеты с указанным гуртом № 1 в пределах данного года чеканки все
имеют гурт №6.

2 Знак минцмейстера на гривенниках данного типа находится на реверсе под датой.
Гривенники данного типа имеют разновидности по рисунку отдельных элементов изображений, также встречаются

варианты с перегравированной датой.

15-копеечные монеты Елизаветы Петровны чеканились на Московском Красном (обозначение ММД) монетном дво-
ре из серебра 72 (750) пробы весом в 3,6 грамма.

15 копеек
ТАБЛИЦА №116
1

?ммд1

1760 без обозначения монетного двора2

гурт

2
1

1

тираж

3
-

-

Юсупов

4
-

-

Петров

5
-

200

Уздеников

6
ЕД

РРРР

Krause
VF
7
-

-

Авторская оценка

8
ЕД

1000

VF
9

2000

XF
10

4000

№№

11
1630

1631
1 Известен один экземпляр этой монеты. Дату чеканки определить из-за потёртости невозможно. (Уздеников)
2 Возможно, что эта монета является пробной. Место чеканки неизвестно.

20-копеечные монеты Елизаветы Петровны чеканились из серебра 72 (750) пробы весом в 4,8 грамма.

20 копеек
ТАБЛИЦА №117
1
1760 без обозначения монетного двора. 1

гурт

2
1

тираж

3
-

Юсупов

4
-

Петров

5
200

Уздеников

6
РРРР

Krause
VF
7
-

Авторская оценка
F
8
1000

VF
9
2000

XF
10
4000

№№

11
1632

1 Возможно, что эта монета является пробной. Место чеканки неизвестно.

Полуполтинники Елизаветы Петровны чеканились на Московском Красном монетном дворе из серебра 77 (802) про-
бы весом в 6,46 грамма в 1743-1754 годах и из серебра 77 (пробы) весом в 6,04 грамма в 1755-1758 годах. Все полупол-
тинники данного типа имеют обозначение монетного двора ММД.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА №118
1
1743 ММД
1744 ММД
1745 ММД
1746 ММД
1747 ММД
1748 ММД
1749 ММД
1750 ММД
1750 ММД
1751 ММД, без знака минцмейстера.
1751 ММД, без знака минцмейстера.
1751 М М Д - А 2

1752 ММД-Е
1752 ММД-IШ
1753 ММД -IП
1754 ММД-IП
1754 ММД-МБ
1754 ММД -EI
1755 ММД-МБ
1756 ММД-МБ
1757 ММД-МБ
1758 ММД-EI

гурт

2
1
1
1
1
б 1

6
1
1
6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тираж

3
76т
96т
68,3т
368т
1,65м
600т
318т
423т

884,6т

248,4т

426,3т
689,4т
„

203,4т
851т
150,7т
44т

Юсупов

4

Петров

5
3
2
1,25

0,8

1,5

-
1
-
1,25
1
1,5
1
1,25
1,5
1,25
1
0,75
1
3

Уздеников

6

Krause
VF
7
85
85
85
85
85
85
85
85
-
85
-
85
85
85
85
85
85
85
50
40
80
200

Авторская оценка
F
8
12
12
12
10
8
8
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12

VF
9
25
25
25
20
15
15
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25

XF
10
50
50
50
40
30
30
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50

№№

11
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1640а
1641
1641а
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652

1 Большинство полуполтинников Елизаветы Петровны имеет гурт № 1, однако в некоторых годах встречаются моне-
ты с гуртом № 6. Вопрос о гуртах полуполтинников этого типа мало разработан, поэтому вполне вероятны находки
полуполтинников других годов с гуртом № 6, а также полуполтинников 1747 и 1748 годов с гуртом № 1. Также возможно,
что монеты с указанным гуртом № 1 в пределах данного года чеканки все имеют гурт № 6.

2 Знак минцмейстера на полуполтинниках данного типа находится на реверсе под орлом.
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Полуполтинники данного типа имеют разновидности по рисунку отдельных элементов изображений, также встреча-
ются варианты с перегравированной датой.

Полтины Елизаветы Петровны чеканились на Московском Красном (обозначение- ММД) и Петербургском (обозна-
чение - СПБ) монетных дворах из серебра 77 (802) пробы весом в 12,93 грамма. Полтины московской чеканки имеют
гуртовую надпись «МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА», а петербургские - «С. ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНЕТНО-
ГО ДВОРА». Содержание гуртовых надписей дано в современной орфографии.

Полтина.
ТАБЛИЦА №119
1
1742 ММД
1743 ММД
1744 ММД
1745 ММД
1747 ММД
1749 ММД

1742 СПБ, поясной портрет.
1743 СПБ, поясной портрет.
1743 СПБ, погрудный портрет.
1744 СПБ, погрудный портрет.
1745 СПБ, поясной портрет.
1745 СПБ, погрудный портрет, как в
последующие годы.
1746 СПБ
1747 СПБ
1748 СПБ
1749 СПБ
1750 СПБ
1751 СПБ
1751 С П Б - I M 1

1752 СПБ-IM
1752 С П Б - Я I
1753 СПБ-IM
1754 СПБ -ЯI
1754 С П Б - B S 2 - I M
1755 С П Б - В S - Я I
1755 С П Б - B S - I M
1756 С П Б - B S - Я I
1756 С П Б - B S - I M
1758 СПБ - B S - Я I
1758 СПБ-BS-HK
1759 С П Б - В S - Я I
1759 СПБ-BS-HK
1760 СПБ - В S - Я I
1761 С П Б - В S - Я I
1761 СПБ-BS-HK

гурт

2
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
39,7т
166т
106т
119,9т
54т
43,9т

76,8т
64,8т

39,9т
17,3т

55т
63,4т
33,4т
67,4т
29,1т
39,2т

106т

41,3т
154,3т

150т

176т

61,2т

88,7т

46т
45т
„

Юсупов

4
3

8

3
10
3
5
40
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
15
25
5
10
5
5
5
5
25
15

Петров

5
6
4
3
3,5
7
3,5

4
30
3
10
75
3

3,5
4
5
5
5
5
3,5
3
4
3
3,5
5
5
3,5
6
5
5
6
4
10
6
20
12

Уздеников

6

Р

РР
РР

Р
!!

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Р
РР

Р

Р
Р
РР
РР

Krause
VF
7
200
150
150
150
150
150

200
200
150
150
R
150

150
200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Авторская оценка
F
8
100
80
80
80
80
80

100
120
100
100
300
100

80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
200
100
120
120
120
120
140
200
180

VF
9
200
150
150
150
150
150

200
250
200
200
600
200

150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
350
200
250
250
250
250
280
400
360

XF
10
400
300
300
300
300
300

400
450
400
400
1000
400

300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
700
400
450
450
450
450
550
800
700

№№

11
1653
1654
1655
1656
1657
1658

1659
1660
1660а
1661
1662
1662а

1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685

1 Знак минцмейстера на полтинах данного типа находится на реверсе под орлом.
2 Знак гравёра Бенджамена Скотта находится в обрезе рукава портрета.
Полтины данного типа имеют разновидности по рисунку отдельных элементов изображений, также встречаются

варианты с перегравированной датой.

Рубли Елизаветы Петровны чеканились на Московском Красном (обозначение - ММД) и Петербургском (обозначе-
ние - СПБ) монетных дворах из серебра 77 (802) пробы весом в 25,85 грамма. Полтины московской чеканки обычно
имеют гуртовую надпись «МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА», а петербургские - «С. ПЕТЕРБУРГСКОГО МО-
НЕТНОГО ДВОРА». Содержание гуртовых надписей дано в современной орфографии. Монеты, у которых гуртовая
надпись не соответствует обозначению на аверсе, а также экземпляры с узорным гуртом № 10 являются перечеканкой
рублей Иоанна III без перегурчивания.
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Рубль.
ТАБЛИЦА № 120
1
1742 ММД, портрет особого рисунка: голова
мельче и смещена влево.
1742 ММД, портрет обычного рисунка: голова
крупнее и расположена в центре.
1742 ММД, портрет обычного рисунка: голова
крупнее и расположена в центре. Гуртовая над-
пись: «С. ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНЕТНОГО
ДВОРА».
1743 ММД
1744 ММД
1745 ММД
1746 ММД
1747 ММД
1748 ММД
1749 ММД
1750 ММД
1751 ММД
1751 М М Д - А 1

1752 М М Д - Е
1752 М М Д - I
1752 ММД-1Ш
1753 ММД-IШ
1753 М М Д - Ш
1754 ММД - I П
1754 ММД-EI
1754 ММД-МБ
1755 ММД-МБ
1756 ММД-МБ
1757 ММД-МБ
1758 ММД-EI

1741 СПБ, поясной портрет.
1741 СПБ, погрудный портрет петербургского
образца: в плаще с застёжкой.
1741 СПБ, погрудный портрет московского типа:
без плаща.
1742 СПБ, поясной портрет.
1742 СПБ, погрудный портрет, как в последую-
щие годы.
1742 СПБ, погрудный портрет. Гуртовая надпись:
«МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»
1743 СПБ
1743 СПБ. Гуртовая надпись: «МОСКОВСКОГО
МОНЕТНОГО ДВОРА»
1743 СПБ. Гурт узорный.
1744 СПБ
1745 СПБ
1746 СПБ
1747 СПБ
1748 СПБ
1749 СПБ
1750 СПБ
1751 СПБ
1751 СПБ-IM
1752 СПБ - I M
1752 СПБ -ЯI
1753 СПБ - М
1753 СПБ -ЯI
1754 С П Б - Я I
1754 СПБ -BS 2 - IM, портрет работы Скотта.
1754 С П Б - B S - Я I
1755 С П Б - B S - ЯI
1755 С П Б - B S - I M
1756 С П Б - B S - Я I

гурт

2

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4

4
4

4

4
4

10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
289т

677т
373т
553,9т
391,4т
249т
100т
847т
1,03м
1,08м
„
788т

596,8т

1,18м

594т
217т
338,8т
116т

765т

»

1,13м

934,7т

508,7т
427,1т
781т
803т
634,2т
1,1м
610,4т
835,2т

967,6т

605,1т

1,95м

„
1,84м

1,94м

Юсупов

4
5

8

10

8
5

40

150

Узд.

Узд.

Узд.

Петров

5
-

6

2,5
2,75
2,75
3,5
3
2,75
3
3
3
3,5
3,5
10
3,5
7
3,5
3,5
3
3
3,5
3
5
5

30
15

50

150
2,25

-

2,25
-

-
2,5
2,5
2,5
2,5
2,25
2,5
2,5
2,5
3
2,5
3,5
2,5
3
3

2,5
2,5
3
2,5
4

Уздеников

-

;

Р

РР

РРР

и

РРРР

РРРР

Krause
VF
7

250

150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150
150

1350
300

-

-
225

-

150
-

-
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Авторская оценка

8
100

40

500

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
40
100
40
40
40
40
40
40
60
60

250
100

300

500
40

400

40
400

1000
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60

VF
9
200

80

1000

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
80
250
80
80
80
80
80
80
120
120

500
200

600

1000
80

800

80
800

2000
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
120
120
120
120
120

XF
10
400

150

1800

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
350
150
500
150
150
150
150
150
150
250
250

1000
400

1200

2000
150

1500

150
1500

3000
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250

№№

11
1686

1686а

1686б

1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708

1709
1709а

1709б

1710
1710а

1711

пи
1713

1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
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1756 С П Б - B S - I M
1757 С П Б - B S - Я I
1757 С П Б - B S - I M
1757 СПБ - ЯI, портрет работы Дассье.
1757 СПБ, портрет работы Дассье.
1757 СПБ - TI - ЯI, портрет работы Иванова
1758 СПБ - TI - ЯI, портрет работы Иванова
1758 СПБ - TI - НК, портрет работы Иванова
1758 СПБ - СЮ - НК, портрет работы Юдина.
1759 СПБ - TI - ЯI, портрет работы Иванова
1759 СПБ - TI - НК, портрет работы Иванова
1760 СПБ - TI - ЯI, портрет работы Иванова
1761 СПБ - TI - ЯI, портрет работы Иванова
1761 СПБ - TI - НК, портрет работы Иванова

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

535,9т

600,2т

600,8т

279т
391,4т
„

4

15
100
30

300

3
3
3
3

3
5
3,5
25
200
30
3,5
3,5
300
3,5
4
4
7
6

Р

РРР
РРРР
РР
Р
Р
;;

Р
Р
Р

150
150
150
1350
-
-
150
150
R
150
150
200
200
200

60
100
60
300
600
300
80
80
1000
100
120
120
120
120

120
200
120
500
1200
600
160
160
2000
200
250
250
250
250

250
400
250
1200
2500
1200
350
350
5000
400
500
500
500
500

1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747

1 Знак минцмейстера на рублях Елизаветы Петровны находится под гербовым орлом на реверсе.
2 Знаки гравёров Бенджамена Скотта, Тимофея Иванова и Самойло Юдина находятся в обрезе рукава, или на одежде

в нижней части портрета..

Рубли данного типа имеют разновидности по рисунку отдельных элементов изображений, также встречаются вари-

анты с перегравированной датой.

Знаки минцмейстеров на серебряных монетах Елизаветы Петровны смотри таблицу ниже:

А
Е, I, EI
IШ
IП
МБ

В Москве
неизвестен, возможно - Афанасьев.
Егор Иванов
Илья Шагин
Иван Плавильщиков
Михаил Бобровщиков

1751г.
1752-1758 гг.
1752-1753гт.
1753-1754 гг.
1754-1757 гг.

IM
ЯI
НК

В Петербурге
Иван Марков
Яков Иванов
Назар Кутузов

1751-1757 гг.
1752-1761 гг.
1758-1761 гг.
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ПЕТРА III 1762 ГОДА
Серебряные монеты Петра III чеканились на Московском Красном и на Петербургском монетных дворах. В массовом

порядке чеканились только рубли и полтины, монеты низших номиналов являются пробными. При Петре III произошло
последнее снижение содержания чистого серебра в банковой монете с 20,73 грамма до 18 граммов. Часть серебряных
монет Петра III в дальнейшем были перечеканены в соответствующие монеты Екатерины II.

Полтины Петра III чеканились на Московском Красном и на Петербургском монетных дворах из серебра 72 (750)
пробы весом в 12 граммов. Полтины московской чеканки имеют гуртовую надпись: «МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО
ДВОРА», петербургские имеют шнуровидный гурт.

Полтина.
ТАБЛИЦА № 121
1
1762 ММД-ДМ

1762 СПБ-НК

гурт

2
4

1

тираж

3
-

-

Юсупов

4

Петров

5
3

3

Уздеников

6
Р

Р

Krause
VF
7
450

450

Авторская оценка
F
8
150

150

VF
9
300

300

XF
10
700

700

№№

11
1751

1752

Рубли Петра III чеканились на Московском Красном и на Петербургском монетных дворах из серебра 72 (750) пробы
весом в 24 грамма. Рубли московской чеканки имеют гуртовую надпись: «МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА»,
петербургские имеют шнуровидный гурт или надпись: «С. ПЕТЕРБУРГСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА».

Рубль.
ТАБЛИЦА №122
1
1762 ММД-ДМ

1762 СПБ-НК
1762 СПБ-НК
1762 СПБ - СЮ портрет работы Юдина ',
на реверсе монограмма Петра .
1762 СПБ - СЮ - НК на реверсе орёл.

гурт

2
4

1
4
4

4

тираж

3
-

-

Юсупов

4

3
150

300

Петров

5
3

2,5
-
500

500

Уздеников

6
Р

Р
РР
РРРР

!!

Krause
VF
7
250

250
-
R

R

Авторская оценка
F
8
150

120
200
R

R

VF
9
300

250
400

XF
10
700

500
800

№№

11
1753

1754
1754a
1755

1756

1 Знак гравёра Самойло Юдина находится в обрезе рукава портрета. Рубли с портретом работы С. Юдина отчеканены
до именного указа Петра III от 17 января 1762 года, определившего новые параметры серебряных и медных монет, поэто-
му они изготовлены по стандарту, принятому для монет Елизаветы Петровны (25,85 грамма серебра 77 пробы). Видимо,
они являются пробными.

Монеты, чеканенные в Москве, имеют знак минцмейстера Данилы Мочалкина-ДМ, а чеканенные в Петербурге -
знак минцмейстера Назара Кутузова - НК.
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ЕКАТЕРИНЫ II 1762-1796 ГОДОВ
Серебряные монеты Екатерины II чеканились на Московском Красном и на Петербургском монетных дворах. Почти

все серебряные монеты этого периода (кроме рублей 1770 ММД-ДМ, 1775 ММД-ВК-СА и 1775 ММД-СА, изготовлен-
ных штемпелями работы, предположительно, В. Климентова (Уздеников)) изготовлены штемпелями работы гравёра Ти-
мофея Иванова, авторский знак которого (ТИ или TI) обычно ставился в обрезе рукава портрета. Часть монет не имеет
знака гравёра. Знаки минцмейстеров на рублях, полтинах и полуполтинниках ставился под гербовым орлом, на монетах
низших номиналов знаки минцмейстеров отсутствуют. Все серебряные монеты Екатерины II имеют содержание чистого
серебра 17,75-18 граммов в рубле, т.е. являются полновесными. Монеты в 5,15 и 20 копеек 1763 года являются пробны-
ми. Часть монет 1762 года перечеканена из соответствующих монет Петра III, и потому имеют больший диаметр и мень-
шую толщину.

Гривенники Екатерины II чеканились на Московском Красном (обозначение ММД и без обозначения монетного
двора) и на Петербургском (обозначение - СПБ) монетных дворах из серебра 72 (750) пробы весом в 2,37 грамма. Подав-
ляющее большинство гривенников имеет шнуровидный гурт № 1, кроме некоторых разновидностей, имеющих шнуро-
видный гурт №6.

Гривенник.
ТАБЛИЦА №123
1
1767 ММД
1767 ММД, дата перегравирована.
1768 ММД
1768 ММД-TI
1769 ММД
1769 ММД, дата перегравирована.
1770 ММД
1770 ММД, дата перегравирована.
1771 ММД
1771 ММД, дата перегравирована.
1774 ММД
1774 ММД, дата перегравирована.
1775 ММД

1764 СПБ портрет образца 1764 года: с фрезой
на шее.
1765 СПБ портрет образца 1764 года: с фрезой
на шее.
1765 СПБ портрет образца 1764 года: с фрезой
на шее. Дата перегравирована.
1766 СПБ - TI, портрет образца 1766 года: без
фрезы.
1766 СПБ - TI, портрет образца 1766 года: без
фрезы. Дата перегравирована.
1766 СПБ - TI, портрет образца 1766 года: без
фрезы. Дата перегравирована из 1764 года.
1767 СПБ - TI
1767 СПБ - TI. Дата перегравирована.
1768 СПБ-TI
1768 СПБ - TI. Дата перегравирована из 1764
года.
1769 СПБ-TI
1770 СПБ-TI
1770 СПБ - TI. Дата перегравирована.
1771 СПБ-TI
1771 СПБ - TI. Дата перегравирована.
1772 СПБ-TI
1773 СПБ - T I
1774 СПБ - T I
1775 СПБ-TI
1775 СПБ - TI. Дата перегравирована.
1776 СПБ-TI
1777 СПБ портрет нового образца: с длинной
косой и без банта.
1778 СПБ
1779 СПБ
1780 СПБ

гурт

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

б 1

1
1
1
6

1
1
1
1

1

1
1
1

тираж

3
50т
„
75т

100т

170т

260т

107т

140т

-

70т

»

460т

550т

673,5т

2,55м
1,64м

1,94м
„
510т
205т
-
285т

65,5т
-

540т
1,38м
142т

Юсупов

4

5
5

4

4

4

-

-

3
20

50

Петров

5
1,5
-
6
-
1
-
1,5
-
1,25
-
1,25
-
1,5

1

0,75

-

1

-

-

0,75
-
0,75
-

0,75
0,75
-
0,75
-
0,75
0,75
0,75
0,75
-
10
12

1
0,75
40

Уздеников

6

-
Р
Р

-

-

-

-

Р

Р

-

-

-

-

-

-

-
Р
РР

РРР

Krause
VF
7
35
-
70
-
70
-
35
60
35
-
35
-
30

70

35

-

30

-

-

30
-
30
-

30
30
-
30
-
30
30
40
40
-
75
100

30
30
125

Авторская оценка
F
8
6
6
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10

10

10

5

5

40

5
5
5
50

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
40

5
5
100

VF
9
12
12
25
25
12
12
12
12
12
12
12
12
12

20

20

20

10

10

100

10
10
10
150

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
80

10
10
200

XF
10
30
30
45
45
30
30
30
30
30
30
30
30
30

40

40

40

25

25

300

25
25
25
350

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
40
200

25
25
400

№№

11
1757
1757а
1758
1759
1760
1760а
1761
1761а
1762
1762а
1763
1763 а
1764

1765

1766

1766а

1767

1767а

1767б

1768
1768а
1769
1769а

1770
1771
1771а
1772
1772а
1773
1774
1775
1776
1776а
1777
1778

1779
1780
1781
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1780 СПБ, дата перегравирована.
1781 СПБ
1782 СПБ
1 /S3 СПБ. Портрет нового образца: бюст шире,
шея короче, как в последующие годы.
1784 СПБ
1785 СПБ
1786 СПБ
1787 СПБ
1788 СПБ
1789 СПБ
1790 СПБ
1791 СПБ
1792 СПБ
1793 СПБ
1794 СПБ
1794 СПБ, дата перегравирована.
1795 СПБ
1796 СПБ

1764 без обозначения монетного двора.
1765 без обозначения монетного двора.
1765 без обозначения монетного двора, дата
перегравирована.
1766 без обозначения монетного двора.
1766 без обозначения монетного двора, дата
перегравирована.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

-
714,4т

3,86м
3,27м
-
2м
3,07м
500т
2,53м
1,73м
2м
840т
2,03м

1,23м
1,32м

340т
50т

"

41т

50

50

3

10
10

-
0,75
-
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
-
0,75
1

1
1
-

10
-

-

РРР

Р

-

Р

-

РР
-

-
30
300
30

30
30
30
30
30
30
30
30
35
70
30
-
30
30

35
30
-

70
-

100
5
100
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
6

8
6
6

20
20

200
10
200
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
10
10
12

20
12
12

40
40

400
25
400
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
40
25
25
25
30

35
30
30

70
70

1781а
1782
1783
1784

1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1795а
1796
1797

1798
1799
1799а

1800
1800а

1 Гривенник 1766 СПБ-ТI с гуртом № 6 является находкой автора и сейчас известен в двух экземплярах. Гривенник
1768 СПБ-ТI с гуртом № 6 также является находкой автора и сейчас известен в одном экземпляре, однако присваивать
этим монетам очень высокую степень редкости видимо не целесообразно, поскольку при целенаправленном поиске воз-
можно обнаружение этих монет в относительно больших количествах. Также возможны находки и других серебряных
монет Екатерины II с гуртом № 6. Смотри также полтину 1777 СПБ-0Л.

15-копеечные монеты Екатерины II чеканились на Московском Красном (обозначение ММД и ДММ) и на Петербур-
гском (обозначение - СПБ) монетных дворах из серебра 72 (750) пробы весом в 3,56 грамма. Все известные монеты
имеют шнуровидный гурт № 1, однако, возможны находки монет, имеющих шнуровидный гурт № 6.

15 копеек.
ТАБЛИЦА № 124
1
1764 ММД. Портрет образца 1764 года: с фре-
зой на шее.
1765 ММД
1766 ММД
1767 ММД. Портрет нового образца: без фрезы.
1768 ММД
1768 ММД, дата перегравирована.
1769 ММД
1769 ММД, дата перегравирована.
1770 ММД
1771 ММД
1774 ММД
1774 ДММ
1775 ММД
1775 ДММ

1778 СПБ «ВСЕРОС.»
1778 СПБ «ВСЕРОСС.»1

1779 СПБ
1781 СПБ
1782 СПБ
1783 СПБ
1784 СПБ
1785 СПБ
1786 СПБ
1787 СПБ

гурт

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тираж

3
666,7т

426,7т
469,4т
426,7т
210,3т

153,3т

757т
986,7т
57,3т

186,6т
„

800т

1,33м

444,9т
-
2,17м
2,5м
-
3,2м

Юсупов

4

Н - 4 2

50

Петров

5
1,25

1
1
1
1,5
-
1
-
1
1
1
-
1
-

1
5
1
1
40
1
1
1
1
1

Уздеников

6

-

-

РРР

Krause
VF
7
40

40
40
50
75
-
40
-
40
40
50
-
40
-

40
40
40
40
XF-500
VF-40
40
40
40
40

Авторская оценка
F
8
25

20
20
15
20
20
15
15
15
15
15
25
15
25

15
25
15
15
120
15
15
15
15
15

VF
9
60

50
50
40
50
50
40
40
40
40
40
60
40
60

40
60
40
40
250
40
40
40
40
40

XF
10
150

120
120
100
120
120
100
100
100
100
100
140
100
140

100
140
100
100
500
100
100
100
100
100

№№

11
1801

1802
1803
1804
1805
1805а
1806
1806а
1807
1808
1809
1810
1811
1812

1813
1813а
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
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1788 СПБ
1789 СПБ
1790 СПБ
1791 СПБ
1792 СПБ
1793 СПБ
1794 СПБ

1
1
1
1
1
1
1

1,63м
1,2м
2,02м
960т
1,4м
440т
200т

3
8

1,5
1
2,5
3
3,5
5
3,5

Р
РР
Р

50
40
50
50
75
300
75

15
15
20
20
25
50
25

40
40
50
50
60
120
60

100
100
120
120
140
300
140

1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828

1 15-копеечные монеты с надписью на портрете «ВСЕРОСС.» чеканены штемпелями 20-копеечных монет того же
периода.

215 копеек 1778 СПБ с надписью «ВСЕРОСС.» в каталоге Б. С. Юсупова считаются новоделом.
3 По отчётным документам монетного двора чеканка 15-копеечных монет в 1781 году не производилась, хотя эта моне-

та широко известна. В то же время, чеканившаяся тиражом 87 тысяч 15 копеек 1780 года неизвестна. Видимо, данные о
тираже монет в 1780 году относятся к монетам с датой «1781».

20-копеечные монеты Екатерины II чеканились на Московском Красном (обозначение - ММД) и на Петербургском
(обозначение - СПБ) монетных дворах из серебра 72 (750) пробы весом в 4,77 грамма. Все известные монеты имеют
шнуровидный гурт № 1, однако возможны находки монет, имеющих шнуровидный гурт № 6.

20 копеек.
ТАБЛИЦА № 125
1
1764 ММД. Портрет образца 1764 года: с фре-
зой на шее.
1764 ММД - TI
1765 ММД
1766 ММД
1767 ММД. Портрет нового образца: без фрезы.
1768 ММД
1769 ММД
1770 ММД
1775 ММД

1764 СПБ. Портрет образца 1764 года: с фрезой
на шее.
1765 СПБ
1765 СПБ-TI
1766 СПБ - TI. Портрет нового образца: без
фрезы.
1767 СПБ - T I
1768 СПБ - TI
1769 СПБ-TI
1770 СПБ-TI
1771 С П Б - Т I
1772 СПБ-TI
1773 СПБ-TI
1774 СПБ TI
1775 СПБ-TI
1776 СПБ-TI

1778 СПБ. Портрет нового образца: с длинной
косой.
1779 СПБ
1781 СПБ «ВСЕРОСС.»
1781 СПБ «BCEPOC.»3

1782 СПБ
1783 СПБ
1784 СПБ
1785 СПБ
1786 СПБ
1787 СПБ
1788 СПБ
1789 СПБ
1790 СПБ
1791 СПБ
1792 СПБ
1793 СПБ

гурт

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тираж

3
520т

,,
-
555т
235т
220т
20т
60т1

Ют

-

115т

525т

295т
350т
1,08м
785т
2,11м
870т
290т
-
290т
223т

630т

535т
2

389т
-
2,08м
1,89м
-
1м
2,38м
250т
2,87м
1,6м
1,51м
685т

Юсупов

4

5

5
8
8

15

5

4
Н-84

3

3

Петров

5
1

20
3
1
1
1
1,5
1
1

20

1
10
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1
1
1,5

Уздеников

6

Р

Р
Р
Р

РР

Р

Р

Р

Krause
VF
7
45

-
-
75
45
100
100
100
60

200

45
-
45

75
45
45
45
45
45
45
45
45
45

45

45
45
60
45
45
45
45
45
45
45
45
60
60
45
125

Авторская оценка
F
8
30

40
20
20
20
20
35
40
40

50

25
35
15

15
15
15
15
15
15
15
15
25
15

15

15
15
30
15
15
15
15
20
15
20
15
15
15
15
25

VF
9
70

100
50
50
50
50
80
100
100

120

60
80
40

40
40
40
40
40
40
40
40
60
40

40

40
40
70
40
40
40
40
50
40
50
40
40
40
40
60

XF
10
140

180
130
130
130
130
160
180
180

250

130
160
100

100
100
100
100
100
100
100
100
130
100

100

100
100
150
100
100
100
100
130
100
130
100
100
100
100
130

№№

11
1829

1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837

1838

1839
1840
1841

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

1852

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
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1 По отчётам Московского Красного монетного двора в 1771 году производилась чеканка 20-копеечных монет тира-
жом 100 тысяч экземпляров. В настоящее время эта монета неизвестна. Вероятно, тираж 1771 года датирован 1770
годом.

2 По отчётным документам монетного двора чеканка 20-копеечных монет в 1781 году не производилась, хотя эта моне-
та хорошо известна. В то же время, чеканившаяся тиражом 51 тысяча экземпляров 20 копеек 1780 года неизвестна.
Видимо, данные о тираже монет в 1780 году относятся к монетам с датой «1781».

3 20-копеечные монеты с надписью на портрете «ВСЕРОС.» чеканены штемпелями 15-копеечных монет того же
периода.

4 20 копеек 1782 СПБ в каталоге Б. С. Юсупова считаются новоделом.

Полуполтинники Екатерины II чеканились на Московском Красном (обозначение - ММД) и на Петербургском
(обозначение - СПБ) монетных дворах из серебра 72 (750) пробы весом в 5,97 грамма. Все известные монеты имеют
шнуровидный гурт № 1, однако возможны находки монет, имеющих шнуровидный гурт № 6.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 126
1
1764 ММД - TI - EI. Портрет образца 1764 года:
с фрезой на шее.
1764 ММД- EI
1765 М М Д - T I - E I
1765 ММД- EI
1766 ММД- EI
1767 ММД - EI. Портрет нового образца: без
фрезы.
1768 ММД- EI
1769 ММД- EI
1770 ММД- EI
1770 ММД-ДМ
1774 ММД - С А
1774 ММД - СА, дата перегравирована.
1775 ММД-СА

1779 СПБ
1779 СПБ-©Л
1781 СПБ-АГ
1783 СПБ-ММ
1784 СПБ-ММ
1785 СПБ-ЯА
1786 СПБ - Я А
1787 СПБ-ЯА
1788 СПБ-ЯА
1789 СПБ-ЯА
1790 СПБ-ЯА
1791 СПБ-ЯА
1792 СПБ-ЯА
1793 СПБ-ЯА
1794 СПБ-АК
1795 СПБ-АК
1796 СПБ-1С

гурт

2
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

тираж

3
112т

912т

832т
1,67м

484т
460т
780т1

1400шт.

12т 2

394,4т

3

-

441,4т
605,2т
-
800т
1,71м
800т
412т
704т
1,4м
368т
1,02м
464т
745т

Юсупов

4

15

5

4

10

3

Петров

5
1

8
1
8

1

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

10
1
1,25
2
2,5
1
1
1,25
1,25
1
3
1,25
1,25
4
1,5
1,5
1,5

Уздеников

6

Р

Р

Р

РР

Р

Krause
VF
7
45

-
60
-
60
45

60
60
100
45
100
-
60

200
45
45
65
45
45
65
65
65
65
65
65
65
100
65
65
45

Авторская оценка
F
8
20

30
15
25
15
15

15
15
20
15
20
20
15

30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
15
15
25
15
15
15

VF
9
50

70
40
60
40
40

40
40
50
40
50
50
40

70
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40
40
60
40
40
40

XF
10
120

160
100
150
100
100

100
100
120
100
120
120
100

160
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
100
100
150
100
100
100

№№

11
1868

1869
1870
1871
1872
1873

1874
1875
1876
1877
1878
1878а
1879

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896

' По отчётам монетного двора в 1771 году производилась чеканка полуполтинников тиражом 352 тысячи экземпля-
ров. В настоящее время эта монета неизвестна. Вероятно, тираж 1771 года датирован 1770 годом.

2 По отчётам монетного двора в 1776 году производилась чеканка полуполтинников тиражом 120 тысяч экземпляров.
В настоящее время эта монета неизвестна. Вероятно, тираж 1776 года датирован 1775 годом.

3 По отчётам монетного двора в 1781 и 1783 годах чеканка полуполтинников не производилась, однако эти монеты
хорошо известны. В то же время, чеканившийся тиражом 336841 экземпляр полуполтинник 1782 года неизвестен. Види-
мо, данные о тираже монет в 1782 году относятся к монетам с датами «1781» и, возможно,«1783». Также возможно, что
монеты с датой «1783» чеканились в 1784 году.

Полтины Екатерины II чеканились на Московском Красном (обозначение - ММД) и на Петербургском (обозначе-
ние - СПБ) монетных дворах из серебра 72 (750) пробы весом в 12 граммов. Подавляющее большинство полтин имеет
шнуровидный гурт № 1, кроме одной разновидности, имеющей шнуровидный гурт № 6.
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Полтина.
ТАБЛИЦА №127
1
1762 ММД - TI - ДМ. Портрет образца 1762
года: с фрезой на шее
1763 М М Д - T I - E I

1762 СПБ - НК. Портрет образца 1762 года: с
фрезой на шее
1763 С П Б - T I - H K
1763 С П Б - Т I - Я I
1764 С П Б - Т I - Я I
1764 С П Б - T I - C A
1765 С П Б - Т I - Я I
1765 С П Б - T I - C A
1766 СПБ - TI - ЯI. Портрет нового образца:
без фрезы.
1766 СПБ - TI - АШ. Портрет нового образца:
без фрезы.
1767 С П Б - Т I - А Ш
1767 С П Б - T I
1768 СПБ - Т I - А Ш
1768 С П Б - Т I - С А
1769 С П Б - T I - C A
1771 С П Б - Т I - Я Ч
1772 СПБ - Т I - А Ш
1773 СПБ - Т I - Я Ч
1773 С П Б - Т I - 0 Л
1774 СПБ - Т I - 0 Л
1775 СПБ - Т I - 0 Л
1776 С П Б - Т I - Я Ч
1777 СПБ - 0Л. Портрет нового образца: с
длинной косой.
1777 СПБ - 0Л. Портрет нового образца: с
длинной косой.
1778 С П Б - 0 Л
1779 СПБ - 0 Л
1785 СПБ - TI - ЯА. Портрет нового образца:
шея короче.
1787 СПБ - Т I - Я А
1791 С П Б - Т I - Я А
1794 СПБ - T I - A K
1795 С П Б - T I - A K
1796СПБ-ТI-IС

гурт

2
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

б 2

1
1
1

1
1
1
1
1

тираж

3
14т

49,4т

148т

251т

542,8т

332т

92,8т

52т
„
46т

60т
24,8'
28,8т
41,1т
„
-
90,8т
67,2т
-

-

-
155т 3

34,6т

4

26т 5

72т
148т
269,6т

Юсупов

4

100

10

3

4
15
3
8
4
10
4
3
15
4
5
4
3

-

3
15

3

3
3
3

Петров

5
3

-

3

3
3
3
3
2,5
2,5
10

3

5
25
5
3
3
8
5
2,5
15
5
5
5
4

-

3
8
2,5

5
4,5
3,5
4,5
3,5

Уздеников

6

РРРР

Р

РР

Р

РР

РР
РР
Р
Р

-

Р

Krause
VF
7
200

200

200

125
125
125
125
125
125
200

125

125
300
125
200
125
200
200
125
300
275
200
200
125

-

125
300
125

125
125
125
125
125

Авторская оценка
F
8
120

300

120

100
100
100
100
100
100
150

120

120
150
120
130
120
150
120
120
200
130
130
120
100

350

120
200
100

120
100
120
120
120

VF
9
250

700

250

220
220
220
220
220
220
300

250

250
300
250
270
250
300
250
250
400
270
270
250
220

550

250
400
220

250
220
250
250
250

XF
10
600

1500

600

450
450
450
450
450
450
700

600

600
700
600
650
600
700
600
600
800
650
650
600
450

1000

600
800
450

600
450
600
600
600

№№

11
1897

1898

1899

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

1907

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

1921

1922
1923
1924

1925
1926
1927
1928
1929

1 Согласно отчёту монетного двора в 1770 году было отчеканено 40000 полтин, однако в настоящее время эта
монета не известна. Вероятно, полтины, отчеканенные в 1770 году, датированы 1769 или 1771 годами.

2 Известно два экземпляра этой монеты: в Государственном Историческом Музее в Москве и в частной коллекции.
3 Согласно отчёту монетного двора в 1780 году было отчеканено 40400 полтин, однако в настоящее время эта

монета не известна. Вероятно, полтины, отчеканенные в 1780 году, датированы 1779 годом.
4 По отчётам монетного двора в 1787 году чеканка полтин не производилась, однако эти монеты хорошо извест-

ны. В то же время, чеканившаяся тиражом 56750 экземпляров полтина 1788 года неизвестна. Видимо, данные о
тираже монет в 1788 году относятся к монетам с датами «1787».

5 Согласно отчётам монетного двора в 1792 году было отчеканено 60000 полтин, а в 1793 году-2000, однако в насто-
ящее время эти монеты не известны. Возможно они датированы соответственно 1791 и 1794 годами.

Рубли Екатерины II чеканились на Московском Красном и на Петербургском монетных дворах из серебра 72 (750)
пробы весом в 24 грамма. Все известные монеты имеют шнуроввдный гурт № 1, однако, не исключены находки монет,
имеющих шнуровидный гурт № 6.

Рубль.
ТАБЛИЦА №128
1
1762 ММД - TI - ДМ. Портрет образца 1762
года: с фрезой на шее.
1763 М М Д - T I - E I

гурт

2
1

1

тираж

3
406,2т

94,8т

Юсупов

4

Петров

5
2,5

3

Уздеников

6

Krause
VF
7
300

300

Авторская оценка
F
8
50

40

VF
9
120

100

XF
10
250

200

№№

11
1930

1931
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1764ММД-Т1-Е1
1765ММД-Т1-Е1
1766 ММД - АШ. Портрет нового образца: без
фрезы.
1767 ММД-EI
1767 ММД - EI, дата перегравирована.
1768 ММД - E I
1768 ММД - EI, портрет более грубого чекана.1

1768 ММД-АШ
1769 ММД - E I
1770 ММД - ДМ. Портрет нового рисунка:
голова мельче, шея длиннее.
1775ММД-ВК-СА
1775 ММД - С А

1762 С П Б - T I - H K
1763 С П Б - T I - H K
1763 С П Б - Т I - Я I
1764 СПБ - Т I - Я I
1764 С П Б - T I - C A
1765СПБ-ТI-ЯТ
1765 С П Б - T I - C A
1766 СПБ - Т I - Я I
1766 СПБ - ЯI, Портрет особого рисунка:
голова крупная.
1766 СПБ - Т I - А Ш
1766 СПБ - TI - АШ, портрет более грубого
чекана.'
1766 СПБ-АШ
1767 СПБ - TI - АШ
1767 СПБ - E I
1767 С П Б - T I - E I
1768 С П Б - T I - C A
1768 С П Б - T I - E I
1768 СПБ - Т I - А Ш
1768 СПБ - TI - АШ, портрет более грубого
чекана.1

1768 СПБ-АШ
1769 СПБ - T I - C A
1770 СПБ - T I - C A
1770 СПБ - Т I - Я Ч
1771 С П Б - Т I - Я Ч
1771СПБ-Т1-АШ
1772 СПБ - Т I - Я Ч
1772 С П Б - Т И - Я Ч
1772 СПБ - Т I - А Ш
1773 СПБ - Т I - Я Ч
1773 С П Б - Т И - Я Ч

1773 СПБ - TI - 0Л
1773 С П Б - Т И - 0 Л

1774 СПБ - Т I - 0 Л
1774 С П Б - Т И - 0 Л
1775 С П Б - Т I - Я Ч
1775 С П Б - Т И - Я Ч

1775 СПБ - Т I - 0 Л
1775 С П Б - Т И - 0 Л
1776 СПБ - Т I - Я Ч
1776 С П Б - Т И - Я Ч

1777 СПБ - 0Л. Портрет нового образца: с
длинной косой и длинной шеей.
1777 СПБ
1778 СПБ-©Л

1779 С П Б - 0 Л
1780 СПБ-ИЗ
1781 СПБ-ИЗ
1782 СПБ-ИЗ

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

263,5т
121т
-

52т

491,5т

277т
79,6т 2

8т3

1,46м
1,82м

3,02м

2,78м

1,68м

))

,,

»

1,21м

1,03м

»

2,2м
1,2м
„
1,03м

1,05м

„
2,38м

>>
„
„
2,77м

1,65м
,,
,,
,,
2,63м

2м

1,7м
412,6т
2,86м
2,28м
1,2м

25

5
8
3
25

50
50

300

5

5

5
5

8

5

-

25

5

3

-

100

3
3
25

3

3
-
25
3
30

100
100

2,25
2,5
2,5
2,25
2,25
2,25
2,5
2,5
300

2,5
"

2,5
2,5
25
20
2,5
20
2,5
-

20
2,5
20
2,25
2,5
2,5
2,5
12
2,5
2,5
2,5
2,5

-
2,5

-
-
2,5
-
2,5

2,25
-
4

-
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

РР

-
РР

РРР

РРРР
РРРР

;;

-

Р

Р
РР

Р

-

-

РР

-

100
300
600

300
-
125
-
400
300
400

300
-

100
100
300
125
125
100
100
100
R

100
-

100
100
300
-
100
300
300
-

-
100
400
100
100
100
100
100
100
300
-
125

-
100

-
125
-
100

-
100
-
100

400
100
100
100
100
100

40
40
300

70
70
70
100
150
80
400

700
700

45
35
45
35
35
35
35
35
R

35
50

60
35
60
100
35
70
35
50

100
35
200
35
35
35
35
70
35
60
35
35
45
35

35
45
45
35
35
35
35
45

300
45

45
45
45
45

00
100
700

150
150
150
220
300
180
800

1500
1500

100
80
100
80
80
80
80
80

80
120

140
80
140
250
80
160
80
120

220
80
450
80
80
80
80
150
80
140
80
80
100

80

80
100
100
80
80

80
80
100

700
100

100
100
100
100

200
200
1600

300
300
300
450
600
350
2000

3000
3000

200
160
200
160
160
160
160
160

160
250

300
160
300
500
160
350
160
250

450
160
900
160
160
160
160
300
160
280
160
160
200
160

160
200
200
160
160
160
160
250

1500
250

250
250
250
250

1932
1933
1934

1935
1935а
1936
1936а
1937
1938
1939

1940
1941

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1951а

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1958а

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

1972

1973
1974
1975
1976
1977

1978
1979
1980

1981
1982

1983
1984
1985
1986
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1783 С П Б - T I - И З
1783 СПБ - TI - ИЗ, дата перегравирована.
1783 С П Б - Т I - ММ
1784СПБ-ТI-ММ
1785 СПБ - Т I - Я А
1786 С П Б - Т I - Я А
1787 С П Б - Т I - Я А
1788 С П Б - Т I - Я А
1789 СПБ - TI - ЯА
1790 С П Б - Т 1 - Я А
1791 С П Б - Т I - Я А
1791 СПБ - TI - Я А, дата перегравирована.
1792 СПБ - Т I - Я А
1793 С П Б - Т I - Я А
1793 С П Б - T I - A K
1793 СПБ-TI
1794 С П Б - T I - A K
1795 СПБ - T I - A K
1795СПБ-ТI-IС
1796 СПБ - T I - IС
1796 СПБ - TI - IС. Портрет особого рисунка:
бюст узкий.

1

1
1
1
1

1,88м

143,5т
138,6т
2,6м
900т
1,48м
500т
238,3т
274т
„
1,51м
1,12м
„

895т
677т

953,9т

20
8

3

10
3
3
4
3
-

2,5
-
25
5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
-
3
4
4
35
3,5
4
15
3,5
-

РР
Р

Р

РР

-

100
-
400
300
125
125
125
125
200
125
125
125
125
125
125
125
200
125
300
125
-

45
45
150
100
45
45
45
45
80
45
45
45
45
60
60
120
80
80
100
100
120

100
100
350
250
100
100
100
100
180
100
100
100
100
140
140
250
160
160
220
220
250

250
250
800
500
250
250
250
250
350
250
250
250
250
300
300
500
350
350
450
450
500

1987
1987а
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1996а
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2004а

1 Основное отличие монет грубого чекана от обычных в менее детальной проработке портрета, особенно причёски

императрицы.
2 Согласно отчёту московского Красного монетного двора в 1771 году бьшо отчеканено 26000 рублей, однако в насто-

ящее время эта монета не известна. Вероятно, рубли, отчеканенные в 1771 году, датированы 1770 годом.
3 Согласно отчётам московского Красного монетного двора в 1774 году было отчеканено 275 рублей, а в 1776

году- 12000, однако в настоящее время эти монеты не известны. Возможно, рубли, отчеканенные в 1774 и в 1776 годах,

датированы 1775 годом.

Знаки минцмейстеров, ставившиеся на серебряных монетах Екатерины II, смотри таблицу ниже:

ДМ
EI
АШ
СА

В Москве
Данила Мочалкин
Егор Иванов
Алексей Шнезе
Степан Афанасьев

1762 и 1770 гг.
1763-1770 гг.
1766 и 1768 гг.
1774 и 1775 гг.

НК
ЯI
СА
АШ
EI
ЯЧ

0Л
ИЗ
АГ
ММ
ЯА
АК
IС

В Петербурге
Назар Кутузов
Яков Иванов
Степан Афанасьев
Алексей Шнезе
Егор Иванов
Яков Чернышёв
Фёдор Лесников

Иван Зайцев
Авраам Гоциус
Михаил Михайлов
Яков Афанасьев
Андрей Коцберг
Иван Сабельников

1762 и 1763 гг.
1763-1766 гг.
1764-1770 гг.
1766-1772 гг.
1767-1768 гг.
1770-1776 гг.
1773-1779 гг.

1780-1783 гг.
1781 г.
1783-1784 гг.
1785-1793 гг.
1793-1795 гг.
1795-1796 гг.
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Серебряные монеты Екатерины II.
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ПАВЛА I 1796-1801 ГОДОВ
Серебряные монеты Павла I чеканились на Петербургском (в 1796-1799 годах) и на временном Банковском (в 1800-

1801 годах) монетных дворах в Санкт-Петербурге. Оба монетных двора проставляли одинаковое обозначение - СП или
СМ. Литеры БМ (банковая монета) на некоторых монетах 1796 года не являются обозначением монетного двора. В 1796-
1797 годах серебряные монеты чеканились по весовой норме, приравненной к западноевропейскому талеру с содержани-
ем чистого серебра 25,39 грамма в рубле, однако с 1797 года произошёл возврат к прежней весовой норме с содержанием
чистого серебра 18 граммов в рубле. Подробнее смотри примечание к таблице «Рубль». В дальнейшем содержание чис-
того серебра в рубле банковой монетой не менялось до прекращения чеканки полноценной серебряной монеты в 1927
году.

5-копеечные монеты Павла I чеканились из серебра 83 1/3 (868) пробы весом в 1,46 грамма в 1797 году и весом в 1,04
грамма в 1798-1801 годах.

5 копеек.
ТАБЛИЦА № 129
1
1797 С М - Ф Ц
1798 С М - М Б
1798 С П - О М
1800 С М - О М
1801 С М - А И
1801 С М - Ф Ц

гурт

2
1
6 '
1
1
1
6

тираж

3
13,6т
114т
„
3 шт.
20т
„

Юсупов

4

40

25

Петров

5
3
0,5
0,75
50
0,5
50

Уздеников

6
Р

РРР

РРРР

Krause
VF
7
125
70
50
R
70
R

Авторская оценка
F
8
100
35
40
100
40
100

VF
9
250
75
80
200
80
200

XF \
10
500
150
180
400
180
400

№№

11
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1 Во всех старых каталогах указано, что эта монета имеет гурт № 1, однако, все известные автору экземпляры имеют
гурт № 6. Тем не менее, вполне возможны находки монет с гуртом № 1 там, где указан № 6 и, наоборот, с гуртом № 6 там,
где указан № 1.

10-копеечные монеты Павла I чеканились из серебра 83 1/3 (868) пробы весом в 2,93 грамма в 1797 году и весом в
2,07 грамма в 1798-1801 годах.

10 копеек.
ТАБЛИЦА № 130
1
1797 С М - Ф Ц
1798 С М - М Б
1798 СМ - МБ, дата перегравирована.
1798 С П - О М
1799СМ-МБ
1801 С М - А И 2

1801 С М - Ф Ц

гурт

2
1
б 1

6
1
6
1
1

тираж

3
48т
170т
»5

680т
Ют

Юсупов

4

3
30

Петров

5
1,5
0,75
-
0,75
1
1
50

Уздеников

6

-

РРР

Krause
VF
7
80
65
-
65
65
100
R

Авторская оценка
F
8
80
35
35
35
35
45
100

VF
9
160
75
75
75
75
100
200

XF
10
350
150
150
150
150
200
400

№№

11
2011
2012
2012а
2013
2014
2015
2016

1 Возможны находки монет с гуртом № 1 там, где указан № 6 и, наоборот, с гуртом № 6 там, где указан № 1.
2 Не исключена находка 10 копеек 1800 года, отчеканенных, согласно отчёту монетного двора, в количестве трёх

экземпляров.

Полуполтинники Павла I чеканились из серебра 83 1/3 (868) пробы весом в 7,31 грамма в 1797 году и весом в 5,18
грамма в 1798-1801 годах.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 131
1
1797 С М - Ф Ц
1798 С М - М Б
1798 С М - Ф Ц
1798 СП - ОМ «ПОЛУ-ПОЛТИ-ННИКЪ»
1798 СП - ОМ «ПОЛУ-ПОЛТИН-НИКЪ
1799СМ-МБ
1799 С М - Ф Ц
1800 С М - О М
1800 С П - О М
1801СМ-АИ
1801 С М - Ф Ц

гурт

2
1
1
1
1

5

тираж

3
28,4т
88т

„

88т

440т

8т
„

Юсупов

4
3

40

6

3
30
30

30

Петров

5
1,75
1,5
-
2
-
1,5
1,5
75
75
1,5
75

Уздеников

6
РР

РРР

Р

РРР
РРРР

РРР

Krause
VF
7
200
70
R
100
-
70
150
R
120
100
R

Авторская оценка
F
8
120
40
120
50
70
50
60
120
120
50
120

VF
9
250
100
250
120
160
120
140
250
250
120
250

XF
10
600
200
600
250
350
250
300
600
600
250
600

№№

11
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Полтины Павла I чеканились из серебра 83 1/3 (868) пробы весом в 14,63 грамма в 1797 году и весом в 10,37 грамма
в 1798-1801 годах.
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Полтина.
ТАБЛИЦА № 132
1
1797 С М - Ф Ц
1798 С М - М Б
1798 С П - О М
1799 СМ - МБ «ПОЛТИНА»
1799 СМ - МБ «ПОЛТНИА»
1799 СМ - ФЦ «ПОЛТИНА»
1799 СМ - ФЦ «ПОЛТНИА»
1800 С М - О М
1800 С М - М Б
1801 С М - О М
1801 С М - Ф Ц
1801 С М - А И

гурт

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тираж

3
214,2т
284т
„
284т

348т
„
330т
„
„

Юсупов

4
5

100
3
12
10
12
3
40
3
4
3

Петров

5
6
2,5
-
2,5
-
10
-
2,5
75
3
2,5
3

Уздеников

6
РРР

РРР

-
Р
-

РРР
Р
Р
Р

Krause
VF
7
150
150
200
150
-
150
-
150
R
150
200
150

Авторская оценка
F
8
200
50
250
60
80
80
80
60
150
60
60
60

VF
9
450
120
500
130
200
180
200
130
350
130
130
130

XF
10
1000
250
1000
280
400
360
400
280
800
280
280
280

№№

11
2028
2029
2030
2031
2031а
2032
2032а
2033
2034
2035
2036
2037

Рубли Павла I чеканились из серебра 83 1/3 (868) пробы весом в 29,25 грамма в 1796-1797 годах и весом в 20,73
грамма в 1798-1801 годах. Рубли 1796-1797 годов имеют шнуровидный гурт № 1, рубли 1798-1801 годов имеют гуртовую
надпись выпуклым шрифтом: «ВОСЕМДЕСЯТЬ ТРЕТЕЙ СЪ ОДНОЮ ТРЕТЬЮ ПРОБЫ».

Рубль.
ТАБЛИЦА № 133
1
1796 БМ без обозначения номинала.
1797 С М - Ф Ц
1798 С М - М Б
1798 С М - О М
1799 С М - М Б
1799 С М - Ф Ц
1799 СМ-АИ
1800 С М - О М
1800 СМ-АИ
1801 С М - Ф Ц
1801 С М - О М
1801 СМ-АИ

гурт

2
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
?

920т
3,28м

3,12м
„

1,87м

3,14м
„
„

Юсупов

4
8
4

100

100

100
3
5

Петров

5
12
4
2,25
75
2,25
2,75
75
2,25
75
3
8
2,5

Уздеников

6
РРР
РР

РРР

РРР

РРР

РР

Krause
VF
7
R
275
90
R
90
90
R
90
R
90
90
90

Авторская оценка
F
8
750
200
50
300
50
50
300
50
300
50
100
50

VF
9
1500
450
150
700
150
150
700
150
700
150
200
150

XF
10
3000
900
250
1500
250
250
1500
250
1500
250
400
250

№№

11
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

1 Рубль 1796 года не имеет обозначения номинала в связи с тем, что реформа Павла I, имевшая целью вывести рус-
ский серебряный рубль на западноевропейский рынок, предполагала увеличение содержания чистого серебра в рубле с
18 до 25,39 грамма, а в обращении оставалось значительное количество монет Екатерины II, имевших прежнюю весовую
норму. Поэтому новый рубль имел фактическую стоимость 1 рубль 41 копейку в прежней монете, что до полной замены
старой монеты в обращении могло привести к путанице и злоупотреблениям при покупке государственной казной тале-
ров, являвшихся основным сырьём для изготовления российских серебряных монет. Отсутствие номинала на рубле 1796
года позволяло законодательно установить его курсовую стоимость в обращении, однако, этого сделано не было. С появ-
лением в обращении монет 1797 года, имевших то же содержание серебра, что и рубль 1796 БМ, но имевших обозначение
номинала, такие злоупотребления появились в действительности, что и явилось главной причиной отмены реформы и
возврата к чеканке серебряных монет с прежним содержанием чистого серебра 18 граммов в рубле (Правительственный
манифест от 3 октября 1797 года) (Уздеников).

Инициалы минцмейстеров, ставившиеся на серебряных монетах Павла I смотри таблицу:

ФЦ
МБ

Фёдор Цетреус
Михаил Бобровщиков

1797-1801 гг.
1798-1800 гг.

ОМ
АИ

Осип Мейджер
Алексей Иванов

1798-1801 гг.
1799-1800 гг.
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1802-1805 ГОДОВ

10 копеек 1802-1805 годов чеканились на Банковском монетном дворе в Санкт-Петербурге из серебра 83 1/3 (868)

пробы весом 2,07 грамма.

10 копеек
ТАБЛИЦА № 134
1
1802 СПБ-АИ
1802 СПБ-АИ
1803 СПБ-АИ
1804СПБ-ФГ
1805СПБ-ФГ
1805 СПБ-ФГ дата перегравирована

гурт

2
1
6
1
1
1
1

тираж

3
190т

>»
40т
380т
112т
,,

Юсупов

4

20

Петров

5
1,25
-
25
1
1
-

Уздеников

6

Р
Р
РР
Р
Р
-

Krause
VF
7
100
-
200
100
100
-

Авторская оценка
F
8
50
50
100
50
50
50

VF
9
100
100
200
100
100
100

XF
10
200
200
500
200
200
200

№№

11
2050
2051
2052
2053
2054
2054а

Полуполтинники 1802-1805 годов чеканились на Банковском монетном дворе в Санкт-Петербурге из серебра 83 1/3

(868) пробы весом 5,18 грамма.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА №135
1
1802 СПБ-АИ
1803 СПБ-АИ
1803 СПБ-АИ дата перегравирована
1804 СПБ-ФГ
1805 СПБ-ФГ
1805 СПБ-ФГ дата перегравирована

гурт

2
1
1
1
1
1
1

тираж

3
324т
152т

„
168т
169т
„

Юсупов

4

3
3

5
5

Петров

5
2,25
2,5
-
2,75
2,75
-

Уздеников

6
Р
Р
-
Р
Р
-

Krause
VF
7
175
200
-
175
200
-

Авторская оценка
F
8
100
100
100
100
100
100

VF
9
200
200
200
200
200
200

XF
10
450
450
450
450
450
450

№№

11
2055
2056
2056а
2057
2058
2058а

Полтины 1802-1805 годов чеканились на Банковском монетном дворе в Санкт-Петербурге из серебра 83 1/3 (868)

пробы весом 10,37 грамма.

Полтина.
ТАБЛИЦА № 136
1
1802 СПБ-АИ
1803 СПБ-АИ
1804 СПБ-ФГ
1805 СПБ-ФГ
1805 СПБ-ФГ дата перегравирована

гурт

2
1
1
1
1
1

тираж

3
104т
242т
230т
315т
„

Юсупов

4
3

5
5

Петров

5
3
3
3
3
-

Уздеников

6
Р
Р
Р
Р
-

Krause
VF
7
100
100
100
140
-

Авторская оценка
F
8
120
120
120
120
120

VF
9
220
220
220
220
220

XF
10
500
500
500
500
500

№№

11
2059
2060
2061
2062
2062а

Рубли 1802-1805 годов чеканились на Банковском монетном дворе в Санкт-Петербурге из серебра 83 1/3 (868) пробы

весом 20,73 грамма.
Гуртовая надпись: «ВОСЕМДЕСЯТЬ ТРЕТЕЙ СЪ ОДНОЮ ТРЕТЬЮ ПРОБЫ». Шрифт выпуклый.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 137
1
1802 СПБ-АИ
1803 СПБ-АИ
1803 СПБ-ФГ
1804 СПБ-ФГ
1805 СПБ-ФГ

гурт

2
4
4
4
4
4

тираж

3
5,36м
3,43 м

4,36м
2,02м

Юсупов

4

5

Петров

5
2,5
2,25
4
2,25

2,5

Уздеников

6

Krause
VF
7
80
80
100
80
80

Авторская оценка
F
8
25
25
30
25
25

VF
9
60
60
80
60
60

XF
10
250
250
300
250
250

№№

11
2063
2064
2065
2066
2067
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1807-1810 ГОДОВ

10 копеек 1808-1810 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 831/3 (868) пробы весом 2,07

грамма.

10 копеек.
ТАБЛИЦА № 138
1
1808СПБ-ФГ
1809СПБ-МК
1810СПБ-ФГ
1810 СПБ-ФГ дата перегравирована

гурт

2
0
0
0
0

тираж

3
-
35т
77т1

„

Юсупов

4
75
4

Петров

5
40
1,5
1
-

Уздеников

6
РРР
Р
Р
-

Krause
VF
7
R
130
100
-

Авторская оценка
F
8
500
100
80
80

VF
9
900
220
200
200

XF
10
1500
500
400
400

№№

11
2068
2069
2070
2070а

1 Включая тираж нового образца

Полуполтинники 1808-1810 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 831/3 (868) пробы весом

5,18 грамма.

Полуполтинник.
ТАБЛИЦА № 139
1
1808 СПБ-ФГ
1809СПБ-МК
1809 СПБ-ФГ
1810 СПБ-ФГ

гурт

2
0
0
0
0

тираж

3
-
40т

66,5т

Юсупов

4
75

20

Петров

5
25
2,25
10
2

Уздеников

6
РРР
Р
РР

Krause
VF
7
R
200
R
200

Авторская оценка
F
8
500
120
150
120

VF
9
900
250
350
250

XF
10
1500
500
700
500

M s

11
2071
2072
2073
2074

Полтины 1809-1810 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 10,37

грамма.

Полтина.
ТАБЛИЦА № 140
1
1809СПБ-МК
1810 СПБ-ФГ

гурт

2
2
2

тираж

3
11т
79т'

Юсупов

4
10
3

Петров

5
10
3

Уздеников

6
Р
РР

Krause
VF
7
R
300

Авторская оценка
F
8
250
150

VF
9
500
350

XF
10
1000
700

№№

11
2075
2076

1 Включая тираж нового образца

Рубли 1807-1810 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 831/3 (868) пробы весом 20,73

грамма.

Гуртовая надпись: «ВОСЕМДЕСЯТЪ ТРЕТЕЙ СЪ ОДНОЮ ТРЕТЬЮ ПРОБЫ». Шрифт вдавленный.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 141
1
1807 СПБ-ФГ
1808 СПБ-ФГ
1808 СПБ-ФГ дата перегравирована
1808 СПБ-МК буквы «МК» перегравирова-
ны из «ФГ»
1808 СПБ-МК
1808СПБ-МК дата перегравирована
1809 СПБ-ФГ
1809 СПБ-МК
1810 СПБ-ФГ

гурт

2
4
4
4
4

4
4
4
4
4

тираж

3
533т
1,7м

»

2,18м

1,68м1

Юсупов

4
3

Петров

5
2,5
2,5
-
3

-
-
2,5
3
2,25

Уздеников

6

-
-

-

Krause
VF
7
120
90
-
-

90
-
90
90
100

Авторская оценка
F
8
40
30
30
30

30
30
30
30
30

VF
9
100
80
80
80

80
80
80
80
80

XF
10
500
400
400
400

400
400
400
400
400

№№

11
2077
2078
2078а
2079

2079а
20796
2080
2081
2082

1 Включая тираж нового образца

Знаки минцмейстеров на серебряных монетах 1802-1810 годов:

АИ - Алексей Иванов 1802-1803 гг. | Ф Г - Фёдор Гельман 1803- 1811 гг. | М К - Михаил Клейнер 1808 - 1809 гг.
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Серебряные монеты 1802 -1805 годов.

Серебряные монеты 1807 -1810 годов.
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1810-1826 ГОДОВ

5 копеек в 1810-1812 годах чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 72 (750) пробы весом 1,2 грам-

ма, в последующие годы - из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 1,04 грамма.

5 копеек
ТАБЛИЦА № 142
1
1810 СПБ-ФГ
1810 СПБ-ФГ
1810 СПБ-СП
1811 СПБ-ФГ оборотная корона уже и вы-
ше.1

1811 СПБ
1811 СПБ
1813 СПБ-ПС3

1814 СПБ-ПС
1814СПБ-МФ
1815 СПБ-МФ
1815 СПБ-МФ дата перегравирована
1815 СПБ
1816 СПБ-МФ
1816 СПБ-МФ дата перегравирована
1816 СПБ-ПС
1817 СПБ-ПС
1818 СПБ-ПС
1818 СПБ-ПС дата перегравирована
1819 СПБ-ПС
1820 СПБ-ПС
1820 СПБ-ПД
1821 СПБ-ПД
1822 СПБ-ПД оборотная корона узкая, как в
предыдущие годы
1822 СПБ-ПД оборотная корона широкая,
как в 1824- 1829 годах
1822 СПБ-ПД, то же, но дата перегравиро-
вана.
1823 СПБ-ПД оборотная корона узкая
1823 СПБ-ПД оборотная корона широкая
1824 СПБ-ПД
1824 СПБ-ПД дата перегравирована
1825 СПБ-ПД
1825 СПБ-НГ
1826 СПБ-НГ

гурт

2
2
1
0
2

2
0
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
-
-
-
80т

620т
1,3м

Зм

1,04м

120т
340т

920т
460т
„
2м
1,06м

2,3м

1,74м

1,16м

1,34м4

Юсупов

4
75
-
Зуб.-R
3

25
10-Н 2

30

-

4

-

25

Петров

5
60
-
-
2

-
25

-

3

-

-

-

-

15

Уздеников

6
РРР
РРРР
-

РРР
РРР

-
РР

-

Р

-

-

, • • • • •

-

-

РР

Krause
VF
7
200
-
-
40

R
-
12
12
12
12
-
R
12
-
12
12
12
-
12
12
12
12
12

-

-

12
-
12
-
12
R
16

Авторская оценка
F
8
200
250
R
20

100
100
4
4
4
4
4
80
4
4
4
15
4
4
4
4
4
4
4

4

4

4
4
4
4
4
100
10

VF
9
500
600

50

250
250
8
8
8
8
8
220
8
8
8
35
8
8
8
8
8
8
8

8

8

8
8
8
8
8
250
20

XF
10
1000
1200

100

500
500
20
20
20
20
20
400
20
20
20
80
20
20
20
20
20
20
20

20

20

20
20
20
20
20
500
40

№№

11
2083
2084
2085
2086

2087
2087а
2088
2089
2090
2091
2091а
2092
2093
2093а
2094
2095
2096
2096а
2097
2098
2099
2100
2101

2101а

2101б

2102
2102а
2103
2103а
2104
2105
2106

1 Экземпляры 1811 -1821 годов с широкой оборотной короной являются новодельными.
2 5 копеек 1811 СПБ с гладким гуртом в каталоге Юсупова считаются новодельными. В действительности они явля-

ются рабочими пробами штемпелей (Уздеников).
3 5 копеек 1812 СПБ-МФ по результатам исследования московского коллекционера В.Л. Лейбова признаны новодель-

ными. Данные В. В. Узденикова.
4 Включая тираж нового образца.

Во многих годах есть разновидности по размеру, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстеров на

лицевой стороне, по количеству и расположению ягод и желудей в венке на оборотной стороне.

10 копеек в 1810-1812 годах чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 72 (750) пробы весом 2,4

грамма, в последующие годы - из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 2,07 грамма.

10 копеек
ТАБЛИЦА № 143
1
1810 СПБ-ФГ
1811 СПБ-ФГ 2 основание оборотной
короны широкое.
1812 СПБ-МФ
1813 СПБ-ПС
1814 СПБ-ПС
1814 СПБ-СП
1814 СПБ-МФ

гурт

2
2
2

2
2
2
2
2

тираж

3

930т

-
1,01м
2,12м
,,
„

Юсупов

4
4

75

15

Петров

5
5

50

8

Уздеников

6
Р

РРРР

Krause
VF
7
20
10

R
10
10
R
10

Авторская оценка
F
8
25
10

150
4
4
50
4

VF
9
60
25

400
8
8
100
8

XF
10
140
60

800
20
20
200
20

M s

11
2107
2108

2109
2110
2111
2112
2113
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1815 СПБ-МФ
1815 СПБ-МФ дата перегравирована
1816 СПБ-МФ
1816 СПБ-ПС
1817 СПБ-ПС
1818 СПБ-ПС
1818 СПБ-ПС дата перегравирована
1819 СПБ-ПС основание оборотной короны
шире, как в 1810-1818 годах
1819 СПБ-ПС основание оборотной короны
уже, как в 1821 - 1831 годах
1820 СПБ-ПС основание оборотной короны
шире
1820 СПБ-ПС основание оборотной короны
уже
1820 СПБ-ПД основание оборотной короны
уже
1821 СПБ-ПД основание оборотной короны
шире
1821 СПБ-ПД основание оборотной короны
уже
1821 СПБ-ПД основание оборотной короны
уже, дата перегравирована
1822 СПБ-ПД
1822 СПБ-ПД дата перегравирована
1823 СПБ-ПД
1824 СПБ-ПД
1824 СПБ-ПД дата перегравирована
1825 СПБ-ПД
1825 СПБ-ПД дата перегравирована
1825 СПБ-НГ
1826 СПБ-НГ

2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2м

250т

160т
630т

1,52м

520т

»

2,25м

2,07м

3,85м
1,33м

1,35м

„
2,05м3

3

3

3

3

4

-
5

-

-

-

-

-

-

-

-
4

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Р

10
-
10
10
10
10

10

-

10

-

10

10

-

-

10
-
10
10
-
10
-
30
10

4
4
10
4
8
4
4
4

6

10

10

4

6

4

4

4
4
4
4
4
4
4
15
8

8
8
25
8
20
8
8
8

15

25

25

8

15

8

8

8
8
8
8
8
8
8
40
25

20
20
60
20
50
20
20
20

30

50

50

20

30

20

20

20
20
20
20
20
20
20
100
50

2114
2114а
2115
2116
2117
2118
2118а
2119

2119а

2120

2120а

2121

2122

2122а

2122б

2123
2123а
2124
2125
2125а
2126
2126а
2127
2128

1 Смотри тираж старого образца.
2 Экземпляры с узкой оборотной короной, датированные 1811-1813 годами, являются новодельными.
3 Включая тираж нового образца.

Во многих годах есть разновидности по размеру, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстеров на

лицевой стороне, по количеству и расположению ягод и желудей в венке на оборотной стороне.

20 копеек в 1810-1811 годах чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 72 (750) пробы весом 4,8

грамма, в последующие годы - из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 4,15 грамма.

20 копеек
ТАБЛИЦА № 144
1
1810 СПБ-ФГ
1811 СПБ-ФГ
1811 СПБ-ФГ дата перегравирована
1813 СПБ-ПС
1813 СПБ-ПС то же, но дата и буквы ПС пе-
регравированы
1814 СПБ-ПС
1814 СПБ-МФ
1815 СПБ-МФ1

1815 СПБ-МФ дата перегравирована
1816 СПБ-МФ
1816 СПБ-МФ дата перегравирована
1816 СПБ-ПС
1816 СПБ-ПС дата перегравирована
1817 СПБ-ПС
1818 СПБ-ПС
1819 СПБ-ПС
1820 СПБ-ПС
1820 СПБ-ПС дата перегравирована
1820 СПБ-ПД
1820 СПБ-ПД дата перегравирована
1821 СПБ-ПД
1821 СПБ-ПД дата перегравирована

гурт

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
250т
1,97м

1,9м

1,85м

1,03 м

115т
,,

„
1,55м
2м
1,7м
1,89м
,,
,,

3,03 м
„

Юсупов

4

10
-

Петров

5
1
0,75
-

-

-
1
-
0,5
-

-

-

-

Уздеников

6

-

-

-

-

-

-

-

-

Krause
VF
7
20
10
-
10
-

10
10
10
-
25
-
10
-
10
10
10
12
-
10
-
10
-

Авторская оценка
F
8
10
6
6
4
4

4
4
4
4
15
15
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4

VF
9
25
15
15
8
8

8
8
8
8
30
30
8
8
8
8
8
10
10
8
8
8
8

XF
10
70
30
30
20
20

20
20
20
20
80
80
20
20
20
20
20
25
25
20
20
20
20

№№

11
2129
2130
2130а
2131
2131а

2132
2133
2134
2134а
2135
2135а
2136
2136а
2137
2138
2139
2140
2140а
2141
2141а
2142
2142а
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1822 СПБ-ПД
1823 СПБ-ПД аверс № 1 2. Основание обо-
ротной короны широкое
1823 СПБ-ПД то же, но дата перегравирована.
1823 СПБ-ПД аверс № 2. Основание оборот-
ной короны широкое.
1823 СПБ-ПД то же, но основание оборотной
короны узкое.
1823 СПБ аверс №2
1824 СПБ-ПД аверс №1
1824 СПБ-ПД аверс №2
1824 СПБ-ПД то же, но дата перегравирована
1825 СПБ-ПД аверс № 1. Основание оборот-
ной короны широкое
1825 СПБ-ПД аверс № 2. Основание оборот-
ной короны широкое
1825 СПБ-ПД аверс № 2. Основание оборот-
ной короны узкое.
1825 СПБ-НГаверс№2
1825 СПБ-НГ то же, но дата перегравирована
1826 СПБ-НГ Основание оборотной короны
широкое.
1826 СПБ-НГ то же, но буквы НГ переграви-
рованы
1826 СПБ-НГ то же, но дата и НГ переграви-
рованы
1826 СПБ-НГ Основание оборотной короны
узкое

2
2

2
2

2

2
2
2
2
2

2

2

2
2
2

2

2

2

2,1м
7,08м

»

1,75м
,,
,,
1,38м

»

2,82м 3

»

»

»

3

20

6
6

3

-
-

-

40

-
-

-

-

10
-

-

-

-

-
-

-

РР

-
-

-

-

Р
-

-

-

-

10
10

-
-

-

R
10
-
-
10

-

-

25
-
10

-

-

-

4
4

4
4

4

50
4
4
4
4

4

4

30
30
4

4

4

4

8
8

8
8

8

100
8
8
8
8

8

8

70
70
8

8

8

8

20
20

20
20

20

200
20
20
20
20

20

20

150
150
20

20

20

20

2143
2144

2144а
21446

2144 в

2145
2146
2146а
2146б
2147

2147а

21476

2148
2148а
2149

2149а

21496

2149в

1 Экземпляры разных лет с открытой цифрой «2» в обозначении номинала являются новодельными.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
Основание короны широкое.
Основание короны узкое.

1810-1825 гг.
1823-1826 гг.

3 Включая тираж нового образца.

Во многих годах есть разновидности по размеру, форме и расположению цифр даты и знаков минцмейстеров.

Полтины 1810-1826 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 10,37

грамма.

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 2 ЗОЛ. 41 7/25 ДОЛИ».

Полтина.
ТАБЛИЦА № 145
1
1810 СПБ-ФГ
1811 СПБ-ФГ
1811 СПБ-ФГ дата перегравирована
1812 СПБ-МФ
1812 СПБ-МФ дата перегравирована
1813 СПБ-ПС
1813 СПБ-ПС дата перегравирована
1813 СПБ-ПС венок особого рисунка - о
четырёх звеньях
1814 СПБ-ПС
1814 СПБ-ПС дата перегравирована
1814 СПБ-МФ
1814 СПБ-МФ дата перегравирована
1815 СПБ-МФ
1816 СПБ-МФ
1816 СПБ-ПС
1816 СПБ-ПС дата перегравирована
1817 СПБ-ПС
1818 СПБ-ПС
1818 СПБ-ПС то же, но с ошибкой : «ПО-
АТИНА»
1818 СПБ-ПС дата перегравирована

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

тираж

3
_ 1

90т

448т

580т

»

662т
„

,,
1,7м
270т
„

2„82м
4,25м

„

Юсупов

4
3
3

40

3
3

3

Петров

5
3
1
-

-
0,75
-

-

0,8
-
0,75
-
0,75
1
0,75
-
0,75
0,75
-

-

Уздеников

6
Р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Krause
VF
7
30
30
-
30
-
30
-

-

30
-
30
-
30
30
30
-
30
30
-

-

Авторская оценка
F
8
25
10
10
8
8
8
8
200

15
15
8
8
8
15
8
8
8
8
60

8

VF
9
70
30
30
25
25
25
25
450

45
45
25
25
25
45
25
25
25
25
150

25

XF
10
200
110
110
100
100
100
100
1000

150
150
100
100
100
150
100
100
100
100
400

100

№№

11
2150
2151
2151а
2152
2152а
2153
2153а
21536

2154
2154а
2155
2155а
2156
2157
2158
2158а
2159
2160
2160а

21606
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1819 СПБ-ПС основание оборотной короны
шире, предыдущих лет. 2
1819 СПБ-ПС, то же, на обороте ошибка: «2
1/2 ЗОЛОТИ. ЮДОЛЕЙ».
1819 СПБ -ПС основание оборотной коро-
ны уже, последующих лет.
1819 СПБ-ПС то же, но с ошибкой: «ПО-
АТИНА»
1819 СПБ основание оборотной короны
шире, предыдущих лет.
1820 СПБ-ПС аверс № 1 3, основание обо-
ротной короны шире.
1820 СПБ-ПД аверс № 1, основание оборот-
ной короны шире.
1820 СПБ-ПД аверс № 1, основание оборот-
ной короны уже.
1820 СПБ-ПД аверс № 2, основание оборот-
ной короны шире.
1820 СПБ-ПД аверс № 2, основание оборот-
ной короны уже.
1821 СПБ-ПД аверс № 2, основание оборот-
ной короны шире.
1821 СПБ-ПД аверс № 2, основание оборот-
ной короны шире, дата перегравирована.
1821 СПБ-ПД аверс № 2, основание оборот-
ной короны уже, последующих лет.
1821 СПБ-ПД аверс № 2, основание оборот-
ной короны уже, дата перегравирована.
1822 СПБ-ПД аверс № 1, основание оборот-
ной короны шире.
1822 СПБ-ПД аверс № 1, основание оборот-
ной короны уже.
1822 СПБ-ПД аверс № 2, основание оборот-
ной короны уже
1823 СПБ-ПД основание оборотной короны
шире
1823 СПБ-ПД основание оборотной короны
уже
1824 СПБ-ПД основание оборотной короны
шире
1824 СПБ-ПД основание оборотной короны
шире, дата перегравирована.
1824 СПБ-ПД основание оборотной короны
уже
1824 СПБ-ПД основание оборотной короны
уже, дата перегравирована.
1825 СПБ-ПД основание оборотной короны
шире
1825 СПБ-ПД то же, но дата перегравирова-
на
1825 СПБ-ПД основание оборотной короны
уже
1825 СПБ-ПД то же, но дата перегравирова-
на
1826СПБ-НГ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2,43м

>

•

•

>

1,36м

>

»

480т

»

90т

»

200т

»

320т

»

»

»

152т

»

210т 4

10

20

25

4

3

20

3

0,65

15

-

~

25

5

0,75

-

-

0,8

-

0,75

-

-

0,75

-

0,75

-

-

-

0,75

-

-

-

1

Несколько
реже

-

РР

РР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РР

30

"

R

R

30

-

-

30

-

-

-

30

-

-

30

-

30

-

-

-

30

-

-

-

30

8

100

8

35

150

150

8

8

8

8

8

8

8

8

30

30

80

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

35

25

200

25

100

350

350

25

25

25

25

25

25

25

25

80

80

160

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

70

100

500

100

300

800

800

100

100

100

100

100

100

100

100

180

180

400

100

100

100

100

100

100

120

120

120

120

300

2161

2161а

21616

2 1 6 1 B

2162

2163

2164

2164а

2164б

2164в

2165

2165а

21656

2165в

2166

2166а

21666

2167

2167а

2168

2168а

21686

2168в

2169

2169а

21696

2 1 6 9 B

2170
1 Смотри тираж старого образца
2 Экземпляры 1810-1818 годов с узкой оборотной короной являются новодельными.
3 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
Основание короны широкое.
Основание короны узкое.

1810 -1822 гг.
1820 -1826 гг.

4 Включая тираж нового образца

Почти во всех годах есть большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке

на оборотной стороне.
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Рубли 1810-1826 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 20,73

грамма.

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ. 82 14/25 ДОЛИ».

Рубль.
ТАБЛИЦА №146
1
1810 СПБ-ФГ оборотная корона плоская, циф-
ра «2» открытая1, только 1810 г.
1811 СПБ-ФГ оборотная корона слегка выпук-
лая, цифра «2» закрытая, последующих лет.1

1811 СПБ-ФГ, то же, но дата перегравирована
1812 СПБ-МФ, аверс № 1 3

1812 СПБ-МФ, то же, но дата перегравирована
1812 СПБ-МФ, аверс № 1, оборотная корона
очень маленькая 4

1812 СПБ-МФ, аверс №2
1813 СПБ-ПС, аверс № 1
1813 СПБ-ПС, аверс №2
1813 СПБ-ПС, то же, но дата перегравирована.
1814 СПБ-ПС, аверс №2
1814 СПБ-МФ, аверс №2
1814 СПБ аверс №2
1815 СПБ-МФ, аверс №2
1816 СПБ-МФ, аверс №2
1816 СПБ-ПС, аверс №1
1816 СПБ-ПС, то же, но дата перегравирована.
1816 СПБ-ПС, аверс №2
1817 СПБ-ПС аверс № 1
1817 СПБ-ПС, то же, но дата перегравирована.
1817 СПБ-ПС, аверс №2
1817 СПБ-ПС, аверс №3
1818 СПБ-ПС, аверс №1
1818 СПБ-ПС, аверс №2
1818 СПБ-ПС, аверс №3
1818 СПБ-СП, аверс №2
1818 СПБ-СП, аверс №3
1818 СПБ аверс №2
1819 СПБ-ПС
1819 СПБ-ПС, буквы «ПС» перегравированы
из «СП».
1820 СПБ-ПС
1820 СПБ-ПД
1820 СПБ-ПД, дата перегравирована
1821 СПБ-ПД
1821 СПБ-ПД, дата перегравирована
1822 СПБ-ПД
1822 СПБ-ПД, дата перегравирована
1823 СПБ-ПД
1823 СПБ-ПД, дата перегравирована
1824 СПБ-ПД
1824 СПБ-ПД, дата перегравирована
1825 СПБ-ПД
1825 СПБ-ПД, дата перегравирована
1825 СПБ-НГ
1825 СПБ-НГ, дата перегравирована
1826 СПБ-НГ
1826 СПБ-НГ дата перегравирована

гурт

2
4

4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3

2,68м

4,08м

»

5,21м

3,6м

,,

4,75м
1,78м

)»

„

16,3м

6,36м

»

1,96м

840т

3,12м

2,96м

2,04м

1,46м

730т5

„

Юсупов

4
5

-

3

3

4
Р

4
5
4

6

Петров

5
6

1,75

-
1,5
-
-

-

1,5
-
-

1,5
1,5
10
1,5
2
1,5
-
-
-
-
-
-

1,5
-
-

8
-
8
1,5
-

15
1,5
-

1,5
-
1,75
-

1,5
-
1,75
-

2,5
-
3
3

Уздеников

6
Р

-

-
-

-

-
-

РРР

-
-
-
-
-
-

-
-

-
РРР

-

РР

-

-

-

-

-
Р
-
Р
Р

-

Krause
VF
7
400

35

-
35
-

-

-
35
-
-
35
35
50
35
35
35
-
-
35
-
-
-
35
-
-
-
-
50
35
-

35
35
-

35
-
35
-
35
-
35
-
35
-
40
40
75
75

Авторская оценка
F
8
250

10

10
10
10
50

12
10
10
10
10
10
75
10
10
10
10
10
8
8
8
40
40
8
8
50
60
75
8
10

200
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
150
150
60
60

VF
9
500

30

30
30
30
150

40
30
30
30
30
30
150
30
30
30
30
30
25
25
25
80
80
25
25
100
120
150
25
30

450
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
80
80
400
400
150
150

XF
10
1200

100

100
100
100
400

120
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
100
80
80
80
200
200
80
80
300
400
500
80
100

1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
250
250
800
800
400
400

№№

11
2171

2172

2172а
2173
2173а
2173б

2173в
2174
2174а
2174б
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2180а
21806
2181
2181а
2181б
2181в
2182
2182а
21826
2183
2183а
2184
2185
2185а

2186
2187
2187а
2188
2188а
2189
2189а
2190
2190а
2191
2191а
2192
2192а
2193
2193а
2194
2194а

1 Экземпляры разных лет, кроме 1810, с открытой цифрой «2 » на оборотной стороне являются новодельными.
2 Смотри тираж старого образца
3 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса Отличительные признаки:
№ 1 Корона маленькая, плоская, скипетр короткий.
№ 2 Корона несколько крупнее, слегка выпуклая, скипетр длиннее.
№ 3 Корона крупная, с узким основанием, выпуклая, скипетр длиннее, хвост орла сильно растрёпан.

810-1817 гг.
812-1818 гг.
1817-1826 гг.

4 В настоящее время (конец 2000 года) монета известна в одном экземпляре.
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5 Включая тираж нового образца.

Во всех годах есть большое количество разновидностей по начертанию и расположению цифр даты, а также по

количеству и расположению желудей и ягод в венке на оборотной стороне.

СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1826-1831 ГОДОВ

5 копеек в 1826-1831 годах чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 1,04

грамма.

5 копеек
ТАБЛИЦА № 147
1
1826 СПБ-НГ
1827 СПБ-НГ
1828 СПБ-НГ
1829 СПБ-НГ аверс №1 2

1829 СПБ-НГаверс№2
1830 СПБ-НГ аверс №1
1830 СПБ-НГ аверс №2
1831 СПБ-НГ

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3

1,76м
60т
80т

1,5м

520т

Юсупов

4

Петров

5

1

-

-

Уздеников

6

-

-

Krause
VF
7
12
12
20
20
-
12
-
12

Авторская оценка
F
8
8
8
25
20
20
8
8
10

VF
9
20
20
60
50
50
20
20
25

XF
10
45
45
120
100
100
45
45
50

№№

11
2195
2196
2197
2198
2198а
2199
2199а
2200

1 Смотри тираж старого образца.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
Корона выпуклая, почти без прорезей.
Отдельные элементы короны выпуклые, прорези в короне глубокие.

1826-1830 гг.
1829-1831 гг.

10 копеек 1826-1831 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 2,07

грамма.

10 копеек
ТАБЛИЦА №148
1
1826 СПБ-НГ
1827 СПБ-НГ
1827 СПБ-НГ, дата перегравирована.
1828 СПБ-НГ
1829 СПБ-НГ
1830 СПБ-НГ
1831 СПБ-НГ

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
1

1,29м

370т
40т
500т
450т

Юсупов

4

3

Петров

5
2,5

-

Уздеников

6

-

Krause
VF
7
10
10
-
12
20
12
12

Авторская оценка
F
8
8
8
8
20
30
8
8

VF
9
20
20
20
50
70
20
20

XF
10
45
45
45
100
150
45
45

№№

11
2201
2202
2202а
2203
2204
2205
2206

1 Смотри тираж старого образца.

20 копеек в 1826-1831 годах чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 831/3(868) пробы весом 4,

грамма.
15

20 копеек
ТАБЛИЦА № 149
1
1826 СПБ-НГ корона на аверсе крупнее
1826 СПБ-НГ корона на аверсе мельче
1827 СПБ-НГ
1828 СПБ-НГ
1829 СПБ-НГ
1830 СПБ-НГ аверс №1 2

1830 СПБ-НГ то же, но хвост у орла от-
сутствует
1830 СПБ-НГ аверс №2
1831 СПБ-НГ цифра «2» номинала за-
крытая, как в предыдущие годы
1831 СПБ-НГ цифра «2» номинала от-
крытая, как в последующие годы

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

тираж

3
- 1

,,

465т
50т
250т
1,18м

"

385т

Юсупов

4

6

5

6

Петров

5

-

2

-

-

-

Уздеников

6

-

Р

-

-

-

Krause
VF
7
17,5
-
17,5
30
17,5
25
-

-
17,5

-

Авторская оценка
F
8
8
8
8
25
15
8
25

8
8

25

VF
9
20
20
20
60
50
20
60

20
20

60

XF
10
50
50
50
130
100
50
130

50
50

130

№№

11
2207
2207а
2208
2209
2210
2211
2211а

2211б
2212

2212а

1 Смотри тираж старого образца.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
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Тип аверса
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
Щит достигает короны.
Щит не достигает короны.

1826-1830 гг.
1830-1831 гг.

25 копеек 1827-1831 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 5,18

грамма.

25 копеек
ТАБЛИЦА №150
1
1827 СПБ-НГ аверс №1 1

1827 СПБ-НГ аверс № 2
1828 СПБ-НГ гурт пунктирный аверс № 1
1828 СПБ-НГ гурт рубчатый 2

1829 СПБ-НГ аверс №1
1830 СПБ-НГ аверс №1
1830 СПБ-НГ аверс №2
1831 СПБ-НГ аверс № 1
1831 СПБ-НГ аверс № 2

гурт

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2

тираж

3
1,86м

320т

1,2м
1,16м

484т
„

Юсупов

4

40

Петров

5

-
2
40

-

Уздеников

6

-

РРРР

-

Krause
VF
7
25
-
35
R
25
25
-
25
25

Авторская оценка
F
8
8
12
20
300
8
8
8
10
10

VF
9
25
40
50
700
25
25
25
30
30

XF
10
80
120
150
1500
80
80
80
100
100

№№

11
2213
2213а
2214
2214а
2215
2216
2216а
2217
2217а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
Щит не достигает короны.
Щит достигает короны.

1827-1831 гг.
1827-1831 гг.

2 Вероятнее всего, монета прошла гурчение на станке, предназначенном для платиновых 3-рублёвых монет.

Почти во всех годах есть разновидности по количеству и расположению желудей и ягод в венке на оборотной сторо-

не.

Полтины 1826-1831 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 10,37

грамма.

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 2 ЗОЛ. 41 7/25 ДОЛИ».

Полтина.
ТАБЛИЦА № 151
1
1826 СПБ-НГ 2 корона на реверсе широкая
1826 СПБ-НГ корона на реверсе узкая
1827 СПБ-НГ
1828 СПБ-НГ
1829 СПБ-НГ аверс №1 3

1829 СПБ-НГ аверс №2
1830 СПБ-НГ аверс №1
1830 СПБ-НГ аверс №2
1831 СПБ-НГ

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
1

,?

164т
274т
880т

290т

140т

Юсупов

4
25

Петров

5
0,75
-

0,75
1
0,75
-

0,75
-
1

Уздеников

6

-

-

-

Krause
VF
7
70
-

70
70
50
-

70
-
70

Авторская оценка
F
8
40
25
20
25
15
15
15
15
20

VF
9
100
60
50
60
40
40
40
40
50

XF
10
250
180
150
180
100
100
100
100
150

№№

11
2218
2218а
2219
2220
2221
2221а
2222
2222а
2223

1 Смотри тираж старого образца.
2 Полтины 1826 СПБ-ПД являются новодельными.
3 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
Щит достигает короны.
Щит не достигает короны.

1826-1831 гг.
1829 -1830 гг.

Рубли 1826-1831 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 20,73

грамма.

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ. 82 14/25 ДОЛИ».

Рубль.
ТАБЛИЦА № 152
1
1826 СПБ-НГ
1827 СПБ-НГ
1827 СПБ-НГ, дата перегравирована.
1828 СПБ-НГ
1829 СПБ-НГ
1830СПБ-НГаверс№12

1830 СПБ-НГ аверс №2

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
_ i

584т
-
2,53м
5,51м
6,01м
,,

Юсупов

4

Петров

5
1,5
1,5
-

1,5
1,5
1,5
-

Уздеников

6

-

-

Krause
VF
7
125
100
-
90
90
90

Авторская оценка
F
8
30
25
25
15
15
15
15

VF
9
80
60
60
40
40
40
40

XF
10
200
150
150
100
100
100
100

№№

11
2224
2225
2225а
2226
2227
2228
2228а
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1831 СПБ-НГ аверс № 3
1831 СПБ-НГ дата перегравирована.
1831 СПБ-НГ. Цифра «2» в надписи на
реверсе открытая

4
4
4

3,67м

»

1,5
1,5 -

90
-
-

15
15
25

40
40
60

100
100
200

2229
2229а
2229б

1 Смотри тираж старого образца.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3

Отличительные признаки:
Щит на груди орла выпуклый, достигает короны. Ленты в лапах орла короткие.
Щит на груди орла плоский, достигает короны. Ленты в лапах орла длинные.
Щит на груди орла плоский, не достигает короны. Ленты в лапах орла длинные.

1826-1830 гг.
1830 г.
1831 г.

Во всех годах есть большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на

оборотной стороне.

Знаки минцмейстеров на серебряных монетах 1810-1831 годов:

ФГ - Фёдор Гельман 1803 - 1811 гг. ПС, СП - Павел Ступицин 1810 - 1820 гг. НГ - Николай Грачёв 1825 - 1831 гг.
МФ - Михаил Фёдоров 1812 - 1816 гг. ПД - Павел Данилов 1820 - 1825 гг.



Серебряные монеты 1810 - 1826 годов.
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Серебряные монеты 1810 - 1826 годов.
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Серебряные монеты 1826 - 1831 годов.
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1832-1858 ГОДОВ
5 копеек 1832-1858 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 1,04

грамма.

5 копеек
Т А Б Л И Ц А № 153
1
1832 СПБ-НГ
1833 СПБ-НГ
1833 СПБ-НГ дата перегравирована
1834СПБ-НГ
1835 СПБ-НГ
1836 СПБ-НГ
1837 СПБ-НГ цифра «5» крупнее, как в
1832-1835 годах
1837 СПБ-НГ цифра «5» мельче, как в 1840-
1846 годах
1838 СПБ-НГ цифра «5» крупнее, как в
1832-1835 годах
1838 СПБ-НГ цифра «5» мельче, как в 1840-
1846 годах
1839 СПБ-НГ
1840 СПБ-НГ
1841 СПБ-НГ
1842 СПБ-АЧ
1842 СПБ-АЧ дата перегравирована
1843СПБ-АЧ
1844СПБ-КБ
1845 СПБ-КБ аверс №1 '
1845СПБ-КБаверс№2
1845 СПБ-КБ аверс №3
1846 СПБ-ПА
1847 СПБ-ПА. Реверс нового образца: ли-
нейный знак разукрашен. Оборотная корона
крупнее.
1847 СПБ-ПА то же, но корона мельче.
1848СПБ-Ш
1849 СПБ-ПА
1850 СПБ-ПА аверс № 3, оборотная корона
крупнее
1850 СПБ-ПА аверс № 4, оборотная корона
крупнее
1850 СПБ-ПА аверс № 4, оборотная корона
мельче
1851 СПБ-ПА
1852 СПБ-ПА
1852 СПБ-НI
1853СПБ-НI
1854 СПБ-НI
1855 СПБ-НI
1856 СПБ-ФБ
1857 СПБ-ФБ
1858 СПБ-ФБ

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
224т
1,026м
„
780т
1,01м
900т
1,14м

»

2,4м

»

1т
420т
100т
100т
„
400т
401т
1,74м

280т
1,01м

1м
1,12м
1,3м

"

»

1м
900т
„
900т
500т
680т
680т
80т
40т

Юсупов

4

20-40

30

Петров

5

-

-

-

25

-

-
-

-

-

-

15

Уздеников

6

-

-

-

РР

-

-
-

-

Р

-

РР

Krause
VF
7
4
4
-
4
4
4
4

-

4

-

80
6
6
6
-
6
6
4
-
-
4
4

-
4
4
4

-

-

4
4
R
7,5
7,5
4
4
8
10

Авторская оценка
F
8
6
4
4
4
5
5
6

4

4

4

150
10
15
15
15
15
10
3
3
3
8
3

3
3
3
8

3

3

3
3
40
4
4
4
4
10
12

VF
9
12
8
8
8
10
10
12

8

8

8

300
25
35
35
35
35
25
6
6
6
20
6

6
6
6
20

6

6

6
6
100
8
8
8
8
25
30

XF
10
30
20
20
20
25
25
30

20

20

20

800
60
80
80
80
80
60
15
15
15
40
15

15
15
15
40

15

15

15
15
250
20
20
20
20
60
70

№№

11
2230
2231
2231а
2232
2233
2234
2235

2235а

2236

2236а

2237
2238
2239
2240
2240а
2241
2242
2243
2243а
2243б
2244
2245

2245а
2246
2247
2248

2248а

2248б

2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3

№ 4

Монетный двор
СПБ
СПБ

СПБ

СПБ

Отличительные признаки:
Корона крупная, щит Святого Георгия крупный, хвост орла внизу закруглён.
Корона крупная, иного рисунка, щит Святого Георгия мельче, иной рисунок
оперения крыльев. Хвост орла внизу прямой.
Корона малая, с глубокими вырезами, щит Святого Георгия мельче, крылья
орла слегка растрёпаны. Хвост орла внизу прямой, но среднее перо длиннее.
Корона малая, с глубокими вырезами, щит Святого Георгия мельче. Хвост и
крылья орла растрёпаны.

1832-1845 гг.
1845 г.

1845-1850 гг.

1850-1858 гг.

Во многих годах есть разновидности по количеству и расположению желудей и ягод в венке на оборотной стороне, а

также по форме и расположению цифр даты.
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10 копеек 1832-1858 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра 83 1/3 (868)
пробы весом 2,07 грамма.

10 копеек
ТАБЛИЦА № 154
1
1832 СПБ-НГ
1833 СПБ-НГ
1833 СПБ-НГ дата перегравирована.
1834 СПБ-НГ
1835 СПБ-НГ
1836 СПБ-НГ
1837 СПБ-НГ
1838 СПБ-НГ
1839 СПБ-НГ
1840 СПБ-НГ аверс №1 '
1840 СПБ-НГ аверс №2
1841 СПБ-НГ аверс № 1
1841 СПБ-НГ аверс № 2
1841 СПБ-НГ аверс № 2 дата перегравирована.
1842 СПБ-АЧаверс№2
1843 СПБ-АЧаверс№2
1843 СПБ-АЧ аверс № 3
1844 СПБ-КБ аверс №3
1845 СПБ-КБаверс№4
1846 СПБ-ПА аверс № 4, оборотная корона
предыдущих лет.
1846 СПБ-ПА аверс № 4, оборотная корона
последующих лет
1847 СПБ-ПА аверс № 5. Реверс нового образ-
ца: линейный знак разукрашен.
1848 СПБ-Н1аверс№5.
1849 СПБ-ПА аверс № 5, оборотная корона
1847-1848 годов -крупнее.
1849 СПБ-ПА аверс № 5, оборотная корона
последующих лет — мельче.
1849 СПБ-ПА аверс № 6, оборотная корона
1847-1848 годов - крупнее.
1849 СПБ-ПА аверс № 6, оборотная корона
последующих лет - мельче.
1850 СПБ-ПА аверс №5
1850 СПБ-ПА аверс №6
1851 СПБ-ПА
1852 СПБ-ПА
1852 СПБ-НI
1853 СПБ-HI
1854 СПБ-HI
1855 СПБ-НI
1856 СПБ-ФБ
1857 СПБ-ФБ
1858 СПБ-ФБ

1854 MW аверс №7
1855 MW аверс № 7

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

2
2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

тираж

3
104т
880т

400т
940т
490т
2,36м
500т
2,41м
190т

500т

,,
300т
180т

461т
2,44м
810т

3,18м

1,86м
3,11м

»

»

2,45м
„
1,5м
1,35м

1,35м
1м
3,27м
1,94м
3,11м
2,6м

-
102,6т

Юсупов

4
5

-

4
-

4

-

3

3

3

3

150

Петров

5
5

-

-

-

-

5

-
-

Уздеников

6
Р

-

-

-
-

-

-

-

-

Р

ЕД

Krause
VF
7
15
8
-
8
8
8
8
8
8
8
-
8
-
-
8
8
-
8
8
8

-

8

8
8

-

-

-

8
-
8
8
12
8
8
8
8
8
8

R
100

Авторская оценка
F
8
15
4
4
4
4
4
4
4
4
15
5
15
10
10
10
15
15
20
6
8

8

3

3
3

6

6

6

8
3
3
3
8
4
4
4
4
4
3

ЕД
40

VF
9
35
8
8
8
8
8
8
8
8
35
12
35
25
25
25
35
35
45
15
20

20

6

6
6

15

15

15

20
6
6
6
20
8
8
8
8
8
6

80

XF
10
80
20
20
20
20
20
20
20
20
80
25
80
60
60
60
80
80
100
30
40

40

15

15
15

30

30

30

40
15
15
15
40
20
20
20
20
20
15

180

№№

11
2258
2259
2259а
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2266а
2267
2267а
22676
2268
2269
2269а
2270
2271
2272

2272а

2273

2274
2275

2275а

2275б

2275в

2276
2276а
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285

2286
2287

' Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2

№ 3
№ 4

№ 5

Монетный двор
СПБ

СПБ

СПБ
СПБ

СПБ

Отличительные признаки:
Корона крупнее, хвост орла широкий, среднее перо длиннее, щит со Святым Геор-
гием крупнее, концы крыльев заострённые.
Корона мельче, с узким основанием, хвост орла узкий, полукругом, концы крыльев
заострённые, щит мельче.
Корона мельче, с широким основанием, хвост орла короче.
Корона крупнее, с широким основанием, хвост орла прямой, слегка растрёпан, щиты
с гербами шире, концы крыльев притуплены.
То же, что № 3, но основание короны уже, перья левого крыла, обращенные книзу,
длиннее.

1832-1840 гг.

1840-1843 гг.

1843-1844 гг.
1845-1846 гг.

1847-1850 гг.
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№ 6

№ 7

СПБ

MW

Хвост и крылья орла растрёпаны.

Варшавский тип.

1849-1858 гг.

1854-1855 гг.

Во многих годах большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на

оборотной стороне, а также по форме и расположению цифр даты.

20 копеек 1832-1858 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра 83 1/3(868)

пробы весом 4,15 грамма.

20 копеек
ТАБЛИЦА №155
1
1832 СПБ-НГ
1833 СПБ-НГ
1834 СПБ-НГ
1835 СПБ-НГ
1836 СПБ-НГ
1837 СПБ-НГ
1838 СПБ-НГ
1838 СПБ-НГ дата перегравирована
1839 СПБ-НГ связующий виток венка мельче,
1838 года.
1839 СПБ-НГ связующий виток венка круп-
нее, 1839-1840 годов
1840 СПБ-НГ
1840 СПБ-НГ
1841 СПБ-НГ
1842 СПБ-АЧ
1843 СПБ-АЧ
1844 СПБ-КБ аверс № 1 ' оборотная корона
предыдущих годов.
1844 СПБ-КБ аверс № 2, оборотная корона
последующих годов.
1845 СПБ-КБ аверс №2
1846 СПБ-ПА аверс № 2
1847 СПБ-ПА аверс № 2. Реверс нового об-
разца: Линейный знак разукрашен. Оборот-
ная корона шире и ниже (предыдущих лет).
1847 СПБ-ПА аверс № 2 оборотная корона
уже и выше.
1848 СПБ-HI аверс № 2. Оборотная корона
крупнее, чем на 2303а
1848 СПБ-HI аверс №3
1849 СПБ-ПА аверс №2
1849 СПБ-ПА аверс №3
1849 СПБ-ПА аверс № 4
1850 СПБ-ПА аверс №3
1851 СПБ-ПА аверс № 3. Оборотная корона
нового образца: меньше и с глубокими выре-
зами сверху.
1852 СПБ-ПА аверс №3
1852 СПБ-HI аверс №3
1853 СПБ-HI аверс №3
1853СПБ-Н1аверс№4
1854 СПБ-Н1
1855 СПБ-Н1
1856 СПБ-ФБ
1857 СПБ-ФБ
1858 СПБ-ФБ

1857 MW аверс №5

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

2

2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

тираж

3
97т
435т
320т
500т
1,28м
1,3м
1,65м
„
4,03м

2,08м
-
25т
-
-
-

-

105т
630т
3,92м

"

2,17м

3,25м

„
3,08м
2м

1,8м

1,8м

990т
3,2м
3,24м
4,28м
4,15м

87,5т

Юсупов

4

-

4
30
30
30

40

6

30
10

Петров

5

-

-

-
6
15
15
15

-

-

-

15
-
-

Уздеников

6

-

-

-
Р
РР
РР
РР

-

-

Р

РРР

РР
-
-

Krause
VF
7
10
10
10
10
10
10
10
-
10

-

10
-
20
80
80
80

"

10
10
10

-

10

-
-
10
-
10
10

10
R
10
-
10
10
10
10
10

25

Авторская оценка
F
8
8
5
5
5
5
5
4
4
3

3

4
4
15
40
40
40

40

12
10
4

4

8

3
15
3
6
4
4

4
35
15
6
6
5
4
3
3

25

VF
9
15
10
10
10
10
10
8
8
6

6

8
8
40
100
100
100

100

25
20
8

8

15

6
40
6
15
8
8

8
90
30
15
15
10
8
6
6

60

XF
10
45
30
30
30
30
30
20
20
15

15

20
20
100
300
300
300

300

50
40
20

20

35

15
100
15
30
20
20

20
200
100
30
30
25
20
15
15

150

№№

11
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2294а
2295

2295а

2296
2296а
2297
2298
2299
2300

2300а

2301
2302
2303

2303а

2304

2304а
2305
2305а
2305б
2306
2307

2308
2309
2310
2310а
2311
2312
2313
2314
2315

2316

' Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
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Тип аверса
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

Монетный двор
СПБ

СПБ

СПБ

СПБ

MW

Отличительные признаки:
Корона крупная с узким основанием, орёл широкий, хвост орла широкий, веером,
внизу прямой, святой Георгий без плаща.
Основание короны шире, хвост орла прямой, внизу слегка закруглён, Св. Георгий
в плаще
Корона мельче, хвост орла узкий, прямой, внизу полукругом и слегка растрёпан,
Св. Георгий в плаще.
Орёл мелкий, корона мелкая с узким основанием, хвост и крылья орла растрёпаны,
Св. Георгий без плаща.

Варшавский тип

1832-1844 гг.

1844-1848 гг.

1848-1853 гг.

1849-1858 гг.

1857 г.

Во многих годах большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на

оборотной стороне, а также по форме и расположению цифр даты.

25 копеек 1832-1858 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра 83 1/3 (868)

пробы весом 5,18 грамма.

25 копеек
ТАБЛИЦА № 156
1
1832 СПБ-НГ
1833 СПБ-НГ
1834 СПБ-НГ
1835 СПБ-НГ
1836 СПБ-НГ бант венка мельче, как в 1832-
1835 годах.
1836 СПБ-НГ то же, но дата перегравирована.
1836 СПБ-НГ бант венка крупнее.
1837 СПБ-НГ оборотная корона уже.
1837 СПБ-НГ оборотная корона шире.
1838 СПБ-НГ аверс №1 1

1838 СПБ-НГ аверс № 1, дата перегравирована.
1838 СПБ-НГ аверс №2
1838 СПБ-НГ аверс № 2, дата перегравирована.
1839 СПБ-НГ аверс №2
1839 СБП-НГ аверс № 2 на реверсе ошибка -
«СБП»
1840 СПБ-НГ аверс №2
1841 СПБ-НГ аверс №2
1842 СПБ-АЧаверс№2
1843 СПБ-АЧаверс№2
1844 СПБ-КБ аверс № 2, цифры номинала кур-
сивом, как в предыдущие годы.
1844 СПБ-КБ аверс № 3, цифры номинала пря-
мые, как в последующие годы.
1845 СПБ-КБ аверс №3
1846 СПБ-ПА аверс №3
1847 СПБ-ПА аверс № 3, реверс нового образ-
ца: линейный знак разукрашен
1848 СПБ-HI аверс № 3, оборотная корона уже,
как в 1845-1847 годах
1848 СПБ-HI аверс № 4, оборотная корона ши-
ре, как в 1849-1851 годах.
1848 СПБ-HI аверс № 4, оборотная корона уже,
как в 1845-1847 годах
1848 СПБ-HI аверс № 4, оборотная корона ши-
ре, как в1849-1851 годах.
1849 СПБ-ПА аверс №3
1849 СПБ-ПА аверс № 4
1850 СПБ-ПА
1851 СПБ-ПА
1852 СПБ-ПА оборотная корона крупная.
1852 СПБ-ПА оборотная корона мелкая.
1852 СПБ-HI оборотная корона крупная.
1852 СПБ-HI оборотная корона мелкая.
1853 СПБ-HI оборотная корона крупная.
1853 СПБ-HI оборотная корона мелкая.

гурт

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

2
2
2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

тираж

3
308т
260т
260т
358т
1,07м

„
1,14м

2,67м

2,74м

»

604т
20т
-
-
20,8т

569т
576т
4,82м

2,64м

»

3,44м
„
3,74м
2,4м
2,16м
,,
,,

2,16м
„

Юсупов

4

5

6
30
30
25

6

3
3
3

Петров

5

-
-

-

-

-

-

6
25
20
5

-

-

-

-
2,5
-

-

Уздеников

6

-
-

-

-
-
-

-

Р
РР
РР
Р

-

-

-

-

-

-

-

Krause
VF
7
15
15
15
15
15

-
-
15
-
15
-
-
-
15
-

15
80
80
80
15

-

15
15
12,5

12,5

-

-

-

12,5
-
12,5
12,5
12,5
-
40
-
12,5
-

Авторская оценка
F
8
8
8
8
8
5

5
5
5
5
4
4
4
4
4
20

6
20
50
50
40

12

10
8
4

4

4

5

5

8
4
4
4
4
4
12
12
10
5

VF
9
25
25
25
25
12

12
12
12
12
10
10
10
10
10
50

15
50
120
120
100

30

20
15
8

8

8

10

10

15
8
8
8
8
8
30
30
25
10

XF
10
100
100
100
100
50

50
50
50
50
40
40
40
40
40
120

60
120
250
250
200

100

60
40
12

12

12

15

15

40
12
12
12
12
12
100
100
80
15

№№

11
2317
2318
2319
2320
2321

2321а
2321б
2322
2322а
2323
2323а
2323б
2323в
2324
2324а

2325
2326
2327
2328
2329

2329а

2330
2331
2332

2333

2333а

2333б

2 3 3 3 B

2334
2334а
2335
2336
2337
2337а
2338
2338а
2339
2339а
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1853 СПБ
1854 СПБ-HI
1855 СПБ-HI
1856 СПБ-ФБ
1857 СПБ-ФБ
1858 СПБ-ФБ
1858 СПБ

1854 MW аверс № 5, венок густой.
1854 MW аверс № 5, венок редкий.
1857 MW аверс №5

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

1,15м
4,78м
4,44м
5,42м
5,53м

9,3т
„
204т

10

4

5

20

25

5

РР

РР

Р
-
Р

40
12,5
7,5
10
10
10
20

50
-
45

20
8
4
4
4
4
12

30
40
25

50
15
8
8
8
8
30

75
100
60

120
40
12
12
12
12
100

150
200
120

2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346

2347
2347а
2348

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3
№ 4

№ 5

Монетный двор
СПБ
СПБ

СПБ
СПБ

MW

Отличительные признаки:
Орёл крупный, щит Святого Георгия широкий, корона крупная.
Орёл мелкий, щит Святого Георгия узкий, корона мелкая, с узким основанием,
хвост орла веером.
Орёл мелкий, корона мелкая с широким основанием, хвост орла внизу полукругом.
Орёл мелкий, корона мелкая с узким основанием, хвост орла узкий, крылья и хвост
орла растрёпаны.

Варшавский тип.

1832-1838 гг.
1838-1844 гг.

1844-1849 гг.
1848-1858 гг.

1854,1857 гг.

Во многих годах большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на

оборотной стороне, а также по форме и расположению цифр даты.

Полтины 1832-1858 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра 83 1/3 (868)

пробы весом 10,37 грамма.

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 2 ЗОЛ. 41 7/25 ДОЛИ».

Полтина.
ТАБЛИЦА №157
1
1832СПБ-НГ
1833 СПБ-НГ
1834 СПБ-НГ
1835 СПБ-НГ
1836 СПБ-НГ
1836 СПБ-НГ дата перегравирована
1837 СПБ-НГ
1837 СПБ-НГ дата перегравирована
1837 СПБ-НГ, на реверсе ошибка-
«ИОЛТИНА»
1838 СПБ-НГ
1839 СПБ-НГ оборотная корона с узким осно-
ванием, как в предыдущие и последующие
годы
1839 СПБ-НГ то же, но дата перегравирована
1839 СПБ-НГ то же, но оборотная корона с
широким основанием.
1840 СПБ-НГ
1840 СПБ-НГ дата перегравирована
1841 СПБ-НГ
1842 СПБ-АЧ аверс №1 1

1842 СПБ-АЧ аверс № 2
1843 СПБ-АЧ аверс № 2
1844 СПБ-КБ аверс № 2
1844 СПБ-КБ аверс № 3
1844 СПБ-КБ аверс № 3, оборотная корона
нового типа, с широким основанием.
1845 СПБ-КБ
1846 СПБ-ПА аверс № 3
1846 СПБ-ПА аверс №4
1847 СПБ-ПА аверс № 3. Реверс нового образ-
ца: линейный знак разукрашен. На реверсе в
венке 7 звеньев

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

тираж

3
50т
82т
46т
20т
140т

104т
„

»

4,1т
1,83м

,,

->

960т
„
10т
214т

-
348т

»

2м
460т

615т

Юсупов

4
5
5
3
8

60

8-15

50

3

Петров

5
5
1
1
0,75
0,75
-
0,75
-
-

5
0,75

-
-

0,75
-
1
5
1
15
0,75
-
-

0,75
1
5
10

Уздеников

6

Р

-

-
-

РР

-
-

-
РР

Р
РР

-
-

-

Krause
VF
7
40
40
40
50
30
-
30
-
-

25

-
-

25
-
60
25
-
40
25
-
-

25
25
-
25

Авторская оценка
F
8
30
30
20
100
15
15
15
15
25

150
7

7
10

10
10
100
10
15
130
10
10
8

8
8
10
12

VF
9
70
70
40
200
35
35
35
35
50

300
15

15
25

25
25
200
25
35
280
25
25
20

20
20
25
30

XF
10
180
180
120
500
100
100
100
100
150

700
40

40
60

60
60
500
60
100
600
60
60
50

50
50
60
70

№№

11
2349
2350
2351
2352
2353
2353а
2354
2354а
2354б

2355
2356

2356а
2356б

2357
2357а
2358
2359
2359а
2360
2361
2361а
23616

2362
2363
2363а
2364
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1847 СПБ-ПА аверс № 3, на реверсе в венке 6
звеньев
1847 СПБ-ПА аверс № 4, на реверсе в венке 7
звеньев
1847 СПБ-ПА аверс № 4, на реверсе в венке 6
звеньев
1848 СПБ-HI аверс № 4
1849 СПБ-ПА аверс № 4
1850 СПБ-ПА аверс №4
1851 СПБ-ПА аверс № 4
1852 СПБ-ПА аверс №4
1852 СПБ-HI аверс №4
1853 СПБ-HI аверс № 4, оборотная корона круп-
нее, как в предыдущие годы.
1853 СПБ-HI аверс № 5, оборотная корона круп-
нее.
1853 СПБ-HI аверс № 5, оборотная корона мельче,
как в последующие годы.
1854СПБ-HI аверс № 5
1855 СПБ-НI аверс № 5
1855 СПБ-Ш аверс № 5, на реверсе ошибка -
«ПОАТИНА»
1856 СПБ-ФБ аверс №5
1857 СПБ-ФБ аверс №5
1857 СПБ-ФБ аверс № 5, на аверсе нет краткой в
слове «ДОЛЕЙ»
1857 СПБ-ФБ аверс № 5, дата перегравирована.
1858 СПБ-ФБ аверс №5

1842 MW аверс №6
1843 MW аверс № 6, оборотная корона мельче, как
в 1842 году.
1843 MW аверс № 6, оборотная, корона крупнее,
как в последующие годы.
1843 MW аверс № 7, оборотная корона мельче.
1843 MW аверс № 7, оборотная корона крупнее.
1844 MW аверс №6
1844 MW аверс №7
1845 MW аверс №7
1846 MW аверс №7
1846 MW аверс № 7, в круговой надписи ошибка -
«ЗОЛОТНИКА".
1846 MW аверс № 7, в круговой надписи ошибка -
«ЗОЛОТНИКА», на реверсе ошибка - «I IOЛ-
ТИНА»
1846 MW аверс № 7, в круговой надписи ошибка -
«ЗОЛОТНИКА» догравирована в «ЗОЛОТНИКА».
1846 MW аверс № 7, на реверсе ошибка - «ИОЛ-
ТИНА».
1846 MW аверс № 7, на реверсе ошибка - «I ЮЛ-
ТИНА»
1847 MW аверс №7
1854 MW аверс № 8, реверс нового образца: ли-
нейный знак разукрашен
1854 MW аверс № 8, дата перегравирована.

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4

4

4

4
4
4

4
4
4

4
4

4
4

4

4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4
4

4

»

»

1,56м
450т
530т
800т
720т

720т

440т
756т

»

450т
1,65м

1,1м

76т
22,6т

116т

137т
308т

"

"

»

->

783т
273т

15

6

3

15

3

25

5

3

5

3

-

1

1

0,75
0,75
0,75
1
0,75
5
0,75

-

-

0,75
1
-

1
1
-

-
0,75

1
6

-

1
-
5
1
1
1
-

-

7

-

1
1

-

-

-

Р
Р

-

-

-

-

-

Р

-

-
-
Р
-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
25
25
25
25
35
25

-

-

25
25
-

25
25
-

-
25

30
40

-

-
-
30
-
30
30
-

-

-

-

30
30

-

20

8

8

8
8
10
10
10
30
15

12

10

10
10
40

10
8
8

8
10

15
25

20

30
15
20
10
20
10
25

25

25

25

25

12
15

15

50

20

20

20
20
25
25
25
70
40

30

25

25
25
100

25
20
20

20
25

40
70

60

80
40
60
30
60
30
50

50

50

50

50

35
40

40

120

50

50

50
50
60
60
60
150
100

70

60

60
60
200

60
50
50

50
60

100
150

130

160
100
130
70
130
70
150

150

150

150

150

80
100

100

2364а

23646

2364в

2365
236б
2367
2368
2369
2370
2371

2371а

2371б

2372
2373
2373а

2374
2375
2375а

23756
2376

2377
2378

2378а

2378б
2 3 7 8 B

2379
2379а
2380
2381
2381а

2381б

2381в

2381г

2381д

2382
2383

2383а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2
№ 3
№ 4
№ 5

№ 6

Монетный двор
СПБ

СПБ
СПБ
СПБ
СПБ

MW

Отличительные признаки:
Хвост и крылья орла слегка растрёпаны, корна крупнее, щит Святого Георгия
крупнее.
Хвост и крылья орла приглажены, корона крупнее, щит Святого Георгия мельче.
То же, что № 2, но крылья орла растрёпаны.
Корона мельче, хвост и крылья орла растрёпаны, Святой Георгий в плаще.
То же, что № 4, но Святой Георгий без плаща.

Варшавский тип. Корона высокая, с узким основанием, хвост орла прямой, нижние
перья крыльев смотрят вниз.

1832-1842 гг.

1842-1844 гг.
1844-1847 гг.
1846-1853 гг.
1853-1858 гг.

1842-1844 гг.
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№ 7
№ 8

MW
MW

Варшавский тип. Корона низкая, с широким основанием, хвост орла веером.
Варшавский тип. Корона мельче, хвост орла прямой, нижние перья крыльев при-
глажены.

1843-1847 гг.
1854 г.

Во многих годах большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на
оборотной стороне, а также по форме и расположению цифр даты. .......

Рубли 1832-1858 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра 83 1/3 (868) пробы

весом 20,73 грамма.

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ. 82 14/25 ДОЛИ».

Рубль.
ТАБЛИЦА №158
1
1832 СПБ-НГ аверс № 1 ', на реверсе 8 звеньев
в венке.
1832 СПБ-НГ аверс № 1, на реверсе 7 звеньев
в венке.
1833 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 7 звеньев.
1834 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 7 звеньев.
1834 СПБ-НГ аверс № 2, в венке 7 звеньев.
1835 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 7 звеньев.
1835 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована.
1835 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 8 звеньев.
1835 СПБ-НГ аверс № 2, в венке 8 звеньев.
1835 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев.
1835 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 8 звеньев.
1836 СПБ-НГ аверс № 1, в венке. 7 звеньев.
1836 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована.
1836 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 8 звеньев.
1836 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 8 звеньев,
дата перегравирована.
1836 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев.
1836 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 8 звеньев.
1837 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 8 звеньев.
1837 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 8 звеньев,
дата перегравирована.
1837 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 7 звеньев.
1837 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев.
1837 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована.
1837 СПБ-НГ аверс № 4, в венке 7 звеньев.
1838 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев.
1838 СПБ-НГ аверс № 4, в венке 7 звеньев.
1838 СПБ-НГ аверс № 5, в венке 7 звеньев.
1839 СПБ-НГ аверс № 1, в венке 7 звеньев.
1839 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев.
1839 СПБ-НГ аверс № 5, в венке 7 звеньев.
1840 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев.
1840 СПБ-НГ аверс № 3, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована.
1840 СПБ-НГ аверс № 4, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована.
1840 СПБ-НГ аверс № 4, в венке 7 звеньев.
1840 СПБ-НГ аверс № 4, в венке 7 звеньев,
ошибка в надписи: «МО I I ETA»
1840 СПБ-НГ аверс № 4, ошибка в надписи
«ЗОЛОТНИКА» догравирована в «ЗОЛОТ-
НИКА», в венке 7 звеньев.
1840 СПБ-НГ аверс № 4, ошибка в надписи
«ЗОЛОТНИКА» догравирована в «ЗОЛОТ-
НИКА», в венке 7 звеньев, В СЛОВЕ
«МОНЕТА» буква «Н» грубо догравирована
из «I I».2

1840 СПБ-НГ аверс № 5, в венке 7 звеньев.
1841 СПБ-НГ аверс № 4, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована.

гурт

2
4

4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4

4

4

4
4

тираж

3
1,94м

1,71м
2,27м

243т

"

,,
,,
„
1,1м

,,

1,48м

»

„
„

»

232т

35,7т
„

2,63м

»

»

6,16м

Юсупов

4
10

5
5

3
5
5
5

5
5

4
3
5
15
Северин
60
40
3
3

5

Петров

5
5

1,5

1,5
1,5
-
1,75
-

1,75
-
-
-
1,5
-

1,5
-

-
-
1,5
-

1,5
-
-

1,5
1,5
-

1,5
35
-
40
1,5
-

1,5

-
-

-

1,5

Уздеников

6

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
Р
-
-
-
РРРР
-

-

-

-

-

Krause
VF
7
60

-

60
60
-
75
-

-
-
-
-
60
-

-

-

-
-
60
-

-
-

-

-
75
-
-
-
R
-
60
-

-

-

-

-
60

Авторская оценка
F
8
30

15

15
10
10
70
70

60
70
70
70
10
10

10
10

10
10
30
40

12
12
12

40
60
70
100
800
800
800
20
20

10

10
25

25

100

12
10

VF
9
70

35

35
25
25
150
150

130
150
150
150
25
25

25
25

25
25
70
110

30
30
30

110
130
150
250
2000
2000
2000
50
50

25

25
70

70

200

30
25

XF
10
200

100

100
70
70
400
400

350
400
400
400
70
70

70
70

70
70
150
200

80
80
80

200
350
400
600
4000
4000
4000
120
120

70

70
150

150

500

80
70

№№

11
2384

2384а

2385
2386
2386а
2387
2387а

2387б
2387B

2387г
2387д
2388
2388а

2388б
2388B

2388г
2388д
2389
2389а

23896
2389B

2389г

2389д
2390
2390а
23906
2391
2391а
23916
2392
2392а

2392б

2392B

2392г

2392д

2392е

2392ж
2393
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1841 СПБ-НГ, аверс № 4, в венке 7 звеньев
1841 СПБ-НГ, аверс № 4, в венке 7 звеньев,
ошибка в надписи: «МО II ETA»
1841 СПБ-НГ, аверс № 4, в венке 7 звеньев,
ошибка в надписи: «МОНЕТЛ»
1841 СПБ-НГ,аверс № 4, ошибка в надписи:
«ЗОЛОТИНКА», в венке 7 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 3, в венке 7 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 3, ошибка в надписи:
«ЗОЛОТИНКА», в венке 7 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 3, в венке 8 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 3, ошибка в надписи:
«ЗОЛОТИНКА», в венке 8 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 4, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована
1842 СПБ-АЧ,аверс № 4, в венке 7 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 4, в венке 8 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 5, в венке 7 звеньев
1842 СПБ-АЧ,аверс № 5, в венке 8 звеньев
1843 СПБ-АЧ,аверс № 3, в венке 8 звеньев
1843 СПБ-АЧ,аверс № 5, в венке 7 звеньев
1843 СПБ-АЧ,аверс № 5, в венке 8 звеньев,
дата перегравирована
1843 СПБ-АЧ,аверс № 5, в венке 8 звеньев
1844 СПБ-КБ,аверс № 3, в венке 8 звеньев,
корона мельче, с узким основанием, предыду-
щих лет. Обе цифры «4» в дате открытые
1844 СПБ-КБ,аверс № 3, в венке 8 звеньев,
корона крупнее, как в 1845-1846 годах. Обе
цифры «4» в дате закрытые
1845 СПБ-КБ,аверс № 3, в венке 8 звеньев
1846 СПБ-ПА,аверс № 3, в венке 8 звеньев
1847 СПБ-ПА,аверс № 3. Реверс нового образ-
ца: линейный знак разукрашен. В венке 8
звеньев
1847 СПБ-ПА,аверс № 5, в венке 8 звеньев
1847 СПБ-ПА,аверс № 7, в венке 8 звеньев
1848 СПБ-Н1,аверс № 3, в венке 8 звеньев
1848 СПБ-Н1,аверс № 6, в венке 8 звеньев
1848 СПБ-Ш,аверс № 7, в венке 8 звеньев
1849 СПБ-ПА,аверс № 6, в венке 8 звеньев
1849 СПБ-ПА,аверс № 7, в венке 8 звеньев
1849 СПБ-ПА,аверс № 8, в венке 8 звеньев
1850 СПБ-ПА,аверс № 6, в венке 8 звеньев,
корона крупная, предшествующих лет
1850 СПБ-ПА,аверс № 7, в венке 8 звеньев,
корона крупная, предшествующих лет
1850 СПБ-ПА,аверс № 7, в венке 8 звеньев,
корона мелкая, последующих лет
1850 СПБ-ПА,аверс № 8, в венке 8 звеньев,
корона крупная, предшествующих лет
1850 СПБ-ПА,аверс № 8, в венке 8 звеньев,
корона мелкая, последующих лет
1851 СПБ-ПА,аверс № 7, в венке 8 звеньев,
корона мелкая, последующих лет.
1851 СПБ-ПА,аверс № 8, в венке 8 звеньев,
корона крупная, предшествующих лет
1851 СПБ-ПА,аверс № 8, в венке 8 звеньев,
корона мелкая, последующих лет
1852 СПБ-ПА,аверс № 8, в венке 8 звеньев
1852 СПБ-ПА,аверс № 9, в венке 8 звеньев
1852 СПБ-Н1,аверс № 8, в венке 8 звеньев
1853 СПБ-Н1,аверс № 8, в венке 8 звеньев
1854 СПБ-НI,аверс № 8, в венке 8 звеньев
1854 СПБ-HI,аверс № 8, в венке 7 звеньев
1855 СПБ-НI,аверс № 8, в венке 7 звеньев
1856 СПБ-ФБ,аверс № 8, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована

4
4

4

4

4
4

4
4

4

4
4
4
4
4
4
4

4
4

4

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4

»

"

»

4,97м

»

"

,,

„
5,32м

2,93м

683т
3,52м
563т

1,54м

1,71м

1,6м

»

"

2,4м

»

2,56м

2,16м
3,07м

1,22м
1,39м

3

5

10

5

12

3

3

10

4

25

-

-

-

-

1,5
-

1,5
-

5

-
1,75
-
-
1,5
6
1,5

-

1,5

1,5
1,5
2

-
-
-

1,5
1,5
2
-

1,5
1,5

-

-

-

-

1,5

-

-

1,5
-.
4
1,5
2

1,5
2
2

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
РР
Р
-

Р
-

РР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60
-

-
-

-

-
-
-
-
60
-

-

-

60

60
60
70

-
-
60
-
-
60
-
-

60

-

-

-

-

60

-

-

60
-
75
60
60
-
60
-

10
25

20

50

10
50

10
50

10

10
10
10
10
10
40
10

10
40

10

15
10
12

12
40
30
25
10
30
12
10
40

15

15

10

10

30

15

10

10
30
30
12
15
12
12
12

25
70

50

100

25
100

25
100

25

25
25
25
25
25
90
25

25
90

25

35
25
30

30
90
60
50
25
60
30
25
90

35

35

25

25

70

35

25

25
70
70
30
35
30
30
30

70
150

120

220

60
220

60
220

60

60
60
60
60
60
200
60

60
200

60

[2°
60
70

70
200
150
120
60
150
70
60
200

90

90

60

60

200

90

60

60
200
200
80
90
80
80
80

2393а
23936

2393в

2393г

2394
2394а

2394б
2394B

2394г

2394д
2394е
2394ж
2394з
2395
2395а
2395б

2395в
2396

2396а

2397
2398
2399

2399а
2399б
2400
2400а
24006
2401
2401а
2401б
2402

2402а

2402б

2402B

2402г

2403

2403а

2403б

2404
2404а
2405
2406
2407
2407а
2408
2409

216



1856 СПБ-ФБ.аверс № 8, в венке 7 звеньев
1857 СПБ-ФБ,аверс № 8, в венке 7 звеньев,
дата перегравирована
1857 СПБ-ФБ, аверс № 8, в венке 7 звеньев
1858 СПБ-ФБ. аверс № 8, в венке 7 звеньев

1842 МW,аверс № 10, в венке 8 звеньев
1842 MW,aBepc № 10, ошибка в надписи:
«ЗОЛОТНИКА», в венке 8 звеньев
1842 MW.aeepc № 10, ошибка в надписи «30-
ЛОТИИКА» догравирована в «ЗОЛОТНИКА»,
в венке 8 звеньев
1842 MW, аверс № 11, в венке 8 звеньев
1843 MW,aвepc № 10, в венке 7 звеньев
1843 MW,aвepc № 10, в венке 8 звеньев
1843 MW, аверс № 11, в венке 7 звеньев
1843 MW, aвepc № 11, в венке 8 звеньев
1843 MW. aвepc №11, ошибка в надписи:
«ЗОЛОТНИКА», в венке 7 звеньев
1843 MW. aвepc №11, ошибка в надписи:
«ЗОАОТНИКА» , в венке 7 звеньев ^
1844 МW, аверс № 10, в венке 7 звеньев
1844 MW,aвepc № 11, в венке 7 звеньев
1844 MW, аверс №11, ошибка в надписи:
«ЗОЛОТНИКА», в венке 7 звеньев
1845 MW, аверс № 11, в венке 7 звеньев
1846 MW,aeepc № 10, в венке 7 звеньев
1846 MW, аверс № 11, в венке 7 звеньев
1846 МW,аверс № 12, в венке 7 звеньев
1847 MW, аверс № 11, в венке 7 звеньев
1847 MW, аверс № 12, в венке 7 звеньев

4
4

4
4

4
4

4

4
4
4
4
4
4

4

4
4
4

4
4
4
4
4
4

250т

570т

257т

»

"

„
267т

»

»

2,36м

345т
511т

987т

3

3

3
15

10

-

3

6

12
5

-
2,25

-
3

2
-

6
2
2
6
2
-

-

5
2
-

2
5
2
-
2
2

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

60
75

-
75

75
-

-
75
-
-
-

-

-

75
-
-

95
75
-
-
75
-

12
70

70
60

20
50

50

20
30
20
20
25
50

150

20
15
50

20
25
15
30
25
15

30
130

130
120

50
100

100

50
80
50
50
70
100

350

50
35
100

50
70
35
80
70
35

80
300

300
250

100
220

220

100
180
100
100
150
220

800

100
80
220

100
150
80
180
150
80

2409а
2410

2410а
2411

2412
2412а

2412б

2412в
2413
2413а
2413б
2 4 1 3 B

2413г

2413д

2414
2414а
24146

2415
2416
2416а
24166
2417
2417а

' Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4

№ 5

№ 6

№ 7
№ 8
№ 9

№10
№11
№12

Монетный двор
СПБ
СПБ
СПБ
СПБ

СПБ

СПБ

СПБ
СПБ
СПБ

MW
MW
MW

Отличительные признаки
Хвост орла прямой, среднее перо длиннее. Святой Георгий в плаще
То же, что № 1, но Святой Георгий без плаща

То же, что № 1, но все перья хвоста равномерной длины
Хвост орла веером, в хвосте 11 перьев. Святой Георгий без плаща. Орден Андрея
Первозванного крупнее.
Хвост орла веером, в хвосте 9 перьев. Святой Георгий в маленьком плаще. Основа-
ние короны очень узкое. Орден Андрея Первозванного мельче
То же, что № 3, но нижняя кромка хвоста волнистая, перья на крыльях заострённые.
Другой рисунок перьев над державой. Святой Георгий в плаще
Хвост и крылья орла растрёпаны, Святой Георгий в плаще
То же, что № 7, но щит Святого Георгия уже, Святой Георгий без плаща
То же, что № 8, но в хвосте орла нет среднего пера

Варшавский тип. Хвост орла длинный, прямой
Варшавский тип. Хвост орла длинный, веером
Варшавский тип. Хвост орла короткий, «лопатой»

1832-1839 гг.
1835 г.
1835-1848 гг.
1837-1842 гг.

1838-1847 гг.

1847-1850 гг.

1848-1851 гг.
1849-1858 гг.
1852 г.

1842-1846 гг.
1843-1847 гг.
1846-1847 гг.

2 В настоящее время (апрель 2001 года) монета известна в одном экземпляре.

Во многих годах большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на

оборотной стороне, а также по форме и расположению цифр даты.

Знаки минцмейстеров на серебряных монетах-1832-1858 годов:

НГ - Николай Грачёв,1832-1841 гг.
АЧ - Алексей ЧадовЛ 842-1843 гг.

КБ - Константин Бутенев, 1 844-1845 гг.
ПА - Павел Алексеев, 1 846-1852 гг.

HI-Николай Иосса.1848, 1852-1855 гг.
ФБ - Фёдор Блюм,1856-1858 гг.

На монетах Варшавского монетного двора знаки минцмейстеров не ставились.
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Серебряные монеты 1832 -1858 годов

2392е
Фрагмент аверса
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СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ДЛЯ ПОЛЬШИ 1832-1850 ГОДОВ
Серебряные монеты для хождения в Польше чеканились на Петербургском (без обозначения монетного двора, имеют

знак минцмейстера Николая Грачёва - НГ) и на Варшавском (обозначение - MW) монетных дворах по общегосудар-
ственной весовой норме. Монеты этого типа условно можно разделить на две группы: 1832-1841 годов, которые чекани-
лись с традиционным набором номиналов, принятым в польском денежном обращении (1,2,5 и 10 ZLOT), которые
переводились в соответствующие русские, необычные для российского обращения (как то 30 копеек, 3/4 рубля, 11/2
рубля), и 1842-1850 годов, чеканившихся с традиционным российским набором номиналов (5,10,20,25 копеек), которые
переводились в польские, необычные для польского обращения (как то 20,40 и 50 groszy). Все это время (а точнее, до
1865 года) продолжалась чеканка польских монет младших номиналов без русского обозначения с датировкой не позднее
1841 года, которые в нашем каталоге не рассматриваются.

5 копеек -10 groszy 1842 года чеканились на Варшавском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 1,04
грамма.

5 копеек - 10 groszy
ТАБЛИЦА № 159
1
1842 MW

гурт

2
2

тираж

3
-

Юсупов

4
20

Петров

5
30

Уздеников

6
РРР

Krause
VF
7
-

Авторская оценка
F
8
400

VF
9
750

XF
10
1500

№№

11
2418

10 копеек - 20 groszy 1842 года чеканились на Варшавском монетном дворе из серебра 83 1 /3 (868) пробы весом 2,07
грамма.

10 копеек - 20 groszy
ТАБЛИЦА № 160
1
1842 MW

гурт

2
2

тираж

3
-

Юсупов

4
20

Петров

5
35

Уздеников

6
РРР

Krause
VF
7
-

Авторская оценка
F
8
400

VF
9
750

XF
10
1500

№№

11
2419

15 копеек -1 ZLOTY 18 32-1841 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра
83 1/3 (868) пробы весом 3,11 грамма.

15 копеек-1 ZLOTY
ТАБЛИЦА № 161
1
1832 НГ аверс №1 '
1832 НГ аверс №2
1833 НГ
1834 НГ
1835 НГ
1836 НГ
1837 НГ дата перегравирована.
1837 НГ
1838 НГ
1839 НГ
1839 НГ ошибка в надписи: «ЧИСТЛГО».
1840 НГ
1840 НГ в слове «ZLOTY» буква «L» без
перекладины.
1841 НГ

1834 MW
1835 MW
1836 MW аверс №3
1836 MW аверс № 3, по бокам цифр номи-
нала нет розеток.
1836 MW аверс №4
1837 MW аверс №3
1837 MW аверс № 4
1838 MW
1839 MW
1840MW
1841 MW

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
49т

655т
30т
150т
1,45м
80т

1,41м
1,51м

1,06м
>>

-

42т
2,19м
3,33м
»

3,03м

3,62м
3,59м
487т
1,32м

Юсупов

4
15
4

7

5
5

10

40

10

3

4

Петров

5

-

5

3
-

-

-

8

8

-

-

-

4

Уздеников

6

-

Р

Р
-

-

-

РР

Р

-

-

-

Krause
VF
7
15
-
15
20
15
15
15
-
40
15
-
15
-

R

60
10
10
-

-
10
-
10
10
15
30

Авторская оценка
F
8
15
12
5
10
3
3
10
10
3
3
5
4
12

50

12
3
3
8

3
3
3
3
3
4
10

VF
9
40
35
12
25
8
8
25
25
8
8
12
10
30

120

30
8
8
20

8
8
8
8
8
10
25

XF
10
100
80
30
60
20
20
60
60
20
20
30
25
70

250

70
20
20
40

20
20
20
20
20
25
60

№№

11
2420
2420а
2421
2422
2423
2424
2425
2425а
2426
2427
2427а
2428
2428а

2429

2430
2431
2432
2432а

24326
2433
2433а
2434
2435
2436
2437

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

224



Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3

№ 4

Монетный двор
без обозначен.
без обозначен.

MW

MW

Отличительные признаки:
Святой Георгий в плаще, хвост орла короче, корона низкая, широкая.
Святой Георгий без плаща, хвост орла длиннее, керона высокая, узкая.

Святой Георгий в плаще, хвост орла веером, короче, среднее перо длинное, основа-
ние короны шире.
Святой Георгий без плаща, хвост орла более прямой, длиннее, перья хвоста растрё-
паны, основание короны уже.

1832 г.
1832-1841 гг.

1834-1837 гг.

1836-1841 гг.

Во многих годах большое количество разновидностей по форме, размеру и расположению цифр даты.

20 копеек - 40 groszy 1842-1850 годов чеканились на Варшавском монетном дворе из серебра 83 1/3 ( 868) пробы

весом 4,15 грамма.

20 копеек - 40 groszy
ТАБЛИЦА № 162
1
1842 MW аверс № 1 '
1843 MW аверс №1
1844 MW аверс №2
1845 MW аверс №1
1846 MW аверс №2
1848 MW аверс № 3, реверс нового образца -
цифры номинала узкие.
1850 MW аверс № 3, бант венка простой
формы, как в 1848 году.
1850 MW аверс № 4, бант сложной формы,
1850 года.

гурт

2
2
2
2
2
2
2

2

2

Тираж

3
51т
37т

62т

27т

38т

Юсупов

4

100

Петров

5

35

Уздеников

6

РРР

Krause
VF
7
20
20
20
20
R
20

20

Авторская оценка
F
8
20
20
20
20
100
20

20

20

VF
9
50
50
50
50
200
50

50

50

XF
10
100
100
100
100
500
100

100

100

№№

11
2438
2439
2440
2441
2442
2443

2444

2444а

' Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4

У1онетный двор
MW
MW
MW
MW

Oтличительные признаки:
Хвост орла короткий, широкий, корона крупная с узким основанием.
Хвост орла длинный, широкий, корона крупная с узким основанием.
Хвост орла узкий, основание короны широкое.
Хвост орла короче и шире, более прямой, лапы короткие, крылья приглажены.

1842-1845 гг.
1844-1846 гг.
1848-1850 гг.
1850 г.

25 копеек - 50 groszy 1842-1850 годов чеканились на Варшавском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы

весом 5,18 грамма.

25 копеек - 50 groszy
ТАБЛИЦА № 163
1
1842 MW аверс №1 '
1842 MW аверс №2
1843 MW
1844MW
1845 MW
1846 MW
1847 MW
1848 MW аверс № 3, реверс нового образца -
цифры номинала стоят прямо.
1850 MW аверс №3

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

тираж

3
57т
„
28т
-
52т
561т
485т
167т

149т

Юсупов

4

5

Петров

5

-

7

Уздеников

6

-

Krause
VF
7
25
-
25
45
25
25
25
25

25

Авторская оценка
F
8
10
10
10
20
10
10
10
15

15

VF
9
25
25
25
50
25
25
25
40

40

XF
10
80
80
80
120
80
80
80
100

100

№№

11
2445
2445а
2446
2447
2448
2449
2450
2451

2452
1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3

Монетный двор
MW
MW
MW

Отличительные признаки:
Святой Георгий без плаща, корона крупнее.
Святой Георгий в плаще, корона мельче, с узким основанием.
Святой Георгий в плаще, основание короны ещё уже, щит Святого Георгия уже,
хвост орла шире.

1842 г.
1842-1847 гг.
1848,1850 гг.

30 копеек - 2 ZLOTE 1834-1841 годов чеканились на Варшавском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы

весом 6,22 грамма.

30 копеек - 2 ZLOTE
ТАБЛИЦА № 164
1
1834 MW
1835 MW
1836 MW
1836 MW дата перегравирована.

гурт

2
2
2
2
2

тираж

3
24т
2,23м
2,59м
,,

Юсупов

4
3

Петров

5
4,5

-

Уздеников

6

-

Krause
VF
7
35
20
20
-

Авторская оценка
F
8
20
3
3
3

VF
9
50
8
8
8

XF
10
100
20
20
20

№№

11
2453
2454
2455
2455а
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1836 MW в надписи ошибка: «ЧИСТЛГО».
1837 MW аверс № 1 '
1837 MW аверс №2
1838 MW аверс № 1
1838 MW аверс №2
1839 MW аверс №2
1839 MW аверс № 2, дата перегравирована.
1839 MW аверс №3
1840 MW аверс №2
1840 MW аверс №3
1841 MW аверс №2
1841 MW аверс №3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,54м

1,98м

2,04м

306т

1,26м

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

25
-
25
-
25
-
-
25
-
25
-

6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8

15
8
8
8
8
8
8
8
8
8
20
20

40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50

2455б
2456
2456а
2457
2457а
2458
2458а
2459
2460
2460а
2461
2461а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№1
№ 2

№ 3

Монетный двор
MW
MW

MW

Отличительные признаки:
Корона крупнее, хвост орла широкий, веером, над державой 3 пера.
Корона мельче, хвост орла уже, более прямой, среднее перо длиннее. Над державой
5 перьев.
Корона мельче, хвост орла уже, более прямой, перья равномерной длины. Над дер-
жавой 5 перьев.

1834-1838 гг.
1837-1841 гг.

1839-1841 гг.

Во многих годах большое количество разновидностей по форме, размеру и расположению цифр даты.

3/4 рубля - 5 ZLOT 1833-1841 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра

83 1/3 (868) пробы весом 15,55 грамма

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 3 ЗОЛ. 61 23/25 ДОЛЬ.»

3/4 рубля - 5 ZLOT
ТАБЛИЦА № 165
1
1833 НГ
1834 НГ дата перегравирована.
1834 НГ
1835 НГ аверс № 1 '
1835 НГ аверс №2
1836 НГ аверс №1
1836 НГ аверс №2
1837 НГ аверс № 1, дата перегравирована.
1837 НГ аверс №1
1837 НГ аверс №2
1838 НГ
1839 НГ
1840 НГ
1841 НГ

1834 MW
1835 MW
1836 MW аверс №3
1836 MW аверс №4
1837 MW аверс №3
1837 MW аверс №4
1838 MW аверс №4
1839 MW аверс №4
1840 MW аверс №4
1840 MW аверс №5
1841 MW аверс №4
1841 MW аверс №5

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
258т
206т

107т

78т

262т

12т
2шт.
2т
-

86т
540т
1,2м

1м
„
2м
2,69м
2,48м
„
1,27м

Юсупов

4

3

3

7
7

75
75
75
50

3

3

Петров

5
1
1
-
1
-
1
-
1
-
-
12
12
8
15

1
1
1
-
1
-
1
1
1
-
1
-

Уздеников

6

-

-

-

-
-
РР
РР
РР
РР

-

-

-

-

Krause
VF
7
30
30
-
30
-
30
-
30
-
-
135
R
R
R

30
20
20
-
20
-
20
20
20
-
20
-

Авторская оценка
F
8
8
5
5
5
5
5
5
10
10
7
300
300
300
250

10
5
5
5
5
5
5
5
5
8
10
8

VF
9
20
12
12
12
12
12
12
25
25
15
600
600
600
500

25
12
12
12
12
12
12
12
12
20
25
20

XF
10
50
40
40
40
40
40
40
70
70
45
1500
1500
1500
1300

70
40
40
40
40
40
40
40
40
50
70
50

№№

11
2462
2463
2463а
2464
2464а
2465
2465а
2466
2466а
24666
2467
2468
2469
2470

2471
2472
2473
2473а
2474
2474а
2475
2476
2477
2477а
2478
2478а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№1
№ 2

№ 3
№ 4
№ 5

Монетный двор
без обозначения
без обозначения

MW
MW
MW

Отличительные признаки:
Хвост орла из одиннадцати перьев, шире, среднее перо длиннее.
Хвост орла из девяти перьев, уже.

Варшавский тип. Хвост орла из одиннадцати перьев, шире, внизу полукругом.
Варшавский тип. Хвост орла из девяти перьев, уже, среднее и крайние перья длиннее.
Варшавский тип. Корона крупнее, хвост орла из семи крупных перьев.

1833-1837 гг.
1836-1841 гг.

1834-1837 гг.
1836-1841 гг.
1840-1841 гг.
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Во многих годах большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на

оборотной стороне, а также по форме и расположению цифр даты.

1 1/2 рубля- 10ZLOT 1833-1841 годов чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из серебра
83 1/3 (868) пробы весом 31,1 грамма.

Гуртовая надпись: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 7 ЗОЛ. 27 21/25 ДОЛЬ »

1 1/2 рубля - 10 ZLOT
ТАБЛИЦА № 166
1
1833 НГ аверс №1 '
1833 НГ аверс №2
1834 НГ аверс № 1, дата перегравирована.
1834 НГ аверс №1
1834 НГ аверс № 2, дата перегравирована.
1834 НГ аверс №2
1835 НГ аверс № 1, дата перегравирована.
1835 НГ аверс №1
1835 НГ аверс № 2, дата перегравирована.
1835 НГ аверс №2
1836 НГ аверс № 1, дата перегравирована.
1836 НГ аверс №1
1836 НГ аверс № 2, дата перегравирована.
1836 НГ аверс №2
1837 НГ аверс № 1, дата перегравирована.
1837 НГ аверс №1
1838 НГ аверс № 1
1839 НГ аверс №1
1840 НГ аверс № 1, дата перегравирована.
1840 НГ аверс №1
1841 НГ аверс №1

1835 MW аверс №1
1836 MW аверс №1
1837 MW аверс № 1 дата перегравирована.
1837 MW аверс №1
1838 MW аверс №1
1839 MW аверс №1
1840 MW аверс №1
1841 MW аверс №1

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
127т

64т
„

»>
262т

134т

34т
„
13шт.
7т
2т
„
-

3,1т
220т
193,6т

10,4т
2,3т
2,7т
37,5т

Юсупов

4

3
3
3
3

4
4
75
75
75
75
75

3

12
6
3
3

Петров

5
2
-
2,25
-
-
-
2
-
-
-
2
-
-
-
2,5
-
2,5
30
35
-
40

2,25
2
2,25
-
20
12
2,5
3

Уздеников

6

-

-

-

-

-

-
-
-
Р
-
РР
РР
РР
-
РР

-
Р

Krause
VF
7
60
-
80
-
-
-
60
-
-
-
60
-
-
-
120
-

R
R
R
-
R

120
60
60
-
325
150
150
120

Авторская оценка
F
8
20
20
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
40
40
400
400
400
400
400

20
20
20
20
100
60
40
40

VF
9
60
60
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60
60
60
100
100
1000
1000
1000
1000
1000

60
60
60
60
300
150
100
100

XF
10
120
120
200
200
200
200
120
120
120
120
120
120
120
120
300
300
2500
2500
2500
2500
2500

120
120
120
120
700
350
300
300

№№

11
2479
2479а
2480
2480а
2480б
2 4 8 0 B

2481
2481а
2481б
2481 в
2482
2482а
2482б
2482B

2483
2483а
2484
2485
2486
2486а
2487

2488
2489
2490
2490а
2491
2492
2493
2494

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Монетный двор
без обозначения, MW
без обозначения

Отличительные признаки:
Корона широкая.
Корона узкая. 1833-1836 гг.

Во многих годах большое количество разновидностей по количеству и расположению желудей и ягод в венке на

оборотной стороне, а также по форме и расположению цифр даты.
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Серебряные монеты
с двойным обозначением номинала

для обращения в Польше 1832 - 1850 годов.
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Серебряные монеты
с двойным обозначением номинала

для обращения в Польше 1832 - 1850 годов.

229



БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1858-1885 ГОДОВ

25 копеек 1858-1885 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 5,18

грамма, в 1860 году незначительная часть тиража из серебра 72 (750) пробы весом 6,0 грамма.

25 копеек
ТАБЛИЦА № 167
1
1858 СПБ-ФБ
1859 СПБ-ФБ, аверс № I.2

1859 СПБ-ФБ, аверс №2.
1860 СПБ-ФБ аверс № 1 .
1860 СПБ-ФБ аверс №2.
1860СПБ-ФБ аверс № 3, вес монеты 5,18 г.
Линейный знак на реверсе особого рисунка.
1860СПБ-ФБ аверс № 3, вес монеты 6,0г 3.

Линейный знак на реверсе особого рисунка.
1861 СПБ-ФБ
1861 СПБ-МИ
1862 СПБ-МИ
1863 СПБ-АБ
1864 СПБ-НФ
1865 СПБ-НФ
1866 СПБ-НФ
1866 СПБ-НI
1867СПБ-HI
1868 СПБ-НI
1869 СПБ-НI
1870 СПБ-НI
1871 СПБ-НI
1872 СПБ-НI
1873 СПБ-НI
1874 СПБ-НI
1875 СПБ-НI
1876 СПБ-НI
1877 СПБ-НI
1877СПБ-НФ
1877 СПБ
1878 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ
1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1885 СПБ-АГ

гурт

2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
- 1

4,4м

1,05м

116т

36т
36т
68т
16т
36т
„
48т
40т
20т
44т
24т
44т
36т
32т
24т
40т
1,78м

1,77м
32т
72т
2т
2т
2т
„
2т
1т

Юсупов

4
75

50

100

3
50
5

3

3
10

6

20

8
4
50
3
4

Петров

5
75

-

-
-

-

2,5
35
2,5
2,5
2,25
2,25
2,5
2,25
2,25
2,25
3
2
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75

4
0,75
2
2,5
8
10
7
3

Уздеников

6
;;

-

-
РРРР

РРРР

РР
Р
Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р
РР
Р
РР
Р
Р

Krause
VF
7
-
20
-
30
-
-

-

50
50
75
75
75
75
75
75
75
75
125
75
75
75
75
75
75
75
30
30
R
30
75
50
75
75
75
125
75
75

Авторская оценка
F
8
it

4
4
6
6
100

250

20
120
20
20
20
20
15
15
15
20
25
15
20
15
15
20
15
15
6
6
30
6
25
15
20
30
20
100
30
30

VF
9

8
8
12
12
250

600

50
300
50
50
50
50
40
40
40
50
60
40
50
40
40
50
40
40
12
12
70
12
80
40
50
70
50
250
70
70

XF
10

15
15
25
25
600

1500

120
700
120
120
120
120
100
100
100
120
130
100
120
100
100
120
100
100
25
25
150
25
150
80
120
150
120
600
150
150

№№

11
2495
2496
2496а
2497
2497а
2497б

2497в

2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527

1 По данным Р. Зандера, было изготовлено только два комплекта монет этого типа.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2

№ 3

Монетный двор
СПБ

СПБ

СПБ

Отличительные признаки:
Орёл мельче, ленточки не касаются точечного ободка, хвост орла узкий, Святой
Георгий в плаще, голова коня мельче, передние ноги коня направлены вниз и каса-
ются головы дракона.
То же, что № 1, но Святой Георгий без плаща, голова коня крупная, передние ноги
коня горизонтальны и не касаются головы дракона, хвост коня выгнут дугой вверх.
Орёл крупный, ленточки касаются точечного ободка, хвост орла широкий.

1858-1860 гг.

1859-1885 гг.

1860 г.

3 Монета отчеканена из серебра 72 пробы по нереализованному проекту снижения пробы банковских монет.

Полтины 1858-1885 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 10,37

грамма, в 1860 году незначительная часть тиража из серебра 72 (750) пробы весом 12,0 грамма.

Гуртовая надпись № 1: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 2 ЗОЛ. 41 7/25 ДОЛИ» 1858-1885 гг.

Гуртовая надпись № 2: «СЕРЕБ. 72 ПРОБЫ 2 ЗОЛОТНИК. 78 ДОЛ.». Встречается на полтинах 1860 г.
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Полтина.
ТАБЛИЦА №168
1
1858 СПБ-ФБ
1859 СПБ-ФБ, оборотная корона крупнее,
как в 1858 году.
1859 СПБ-ФБ, оборотная корона мельче, как
в последующие годы.
1860 СПБ-ФБ аверс № 1 2, линейный знак на
оборотной стороне обычного рисунка. Гур-
товая надпись № 1.
1860 СПБ-ФБ аверс № 2, линейный знак на
оборотной стороне обычного рисунка. Гур-
товая надпись № 1.
I860 СПБ-ФБ аверс № 3, линейный знак
на оборотной стороне разукрашен. Масса
монеты 10,36 г 83 1/3 пробы. Гуртовая
надпись № 1.
1860 СПБ-ФБ аверс № 3, линейный знак
на оборотной стороне разукрашен. Масса
монеты 12,0 г 72 пробы. Гуртовая надпись
№ 2 3

1861 СПБ-ФБ
1861 СПБ-МИ
1862 СПБ-МИ
1863 СПБ-АБ
1864 СПБ-НФ
1865 СПБ-НФ
1866 СПБ-НФ
1866 СПБ-НI
1867 СПБ-НI
1868 СПБ-НI
1869 СПБ-НI
1870 СПБ-НI
1871 СПБ-НI
1872 СПБ-НI
1873 СПБ-HI аверс №1
1873 СПБ-HI аверс №2
1874 СПБ-HI аверс №1
1874 СПБ-Шаверс№2
1875 СПБ-HI аверс № 1
1875 СПБ-HI аверс № 2
1876 СПБ-HI аверс №1
1876 СПБ-НI аверс № 2
1876 СПБ аверс № 1
1876 СПБ аверс №2
1877 СПБ-HI аверс № 1
1877 СПБ-НI аверс № 2
1877 СПБ-НФ аверс № 2
1878 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ Гуртовая надпись № 1
1882 СПБ-НФ В гуртовой надписи ошибка:
«...72 ПРОБЫ...»4

1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1885 СПБ-АГ

гурт

2
4
4

4

4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

тираж

3
- 1

1,39м

192т

„

64т

24т
22т
34т
24т
22т

26т
30т
20т
7т
2т
22т
36т

16т

14т
„
24т

,,
,,
1,034м

„
778т
14т
42т
1т
1т

"

1т

1т
511шт.

Юсупов

4
75
30

3

50

100

3
40

6

20
4

20

8
10

3

8
15
15

20

20

25
20
25

5
50
6
4

Петров

5
75
0,75

-

2

2,5

50

3,5
35
3
3
3
3
3
3
2,5
5
3
3
2,5
2,5
2,5
-
2,5
-
2,5
-
2,5
-
25
-
0,75
-
6
1
8
1
10
8
40

8
8
8
4

Уздеников

6

-

РРРР

РРРР

РР

Р

Р
Р
РР

РР
Р
РР

-
Р
-

-

-
РР
-

-
Р

РР

РР
РР
РРР

РР
РРР
РРР
РР

Krause
VF
7
-
40

85

100
150
125
125
125
125
125
125
125
200
125
150
125
125
125
-
125
-
125
-
125

150
-
40
-

40
125
100
150
150

150
200
150
200

Авторская оценка

8
!!
10

10

20

15

100

250

40
100
30
30
30
30
30
35
20
80
30
35
25
25
25
25
30
30
25
25
25
25
30
35
15
10
35
10
50
15
50
50
100

50
100
80
70

VF
9

25

25

50

40

250

600

100
250
80
80
80
80
80
100
50
200
80
100
60
60
60
60
80
80
60
60
60
60
80
100
40
25
100
25
120
40
120
120
250

120
250
200
180

XF
10

60

60

100

80

600

1500

250
600
200
200
200
200
200
250
120
500
200
250
150
150
150
150
200
200
150
150
150
150
200
250
100
60
250
60
350
100
350
350
600

350
600
500
450

№№

11
2528
2529

2529а

2530

2530а

2530б

2530B

2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2545а
2546
2546а
2547
2547а
2548
2548а
2549
2549а
2550
2550а
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2556а

2557
2558
2559
2560

1 По данным Р. Зандера, было изготовлено только два комплекта монет этого типа.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2
№ 3

Монетный двор
СПБ

СПБ
СПБ

Отличительные признаки:
Орёл мельче, хвост орла узкий, ленты не касаются точечного ободка, Святой Геор-
гий без плаща.
То же, что № 1, но хвост орла шире, Святой Георгий в плаще.
Орёл крупный, ленты касаются точечного ободка.

1858-1877 гг.

1860-1885 гг.
1860 г.
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3 Монета отчеканена из серебра 72 пробы по нереализованному проекту снижения пробы банковских монет.
4 Проба сплава в гуртовой надписи указана ошибочно, т.к. при гурчении была использована одна из вереек гуртовой

надписи от полтины № 2530в (Уздеников).

Рубли 1858-1885 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы весом 20,73

грамма, в 1860 году незначительная часть тиража из серебра 72 (750) пробы весом 24,0 грамма.

Гуртовая надпись № 1: «СЕР. 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ. 82 14/25 ДОЛИ» 1858-1885 гг.

Гуртовая надпись № 2: «СЕРЕБ. 72 ПРОБЫ 5 ЗОЛОТНИК. 60 ДОЛ.». Встречается на рублях 1860 года.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 169
1
1858 СПБ-ФБ аверс № 1 '
1859 СПБ-ФБ аверс №1
1859 СПБ-ФБ аверс №2
1860 СПБ-ФБ аверс №1
1860 СПБ-ФБ аверс № 2, линейный знак
на оборотной стороне разукрашенный.
Вес монеты 20,73 г 83 1/3 пробы. Гуртовая
надпись № 1

1860 СПБ-ФБ аверс № 2, линейный знак
на оборотной стороне разукрашенный.
Вес монеты 24 г 72 пробы. Гуртовая
надпись № 2 3

1861 СПБ-ФБ
1861 СПБ-МИ
1862 СПБ-МИ
1863 СПБ-АБ
1864 СПБ-НФ
1865 СПБ-НФ
1866 СПБ-НФ
1866 СПБ-НI
1867 СПБ-НI
1868 СПБ-НI
1869 СПБ-НI
1870 СПБ-HI
1871 СПБ-НI
1872 СПБ-НI
1873 СПБ-НI
1874 СПБ-НI
1875 СПБ-HI
1876 СПБ-НI
1877 СПБ-HI
1877 СПБ-НФ
1878 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ гурт гладкий 4

1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ
1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1885 СПБ-АГ

гурт

2
4
4
4
4
4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
2

14т
„
18т

М

"

76т
„
22т
5,2т
114т
119т
110т

425т
775т
285т
386т
884т
978т
673т
684т
687т
778т
6,92м
„
8,09м
611т

521т
699т
434т
704т
„
355т
499,5т

Юсупов

4
100
10
100
75
15

100

10
30
5
25
4
6
3

75

Петров

5
75
18
-
8
75

100

6
35
5
25
3,5
3,5
3,5
3
2,75
2,25
2,5
2,25
2
2
2,25
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,75
-
2
2
1,75
3
5
2
2,25

Уздеников

6
!!
р
!!
РР
РРРР

РРРР

Р
РР
Р
РРР
Р
Р

Р

-

Р

Р
РРР
РР

Krause
VF
7
-
300
-
300

150
150
150
300
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
35
35
35
50
-
50
50
50
50
150
50
50

Авторская оценка
F
8
!!
250

и
300
400

600

200
350
200
400
200
200
120
120
50
30
200
50
50
25
50
50
30
20
10
12
10
25
40
25
50
25
50
150
35
40

VF
9

600

700
1000

1500

500
800
500
1000
500
500
200
200
100
70
500
100
100
50
100
100
70
45
20
25
20
50
100
50
100
50
100
350
80
100

XF
10

1000

1200
2500

4000

800
1500
800
2000
800
800
400
400
200
130
800
200
200
100
200
200
130
90
40
50
40
100
200
100
200
100
200
800
150
200

№№

11
2561
2562
2562а
2563
2563а

2563б

2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Монетный двор
СПБ
СПБ

Отличительные признаки:
Орёл мельче, крылья не касаются точечного ободка.
Орёл крупный, крылья касаются точечного ободка.

1858-1885
1859-186С

гг.
гг.

2 По данным Р. Зандера, было изготовлено только два комплекта монет этого типа.
3 Монета отчеканена из серебра 72 пробы по нереализованному проекту снижения пробы банковских монет.
4 По-видимому, эта монета является производственным браком.

Знаки минцмейстеров на серебряных монетах 1858-1885 годов:

ФБ - Фёдор Блюм 1858-1861 гг.
МИ - Михаил Иванов 1861 -1862 гг.
АБ - Александр Белозеров 1863 г.

НФ - Николай Фоллендорф 1864-1866, 1877-1882 гг.
HI - Николай Иосса 1866-1877 гг.
ДС - Дмитрий Сабанеев 1882-1883 гг.

АГ - Аполлон Грасгоф 1883-1885 гг.
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Банковые серебряные монеты 1858- 1885 годов.
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Банковые серебряные монеты 1858- 1885 годов.
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РАЗМЕННЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1858-1917 ГОДОВ
5 копеек 1858-1860 годов с аверсом № 1 чеканены на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы

весом 1,04 грамма, 1860-1866 годов с аверсами № 2 и № 3 из серебра 72 (750) пробы весом 1,02 грамма, 1867-1915 годов

из серебра 48 (500) пробы весом 0,9 грамма.

5 копеек
ТАБЛИЦА № 170
1
1858 СПБ-ФБ аверс № 12

1859 СПБ-ФБ аверс № 1
1859 СПБ аверс № 1
1860 СПБ-ФБ аверс №1
1860 СПБ-ФБ аверс №2
1860 СПБ-ФБ аверс №3
1861 СПБ-ФБ
1861 СПБ-МИ
1862 СПБ-МИ
1863 СПБ-АБ
1864СПБ-НФ
1865 СПБ-НФ
1866 СПБ-НФ
1866СПБ-Ш
1867 СПБ-HI
1868 СПБ-HI
1869 СПБ-HI
1870 СПБ-HI
1871 СПБ-НI
1872 СПБ-НI
1873 СПБ-НI
1874 СПБ-НI
1875 СПБ-HI
1876 СПБ-НI
1877 СПБ-НI
1877 СПБ-НФ
1878 СПБ-HI
1878 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ
1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1885 СПБ-АГ
1886 СПБ-АГ
1887 СПБ-АГ
1888 СПБ-АГ
1889 СПБ-АГ
1890 СПБ-АГ
1891 СПБ-АГ
1892 СПБ-АГ
1893 СПБ-АГ
1897 СПБ-АГ
1898 СПБ-АГ
1899 СПБ-АГ
1899 СПБ-ЭБ
1900 СПБ-ФЗ оборотная корона предыду-
щих лет (1899)
1900 СПБ-ФЗ оборотная корона после-
дующих лет (1901)
1901 СПБ-ФЗ
1901 СПБ-АР
1902 СПБ-АР оборотная корона предыду-
щих лет (1901)
1902 СПБ-АР оборотная корона после-
дующих лет (1903)
1903 СПБ-АР

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3

3

3

тираж

3

120т
,

20т
180т
,

320т

400т
200т
240т
190т
200т

180т
240т
170т
220т
200т
180т
160т
200т
200т
240т
200т

220т

140т
240т
200т
1,82м
960т

1,8м
1,7м
2м
Зм
4м
3,5м
8м
2м
8м
2м
4,02м
3,98м
4,6м

4м

"

5,79м

»»
6м

"

9м

Юсупов

4
60

15
25
3

40

25

-

Петров

5
-

20
10
15

25

5

2,5
3

-
-
-

-

-
-
-

-

-

Уздеников

6
!!
Р

РР
РР
РР

РР

РР

Р

Р

-

-

Кrause
VF
7
-
8
R
10
4
-
4
15
4
4
4
4
4
20
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
10
15
3,5
3,5
3,5
3,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

2
2
2

-

2

Авторская оценка

8
;

20
40
30
20
5
3
40
3
5
5
5
3
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
3
3
3
3
1,5
3
4
1
1
1
1
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,3
0,3
4
0,3

0,3

0,3
4
0,3

0,3

0,3

VF
9

50
100
70
50
12
8
100
8
12
12
12
8
50
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
20
20
8
8
8
8
3
8
10
2
2
2
2
1
1
0,8
1
0,8
0,8
1
0,6
0,6
10
0,6

0,6

0,6
10
0,6

0,6

0,6

XF
10

120
250
200
120
30
20
250
20
30
30
30
20
120
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
20
20
20
20
8
20
25
5
5
5
5
2,5
2,5
1,5
2,5

1,5
1,5
2,5
1,5
1,5
25
1,5

1,5

1,5
25
1,5

1,5

1,5

№

11
2594
2595
2596
2597
2597а
2597б
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640

2640а

2641
2642
2643

2643а

2644
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1904 СПБ-АР
1905 СПБ-АР
1906СПБ-ЭБ
1908 СПБ-ЭБ
1909СПБ-ЭБ
1910 СПБ-ЭБ
1911 СПБ-ЭБ
1912 СПБ-ЭБ
1913 СПБ-ЭБ
1913 СПБ-ВС
1914 СПБ-ВС
1915 ВС

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-

Юм
4м
400т
3,1м
2,5м
2,7м
Зм
1,3м
„
4,2м
Зм

R -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

РРР

Р

R
2
2
2
2
2
2
2
Proof 120
2
2
2

R
0,3
2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
50
0,4
0,7
0,5

0,6
5
1
0,8
1
0,8
0,8
100
0,8
1,5
1

1,5
12
2,5
1,5
2,5
1,5
1,5
150
1,5
3
2,5

2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656

1 По данным Р. Зандера, было изготовлено только два комплекта монет этого типа.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3

Отличительные признаки:
Орёл мельче, хвост орла узкий, ленточки далеко от линейного ободка.
Орёл крупный, хвост орла шире и толще, крылья и ленточки почти касаются линейного ободка.
Орёл среднего размера, хвост орла шире, но тоньше, чем у № 2, крылья и ленточки далеко от
линейного ободка.

1858-1860 гг.
1860 г.
1860-1915 гг.

Во многих годах есть разновидности по мелким деталям гербового орла, расположению и начертанию знаков минц-

мейстеров и цифр даты.

10копеек 1858-1860 годов с аверсом № 1 чеканены на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы

весом 2,07 грамма, 1860-1866 годов с аверсами № 2 и № 3 из серебра 72 (750) пробы весом 2,04 грамма, 1867-1917 годов

из серебра 48 (500) пробы весом 1,8 грамма. Монеты без знака минцмейстера чеканены соответственно на Парижском и

Страсбургском монетных дворах в 1861, и на Осакском (в Японии) монетном дворе в 1916 году по заказу Российского

правительства по весовой норме соответствующих лет.

10 копеек
ТАБЛИЦА № 171
1
1858 СПБ-ФБ
1859 СПБ-ФБ
1860 СПБ-ФБ аверс №1 2

1860 СПБ-ФБ аверс №2
1860 СПБ-ФБ аверс №3
1861 СПБ-ФБ
1861 СПБ-МИ
1861 СПБ Аверс № 3, узор на гурте об-
разован точками
1861 СПБ Аверс № 4, узор на гурте об-
разован чёрточками.
1862 СПБ-МИ
1863 СПБ-АБ
1864 СПБ-НФ
1865 СПБ -НФ
1866 СПБ-НФ
1866 СПБ-HI
1867 СПБ-HI
1868 СПБ-HI
1869 СПБ-HI
1870 СПБ-HI
1871 СПБ-HI
1872 СПБ-HI
1873 СПБ-HI
1874 СПБ-HI
1875 СПБ-HI
1876 СПБ-HI
1877 СПБ-HI
1877 СПБ-НФ
1878 СПБ-HI
1878 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
_ 1

3,92м
580т
2.81м

5,66м

19,3м

5,8м
5,75м
3,74м
3,89м
2,53м

6,45м
4,74м
3,71м
3,31м
4,19м
2,13м
2,62м
2,52м
3,59м
4,9м
2,09м

6,92м

6,89м
6,74м
2,95м
920т

Юсупов

4
60

Узд.

5

Петров

5
50

2
-

Уздеников

6
!!

Р
Р

Р
РР

Р

Krause
VF
7
-
2
6
2
-
2
2
-

2

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
10
1
1
1
1
1

Авторская оценка
F
8
!!

12
15
5
2
1
5
2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1

VF
9

35
40
12
5
2
12
5

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
12
2
2
2
2
2

XF
10

80
90
30
12
5
30
12

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
30
5
5
5
5
5

№№

11
2657
2658
2659
2659а
2659б
2660
2661
2662

2662а

2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
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1883 СПБ -ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1885 СПБ-АГ
1886 СПБ-АГ
1887 СПБ-АГ
1888 СПБ-АГ
1889 СПБ-АГ
1890 СПБ-АГ
1891 СПБ-АГ
1893 СПБ-АГ
1894 СПБ-АГ
1895 СПБ-АГ
1896 СПБ-АГ
1897 СПБ-АГ
1898 СПБ-АГ
1899 СПБ-АГ
1899 СПБ-ЭБ
1900 СПБ-ФЗ
1901 СПБ-ФЗ
1901 СПБ-АР
1902 СПБ-АР
1903 СПБ-АР
1904 СПБ-АР
1905 СПБ-АР
1906 СПБ-ЭБ
1907 СПБ-ЭБ
1908 СПБ-ЭБ
1909 СПБ-ЭБ
1910 СПБ-ЭБ
1911 СПБ-ЭБ
1912 СПБ-ЭБ
1913 СПБ-ЭБ
1913 СПБ-ВС
1914 СПБ-ВС
1915 ВС
1916 ВС
1916
1917 ВС

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1,52м
„
1,71м
1,3м
2м
4м
2м
5м
3,75м
3,24м
1,75м
2м
-
-
4м
6м
14м
,,
14м
15м
„
17м
28,5м
20м
25м
17,5м
20м
8,21м
25,2м
20м
21м
20м
7,25м
„
51,25м
82,5м
121,5м
70м
14,3м

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Р

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Proof 135
1
1
0,75
0,75
2
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
50
0,15
0,15
0,15
0,15
0,5
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
100
0,3
0,3
0,3
0,3
1
8

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
5
2
1,5
4
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
150
0,5
0,5
0,5
0,5
3
20

2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725

1 По данным Р. Зандера, было изготовлено только два комплекта монет этого типа.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3

№ 4

Монетные дворы
СПБ
СПБ

СПБ, Париж или
Страсбург, Осака
Париж или
Страсбург

Отличительные признаки:
Орёл мельче, корона крупнее, хвост орла узкий, ленточки короткие.
Орёл крупнее, корона мельче, хвост орла узкий, другого рисунка, ленточки
длинные.
Орёл мельче, корона мельче, хвост орла шире, ленточки длинные. Верхнее
звено цепи ордена Св. Андрея Первозванного в виде овала.
То же, что № 3, но верхнее звено цепи ордена Св. Андрея Первозванного
в виде выпуклой точки .

1858-1860 гг.
1860 г.

1860-1917 гг.

1861 СПБ без знака
минцмейстера

1 Разновидность обнаружена коллекционером из Краснокаменска В.Р. Пирогом. Вероятно, это отличие в штемпелях
было преднамеренным, с целью возможности отличить монеты, чеканенные в Париже от монет, чеканенных в Страсбур-
ге. Предположение автора находки, что монеты с одним из этих штемпелей чеканены в России, очевидно, является оши-
бочным, поскольку отсутствие знака минцмейстера на серебряных монетах этого периода не характерно, а повторение
одинаковой ошибки в одном году для монет трёх номиналов вряд ли возможно. К сожалению, определить, какая именно
разновидность принадлежит какому монетному двору во Франции, на сегодняшний день не представляется возможным
из-за отсутствия данных.

Во многих годах есть разновидности по расположению и начертанию цифр даты.

15 копеек 1860-1866 годов чеканены на Петербургском монетном дворе из серебра 72 (750) пробы весом 3,06 грамма,
1867-1917 годов из серебра 48 (500) пробы весом 2,7 грамма. Монеты без знака минцмейстера чеканены соответственно
на Парижском и Страсбургском монетных дворах в 1861, и на Осакском (в Японии) монетном дворе в 1916 году по заказу
Российского правительства по весовой норме соответствующих лет.
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15 копеек
ТАБЛИЦА №172
1
I8601 СПБ-ФБ аверс № 12

1860 СПБ-ФБ аверс № 2
1860 СПБ-ФБ аверс № 2а
1861 СПБ-ФБ аверс №2
1861 СПБ-МИ аверс № 2а
1861 СПБ узор на гурте образован чёрточ-
ками. Аверс № 2а
1861 СПБ узор на гурте образован точками.
Аверс № 3
1862 СПБ-МИ
1863 СПБ-АБ
1864СПБ-НФ
1865СПБ-НФ
1866СПБ-НФ
1866 СПБ-HI
1867 СПБ-НI
1868 СПБ-НI
1869 СПБ-НI
1870 СПБ-HI
1871 СПБ-HI
1872СПБ-HI
1873 СПБ-HI
1874 СПБ-HI
1874 СПБ-HI дата перегравирована
1875 СПБ-HI
1876 СПБ-HI
1877 СПБ-HI
1877 СПБ-НФ
1878 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ
1882 СПБ-ДС
1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ дата перегравирована
1885 СПБ-АГ
1886 СПБ-АГ
1887 СПБ-АГ
1888 СПБ-АГ
1889 СПБ-АГ
1890 СПБ-АГ'
1891 СПБ-АГ
1893 СПБ-АГ
1896 СПБ-АГ
1897 СПБ-АГ
1898 СПБ-АГ
1899 СПБ-АГ
1899СПБ-ЭБ
1900 СПБ-ФЗ
1901 СПБ-ФЗ
1901 СПБ-АР
1902 СПБ-АР
1903 СПБ-АР
1904 СПБ-АР
1905 СПБ-АР
1906 СПБ-ЭБ
1907 СПБ-ЭБ
1908 СПБ-ЭБ
1909 СПБ-ЭБ
1911 СПБ-ЭБ
1912 СПБ-ЭБ

гурт

2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
4,48м
„

10,1м

13,3м

"

Юм
9,96м
10,71м
10,7м
6,33м

8,72м
7,46м
8,12м
9.38м
9,46м
5,88м
7,96м
6,96м

7,48м
9,76м
4,36м

11,16м
12,4м
11,66м
4,9м
1,47м
„
3,66м

2,72м
„
1,42м
2,5м
Зм
7шт.
2,84м
3,5м
4,71м
6,5м
-
2,66м
4м
12,67м

»
12,67м
6,67м
„
28,67м
16,67м
16м
24м
23,3м
30м
29м
21,67м
6,67м
13,33м

Юсупов

4

Узд.

5

3

Петров

5

1,5

-

10

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Уздеников

6
Р

Р

РР

Р

-

Krause
VF
7
1,5
1,5

1,5
1,5
4
1,5

-

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1

1
1
20
1
1
1
-
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Авторская оценка
F
8
5
3
3
1
5
5

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

1
1
1
10
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

VF
9
15
10
10
2
15
15

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
25
2
2
2
2
2
2
2
15
2
2
2
2
2
2
2
2
10
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

XF
10
30
20
20
5
30
30

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
5
5
5
5
5
100
5
5
5
5
5
5
5
30
5
5
5
5
5
5
5
5
20
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1

№№

11
2726
2726а
2726б
2727
2728
2729

2729а

2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2743а
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2756а
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
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1912 СПБ-ВС
1913 СПБ-ЭБ
1913 СПБ-ВС
1914 СПБ-ВС
1915 ВС
1916 ВС
1916
1917 ВС

3
3
3
3
3
3
3
3

„
5,3м

43,37м
59,33м
96,77м
96,7м
14,3м

-
-
-
-
-
-
-
-

Р
Р

5
Proof 135
1
1
1
1
1
20

50
50
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
4

120
100
0,4
0,4
0,4
0,4
1
8

300
150
1
1
1
1
3
20

2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790

' В некоторые каталоги включена пятнадцатикопеечная монета 1859 года, но достоверных сведений о её существова-

нии нет.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1

№ 2

№2а

№ 3

Монетные дворы
СПБ

СПБ

СПБ, Париж или
Страсбург, Осака
(СПБ) Париж или
Страсбург

Отличительные признаки:
Крест короны крупнее, почти вплотную подходит к линейному ободку, концы
ленточек длиннее, хвост орла уже, перья на лапах орла далеко от хвоста.
Крест короны мельче, далеко от линейного ободка, концы ленточек короткие,
хвост орла шире, перья на лапах орла почти касаются хвоста. Корона узкая.
Верхнее звено цепи ордена Св. Андрея Первозванного в виде овала.
То же, что № 2, но корона широкая.

То же, что № 2а, но верхнее звено цепи ордена Св. Андрея Первозванного в виде
выпуклой точки 3.

1860 г.

1860-1861 гг.

1861-1917 гг.

1861 без знака
минцмейстера

3 Разновидность обнаружена коллекционером из Краснокаменска В.Р. Пирогом. Смотри также примечание3 к табли-

це «10 копеек».

Во многих годах есть разновидности по расположению и начертанию цифр даты.

20 копеек 1858-1860 годов с аверсом № 1 чеканены на Петербургском монетном дворе из серебра 83 1/3 (868) пробы

весом 4,15 грамма, 1860-1866 годов с аверсами № 2 и № 3 из серебра 72 (750) пробы весом 4,08 грамма, 1867-1917годов

из серебра 48 (500) пробы весом 3,6 грамма. Монеты 1861 года без знака минцмейстера чеканены на Парижском и Страс-

бургском монетных дворах по заказу Российского правительства по весовой норме этого года.

20 копеек
ТАБЛИЦА №173
1
1858 СПБ-ФБ
1859 СПБ-ФБ
1860 СПБ-ФБ аверс №1 2

1860 СПБ-ФБ аверс №2
1860 СПБ-ФБ аверс №3
1861 СПБ-ФБ аверс № 3
1861 СПБ-ФБ аверс № 5
1861 СПБ-МИ аверс №3
1861 СПБ узор на гурте образован чёрточ-
ками. Аверс № 3
1861 СПБ узор на гурте образован точками.
Аверс № 4
1862 СПБ-МИ
1863 СПБ-АБ
1864 СПБ-НФ
1865 СПБ-НФ
1866 СПБ-НФ
1866 СПБ-НI
1867 СПБ-НI
1868 СПБ-НI
1869 СПБ-НI
1869 СПБ-НI
1870 СПБ-НI
1871 СПБ-HI аверс №3
1871 СПБ-HI аверс №6
1872 СПБ-HI аверс №3
1872 СПБ-HI аверс №6
1873 СПБ-HI
1874 СПБ-HI
1874 СПБ-HI
1875 СПБ-HI

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
63

3

тираж

3
_ 1

3,96м
1,07м
1,44м
„
19,5м

19м

"

19,5м
19,2м
20м
20м
Юм

15,36м
11,98м
17м
„
16,26м
16,86м

11,98м

15,19м
14,85м

14,55м

Юсупов

4
60

-

Узд.

15

Петров

5
40

-
1,25

-

15

-

-

-

Уздеников

6
!!

Р
Р

-
Р

РРР

-

Krause
VF
7
-
3
3
3
-
3
-
4
3

-

3
3
3
3
3
3
2
2
2
-
2
2
-
2
-
2
2
-
2

Авторская оценка
F
8
!!

10
12
6
4
1
2
12
1

6

1
1
1
1
1
1

15

8
1

VF
9

25
30
15
12
2
5
30
2

15

2
2
2
2
2
2
2
2
2
35
2
2
2
2
2
2
2
15
2

XF
10

70
80
30
25
5
12
80
5

30

5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
5
5
5
5
5
5
5
50
5

№№

11
2791
2792
2793
2793а
2793б
2794
2794а
2795
2796

2796а

2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2805а
2806
2807
2807а
2808
2808а
2809
2810
2810а
2811
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1876 СПБ-HI
1877 СПБ-HI
1877СПБ-НФ
1878 СПБ-HI
1878 СПБ-НФ
1879СПБ-НФ
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ
1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1885 СПБ-АГ
1886 СПБ-АГ
1887 СПБ-АГ
1888 СПБ-АГ
1889 СПБ-АГ
1890 СПБ-АГ
1891 СПБ-АГ
1893 СПБ-АГ
1901 СПБ-ФЗ
1901 СПБ-АР
1902 СПБ-АР
1903 СПБ-АР
1904 СПБ-АР
1905 СПБ-АР
1906СПБ-ЭБ
1907 СПБ-ЭБ
1908 СПБ-ЭБ
1909 СПБ-ЭБ
1910 СПБ-ЭБ
1911 СПБ-ЭБ
1912 СПБ-ЭБ
1912 СПБ-ВС
1913 СПБ-ЭБ
1913 СПБ-ВС
1914 СПБ-ВС
1915 ВС
1916 ВС
1917 ВС

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

16,26м
6,95м

25,34м
„
23,07м
22,61м
9,35м
3,55м
3,76м

2,91м
1,61м
2,63м
2,5м
3,04м
1,96м
3,5м
6,11м
2,5м
7,75м
„
-
10м
13м
11м
15м
20м
5м
18,88м
11м
8м
15м
„
4,25м

52,75м
105,5м
131,7м
3,5м

3

15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Р

Р
РР

РР
Р

Р

2
2
4
10
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Proof 200
1
1
1
1
1

10
Proof 135
1
1
1
1
25

1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
3

1

0,4
50
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,4
0,3
70
50
0,3
0,3
0,3
0,3
15

2
2
5
12
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,6
120
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,5
0,6
0,5
150
100
0,5
0,5
0,5
0,5
40

5
5
12
25
5
5
5
5
5
5
20
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1,5
200
1,5
1
1
1
1
0,8
1,5
0,8
0,8
1,5
0,8
400
150
0,8
0,8
0,8
0,8
100

2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851

1 По данным Р. Зандера, было изготовлено только два комплекта монет этого типа.
2 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

Монетные дворы
СПБ
СПБ

СПБ, Париж,
Страсбург

(СПБ) Париж или
Страсбург
СПБ

СПБ

Отличительные признаки:
Орёл мельче, хвост орла узкий, крылья и ленточки далеко от линейного ободка.
Орёл крупный, хвост орла шире и толще, крылья и ленточки почти касаются
линейного ободка.
Орёл среднего размера, хвост орла шире, чем у № 2, крылья и ленточки далеко
от линейного ободка, морда коня Святого Георгия смотрит вниз, хвост коня
длинный, у коня три ноги, обе передние ноги загнуты вниз. Верхнее звено цепи
ордена Св. Андрея Первозванного в виде овала.
То же, что № 3, но верхнее звено цепи ордена Св. Андрея Первозванного в виде
выпуклой точки. Смотри также примечание 3 к таблице «10 копеек».
То же, что № 3, но у коня Святого Георгия четыре ноги. Другой рисунок плаща
Св. Георгия и передней правой ноги коня.
То же, что № 5, но конь Святого Георгия крупнее, морда коня смотрит вперёд,
хвост коня и плащ Святого Георгия короче, конь в прыжке, другой рисунок
хвоста орла.

1858-1860 гг.
1860 г.

1860-1872 гг.

1861 без знака
минцмейстера
1861 СПБ-ФБ

1871-1917 гг.

3 Известны экземпляры этой монеты, имеющие частично гурт № 3, частично № 6 (28106).

Во многих годах есть разновидности по форме и расположению цифр даты и расположению знаков минцмейстера.

Знаки минцмейстеров на разменных серебряных монетах 1858-1917 годов:

ФБ - Фёдор Блюм 1858-1861 гг.
МИ - Михаил Иванов 1861-1862 гт.
АБ - Александр Белозеров 1863 г.
НФ - Николай Фоллендорф 1864-1866, 1877-1882 гг.

HI - Николай Иосса 1866 - 1878гг.
ДС - Дмитрий Сабанеев 1882-1883 гг.
АГ - Аполлон Грасгоф 1883-1899гг.
ЭБ - Эликум Бабаянц 1899,1906-1913 гг.

ФЗ - Феликс Залеман 1899-1901 гг.
АР - Александр Редько 1901-1905 гт.
ВС - Виктор Смирнов 1912-1917 гт.
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БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1886-1894 ГОДОВ
25 копеек 1886-1894 годов чеканены на Петербургском монетном дворе из серебра 86 2/5 (900) пробы весом 5,0

грамма.

Гуртовая надпись: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 1 ЗОЛОТНИКЪ 5,25 ДОЛЕЙ (А.Г)'»-

25 копеек
ТАБЛИЦА №174
1
1886 (А.Г)-АГ1

1887 (А.Г)-АГ
1888 (А.Г)-АГ
1889 (А.Г)-АГ
1890 (А.Г)-АГ
1891 (А.Г)-АГ
1892 (А.Г)-АГ
1893 (А.Г)-АГ
1894 (А.Г)-АГ

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
4058шт.
28т
4007шт.
1002шт.
2006шт.
24т
4004шт.
8008шт.
-

Юсупов

4

3

Петров

5

3

Уздеников

6
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Р

Krause
VF
7
50
40
50
75
50
50
50
50
30

Авторская оценка
F
8
50
40
60
200
50
40
60
20
15

VF
9
120
100
150
500
120
100
150
50
35

XF
10
250
200
300
1000
250
200
300
100
70

№№

11
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860

1 Знак гравёра «АГ» (А.Г. Грилихеса-здесь и далее на банковских серебряных монетах 1886-1915 гг.) расположен под

задней ногой коня Святого Георгия на московском гербе, знак минцмейстера-на гурте.

50 копеек 1886-1894 годов чеканены на Петербургском монетном дворе из серебра 86 2/5 (900) пробы весом 10,0

грамма.

Гуртовая надпись: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (А.Г)1».

50 копеек
ТАБЛИЦА №175
1
1886(А.Г)-АГ1

1887 (А.Г)-АГ
1888(А.Г)-АГ
1889(А.Г)-АГ
1890 (А.Г)-АГ
1891 (А.Г)-АГ
1892 (А.Г)-АГ
1893 (А.Г)-АГ
1894 (А.Г)-АГ

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
2058шт.
26т
2006шт.
1002шт.
2006шт.
24т
2006шт.
4008шт.
-

Юсупов

4

3

Петров

5

4

Уздеников

6
Р
РР
Р
Р
Р
Р
Р
Р

Krause
VF
7
30
40
30
40
30
40
30
30
25

Авторская оценка
F
8
50
50
50
250
50
40
60
12
10

VF
9
120
120
120
600
120
100
150
40
30

XF
10
250
250
250
1200
250
200
300
100
70

№№

11
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869

1 Знак гравёра «АГ» расположен под задней ногой коня Святого Георгия на московском гербе, знак минцмейстера-на

гурте.

ма.

Рубли 1886-1894 годов чеканены на Петербургском монетном дворе из серебра 86 2/5 (900) пробы весом 20,0 грам-

Гуртовая надпись: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (А.Г)1».

Рубль.
ТАБЛИЦА №176
1
1886 (А.Г)-АГ 1 портрет крупный.
1886 (А.Г)-АГ портрет меньше, после-
дующих лет.2

1887 (А.Г)-АГ портрет крупный3

1887 (А.Г)-АГ портрет меньше, после-
дующих лет.
1888 (А.Г)-АГ
1889 (А.Г)-АГ
1890 (А.Г)-АГ
1891 (А.Г)-АГ
1892 (А.Г)-АГ портрет предыдущих лет.
1892 (А.Г)-АГ портрет последующих лет:
борода длиннее.
1893(А.Г)-АГ
1894(А.Г)-АГ

гурт

2
4
4

4
4

4
4
4
4
4
4

4
4

тираж

3
488т

"

491т

»

498т
1т
90т
1,12м
2,13м

1,49м
Зт

Юсупов

4

50

8

Петров

5

12

Уздеников

6

Р
Р

РР

Krause
VF
7
40
-

40
-

40
250
50
40
40
"

40
100

Авторская оценка
F
8
20
400

25
40

20
600
30
10
10
10

10
12

VF
9
50
800

60
100

50
1200
70
25
25
25

25
30

XF
10
150
2000

180
250

150
2500
200
100
100
100

100
130

№№

11
2870
2870а

2871
2871а

2872
2873
2874
2875
2876
2876а

2877
2878

1 Знак гравёра «АГ» расположен под задней ногой коня Святого Георгия на московском гербе, знак минцмейстера-на

гурте.
2 Экземпляры с ещё меньшими портретами различных рисунков и гладким гуртом являются пробными.
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3 В каталоге В.В. Биткина с ссылкой на «Протоколы российского общества нумизматов (СПб., 1914-1916 гг.)» описа-
ны рубли с крупным портретом 1888-1894 годов, однако эти сведения нигде более не подтверждаются.

Все банковые серебряные монеты 1886-1894 годов имеют знак минцмейстера Аполлона Грасгофа - АГ.
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БАНКОВЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1895-1915 ГОДОВ

25 копеек 1895-1901 годов чеканены на Петербургском и Парижском (только в 1896 году) монетных дворах из
серебра 86 2/5 (900) пробы весом 5,0 грамма.

25 копеек
ТАБЛИЦА № 177
1
1895 АГ 1

1896 АГ
1898 АГ 3

1900 АГ
1901 АГ

гурт

2
3
3
3
3
3

тираж

3
1м
27,2м 2

1шт.
584т
12шт.

Юсупов

4

8

Петров

5

-
15

Уздеников

6

-

РРР

Krause
VF
7
15
10
Proof 7500
30
Proof 750

Авторская оценка
F
8
7
5
R
30
100

VF
9
15
10

50
250

XF
10
30
15

100
600

№№

11
2879
2880
2881
2882
2883

1 Знак гравёра «АГ» расположен под задней ногой коня Святого Георгия на московском гербе.
2 Часть тиража этой монеты (8 млн.) отчеканена на Парижском монетном дворе по заказу Российского правительства.
3 Сведения о единственном экземпляре этой монеты опубликованы в аукционном каталоге коллекции Ирвина Гудма-

на (ВО «Наука», Новосибирск, 1993). По данным авторов, монета отчеканена в одном экземпляре.

50 копеек 1895-1914 годов чеканены на Петербургском (на гурте-знак минцмейстера) и Парижском (на гурте одна
звёздочка) монетных дворах из серебра 86 2/5 (900) пробы весом 10,0 грамма.

Гуртоваянадпись: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (А.Г)»1.

50 копеек
ТАБЛИЦА № 178
1
1895 (А.Г)-АГ1

1896(А.Г)-АГ
1896(*)-АГ
1896 (*) - АГ орёл перевёрнут
1896 гладкий гурт - АГ
1897(*)-АГ
1897 (*) - АГ орёл перевёрнут
1897 гладкий гурт - АГ
1898 (А.Г)-АГ
1899 (А.Г)-АГ
1899(Э.Б)-АГ
1899(Ф.З)-АГ
1899(*)-АГ
1899 (*) - АГ орёл перевёрнут
1899 гладкий гурт - АГ
1900(Ф.З)-АГ
1901 (Ф.З)-АГ
1901 (А.Р)-АГ
1902(А.Р)-АГ
1903(А.Р)-АГ
1904(А.Р)-АГ
1906(Э.Б)-АГ
1907(Э.Б)-АГ
1908 (Э.Б)-АГ
1909 (Э.Б)-АГ
1910(Э.Б)-АГ
1911(Э.Б)-АГ
1912(Э.Б)-АГ
1913(Э.Б)-АГ
1913(В.С)-АГ
1914 (В.С)-АГ портрет выпуклый, пре-
дыдущих лет.
1914 (В.С)-АГ портрет уплощённый.

гурт

2
4
4
4
4
О1

4
4
0
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

тираж

3
2м
20м
245т
„

47,8м

-
15,4м

10м

„
3,36м
412т

36т
19шт.
4010шт.
10009шт.
200т
40т
50т
150т
1м
7,09м
6,42м

1,2м

„

Юсупов

4

15
15

15
15
12

10
12

10

Петров

5

15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Уздеников

6

-
РРР

РРР
РРР
РР

РРР
РР

Р
Р
РРР
РР
Р
Р

Р

РР

Krause
VF
7
10
8
20
-
-
12,5
-
-
Proof 1250
10
10
10
12,5
-
-
10
12,5
12,5
20
Proof2000
200
50
20
20
20
20
20
8
15
10
10

-

Авторская оценка
F
8
3
2
2
30
20
2
30
20
300
2
2
2
2
30
20
3
3
12
12
300
150
25
12
15
15
5
4
2
6
2
15

10

VF
9
5
3
3
60
50
3
60
50
800
3
3
3
3
60
50
7
7
35
35
800
350
60
35
30
30
12
10
4
12
5
30

20

XF
10
20
10
10
150
120
10
150
120
1500
10
10
10
10
150
120
25
25
80
80
1500
800
150
80
90
90
30
20
6
20
8
90

40

№№

11
2884
2885
2886
2886a
2887
2888
2888a
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2894a
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911

2911a

' Знак гравёра «АГ» расположен под задней ногой коня Святого Георгия на московском гербе, знак минцмейстера-на
гурте.

2 Экземпляры разных годов с гладким гуртом являются, возможно, производственным браком.

Рубли 1895-1915 годов чеканены на Петербургском (на гурте-знак минцмейстера), Парижском (на гурте одна звёз-
дочка) и Брюссельском (на гурте две звёздочки или звёздочка и «птичка» или две «птички») монетных дворах из серебра
86 2/5 (900) пробы весом 20,0 грамма.

Гуртовая надпись: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (А.Г)»1-
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Рубль.
ТАБЛИЦА №179
1
1895(А.Г)-АГ'
1896(А.Г)-АГ
1896(*)-АГ
1896 (*) - АГ в гуртовой надписи
ошибка: «ЗОЛОТНИКА»
1896 (*) -АГ орёл перевёрнут
1896 -АГ гурт гладкий
1897(А.Г)-АГ
1897(**)-АГ
1897 (**) - АГ орёл перевёрнут
1897 - АГ гурт гладкий
1897 на гурте (* и «птичка») - АГ
1897 на гурте (две «птички») -АГ
1898(А.Г)-АГ
1898 (А.Г)-АГ орёл перевёрнут
1898-АГ
1898(*)-АГ
1898(**)- АГ
1899(Э.Б)-АГ
1899(Ф.З)-АГ
1899(**)- АГ
1899 -АГ гурт гладкий
1900(Ф.З)-АГ
1901 (Ф.З)-АГ
1901 (А.Р)-АГ
1902(А.Р)-АГ
1903 (А.Р)-АГ
1904(А.Р)-АГ
1905(А.Р)-АГ
1906(Э.Б)-АГ
1907(Э.Б)-АГ
1908(Э.Б)-АГ
1909(Э.Б)-АГ
1910(Э.Б)-АГ
1911(Э.Б)-АГ
1912(Э.Б)-АГ
1913(Э.Б)-АГ
1913(В.С)-АГ
1914(В.С)-АГ
1915(В.С)-АГ

гурт

2
4
4
4
4

4

о-
4
4
4
0
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
1,1м
5,2м
12м

»

18,6м
26м

25,9м

,,
5м
14м
6,5м

Юм

11,5м
2,6м

140т
55,5т
12010шт.
20,5т
45,7т
400т
130т
50т
75т
129т
2,11м
22125шт.

536т
_ 3

Юсупов

4

"

10

-

Петров

5

-

10
-

-
15
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Уздеников

6

-

РР
РР

-
РР
РР
РР

РР
РР

РР

Р
Р
РРР
РР
Р

Р
Р
Р

РР
РР
Р

Р

Krause
VF
7
20
17,5
17,5
-

-
-
17,5
17,5
-
-
-
-
-
-
-
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
-
17,5
17,5
80
30
80
150
80
80
30
80
80
40
40
25
100
100
35
60

Авторская оценка
F
8
10
4
4
50

30
20
4
4
30
20
30
30
4
30
20
4
4
4
4
4
20
8
6
10
15
70
250
200
80
10
80
30
20
15
8
100
100
35
30

VF
9
40
10
10
100

60
50
10
10
60
50
70
70
10
60
50
10
10
10
10
10
50
25
20
40
50
120
400
350
120
30
150
60
50
35
15
200
200
70
60

XF
10
100
35
35
250

150
100
35
35
150
100
200
200
35
150
100
35
35
35
35
35
100
80
60
100
120
300
1000
750
300
80
350
120
100
90
35
400
400
150
120

№№

11
2912
2913
2914
2914а

2914б
2915
2916
2917
2917а
2918
2919
2920
2921
2921а
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946

1 Знак гравёра «АГ» расположен под задней ногой коня Святого Георгия на московском гербе, знак минцмейстера - на

гурте.
2 Экземпляры разных годов с гладким гуртом являются, возможно, производственным браком.
3 Имеются сведения о том, что в 1927 году был отчеканен дополнительный тираж этой монеты, отличить которые от

подлинных не представляется возможным ввиду их полной идентичности последним (Уздеников).

Знаки минцмейстеров на банковых серебряных монетах 1894-1915 годов:

АГ - Аполлон Грасгоф 1894-1899 гг.
ФЗ - Феликс Залеман 1899-1901 гг.

ЭБ - Эликум Бабаянц 1899, 1906-1913 гг.
АР - Александр Редько 1901-1905 гг.

ВС - Виктор Смирнов 1912-1917 гг.
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Банковые серебряные монеты 1895 - 1915 годов.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПА МЯТНЫЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ 1834-1914 ГОДОВ

Юбилейные и памятные монеты чеканились на Петербургском монетном дворе по весовой норме стандартных монет
соответствующего периода.

Описание монет1

ТАБЛИЦА № 180
1
РУБЛЬ 1834 GUBE F. - чеканен по случаю
открытия памятника - Александровской ко-
лонны в Петербурге2

РУБЛЬ 1839 Н. GUBE F. - чеканен по случаю
открытия памятника - часовни на Бородин-
ском поле
1 1/2 РУБЛЯ 1839 Н. GUBE F. - чеканены по
случаю открытия памятника - часовни на
Бородинском поле
(РУБЛЬ) без обозначения номинала 1841
СПБ - РЕЗАЛ ГУБЕ - НГ 4 - чеканен по слу-
чаю бракосочетания наследника престола
Александра Николаевича (будущего импера-
тора Александра II) и великой княгини Ма-
рии Александровны.
РУБЛЬ 1859 А. ЛЯЛИН -ВА - чеканен по
случаю открытия памятника императору Ни-
колаю I в Санкт-Петербурге. Плоский чекан.
РУБЛЬ 1859 А. ЛЯЛИН -ВА - чеканен по
случаю открытия памятника императору Ни-
колаю I в Санкт-Петербурге. Выпуклый (ме-
дальный) чекан.
РУБЛЬ 1883 ЛШ -«коронационный» - чека-
нен по случаю коронации императора Алек-
сандра III.
РУБЛЬ 1896 (А.Г) -«коронационный» - чека-
нен по случаю коронации императора Нико-
лая П.
РУБЛЬ 1898 (А.Г) - АГ -АГ -чеканен по слу-
чаю открытия памятника Александру II в
Москве7

РУБЛЬ 1912 (Э.Б) - АГ -АГ -чеканен по слу-
чаю открытия памятника Александру III в
Москве
РУБЛЬ 1912 (Э.Б) - чеканен в память 100-
летия Отечественной войны 1812 года.
РУБЛЬ 1913 (В.С) - АГ - чеканен в память
300-летия дома Романовых. Плоский чекан.
РУБЛЬ 1913 (В.С) - АГ - чеканен в память
300-летия дома Романовых. Выпуклый чекан.
РУБЛЬ 1914 (В.С) -чеканен в память 200-
летия победы русского флота при мысе Ган-
гут.8

гурт

2
3

3

3

3

0

0

0

4 "

4

4

4

4

4

4

тираж

3
15т

20т 3

6000шт.

100шт.5

50,1т

279т

190,8т

5т

2100шт.

26,5

50т

1,422м

30,3т9

Юсупов

4

3-5

Петров

5
1,75

2,25

8

3,5

1,5

1,25

1,75

4

-

-

-

Уздеников

6

Р

РР

Р

Р

РР

Р

РР

iCrause
VF
7
150

125

800

110

50

40

225

400

110

25

25

600

Авторская оценка
F
8
100

120

700

400

100

120

30

35

200

600

100

12

10

1000

VF
9
200

250

1500

800

180

250

60

70

400

1200

180

20

15

1800

XF
10
400

450

2500

1200

350

450

120

170

800

1800

350

35

25

2500

№№

11
2947

2948

2949

2950

2951

2951а

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2957а

2958

1 Известны подделки почти всех юбилейных и памятных монет, выполненные на очень высоком техническом уровне.
Определение подлинности иногда бывает затруднительно даже для специалистов.

2 Фактически эти монеты чеканились в 1836 году.
3 Монета была отчеканена тиражом 164 тысячи шт., однако 144 тысячи из них были переплавлены и использованы

для чеканки рублей 1840 года стандартного образца (Уздеников).
4 Отсутствие обозначения номинала на этой монете объясняется тем, что для неё сохранена композиция аналогичной

памятной медали, разместить обозначение номинала - «РУБЛЬ» просто не представилось возможным. В отличие от ана-
логичной памятной медали монета имеет рубчатый гурт (медаль имеет гладкий гурт), точечный, а не «палочный» ободок
на обеих сторонах и знак гравёра на русском языке (на медали - «Н. GUBE FECIT»). Монеты отчеканены из серебра
83 1/3 пробы, в то время, как медали чеканены либо в меди, либо в серебре более высокой пробы (Уздеников).

5 Известен только первоначальный тираж. В дальнейшем производилась дочеканка этой монеты (Уздеников).
6 Гуртовые надписи юбилейных и памятных монет соответствуют гуртовым надписям тиражных монет соответству-

ющих лет.
7 Знаки гравёра А. А. Грилихеса (АГ) имеются на обеих сторонах монеты.
8 В обращение эта монета не была выпущена в связи с отменой торжеств из-за начала мировой войны. Имеются

сведения о том, что в 1927 году был отчеканен дополнительный тираж этой монеты. Надёжно отличить новодельные монеты
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от подлинных обычно не представляется возможным ввиду их полной идентичности последним. По последним данным,
монеты, чеканенные смешанными (аверс полированным, реверс обычным, или наоборот) комплектами штемпелей, явля-
ются новодельными. Подлинные монеты всегда чеканены одинаковыми (либо обычными, либо полированными) комп-
лектами штемпелей. Также, вероятно, что большинство полированных экземпляров являются новоделами (Уздеников).

9 По данным Р. Зандера, в 1914 году было отчеканено 30000 экземпляров этой монеты, из которых несколько сотен
разошлись по рукам влиятельных лиц, а остальные переданы на хранение в казначейство монетного двора, и позднее
были переплавлены. В 1916 году было отчеканено ещё 300 экземпляров, судьба которых окончательно не установлена.
По мнению И. Г. Спасского, до наших дней сохранилось не более полутора сотен этих монет. Кроме них, сохранилось
значительное количество новоделов 1927 года, чеканенных по заказу Советской филателистической ассоциации, сто-
имость которых в 1928 году была установлена в 5 рублей за обычный экземпляр, 7 - за полированный и 15 рублей за
«proof». Смотри также предыдущее примечание.

4-



Памятные и юбилейные
серебряные монеты 1834-1914 годов.
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Памятные и юбилейные
серебряные монеты 1834 -1914 годов.
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ЗОЛОТЫЕ И ПЛАТИНОВЫЕ МОНЕТЫ

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 1701-1714 ГОДОВ

Золотые монеты 1701 -1714 годов чеканились на московских Красном (в 1712-1714 годах) и Кадашевском (в 1701-
1711 годах) монетных дворах. Большая часть золотых монет этого периода изготавливалась перечеканкой золотых монет
(дукатов и двойных дукатов) иностранной чеканки. Червонцы и двойные червонцы не имели обозначения номинала и в
обращении участвовали по курсовой стоимости. Между собой червонцы и двойные червонцы различаются по весовой
норме. Червонцы 1716 года с латинскими надписями предназначались для заграничных платежей и в нашем каталоге не
рассматриваются.

Червонцы Петра I чеканились из золота 93 (969) пробы весом в 3,47 грамма в 1701-1711 годах и из золота 94 1/10
(980) пробы весом 3,47 грамма в 1712-1714 годах.

Червонец.
ТАБЛИЦА № 181
1
1701 дата отделена от гербового орла чертой.1

1701 дата не отделена от гербового орла.
1702
1703 «ПОВЕЛИТЕЛЬ»
1703 «САМОДЕРЖЕЦЪ»
1706
1707 ILL
1710G-LL
1710 LL
1711
1712 G-DL 3

1712 DL. Дата слева от орла
1712 DL. Дата под орлом
1713G-DL
1713 DL
1714 3
1714

гурт

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

тираж

3
-
-
-
-

1418 шт.
565 шт.2

-
-
-
4732 шт.

8766 шт.4

Юсупов

4
400
500
500
500
500
500
500
500
300
250
100
75
-
-
75
400
250

Петров

5
400
500
500
500
500
500
500
500
300
250
100
75
-
-
75
400
250

Уздеников

6
РРРР
ЕД
ЕД
!!
ЕД
ЕД
РРРР
РРРР
РРРР
РРРР
РР
РР
РРР
РРР
РР
РРРР
РРРР

Krause
VF
7
2200
2800
3200
2000
3200
2500
2000
2500
R
4200
1200
1200
1200
-
1200
2500
2000

Авторская оценка
F
8
R
ЕД
ЕД
;;
ЕД
ЕД
R
R
R
R
1800
1500
1800
R
1500
R
R

VF
9

2500
2200
2500

2200

XF
10

3500
3200
3500

3200

№№

11
2959
2959а
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2969а
2970
2971
2972
2973

1 Монета отчеканена той же парой штемпелей, что и двойной червонец № 2974. Между собой монеты различаются по
весовой норме.

2 По имеющимся сведениям, в 1704,1708 и в 1709 годах на Кадашевском монетном дворе производилась чеканка
червонцев тиражами соответственно 8675,7952 и 2242 экземпляра, однако эти монеты в настоящее время неизвестны.
Возможно, они датировались 1703,1707 и 1710 годами.

3 Известно три разновидности этой монеты, различающихся по величине портрета.
4 Данные относятся к общему тиражу за 1713-1714 годы.

Двойные червонцы Петра I чеканились из золота 93 (969) пробы весом в 6,94 грамма в 1701-1711 годах и из золота 94
1/10 (980) пробы весом 6,94 грамма в 1712-1714 годах.

Двойной червонец
ТАБЛИЦА № 182
1
1701 1

1702
1714

гурт

2
0
0
0

тираж

3
-
-
-

Юсупов

4
R
R
500

Петров

5
1000
-
500

Уздеников

6
!!

!!

РРРР

Krause
VF
7
3250
2750
R

Авторская оценка
F
8
!!
!!

R

VF
9

XF
10

№№

11
2974
2975
2976

1 Монета отчеканена той же парой штемпелей, что и червонец № 2959. Между собой монеты различаются по весовой
норме.

Знаки гравёров и минцмейстеров на золотых монетах 1701 -1714 годов:

Знаки гравёров:
G
3

Соломон Гуэн
неизвестный гравёр

1710- 1713 гг.
1714 г.

Знаки минцмейстеров:
ILL,LL
DL

Иоганн Ланг
Дитерик Лефкен

1707-1710 гг.
1712- 1713 гг.
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Золотые монеты 1701 - 1714 годов
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ЗОЛОТЫЕ ДВУХРУБЛЁВИКИ 1718-1728 ГОДОВ

Золотые двухрублёвики 1718-1728 годов чеканились на Московском Красном монетном дворе из золота 75 (781)

пробы весом в 4,1 грамма.

2 рубля.
ТАБЛИЦА №183
1
1718 L, «САМОД.», дата справа от Святого Анд-
рея.1

1718 L, «САМОД.», дата по сторонам Святого
Андрея.
1718 L, «САМОДЕРЖЕЦЪ».
1718 «САМОД.», дата справа от Святого Андрея.
1720 «САМОД.», дата справа от Святого Андрея.
1720 «САМОД.», дата по сторонам Святого Анд-
рея.
1720 «САМОДЕРЖЕЦЪ».
1721 «ЦАРЬ ПЕТРЪ АЛЕКСЕЕВИЧЪ В.Р. СА-
МОДЕРЖЕЦЪ»
1721 «ПЕТРЪ А. ИМПЕРАТ. И САМОДЕР. ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ»
1722 «ПЕТРЪ А. ИМПЕРАТ. И САМОДЕР. ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ»
1723 «ПЕТРЪ А. ИМПЕРАТ. И САМОДЕР. ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ». Портрет поясной.
1723 Портрет погрудный.
1724 Портрет погрудный.
1725 Портрет погрудный.
1726 Портрет Екатерины I
1727 Портрет Екатерины I
1727 Портрет Петра II
1728 Портрет Петра II

гурт

2
8а

8а

8а
8а
8а
8а

8а
8а

8а

8а

8а

8а
8а
8а
8а
8а
8а
8а

тираж

3
36,7т

>>

,,
„
91,1т

86,7т

36,7т

46,1т

„
13,1т
15,5т
9,2т
11,7т

9,4т2

Юсупов

4
17

20

40
150
15
15

20
15

100

15

15

20
20
25
30
25
25
35

Петров

5
17

20

40
150
15
15

20
15

100

15

15

20
20
25
30
25
25
35

Уздеников

6
РР

РР

РРР
РР
РР
РР

РР
РР

РРРР

РРР

РРР

РРР
РРР
РРР
РРРР
РРР
РРР
РРР

Krause
VF
7
525

525

600
600
525
525

525
525

R

525

525

525
525
525
1650
1650
1650
2000

Авторская оценка
F
8
500

600

800
2000
500
500

500
500

2000

500

500

500
500
500
800
800
700
800

VF
9
750

900

1500
3500
750
750

750
750

3000

750

750

750
750
750
1500
1500
1300
1500

XF
10
1000

1300

2500
5000
1000
1000

1000
1000

4000

1000

1000

1000
1000
1000
2500
2500
2200
2500

№№

11
2977

2977а

29776
2978
2979
2979а

29796
2980

2981

2982

2983

2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990

1 Двухрублёвики всех годов имеют разновидности по рисунку портрета и по другим деталям изображений. Кроме

того, известны монеты с перегравированной датой.
2 Имеются сведения о чеканке двухрублёвиков в 1729 году тиражом 23798 шт., но эти монеты в настоящее время

неизвестны. Возможно, они датированы 1728 годом. ,•

На большинстве монет 1718 года стоит знак минцмейстера Иоганна Ланга - «L».
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Золотые двухрублёвики 1718 -1728 годов

Золотые червонцы 1729 -1753 годов
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ЗОЛОТЫЕ ЧЕРВОНЦЫ 1729-1797 ГОДОВ

Золотые червонцы чеканились на Московском Красном (В 1729-1753 годах) и Петербургском (в 1757-1797 годах)
монетных дворах (червонцы 1738 и 1739 годов чеканились в Петербурге мастерами Красного двора, приезжавших из
Москвы со своим инструментом). Обозначения номинала червонцы не имели. В обращении червонцы и двойные червон-
цы ходили по курсовой стоимости.

Червонцы чеканились из золота 93 (969) пробы весом в 3,47 грамма в 1729-1748 годах, 94 2/3 (986) пробы весом в
3,47 грамма в 1749-1753 годах, 94 (979) пробы весом в 3,47 грамма в 1757-1796 годах и 94 2/3 (986) пробы весом в 3,49
грамма в 1796-1797 годах.

Червонец.

ТАБЛИЦА № 184
1
1729 с портретом Петра II.

1730 с портретом Анны Иоанновны
1738с портретом Анны Иоанновны работы
Л. Дмитриева по образцу К. Гедлингера.
1739 с портретом Анны Иоанновны работы
Л. Дмитриева по образцу К. Гедлингера.

1742 с портретом Елизаветы Петровны.
1743
1744
1746
1747
1748 портрет нового типа: голова крупнее, раз-
деляет надпись

1749 с орлом и надписью: «АВГ. 1»
1749 со Св. Андреем и надписью: «АВГ. 1»
1749 со Св. Андреем, без указания месяца и
числа.
1751 с орлом и надписью: «MAP. 13»
1751 с орлом и надписью: «АПРЕЛ.»
1751 со Св. Андреем и надписью: «МАРТ»
1751 со Св. Андреем и надписью: «MAP: 13»
1751 со Св. Андреем и надписью: «АПРЕЛ:»
1752 с орлом и надписью: «НОЯБ.З»
1752 со Св. Андреем и надписью: «НОЯБ:3»
1753 с орлом и надписью: «ФЕВР:5»
1753 со Св. Андреем и надписью: «ФЕВР:5»

1757 СПБ - С Ю
 1
 с портретом Елизаветы

1762 СПБ с портретом Петра Ш
2

1762 СПБ с портретом Петра Ш

1763 СПБ с портретом Екатерины II
1766 СПБ-TI
1796 СПБ - TI с портретом Екатерины II
1796 СПБ с портретом Екатерины II

1796 БМ без портрета (Павла Г) с орлом
1797 СМ - ГЛ с монограммой Павла I.

гурт

2
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6

1
6

1
J

1
1
1

1
1

тираж

3
17т

8764шт.
4002шт.

66т

4721шт.
2823шт.
14,7т
489шт.
16,6т

17т

6041шт.
3000шт.

-
-
16,4т
,,
„
-
9398шт.
-
18,8т

120,7т

10т
„

50т
28,3т
40т

2530шт
137,1т

Юсупов

4
35

100
40

60

50
300
50
300
150
20

50
50
50

40
60
100
30
30
35
35
50
30

20

60
60

15

15
20

30
15

Петров

5
40

125
40

60

75
-
50
1000
100
25

75
100
80

60
80
200
60
75
60
60
75
50

Уздеников

6

РРР

РРРР
РРРР

РРРР

РР
РР
РРР
ЕД
РРРР

Р

РРРР
РРРР
РРРР

РР
РРРР
РРРР

РРР
РРР
РР
РР
РРРР

РР

РР

РРРР
РРРР

РР
РР
Р
Р

РРР
Р

Krause

VF
7

1300

2000
1400

1400

800
2000
800
3000
2500
1000

950
750
750

650
1100
1500
650
800
900
950
1100
900

1000

900
-

650
650
800
-

900
900

Авторская оценка

F
8
800

2000
1000

1300

700
1000
700

ЕД
1500
500

800
800
800

700
900
1200
600
600
600
600
1000
800

700

1500
1500

800
700
500
550

1000
900

VF
9
1500

3000
1800

2200

1300
2000
1300

2500
800

1500
1500
1500

1300
1600
2000
1000
1000
1000
1000
2000
1500

1300

2500
2500

1500
1200
800
900

2000
1800

XF
10
2500

4500
2700

3300

2000
3000
2000

3500
1300

2500
2500
2500

2000
2700
3000
1600
1600
1600
1600
3000
2500

2000

4000
4000

2500
1800
1300
1400

3000
2700

№№

11
2991

2992
2993

2994

2995
2996
2997
2998
2999
3000

3001
3002
3003

3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012

3013

3014
3014а

3015
3016
3017
3018

3019
3020

1 Знаки гравёров Самойло Юдина (СЮ) и Тимофея Иванова (TI) расположены в обрезе рукава портрета.
2 Большая часть червонцев Петра III были перечеканены в червонцы Екатерины II.
3 Возможны находки червонцев с гуртом № 6.
Знак минцмейстера Григория Львова - «ГЛ» на червонце 1797 года расположен на реверсе.
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Двойные червонцы чеканились из золота 94 2/3 (986) пробы весом в 6,94 грамма в

Двойной червонец.
ТАБЛИЦА № 185
1
1749 с орлом.
1749 со Св. Андреем.
1751 с орлом и надписью: «МАР.20»
1751 с орлом и надписью: «АПРЕЛ:»
1751 со Св. Андреем и надписью: «МАР.20»
1751 со Св. Андреем и надписью: «АПРЕЛ:»

гурт

2
0
0
0
0
0
0

тираж

3
-
600шт.
-
-
3360шт
„

Юсупов

4
75
75
150
50
60
40

Петров

5
80
80
200
60
75
35

Уздеников

6
РРРР
РРРР
РРР
РР
РРРР
РРР

1749-1751 годах.

Krause
VF
7
2500
1750
1750
1750
1750
1750

Авторская оценка
F
8
1300
1300
1500
1000
1200
1000

VF
9
2700
2700
3000
2000
2300
2000

XF
10
4000
4000
4500
3000
3500
3000

№№

11
3021
3022
3023
3024
3025
3026



Золотые червонцы 1762 -1797 годов

Двойные червонцы 1749-1751 годов.
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ЗОЛОТЫЕ ИМПЕРИАЛЫ И ПОЛУИМПЕРИАЛЫ 1755-1796 ГОДОВ

Золотые монеты 1755-1796 годов чеканились на Московском Красном (обозначение - ММД и без обозначения мо-

нетного двора) и на Петербургском (обозначение - СПБ и без обозначения монетного двора) монетных дворах. Монеты

10 рублей 1755 СПБ с надписью «ЕЛИЗАВЕТИН ЗОЛОТОЙ» и 20 рублей 1755 СПБ-BS являются пробными.

Полуимпериалы (5 рублей золотом) чеканились из золота 88 (917) пробы весом в 8,23 грамма в 1755-1763 годах и

весом в 6,54 грамма в 1764-1796 годах.

5 рублей.
ТАБЛИЦА № 186
1
1755 с портретом Елизаветы.
1756 BS
1758 BS

1756 СПБ - BS с портретом Елизаветы работы
Б. Скотта.
1757 СПБ-BS
1758 СПБ-BS
1759 СПБ-BS

1762 СПБ с портретом Петра III.1

1763 ММД - TI с портретом Екатерины II.2

1762 СПБ с портретом Екатерины П работы Т.
Иванова образца 1762 года: с фрезой на шее и
бантом
1763 СПБ
1763 СПБ дата перегравирована.
1764 СПБ
1765 СПБ
1765 С П Б - T I
1766 СПБ - TI, портрет нового образца: без
фрезы с бантом.
1767 СПБ-TI
1767 СПБ - TI дата перегравирована.
1768 СПБ-TI
1769 СПБ-TI
1769 СПБ - TI дата перегравирована.
1770 СПБ-TI
1771 С П Б - T I
1772 СПБ-Т1
1773 СПБ - T I
1773 СПБ - TI дата перегравирована.
1774 С П Б - T I
1775 СПБ - T I
1776 СПБ-TI
1777 СПБ портрет нового образца: с длинной
косой и длинной шеей, без банта.
1778 СПБ
1780 СПБ
1781 СПБ
1782 СПБ
1783 СПБ
1784 СПБ
1785 СПБ
1786 СПБ
1788 СПБ
1789 СПБ
1790 СПБ
1791 СПБ
1792 СПБ
1794 СПБ
1794 СПБ дата перегравирована.
1795 СПБ
1796 СПБ

гурт

2
6
6
6

6

6
6
6

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

тираж

3
5842шт.
13т
17т

24,6т

2680шт.
8052шт.
2354шт.

9482шт.

7515шт.

20,9т

5

„
24,7т
51,1т
„
34,2т

90т
„
19,7т
16т

16т
12т
14т
15,5т

15,4т
Ют
20,3т
-

23т
26т 4

62,5т
39т
33,4т
3000шт.
47т
74т
12т
12т
20т
48,8т
67,2т
6906шт.

20,4т
-

Юсупов

4
35
25
30

25

30
50
40

25

130

17

130
130

150

40
30
30
15
15
25
25
15
15

Петров

5
60
30
40

35

35
75
60

40

140

35

125
-
12
12
12
11

11
-
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
100

12
12
12
12
12
12
12
13
35
35
25
25
25
20
-
18
25

Уздеников

6
РРР
РР
РР

РР

РР
РРР
РРР

РРР

РРРР

РР

РРРР
-
РР
РР
РР
Р

Р
-
Р
Р
-
Р
Р
Р
Р
-
Р
Р
Р
РРРР

Р
Р
Р
Р
Р
Р
РР
РР
РР
РР
РР
РР
РР
РР
-
РР
Р

Krause
VF
7
1200
1100
1100

1200

1200
1200
1200

1000

К

600

R
-
400
400
-
600

600
-
600
600
-
600
600
600
600
-
600
600
600
R

600
600
600
600
600
1100
600
600
800
700
600
600
600
600
-
700
600

Авторская оценка
F
8
700
600
600

600

600
800
700

1200

1200

600

1200
1200
500
500
500
350

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
1200

400
400
400
400
400
400
450
450
700
600
600
450
450
600
600
450
450

VF
9
1200
1000
1000

1000

1000
1200
1100

2500

2500

1000

2500
2500
850
850
850
600

600
600
600
600
600 '
600
600
600
600
600
600
600
600
2500

700
700
700
700
700
700
750
750
1200
1000
1000
750
750
1000
1000
750
750

XF
10
2000
1600
1600

1600

1600
2000
1800

4500

4500

1600

4500
4500
1200
1200
1200
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4500

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1200
1200
2000
1600
1600
1200
1200
1600
1600
1200
1200

№№

11
3027
3028
3029

3030

3031
3032
3033

3034

3035

3036

3037
3037а
3038
3039
3040
3041

3042
3042а
3043
3044
3044а
3045
3046
3047
3048
3048а
3049
3050
3051
3052

3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3066а
3067
3068
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1 Большая часть монет с портретом Петра III перечеканена в 1763 году в монеты с портретом Екатерины II.
2 5 рублей 1763 ММД обычно перечеканены из 5 рублей 1762 СПБ с портретом Петра III. Тираж этой монеты являет-

ся совместным с тиражом 5 рублей 1763 СПБ. >
3 Смотри примечание2.
4 Есть сведения о чеканке 5-рублёвых монет в 1779 году, однако, эти монеты в настоящее время неизвестны Возмож-

но, они датированы 1778 или 1780 годами.

Империалы (10 рублей золотом) чеканились из золота 88 (917) пробы весом в 16,54 грамма в 1755-1763 годах и весом

в 13,09 грамма в 1764-1796 годах.

10 рублей.
ТАБЛИЦА № 187
1
1756 ММД - BS, портрет Елизаветы работы Б.
Скотта.
1758 ММД-BS

1755 СПБ-BS
1756 СПБ-BS
1757 СПБ, портрет Елизаветы работы Дассье.
1757 СПБ-BS
1758 СПБ-BS
1759 СПБ-BS

1762 СПБ портрет Петра Ш.

1762 ММД - TI портрет Екатерины П.
1763 ММД-TI

1762 СПБ - TI, портрет Екатерины II работы
Т. Иванова образца 1762 года: с фрезой на шее
и с бантом.
1763 С П Б - T I
1763 СПБ - TI дата перегравировака.
1764 СПБ - T I
1765 СПБ - T I
1766 СПБ - TI, портрет нового образца: без
фрезы с бантом.
1767 СПБ-TI
1768 СПБ-TI
1769 СПБ-TI
1769 СПБ - TI дата перегравирована.
1770 СПБ-TI
1771 СПБ - T I
1772 СПБ-TI
1773 СПБ-TI
1774 СПБ-TI
1775 СПБ-TI
1776 СПБ-TI
1776 СПБ - TI дата перегравирована.
1777 СПБ портрет нового образца: без банта с
длинной шеей и длинной косой.
1778 СПБ
1779 СПБ
1780 СПБ
1781 СПБ
1782 СПБ
1783 СПБ - TI портрет нового образца: без
банта с короткой шеей.
1785 СПБ - T I
1786 СПБ - T I
1795 СПБ - T I
1796 СПБ - T I

гурт

2
6

6

6
6
6
6
6
6

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

тираж

3
14,5т

8308шт.

5535шт.
24,9т
8604шт.

2507шт.
2478шт.

25,9т '

32т2

21,4т2

3

i

30,2т
32,4т
159,1т

92т
50,6т
80т
-
Ют
31,5т
50,7т
54,3т
52,5т
50т
67,7т

15,4т

84т
14,7т
72т
23,3т
4000шт.
25,7т

-
19,9т
2300шт.
-

Юсупов

4
40

45

40
35
80
45
50
50

40

60
100

25

50
50
20
20
20

20
20
20
20
25
20
20
20
20
20
20
20
30

20
20
20
25
30
20

20
30
100
75

Петров

5
80

60

50
50
80
55
75
80

60

75
200

40

75
-
22
22
21

22
22
22
-
25
22
22
22
22
22
22
-
30

22
22
22
23
30
22

22
30
150
50

Уздеников

6
РР

РР

РРРР
РР
РРР
РР
РР
РР

РРР

РРР
РРР

РР

РРРР
-
РР
РР
Р

Р
Р
Р
-
РР
Р
Р
Р
Р
Р
Р
-
РРРР

Р
Р
Р
Р
РР
Р

РР
РР
РРРР
РРРР

Krause
VF
7
1400

1400

1400
1250
-
1400
1400
1600

1200

800
R

800

800
-
800
800
800

800
800
800
-
800
800
800
800
800
800
800
-
600

600
600
600
600
700
500

500
500
R
R

Авторская оценка
F
8
900

900

1000
800
1200
900
900
900

1200

1000
1100

800

1000
1000
700
700
600

600
600
600
600
700
600
600
600
600 |
600
600
600
1000

600
600
600
600
750
600

700
750
1200
1000

VF
9
1800

1800

2200
1600
2500
1800
1800
1800

2500

2200
2300

1500

2200
2200
1200
1200
1100

1100
1100
1100
1100
1200
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
2200

1100
1100
1100
1100
1300
1100

1200
1300
2500
2200

XF
10
3000

3000

3500
2500
4500
3000
3000
3000

4500

3500
3700

2800

3500
3500
1800
1800
1600

1600
1600
1600
1600
1800
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
3500

1600
1600
1600
1600
1900
1600

1800
1900
4000
3500

№№

11
3069

3070

3071
3072
3073
3074
3075
3076

3077

3078
3079

3080

3081
3081а
3082
3083
3084

3085
3086
3087
3087а
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3094а
3095

3096
3097
3098
3099
3100
3101

3102
3103
3104
3105
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1 Большая часть монет 1762 года с портретом Петра III была перечеканена в1762и1763 годах в монеты с портретом
Екатерины II.

210 рублей 1762 и 1763 ММД обычно перечеканены из 10 рублей 1762 СПБ с портретом Петра III. Тираж этих монет
является совместным с тиражом 10 рублей 1762 и 1763 СПБ.

3 Смотри примечание2.



Полуимпериалы 1755 -1796 годов

Империалы 1755 -1796 годов
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ ДЛЯ ДВОРЦОВОГО ОБИХОДА 1756-1785ГОДОВ
Золотые монеты для дворцового обихода чеканились на Петербургском и на Московском Красном монетных дворах.

Монеты для дворцового обихода участвовали также и в обычном денежном обращении.

Полтины для дворцового обихода чеканились из золота 88 (917) пробы весом в 0,8 грамма в 1756 году и в 0,65 грамма

в 1777-1778 годах.

Полтина.
ТАБЛИЦА № 188
1
1756 с портретом Елизаветы Петровны.
1777 с портретом Екатерины П.
1778 с портретом Екатерины П.

гурт

2
0
0
0

тираж

3
22,4т
-
-

Юсупов

4

30

Петров

5
2,75
2,5
40

Уздеников

6

РР

Krause
VF
7
150
150
175

Авторская оценка
F
8
80
80
200

VF
9
160
160
400

XF
10
250
250
700

№№

11
3107
3108
3109

Рубли для дворцового обихода чеканились из золота 88 (917) пробы весом в 1,6 грамма в

грамма в 1779 году.

Рубль.
ТАБЛИЦА № 189
1
1756 с портретом Елизаветы и обычным гербо-
вым орлом.
1756 с портретом Елизаветы и орлом на обла-
ках.
1756 с портретом Елизаветы и вензелем импе-
ратрицы.
1757 с портретом Елизаветы и обычным гербо-
вым орлом.
1758 с портретом Елизаветы и обычным гербо-
вым орлом.
1779 с портретом Екатерины II.

гурт

2
6

6

6

6

6

1

тираж

3
36,5т

»

14,3т

116,6т

-

Юсупов

4

200

200

Петров

5
3,25

300

350

4

8

3

Уздеников

6

РРРР

ЕД

Krause
VF
7
225

3750

3750

225

150

150

1756-1758 годах и в 1,31

Авторская оценка
F
8
100

R

ЕД

120

120

100

VF
9
200

250

250

200

XF
10
400

500

500

400

№№

11
3110

3111

3112

3113

3114

3115

Двухрублёвики для дворцового обихода чеканились из золота 88 (917) пробы весом в 3,24 грамма в 1756 и1758 годах

и весом в 2,62 грамма в 1766 и 1785 годах.

2 рубля.
ТАБЛИЦА №190
1
1756 СПБ с портретом Елизаветы и обычным
гербовым орлом.
1756 с портретом Елизаветы и обычным гербо-
вым орлом.
1756 с портретом Елизаветы и орлом на обла-
ках.
1756 с портретом Елизаветы и
одноглавым орлом.
1758 ММД с портретом Елизаветы.
1766 с портретом Екатерины П.
1785 с портретом Екатерины П нового образца: с
длинной косой и без банта.

гурт

2
6

6

6

6

6
1
1

тираж

3
8712шт

53т

«

2610шт
-

-

Юсупов

4

300

300

Петров

5
7,5

6

600

500

8
15
8

Уздеников

6

!!

ЕД

Р
Р
РР

Krause
VF
7
450

300

R

-

500
350
450

Авторская оценка
F
8
200

160

;;

ЕД

220
300
500

VF
9
400

350

450
500
800

XF
10
600

550

800
900
1300

№№

11
3116

3117

3118

3119

3120
3121
3122

Есть сведения о чеканке на Красном монетном дворе двухрублёвиков в 1757 году в количестве 300 экземпляров,

однако эти монеты в настоящее время неизвестны. Возможно, они датированы 1758 годом.
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ПОЛУИМПЕРИАЛЫ ПАВЛА I 1798-1801 ГОДОВ

Золотые полуимпериалы (5 рублей) Павла I чеканились на Петербургском монетном дворе (в 1798-1799 годах) и на
временном Банковском монетном дворе (в 1800-1801 годах) в здании Ассигнационного банка в Санкт-Петербурге из
золота 94 2/3 (986) пробы весом в 6,08 грамма. Оба монетных двора проставляли на монетах знак Петербургского монет-
ного двора - СМ или СП.

5 рублей.
ТАБЛИЦА № 191
1
1798 С П - О М
1798 С М - Ф Ц
1799 С М - А И
1800 С П - О М
1800 С М - О М
1801 С М - А И

гурт

2
1
1
1
1
1
1

тираж

3
147,5т 1

„
107,8т
65,6т
„
180т

Юсупов

4
20

Петров

5
100
15
15
15
100
15

Уздеников

6
РР
Р
Р
Р
Р
Р

Krause
VF
7
400
400
400
400
400
400

Авторская оценка
F
8
450
300
300
300
400
300

VF
9
900
700
700
700
800
700

XF
10
2000
1500
1500
1500
1800
1500

№№

11
3123
3124
3125
3126
3127
3128

1 Есть сведения о чеканке 5-рублёвых монет в 1797 году тиражом 10000 экземпляров, однако эти монеты в настоящее
время неизвестны. Возможно, они датированы 1798 годом.

Знаки минцмейстеров на золотых монетах Павла I смотри таблицу ниже:

ОМ
ФЦ

Осип Мейджер
Фёдор Цетреус

1798-1800 гг.
1798 г.

АИ
АИ

Алексей Иванов
Александр Иванов

1799 г.
1801 г.



Золотые монеты для дворцового обихода

Полуимпериалы Павла I
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ИМПЕРИАЛЫ И ПОЛУИМПЕРИАЛЫ 1802-1805 ГОДОВ

5 рублей 1802-1805 годов чеканились на Банковском монетном дворе в Санкт-Петербурге из золота 94 2/3 (986)
пробы весом 6,08 грамма.

5 рублей.
ТАБЛИЦА № 192
1
1802 СПБ
1803 СПБ-ХЛ
1804 СПБ -ХЛ
1805 С П Б - Х Л 1

гурт

2
1
1
1
1

тираж

3
15 шт.
1 шт.
37т
40,5т

Юсупов

4
250
250
25
25

Петров

5
-
200
40
50

Уздеников

6
РРРР
ЕД
Р
Р

Krause
VF
7
R
R
400
400

Авторская оценка
F
8
2000
ЕД
1200
1200

VF
9
3500

2200
2200

XF
10
4500

3500
3500

№№

11
3129
3130
3131
3132

1 По отчётам монетного двора пятирублёвики чеканились также в 1806 году (5 шт.), но на сегодняшний день они не
обнаружены (Уздеников). Возможно, они были датированы 1805 годом.

10 рублей 1802-1805 годов чеканились на Банковском монетном дворе в Санкт-Петербурге из золота 94 2/3 (986)
пробы весом 12,17 грамма.

10 рублей.
ТАБЛИЦА №193
1
1802 СПБ
1802 СПБ-АИ
1804 С П Б - Х Л '
1805 СПБ-ХЛ

гурт

2
2
2
2
2

тираж

3
74т
„
72,3т
55т

Юсупов

4
50
30
30
30

Петров

5
75
40
60
40

Уздеников

6
РР
РР
Р
Р

Krause
VF
7
3000
3000
3000
2000

Авторская оценка
F
8
1500
1500
1200
1200

VF
9
2500
2500
2200
2200

XF
10
4000
4000
3500
3500

№№

11
3133
3134
3135
3136

1 По отчётам монетного двора десятирублёвики чеканились также в 1803 (1 шт.) и в 1806 годах (126 шт.), но на
сегодняшний день они не обнаружены (Уздеников). Возможно, они были датированы другими годами.

Знаки мицмейстеров на золотых монетах 1802-1805 годов:

[АИ - Александр Иванов в 1802 году |ХЛ -Христофор Лео в 1803-1805 годах

ПОЛУИМПЕРИАЛЫ 1817-1831 ГОДОВ

5 рублей 1817-1831 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 88 (917) пробы весом 6,54 грамма.

5 рублей.
ТАБЛИЦА № 194
1
1817 СПБ-ФГ
1818 СПБ-МФ
1819 СПБ-МФ
1822 СПБ-МФ
1823 СПБ-ПС
1824 СПБ-ПС
1825 СПБ - ПС дата всегда перегравирована
1825 СПБ-ПД
1826 СПБ-ПД
1827 СПБ-ПД
1828 СПБ-ПД
1829 СПБ-ПД
1830 СПБ-ПД
1831 СПБ-ПД

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
710т
1,52м
963т
-
440т
276т
101т

212т
-
604т
732,6т
490т
845,5т

Юсупов

4

25

100

50

Петров

5

20

75

35

Уздеников

6
Р
Р
Р
РРР
Р
Р
РРРР
РР
Р
РРР
Р
Р
Р
Р

Krause
VF
7
180
200
180
180
180
180
700
180
180
500
180
180
180
300

Авторская оценка
F
8
100
100
100
250
150
150
400
200
200
300
150
150
100
100

VF
9
200
200
200
500
300
300
800
400
400
600
300
300
200
200

XF
10
400
400
400
900
700
700
1600
800
800
1000
700
700
400
400

№№

11
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150

Знаки минцмейстеров на золотых монетах 1817-1831 годов:

ФГ - Фёдор Гельман - в 1817 году ПС - Павел Ступицин в 1823 - 1825 годах
ПД - Павел Данилов в 1825 - 1831 годахМФ - Михаил Фёдоров в 1818 - 1822 годах
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ПОЛУИМПЕРИАЛЫ 1832-1858 ГОДОВ

5 рублей 1832-1858 годов чеканились на Петербургском (обозначение - СПБ и без обозначения) и Варшавском (обо-

значение - MW) монетных дворах из золота 88 (917) пробы весом 6,54 грамма.

5 рублей.
ТАБЛИЦА № 195
1
1832 СПБ-ПД
1832 СПБ - ПД с надписью «ИЗЪ РОЗС.
КОЛЫВ.»1

1833 СПБ-ПД
1834 СПБ-ПД
1834 СПБ - ПД дата перегравирована
1835 СПБ-ПД реверс № 1 2

1835 СПБ - ПД то же, но дата перегравирована
1835 СПБ
1835 ПД реверс № 2
1836 СПБ-ПД
1837 СПБ-ПД
1837 СПБ - ПД дата перегравирована
1838 СПБ-ПД
1839 СПБ-ПД
1840 СПБ-ПД
1840 СПБ - ПД дата перегравирована
1841 СПБ-ПД
1842 СПБ - АЧ реверс № 1
1842 СПБ - АЧ то же, но дата перегравирована
1842 СПБ-АЧ реверс №3
1843 СПБ-АЧ аверс №1
1843 СПБ - АЧ аверс № 2
1844 СПБ-КБ аверс №2
1844 С П Б - К Б аверс №3
1845 С П Б - К Б аверс №3
1846 СПБ - АГ аверс № 2
1846 СПБ-АГ аверс №3
1846 СПБ-АГ аверс №4
1847 СПБ - АГ аверс № 4, реверс № 4
1848 СПБ-АГ
1849 СПБ-АГ
1850 СПБ - АГ аверс № 4
1850 СПБ-АГ аверс №5
1851СПБ-АГаверс№5
1852 СПБ-АГ
1853 СПБ-АГ
1854 СПБ-АГ
1855 СПБ-АГ
1856 СПБ-АГ
1857СПБ-АГ
1858 СПБ-ПФ

1842 MW
1846 MW
1848 MW
1849MW

гурт

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

тираж

3
480т
1000
шт.
829т
1,35м

1,44м

953т
48,3т

302т
1,61м
1,28м

1,67м
2,18м

1,85м

2,36м

2,84м
3,44м

»
3,9м
2,9м
3,1м
3,9м

3,4м
3,9м
3,9м
3,9м
3,9м
3,8м
4,5м
3,5м

695 шт.
62шт.
485 шт.
133 шт.

Юсупов

4

30

40
50

20

-

150
150
100
150

Петров

5

40

-

-
-
-

15
-

-

-
-

-

-
-

-

50
150
35
75

Уздеников

6
РР
РРР

Р
Р
-
Р
-
РР
РР
Р
РР
-
Р
Р
Р
-
Р
Р
-
-
Р
-
Р

Р
Р
-
РР
Р
Р
Р
Р
-
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р

РРРР
РРР
РРРР
РРР

Krause
VF
7
120
1200

120
120
-
120
-
R
-
120
200
-
120
120
120
-
120
120
-
-
120
-
120
-
120
120
-
120
150
120
120
120
-
120
120
120
120
120
120
120
120

1000
1500
1000
1000

Авторская оценка
F
8
130
1200

100
100
100
100
100
400
400
100
350
350
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
130
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

600
1000
600
600

VF
9
200
2500

150
150
150
150
150
800
800
150
700
700
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
200
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

1200
2000
1200
1200

XF
10
300
6000

200
200
200
200
200
1600
1600
200
1200
1200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
350
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

2500
3500
2500
2500

№№

11
3151
3152

3153
3154
3154а
3155
3155а
3156
3157
3158
3159
3159а
3160
3161
3162
3162а
3163
3164
3164а
31646
3165
3265а
3166
3166а
3167
3168
3168а
3169
3170
3171
3172
3173
3173а
3274
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181

3182
3183
3184
3185

1 Памятная монета чеканена по случаю начала чеканки из золота Кольшано-Воскресенских приисков (Уздеников).
2 Отличительные признаки смотри в таблице ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

Монетный двор
СПБ
СПБ
СПБ
СПБ
СПБ
MW

Отличительные признаки
Корона маленькая с широким основанием.
Корона крупнее с широким основанием.
Корона высокая с узким основанием, хвост орла короче.
Крылья орла растрёпаны, Святой Георгий в плаще.
То же, что № 4, но Святой Георгий без плаща.
Корона высокая с широким основанием, хвост орла длинный, под орлом MW.

1832-1843 гг.
1843-1846 гг.
1844-1846 гг.
1846-1850 гг.
1850-1858 гг.
1842-1849 гг.
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Тип реверса
№ 1
№ 2

№ 3
№ 4

СПБ
СПБ
MW
СПБ
СПБ

Цифра «5» номинала курсивом, в середине линейного знака розетка.
Цифра «5» номинала курсивом, под датой нет «СПБ», в середине линейного
знака розетка.
Цифра «5» номинала прямая, в середине линейного знака розетка.
Цифра «5» номинала прямая, в середине линейного знака точка.

1832-1842 гг.
1835 г.
1842-1849 гг.
1842-1846 гг.
1847-1858 гг.

Знаки минцмейстеров на золотых монетах 1832-1858 годов:

ПД - Павел Данилов в 1825 - 1841 годах
АЧ - Алексей Чадов - в 1839 - 1843 годах
КБ - Константин Бутенев в 1844 - 1845 годах

АГ - Александр Гердов в 1846 - 1857 годах
ПФ - Павел Фоллендорф в 1858 году.



Империалы и полуимпериалы 1802 • 1805 годов.

Полуимпериалы 1817 -1831 годов.

Полуимпериалы 1832-1858 годов.
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ЗОЛОТЫЕ РУССКО-ПОЛЬСКИЕ МОНЕТЫ 1834-1841 ГОДОВ

Трёхрублёвики для Польши чеканились на Петербургском и Варшавском монетных дворах из золота 88 (917) пробы

весом 3,93 грамма.

3 РУБЛЯ-20 ZLOTYCH
ТАБЛИЦА № 196
1
1834 СПБ - П Д
1835 СПБ - П Д
1836 С П Б - П Д 1

1837 СПБ-ПД
1838 СПБ-ПД
1839 СПБ-АЧ
1840 СПБ-АЧ
1840 СПБ - АЧ дата перегравирована
1841 СПБ-АЧ

1834 MW
1835 MW
1836 MW
1837 MW
1838 MW
1839 MW
1840MW

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
77,1т
52т
10т
30т
16,6т
10,7т
5473 шт.
„
-

243 шт.
350 шт.
307 шт.
423 шт.
66 шт.
57 шт.
-

Юсупов

4

20
20
200

25
25
20
40
75
100
150

Петров

5
5,5

12
-
75

30
25
25
40
100
80
100

Уздеников

6
РР
РР
РРР
РР
РРР
РРР
РРРР
-

ЕД

РРРР
РРР
РРР
РРРР
РРРР
РРРР

ЕД

Krause
VF
7
225
225
275
225
275
300
375
-
Unique

500
500
500
500
900
900
1500

Авторская оценка
F
8
130
130
160
130
160
160
200
200

ЕД

250
250
250
300
400
400

ЕД

VF
9
270
270
350
270
350
350
400
400

600
600
600
700
900
900

XF
10
550
550
700
550
700
700
800
800

1300
1300
1300
1500
2000
2000

№№

И
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3192а
3193

3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200

1В каталоге Б. Юсупова приводятся 3 РУБЛЯ - 20 ZLOTYCH 1836 ПД без обозначения монетного двора, однако эта

информация не имеет подтверждения.

Знаки минцмейстеров на золотых монета х для обращения в Польше:

|ПД-Павел Данилов в 1834-1838 годах АЧ - Алексей Чадов в 1839-1841 годах
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 1859-1885 ГОДОВ

3 рубля 1860-1885 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 88 (917) пробы весом в 3,93 грамма.

3 рубля.
ТАБЛИЦА № 197
1
1869СПБ-Ш
1870 С П Б - Ш
1871 СПБ-HI
1872 СПБ-HI
1873 СПБ-HI
1874 СПБ-HI
1875 СПБ-HI
1876 СПБ-HI
1877 СПБ-HI
1877 СПБ-НФ
1878 СПБ-НФ
1879 СПБ-НФ
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ
1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ
1884 СПБ-АГ
1885 СПБ-АГ

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
143т
200т
200т
100т
77т
270т
100т
63т
50т

194т
5 шт.
100т
48т
6 шт.
9007 шт.
„
38т
29т

Юсупов

4

30

25

Петров

5

Уздеников

6
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
РРР
Р
Р
РРР
Р
РРРР
Р
Р

Krause
VF
7
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
-
225
225
2200
225
R
225
250

Авторская оценка
F
8
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
200
200
400
200
500
200
200

VF
9
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
700
350
350
700
350
800
350
350

XF
10
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1200
600
600
1200
600
1500
600
600

№№

11
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219

5 рублей 1859-1885 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 88 (917) пробы весом 6,54 грамма.

5 рублей.
ТАБЛИЦА № 198
1
1859 СПБ-ПФ
1860 СПБ -ПФ
1861 СПБ-ПФ
1862 СПБ-ПФ
1863 С П Б - М И
1864 СПБ-АС
1865 СПБ-АС
1865 СПБ-СШ
1866 СПБ-СШ
1866СПБ-НI
1867 СПБ-HI
1868 С П Б - HI
1869 СПБ-HI
1870 СПБ - H I
1871 СПБ-HI
1872 СПБ-HI
1873 СПБ-HI
1874 СПБ-HI
1875 СПБ-HI
1876 СПБ-HI
1877 СПБ -HI
1877 СПБ-НФ
1878 СПБ-НФ
1879 С П Б - Н Ф
1880 СПБ-НФ
1881 СПБ-НФ
1882 СПБ-НФ
1883 СПБ-ДС
1883 СПБ-АГ аверс №1 1

1883 СПБ-АГ аверс №2
1884 СПБ-АГ аверс №1
1884 СПБ-АГ аверс №2
1885 СПБ-АГ

гурт

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

тираж

3
3,9м
3,6м
3,5м
6,35м
7,2м
3,9м
3,9м

3,9м

3,49м
3,4м
3,9м
5м
800т
2,4м
Зм
4,8м
4м
6м
6,6м
„
6,8м
7,23м
6,2м
5,4м
4,55м
5,63м

4,8м

5,34м

Юсупов

4

15

15

15

15

Петров

5

25

25

-

-

Уздеников

6
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
РР
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
РР
Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р
-
Р
-
Р

Krause
VF
7
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
-
120
-
120

Авторская оценка
F
8
100
100
100
100
100
100
100
100
350
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
250
100
100
100
100
100
100
180
180
180
180
100

VF
9
150
150
150
150
150
150
150
150
700
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
500
150
150
150
150
150
150
350
350
350
350
150

XF
10
200
200
200
200
200
200
200
200
1200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
800
200
200
200
200
200
200
600
600
600
600
200

№№

11
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3248а
3249
3249а
3250
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1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Тип аверса
№ 1
№ 2

Отличительные признаки
Хвост орла тоньше, перья в хвосте простого рисунка.
Хвост орла толще, перья усложнённого рисунка.

1859-1884 гг.
1883-1885 гг.

Знаки минцмейстеров на золотых монетах 1859-1885 годов:

ПФ - Павел Фоллендорф в 1859 - 1862 годах
МИ - Михаил Иванов в 1863 году
АС - Аггей Свечин в 1864 - 1865 юдах
СШ - Сергей Шостак в 1865 - 1866 годах

HI - Николай Иосса в 1866 - 1877 годах
НФ - Николай Фоллендорф в 1877 -1882 годах
ДС - Дмитрий Сабанеев в 1883 году
АГ - Аполлон Грасгоф в 1883 - 1885 годах

18 Русские монеты



ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 1886-1894 ГОДОВ

5 рублей 1886 -1894 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 86 2/5 (900) пробы весом 6,45
грамма.

Гуртовая надпись «ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А.Г)».

5 рублей.

ТАБЛИЦА № 199
1

1886(А.Г)-АГ'
1886 АГ
1887(А.Г)-АГ-АГ

4

1887 (А.Г) -АГ
1888(А.Г)-АГ-АГ
1888 (А.Г)-АГ
1889 (А.Г)-АГ-АГ
1889 (А.Г)-АГ
1890(А.Г)-АГ
1891 (А.Г)-АГ
1892 (А.Г)-АГ-АГ
1892(А.Г)-АГ
1893 (А.Г)-АГ
1894(А.Г)-АГ

гурт

2
4
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
3,71м

2

„

3,26м

5,27м

4,2м

5,6м
541т
128т

598т
598т

Юсупов

4

50

Петров

5

35

Уздеников

6
Р
3

рр
р
рр
р

рр
р
р
р
рр
рр
р
р

Krause

VF
7
115
-
115
-
115
-
115
-
115
115
115
-
115
115

Авторская оценка

F
8
130
200
130

110
110
100

110
100
100
180
200
200
180
180

VF
9
200
400
200
150
150
140
150
140
140
250
400
400
250
250

XF
10
300
600
300
200
200
180
200
180
180
350
600
600
350
350

№№

И
3251

3251а

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3260
3261

3262

3263

1 Знак гравёра А.Г. Грилихеса помещён на Московском гербе под задней ногой коня Святого Георгия, а знак минцмей-
стера Аполлона Грасгофа находится в гуртовой надписи.

2 Вероятно, что большая часть тиража (3360000 шт.) пятирублёвиков 1886 была отчеканена в 1885 отчётном году, как
это следует из отчётов монетного двора.

3 Наиболее вероятно, что эта монета является производственным браком (Уздеников).
4 Знак гравёра А.А. Грилихеса помещён в обрезе шеи портрета императора.

10 рублей 1886 -1894 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 86 2/5 (900) пробы весом 12,9
грамма.

Гуртовая надпись «ЧИСТАГО ЗОЛОТА 2 ЗОЛОТНИКА 69,36 ДОЛЕЙ (А.Г)»-

10 рублей.

ТАБЛИЦА № 200

1

1886(А.Г)-АГ'
1887 (А.Г)-АГ
1888 (А.Г)-АГ
1889(А.Г)-АГ
1890 (А.Г)-АГ
1891 (АГ)-АГ
1892 (А.Г)-АГ
1893(А.Г)-АГ
1894 (А.Г)-АГ

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
57,1т
475т
22,5т
343т
15т
3010шт.
8006шт.
1008шт..
1007шт.

Юсупов

4

Петров

5

Уздеников

6

РР
РР
РР
РР
РРР
РР
РР
РР
V

2

Krause

VF
7
300
250
300
250
300
400
400
400
400

Авторская оценка

F
8
700
600
700
700
1200
700
700
700
400

VF
9
1200
1000
1200
1200
2000
1200
1200
1200
750

XF
10
1500
1300
1500
1500
3000
1500
1500
1500
1000

№ №

11
3264

3265

3266

3267

3268

3269

3270

3271

3272

' Знак гравёра А.Г. Грилихеса помещён на Московском гербе под задней ногой коня Святого Георгия, а знак минцмей-
стера Аполлона Грасгофа находится в гуртовой надписи.

2 Несмотря на самый малый тираж, эта монета является наиболее встречаемой из десятирублёвиков этого периода.
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Золотые монеты с двойным (русским и польским)
обозначением номинала 1834 -1841 годов.

Золотые монеты 1859 -1885 годов

Золотые монеты 1886 -1894 годов
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ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ 1895-1911 ГОДОВ
Золотые монеты 1895-1897 годов (с надписью «ИМПЕРИАЛ» или «ПОЛУИМПЕРИАЛ») чеканились по весовой

норме, принятой для монет предыдущего периода (1886-1894 гг.), в обращении ходили по курсу, отражающему сто-
имость золота по отношению к серебру, а монеты 1897-1911 годов (без таких надписей) чеканились по новой весовой
норме, определённой реформой С Ю . Витте, вводившей в России золотой монометаллизм. В обращении ходили по номи-
нальной стоимости, т.к. составляли основу денежного обращения.

5 рублей 1895 -1896 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 86 2/5 (900) пробы весом 6,45
грамма.

Гуртовая надпись «ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А.Г)»-

Полуимпериал - 5 рублей золотом.
ТАБЛИЦА № 201
1
1895(А.Г)-АГ1

1896(А.Г)-АГ

гурт

2
4
4

тираж

3
36 шт.
33 шт.

Юсупов

4
100
200

Петров

5
75
100

Уздеников

6
РРР
РРР

Krause
VF
7
2250
2250

Авторская оценка
F
8
1500
1500

VF
9
2500
2500

XF
10
4500
4500

№№

11
3273
3274

1 Знак гравёра А.Г. Грилихеса помещён на Московском гербе под задней ногой коня Святого Георгия, а знак минцмей-
стера находится на гурте.

10 рублей 1895-1897 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 86 2/5 (900) пробы весом 12,9
грамма.

Гуртовая надпись «ЧИСТАГО ЗОЛОТА 2 ЗОЛОТНИКА 69,36 ДОЛЕЙ (А.Г)».

Империал - 10 рублей золотом.
ТАБЛИЦА № 202
1
1895(А.Г)-АГ'
1896 (А.Г)-АГ
1897(А.Г)-АГ

гурт

2
4
4
4

тираж

3
-
125 шт.
-

Юсупов

4
75
100
75

Петров

5
75
50
100

Уздеников

6
РРР
РР
РРР

Krause
VF
7
3000
3000
3000

Авторская оценка
F
8
1500
1500
1500

VF
9
2500
2500
2500

XF
10
4500
4500
4500

№№

11
3275
3276
3277

1 Знак гравёра А.Г. Грилихеса помещён на Московском гербе под задней ногой коня Святого Георгия, а знак минцмей-
стера находится на гурте.

5 рублей 1897-1911 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 86 2/5 (900) пробы весом 4,3
грамма.

5 рублей.
ТАБЛИЦА № 203
1
1897'А.Г 2

1897
1898 А.Г
1898 А.Г орёл перевёрнут
1898
1899 Э.Б
1899 Ф.З
1899
1900 Ф.З
1901 Ф.З
1901 А.Р
1902 А.Р
1903 А.Р
1904 А.Р
1906 Э.Б
1907 Э.Б
1909 Э.Б
1910 Э.Б
1911 Э.Б

гурт

2
7
О4

7
7
0
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

тираж

3
5,37м
„
52,4м

20,4м

31м
7,5м
„
6,24м
5,15м
2,02м
10 шт.
109 шт.
-
200т
100т

Юсупов

4

Петров

5

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Уздеников

6

Р

РРР
Р

Р

РРР
РР
РР
Р
Р

Krause
VF
7
BV J

-
BV
-
-
BV
BV
-
BV
BV
BV
BV
BV
BV
Unc. 10000
Unc. 7500
60
60
60

Авторская оценка
F
8
45
50
BV
120
50
BV
BV
50
BV
BV
BV
BV
BV
BV
2000
1500
80
70
70

VF
9
50
90
45
250
90
45
45
90
45
45
45
45
50
60
4000
3500
120
110
110

XF
10
60
180
50
500
180
50
50
180
50
50
50
50
60
70
9000
7000
200
180
180

№№

11
3278
3278a
3279
3279a
32796
3280
3281
3281a
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292

1 Встречающиеся пятирублёвики этого типа 1896 года, а также с несоответствующими данному году инициалами
минцмейстеров, вероятнее всего, являются фальшивыми, хотя часто вес и проба металла соответствуют норме.

2 Знак минцмейстера находится на гурте.
3 Обозначение «BV» указывает на стоимость, равную стоимости металла.
4 Монеты этого типа с гладким гуртом, вероятнее всего, являются производственным браком.
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Монеты 7 рублей 50 копеек 1897 года чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 86 2/5 (900) пробы
весом 6,45 грамма.

Гуртовая надпись «ЧИСГАГО ЗОЛОТА 1ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А.Г)»1.

7 рублей 50 копеек.
ТАБЛИЦА № 204
1
1897(А.Г)-АГ 2

гурт

2
4

тираж

3
16,8м

Юсупов

4

Петров

5

Уздеников

6
Р

Krause
VF
7
120

Авторская оценка
F
8
100

VF
9
130

XF
10
200

№№

11
3293

1 Знак минцмейстера находится на гурте.
2 Знак гравёра А.Г. Грилихеса помещён на Московском гербе под задней ногой коня Святого Георгия.

10 рублей 1898-1911 годов чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 86 2/5 (900) пробы весом 8,6
грамма.

Гуртовая надпись «ЧИСГАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 78,24 ДОЛИ (А.Г)»'-

10 рублей.
ТАБЛИЦА № 205
1
1898 2 (А.Г) -АГ 3

1899 (А.Г)-АГ
1899(Э.Б)-АГ
1899(Ф.З)-АГ
1900(Ф.З)-АГ
1901 (Ф.З)-АГ
1901 (А.Р)-АГ
1902(А.Р)-АГ
1903(А.Р)-АГ
1904(А.Р)-АГ
1906(Э.Б)-АГ
1909(Э.Б)-АГ
1910(Э.Б)-АГ
1911(Э.Б)-АГ

гурт

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

тираж

3
200т
27,6м
„

6,02м
2,38м
„
2,02м
2,82м
1,02м
10 шт.
-
100т
50т

Юсупов

4

Петров

5

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Уздеников

б

РРР
РР
Р
Р

Krause
VF
7
BV 4

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
-
110
110
110

Авторская оценка
F
8
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
2000
100
100
100

VF
9
90
90
90
90
90
90
90
90
90
120
4000
120
120
120

XF
10
100
100
100
100
100
100
100
110
110
150
10000
150
150
150

№№

11
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307

1В гуртовой надписи указаны инициалы минцмейстера.
2 Встречающиеся десятирублёвики этого типа 1895 и 1896 года, а также с несоответствующими данному году иници-

алами минцмейстеров, вероятнее всего, являются фальшивыми, хотя часто вес и проба металла соответствуют норме.
3 Знак гравёра А.Г. Грилихеса помещён на Московском гербе под задней ногой коня Святого Георгия.
4 Обозначение «BV» указывает на стоимость, равную стоимости металла.

Монеты 15 рублей 1897 года чеканились на Петербургском монетном дворе из золота 862/5 (900) пробы весом 12,9
грамма.

Гуртовая надпись «ЧИСГАГО ЗОЛОТА 2 ЗОЛОТНИКА 69,36 ДОЛЕЙ (А.Г)»' •

15 рублей.
ТАБЛИЦА № 206
1
1897 (А.Г) - АГ 2 портрет императора круп-
нее.
1897 (А.Г) - АГ портрет императора средне-
го размера.
1897 (А.Г) - АГ портрет императора малый.

гурт

2
4

4

4

тираж

3
11,9м

»

„

Юсупов

4

100

100

Петров

5

Уздеников

6
Р

~

РРР

Krause
VF
7
170

-

-

Авторская оценка

F
8
125

300

300

VF
9
140

500

500

XF
10
180

1000

1000

№№

11
3308

3308а

33086
1 Знак минцмейстера находится на гурте.
2 Знак гравёра А.Г. Грилихеса помещён на Московском гербе под задней ногой коня Святого Георгия.

Знаки минцмейстеров на золотых монетах 1802-1911 годов:

АГ - Аполлон Грасгоф в 1895 - 1899 годах
ЭБ - Эликум Бабаянц в 1899, 1906 -1911 годах

ФЗ - Феликс Залеман в 1899 - 1901 годах
АР - Александр Редько в 1901 - 1904 годах

Золотые монеты достоинством 25 рублей 1896и 1908 годов, а также 37 рублей 50 копеек 1902 года являются донатив-
ными и в нашем каталоге не рассматриваются.
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ПЛАТИНОВЫЕ МОНЕТЫ 1828-1845 ГОДОВ
Монеты достоинством в 3 рубля чеканились на Петербургском монетном дворе из неочищенной платины весом 10,35

грамма.

3 рубли на серебро.
ТАБЛИЦА № 207
1
1828 СПБ
1829 СПБ
1830 СПБ
1830 СПБ без розеток по сторонам но-
минала
1831 СПБ
1832 СПБ
1833 СПБ
1834 СПБ
1835 СПБ
1835 СПБ дата перегравирована
1836 СПБ
1837 СПБ
1838 СПБ
1839 СПБ
1840 СПБ
1841 СПБ
1842 СПБ
1843 СПБ
1844 СПБ
1845 СПБ

гурт

2
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
20т
43,5т
106т

»

86,5т
65,8т
84,5т
91т
138,5т

43,8т
46,3т
48,5т
2 шт.
1 шт.
16,9т
145,6т
172,3т
214,5т
50т

Юсупов

4
10
10
10
30

10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
10
10
10
10
10

Петров

5

-

-

150
150

Уздеников

6
Р
Р
Р
-

Р
Р
Р
Р
Р
-
Р
Р
Р
!!

ЕД
Р
Р
Р
Р
Р

Krause
VF
7
425
350
350
-

350
350
400
300
400
-
350
350
350
Proof 3500
Proof 3000
400
350
350
375
425

Авторская оценка
F
8
220
200
200
200

200
200
200
200
200
200
200
200
200
R

ЕД
220
200
200
200
220

VF
9
350
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300

350
300
300
300
350

XF
10
600
500
500
500

500
500
500
500
500
500
500
500
500

600
500
500
500
600

№№

11
3309
3310
3311
3311а

3312
3313
3314
3315
3316
3316а
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326

Монеты достоинством в 6 рублей чеканились на Петербургском монетном дворе из неочищенной платины весом

20,71 грамма.

6 рублей на серебро.
ТАБЛИЦА № 208
1
1829 СПБ
1830 СПБ
1831 СПБ
1832 СПБ
1833 СПБ
1834 СПБ
1835 СПБ
1836 СПБ
1837 СПБ
1838 СПБ
1839 СПБ
1840 СПБ
1841 СПБ
1842 СПБ
1843 СПБ
1844 СПБ
1845 СПБ

гурт

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
828 шт.
8610 шт.
2784 шт.
1502 шт.
302 шт.
И шт.
107 шт.
11 шт.
253 шт.
12 шт.
2 шт.
1 шт.
170 шт.
121 шт.
127 шт.
4 шт.
2 шт.

Юсупов

4
25
25
25
25
35
35
35
35
25
40
200
300
25
35
50
50
35

Петров

5

35
40
55
35
60
200
175
30
40
45
100
45

Уздеников

6
РР
РР
РР
РР
РРР
РРРР
РРР
РРРР
РРР
РРРР

!!
ЕД
РРР
РРР
РРР
и
;;

Krause
VF
7
2000
1750
1750
2000
2000
2500
2000
Proof6000
2000

R
R
R
2000
2000
2000

R
R

Авторская оценка
F
8
1500
1500
1500
1500
1800
R
1800
R
1800
R
R
ЕД
1800
1800
1800
R
R

VF
9
2200
2200
2200
2200
2500

2500

2500

2500
2500
2500

XF
10
3500
3500
3500
3500
4500

4500

4500

4500
4500
4500

M s

11
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343

В некоторых годах известны разновидности по расположению цифр даты и букв круговой надписи.

Монеты достоинством в 12 рублей чеканились на Петербургском монетном дворе из неочищенной платины весом

41,41 грамма.

12 рублей на серебро.
ТАБЛИЦА № 209
1
1830 СПБ
1831 СПБ
1832 СПБ
1833 СПБ
1834 СПБ
1835 СПБ
1835 СПБ дата перегравирована

гурт

2
3
3
3
3
3
3
3

тираж

3
119 шт.
1463 шт.
1102 шт.
255 шт.
11 шт.
127 шт.
„

Юсупов

4
45
45
45
45
55
55
55

Петров

5

60
65
-

Уздеников

6
РРР
РРР
РРРР
РРР
РРРР
РРР
-

Krause
VF
7
3250
2750
2750
3250
Proof 8000
3250
-

Авторская оценка
F
8
2500
2500
3000
2500
3000
2500
2500

VF
9
4000
4000
4500
4000
4500
4000
4000

XF
10
6000
6000
7000
6000
7000
6000
6000

№№

11
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3349а
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1836 СПБ
1837 СПБ
1838 СПБ
1839 СПБ
1840 СПБ
1841 СПБ
1842 СПБ
1843 СПБ
1844 СПБ
1845 СПБ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

11 шт.
53 шт.
12 шт.
2 шт.
1 шт.
75 шт.
115 шт.
122 шт.
4 шт.
2 шт.

75
55
75
800
200
55
55
55
75
55

80
60
80
300
300
65
65
70
125
70

РРРР
РРРР
РРРР

!!
ЕД
РРРР

РРР
РРР
!!

!!

Proof 8000
3500
R
R
R
3500
3300
3500
Proof 7000
R

3000
3000
3000

R
ЕД
3000
2500
2500

R
R

4500
4500
4500

4500
4000
4000

6000
7000
7000

7000
6000
6000

3350

3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359



Золотые монеты 1895 -1897 годов

Золотые монеты 1897 -1911 годов

Платиновые монеты 1828 -1845 годов
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МОНЕТЫ РСФСР И СССР 1921-1992 ГОДОВ

СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ РСФСР 1921-1923 ГОДОВ
Серебряные монеты РСФСР чеканились на Петроградском монетном дворе в 1921-1923 годах по геометрическим и

весовым стандартам последних серебряных монет императорской России. В обращении серебряные монеты РСФСР

были до 1 апреля 1961 года, золотые монеты в обращении практически не участвовали.

10 копеек. Серебро 500 пробы, диаметр 17,27 мм, вес 1,8 грамма, гурт№ 3.

Год

1921
1922
1923

Авторская оценка
VF
50
6
4

XF
100
10
8

№№

1
2
3

Разновидности штемпелей среди 10-копеечных монет 1921 -1923 годов не обнаружены.

15 копеек. Серебро 500 пробы, диаметр 19,56 мм, вес 2,7 грамма, гурт № 3.

Год

1921
1922
1923
1923

№ аверса'

1
1
1
2

Авторская оценка
VF
40
8
6
6

XF
80
12
10
10

№№

4
5
6
6а

1 Отличительные признаки аверса и реверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
У левого и правого нижних колосьев по 3 ости 2

У левого и правого нижних колосьев по 5 остей
1921-1923 гг.
1923 г.

2 Приведены только две основные разновидности этого штемпеля Известно много различных подгравировок, опи-

сывать которые не имеет смысла.

20 копеек. Серебро 500 пробы, диаметр 21,8 мм, вес 3,6 грамма, гурт № 3.

Год

1921
1921
1922
1922
1923 А '
1923 А
1923 А
1923 Б

№ аверса 1

1
2
1
2
1
2
3
4

Авторская оценка
VF
60
50
50
10
800
10
10

ЕД

XF
120
100
100
15
1500
15
15

№№

7
7а
8
8а
9
9а
9б
9в

1 Отличительные признаки аверса и реверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Реверс
1923 А

1923 Б

Отличительные признаки:
Средний луч солнца направлен к прорези в завитке щита, буквы «Р» в словах «ПРОЛЕТАРИИ» и
«СТРАН» узкие, запятая после слова «СТРАН» прямоугольная. Ости над щитом короткие, от левой связки
колосьев в сторону ударной плоскости бойка молота направлены две ости.
Средний луч солнца направлен левее прорези в завитке щита, верхний хвостик буквы «Ф»
короткий, буквы «Р» в словах «ПРОЛЕТАРИИ» и «СТРАН» узкие, запятая после слова «СТРАН» прямо-
угольная. Ости над щитом длинные, от левой связки колосьев к ударной плоскости бойка молота направ-
лены три ости.2

Средний луч солнца направлен левее прорези в завитке щита, верхний хвостик буквы «Ф» длиннее, буквы
«Р» в словах «ПРОЛЕТАРИИ» и «СТРАН» узкие, запятая после слова «СТРАН» прямоугольная. Ости над
щитом длинные, от левой связки колосьев к ударной плоскости бойка молота направлены три ости. 2

Средний луч солнца направлен к прорези в завитке щита, круговая надпись отдалена от наружного обод-
ка, буквы «Р» в словах «ПРОЛЕТАРИИ» и «СТРАН» широкие, запятая после слова«СТРАН» округлой
формы, иной рисунок многих других элементов изображения.
Отличительные признаки:
Лента, связывающая венок внизу широкая и приплюснутая, один из лучей, идущих от звезды, упирается в
цифру «2» номинала.
Лента, связывающая венок, имеет форму треугольника, луч, идущий от звезды, проходит мимо цифры «2»
по касательной, цифры даты смещены влево, иной рисунок многих других элементов изображения.

1921-1923 гг.

1921-1923 гг.

1923 г.

1923 г.

2 Известно несколько подгравировок остей колосьев, обрамляющих гербовый щит.
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50 копеек. Серебро 900 пробы, диаметр 26,67 мм, вес 10 граммов.
Гуртовая надпись № 1: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (A.Г)».
Гуртовая надпись №2: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (П.Л)».

Год

1921
1922
1922

№ гуртовой надписи

1
1
2

Авторская оценка
VF
55
80
45

XF
70
120
50

№№

10
11
П а

50-копеечные монеты 1921 -1922 годов имеют много вариантов подгравировок остей колосьев на аверсе, разновидно-
сти штемпелей реверса не обнаружены.

Рубль. Серебро 900 пробы, диаметр 33,5 мм, вес 20 граммов. .
Гуртовая надпись № 1: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (А.Г)»-
Гуртовая надпись №2: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ(П.Л)».

Год

1921
1921
1921
1922
1922
1922
1922
1922

№ аверса'

1
2
3
1
1
2
2
3

№ гуртовой надписи

1
1
1
1
2
1
2
2

Авторская оценка
VF
100
100
3000
500
500
1000
700
3000

XF
150
150
5000
900
900
2000
1100
5000

№№

12
12а
12б
13
13а
13б
13в
13г

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Аверс Отличительные признаки:
№ 1 Запятая после слова «СТРАН» прямоугольная и приближена к слову «СТРАН», точечный ободок справа заканчивается

целой точкой.
№2 Запятая после слова «СТРАН» прямоугольная и приближена к слову «СТРАН», точечный ободок справа заканчивается

половиной точки, примыкающей к картушу.
№3 Запятая после слова «СТРАН» округлой формы и находится на равном расстоянии между словами.

Червонец (10 рублей золотом). Золото 900 пробы, диаметр 22 мм, вес 8,6 грамма.
Гуртовая надпись: «ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК 78,24 ДОЛИ (П.Л)".

Год

1923

Авторская оценка
VF
6000

XF
9000

№№

14

Разновидности штемпелей червонцев 1923 года не обнаружены.



Серебряные монеты РСФСР
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Золотые и серебряные монеты РСФСР

284



МЕДНЫЕ МОНЕТЫ СССР 1924-1928 ГОДОВ

Медные монеты СССР чеканились на Ленинградском монетном дворе, в специализированном цехе ленинградского
телефонного завода «Красная заря», а также по заказу советского правительства в Великобритании на Королевском Мо-
нетном дворе в Лондоне, Бирмингемском монетном дворе и на заводе фирмы «Кингс Нортон метал компани лимитед»
также в Бирмингеме. Медные монеты СССР чеканились по геометрическим и весовым стандартам, принятым для после-
дних медных монет императорской России - на 50 рублей из пуда (16380 граммов) меди. До 15 августа 1924 года все
монеты чеканились с гладким гуртом, после этого срока одно- и двухкопеечные монеты стали чеканить с рубчатым гур-
том № 3. Все монеты с датой «1925», все монеты достоинством в полкопейки, а также все трех- и пятикопеечные монеты
с рубчатым гуртом чеканены на Ленинградском монетном дворе. В Великобритании чеканились только пятикопеечные
монеты (И.С. Семенов). В обращении медные монеты были до 1 апреля 1961года. Более подробную информацию о
медных монетах СССР можно найти в статье И.С. Семенова «Советские медные монеты» в «Нумизматическом сборнике
№ 3» (MHO, Москва, 1994).

Полкопейки. Медь, диаметр 16 мм, вес 1,64 грамма. Гурт № 3

Год

1925
1927
1928

Тираж '

45,38м
43,1м
9,52м

Авторская оценка
VF
20
20
50

XF
50
50
120

№№

10
11
12

1 Информация о тиражах взята из вышеупомянутой статьи И.С. Семенова.
Разновидности штемпелей среди полукопеечных монет 1925-1928 годов не обнаружены.

1 копейка. Медь, диаметр 21,34 мм, вес 3,28 грамма.

Год

1924
1924
1924
1924
1924
1925
1925
1925 2

№ аверса

1
1
2
3
4
1
3
4

гурт

0
3
3
3
3
3
3
3

Авторская оценка
VF
500
20
40
20
2500
1000
2500
-

XF
1000
50
100
50
5000
2500
5000
5000

№№

13
13а
13б
13в
13г
14
14а
14б

1 Разновидности штемпелей реверса среди 1 -копеечных монет 1924-1925 годов не обнаружены, отличительные при-
знаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс Отличительные признаки:
№ 1 Буквы «СССР» округлой формы, острие серпа в полюсе, солнце без венчика. 1924-1925 гг.
№ 2 Буквы «СССР» округлой формы, острие серпа ниже полюса, солнце с венчиком. 1924 г.
№ 3 Буквы «СССР» округлой формы, острие серпа ниже полюса, солнце без венчика.3 1924-1925 гг.
№ 4 (Штемпель № 1-20 копеек 1924-1931 гг.) Буквы «СССР» удлиненные. 1924-1925 гг.

2 Все известные экземпляры этой монеты являются новоделами, однако не исключены находки и подлинных экзем-
пляров. Цена указана для новодела.

3 Возможно, что штемпель № 3 не является самостоятельной разновидностью, а получается из шт. № 2 при засорении
углубления в штемпеле, поскольку нередко встречаются экземпляры с небольшими участками венчика по краям солнеч-
ного диска.

Общий тираж 1-копеечных монет 1924 и 1925 годов составил 176,5 миллиона шт., из них около двух миллионов -
1924 года с гладким гуртом (И.С. Семёнов).

2 копейки. Медь, диаметр 23,88 мм, вес 6,55 грамма.

Год

1924 А '
1924 А
1924 Б
1924 А
1924 А
1924 Б 2

1925

№ аверса '

1
1
1
2
2
2
1

гурт

0
3
3
0
3
3
3

Авторская оценка
VF
200
20
30
3000
30
3000
8000

XF
500
80
100
5000
100
5000
12000

№№

15
15а
156
15в
15г
15д
16

1 Отличительные признаки штемпелей аверса и реверса смотри таблицу ниже:
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Аверс
№ 1

№ 2

Реверс
1924 А

1924 Б
1925

Отличительные признаки:
Под рукояткой серпа есть меридиан, участки координатной сетки между первой и второй параллелями под
бойком молота вытянуты в направлении экватора.
Под рукояткой серпа нет меридиана, участки координатной сетки между первой и второй параллелями под
бойком молота вытянуты в меридиональном направлении.

В нижней части монеты 4 узла, два из них под цифрами «1» и «4». Левый боковой узел отсутствует, верхний
узел над серединой цифры «2» номинала. Всего узлов 6.
В нижней части монеты 2 узла: левее «1» и правее «4». Верхний узел заметно смещён вправо. Всего узлов 5.
Монета имеет все 7 узлов: внизу крайние стоят уже, а внутренние шире, чем у 1924 А, верхний, как у 1924 Б. 3

1924-
1925 гг.

1924 г.

2 По информации И.С. Семёнова в Государственном Эрмитаже есть, предположительно, такая монета с гладким гур-

том.
3 Известна подгравировка даты: цифра «5» слегка наклонена вправо.

Общий тираж 2-копеечных монет 1924 и 1925 годов составил 120 миллионов шт., из них около шести миллионов-

1924 года с гладким гуртом (И.С. Семёнов).

3 копейки. Медь, диаметр 27,67 мм, вес 9,83 грамма.

Год

1924 А '
1924 А
1924 Б3

1924 А
1924 Б
1924 Б
1924 В
1924 В

№ аверса 1

1
1
1
2
3
3
3
3

гурт

0

32

3
0
0
3
0
3

Авторская оценка
VF
30
3000
7000
150
40
3000
50
5000

XF
100
6000
15000
500
150
6000
200
10000

№№

17
17а
17б
17в
17г
17д
17е
17ж

1 Отличительные признаки штемпелей аверса и реверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

Реверс
1924 А
1924 Б
1924 В

Отличительные признаки:
Линии координатной сетки тонкие, в районе полюса нечёткие, верхний завиток нижней ленты справа короче и не
доходит до колоса.
Линии координатной сетки тонкие, в районе полюса нечёткие, верхний завиток нижней ленты справа длиннее и поч-
ти касается верхнего зерна.
Линии координатной сетки толще, чёткие на всём земном шаре, верхний завиток нижней ленты справа длиннее и
почти касается верхнего зерна.

Узлы под датой находятся непосредственно под цифрами «1» и «4».
Узлы под датой несколько расставлены, но частично находятся под цифрами «1» и «4».
Узлы под датой расставлены далеко за пределы цифр.

2 По технологическим причинам (чеканка в гладком кольце кружков, предварительно гурчёных на гуртопечатном

станке) гуртовая насечка часто бывает плохо видна, иногда вообще едва заметна.
3 По информации И.С. Семёнова в Государственном Эрмитаже есть, предположительно, такая монета с гладким гур-

том.

Общий тираж 3-копеечных монет 1924 года составил 101,3 миллиона штук (И.С. Семёнов).

5 копеек. Медь, диаметр 32 мм, вес 16,38 грамма.

Год

1924
1924
1924 2

1924

№ аверса '

1
1
2
2

гурт

0
3
0
3

Авторская оценка
VF
50
8000
50
8000

XF
300
15000
300
15000

№№

18
18а
186
18в

1 Разновидности штемпелей реверса среди 5-копеечных монет 1924 года не обнаружены, отличительные признаки

штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1
№2

Отличительные признаки:
Земной шар плоский, верхние ости над звездой короче нижних, касающихся лучей звезды.
Земной шар выпуклый, верхние ости над звездой длиннее нижних, касающихся лучей звезды.

2 Предполагается, что именно эта разновидность чеканилась в Великобритании.

Общий тираж 5-копеечных монет 1924 года составил 71,56 миллиона штук (И.С. Семёнов).

286



Медные монеты СССР

287



Медные монеты СССР

288



СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ СССР 1924-1931 ГОДОВ

Серебряные монеты СССР чеканились на Ленинградском монетном дворе в 1924-1931 годах по геометрическим и

весовым стандартам серебряных монет РСФСР. В обращении серебряные монеты были до 1 апреля 1961 года.

10 копеек. Серебро 500 пробы, диаметр 17,27 мм, вес 1,8 грамма, гурт № 3 .

Год

1924
1925
1927 четыре варианта размещения узлов на колосьях.
1927 четыре варианта размещения узлов на колосьях.
1928 шесть вариантов размещения узлов на колосьях.
1928 один вариант узлов.
1928 девять вариантов размещения узлов на колосьях.
1928 тринадцать вариантов размещения узлов на колосьях.
1929
1929 три варианта размещения узлов на колосьях.
1930
1930
1931
1931

№ аверса '

1
1
1
2
1
2
3
4
3
4
1
4
1
4

Авторская оценка
VF
10
5
10
5
10
1000
100
5
120
7
7
3000
R
R

XF
25
10
25
10
20
2000
250
10
300
15
15
6000

№№

19
20
21
21а
22
22а
226
22в
23
23а
24
24а
25
25а



20 копеек. Серебро 500 пробы, диаметр 21,8 мм, вес 3,6 грамма, гурт № 3.

Год

1924
1924 7

1925
1925
1925
1927
1928
1928
1929
1929
1930
1930
1931

№ аверса'

1
3
1
2
4
1
1
5
1
5
1
5
1

Авторская оценка
VF
10
3000
10
500
4000
10
10
150
10
300
10
150
5000

XF
15
5000
15
1200
7000
15
15
300
15
600
15
300
8000

№№

33
33а
34
34а
346
35
36
36а
37
37а
38
38а
39

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1
№ 2
№ 3

№ 4
№ 5

Отличительные признаки:
Буквы «СССР» вытянутые, нижняя из подходящих к звезде остей справа короткая
То же, но ость длинная, почти касается луча.
Буквы «СССР» округлые, связка внизу узкая, острие серпа в полюсе, солнце без венчика (аверс № 1
1 коп. 1924 г.)
То же, что № 3, но острие серпа ниже полюса, солнце с венчиком (аверс № 2 1 коп. 1924 г.)
Буквы «СССР» округлые, связка внизу широкая, земной шар плоский, острие серпа в полюсе, рукоятка
серпа не касается рукояти молота (аверс № 2 3 копеек 1926 г.).

1924-1931 гг.
1925 г.
1924 г.

1925 г.
1928-1930 гг.

2 В статье И.С. Семёнова «Советские медные монеты» описана монета с аверсом № 3 1 копейки 1924 года (острие
серпа ниже полюса). '

Один полтинник (50 копеек). Серебро 900 пробы, диаметр 26,67 мм, вес 10 граммов.
Гуртовая надпись № 1: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (П. Л)».

- Гуртовая надпись №2: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ (2 3.10,5Д)ПЛ».
Гуртовая надпись № 3: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ (2 3.10,5Д) Т.Р».
Гуртовая надпись № 4: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ (П. Л)»
Гуртовая надпись № 5: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ (B.Q» выполненная славянской вязью, от

50-копеечных монет императорского периода 1913-1914 годов.
Известны полтинники всех годов с гладким гуртом, вероятнее всего, являющиеся производственным браком (РР).

Год

1924 А 1

1924 А
1924 Г
1924 А
1924 Б
1924 Б
1924 Б
1924 В
1924 В
1924 Г
1924 Г
1924 Д
1924 Е
1925 А
1925 А
1925 Б
19262

1927

№ аверса 1

1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

№ гуртовой надписи

3
2
2
2
1
5
2
1
2
1
2
2
2
2
4
4
4
4

Авторская оценка
VF
50
1200
1000
2000
2000
R
50
2000
50
3000
50
1000
1000
1000
50
50
50
55

XF
65
2500
1500
3500
3500

65
3500
65
6000
65
2000
2000
2000
65
65
65
80

№№

40
40а
40б
40в
40г
40д
40е
40ж
40з
40и
40к
40л
40м
41
41а
41б
42
43

1 Отличительные признаки аверса и реверса смотри таблицу ниже:
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Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

Отличительные признаки:
Земной шар плоский, черта под гербом широкая, запятая не касается ободка, ближайший к земному шару
колос справа имеет одну ость (английский тип).
Земной шар выпуклый, черта под гербом широкая, запятая касается ободка, ближайший к земному шару
колос справа имеет две ости причём верхняя короче нижней. Меридиан, выходящий из нижнего угла
молота, не касается рукоятки серпа (переходный тип).
Земной шар выпуклый, черта под гербом узкая, запятая касается ободка, ближайший к земному шару
колос справа имеет две ости, причём верхняя длиннее нижней. Меридиан, выходящий из нижнего угла
молота, касается рукоятки серпа (ленинградский тип).

1924 г.

1924 г.

1924-1927 гг.

1925 Б Внешний ободок шире, наковальня налезает на точечный ободок, цифра «5» даты заходит под наковальню.
2 Полтинники 1926 года имеют два варианта реверса: с широким и с узким внешним ободком, однако, как разновид-

ности они не рассматриваются, поскольку различий в деталях изображений у них не найдено.

Рубль. Серебро 900 пробы, диаметр 33,5 мм, вес 20 граммов.

Гуртовая надпись № 1: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ(А.Г)»-

Гуртовая надпись № 2: «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 18 ГРАММ (4 3.21Д) П. Л».

Год

1924
1924
1924

№ аверса'

1
1
2

№ гуртовой надписи

1
2
2

Авторская оценка
VF

ЕД
100
100

XF

140
140

№№

44
44а
44б

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1
№2

Отличительные признаки:
Ближайший к земному шару колос имеет две ости.
Ближайший к земному шару колос имеет одну ость.

Червонец (10 рублей золотом) 1925 года в каталог не включен, поскольку совершенно однозначно, что он не предназ-

начался для обращения. Возможно, червонец 1925 года является пробной монетой.
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Реверс
1924 А Фигура рабочего маленькая, наковальня отодвинута от точечного ободка, точечный ободок из мелких точек.
1924 Б Фигура рабочего крупная, наковальня примыкает к точечному ободку, точечный ободок из крупных точек, цифры даты

приподняты. Заготовка на наковальне, как на рисунке 1, фартук рабочего - как на рисунке 2
1924 В То же, что 1924 Б, но цифры даты расположены равномерно по высоте.
1924 Г То же, что 1924 В, но наковальня отодвинута от точечного ободка.
1924 Д То же, что 1924 Г, но фигура рабочего и наковальня тоньше, точечный ободок из мелких точек, иной рисунок заготовки

на наковальне (рисунок 3)
1924 Е То же, что 1924 Д, но иной рисунок фартука рабочего (рисунок 4)
1925 А Внешний ободок очень узкий, наковальня примыкает к точечному ободку, дата не заходит под наковальню.
1925 Б Внешний ободок шире, наковальня налезает на точечный ободок, цифра «5» даты заходит под наковальню.
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БРОНЗОВЫЕ МОНЕТЫ 1926-1957 ГОДОВ
Бронзовые монеты 1926-1957 годов чеканились на Ленинградском монетном дворе. С целью экономии меди, улуч-

шения внешнего вида и механических свойств с 1926 года медная монета стала заменяться бронзовой уменьшенного

веса и диаметра. Одновременно до 1928 года включительно продолжалась чеканка медных монет достоинством в полко-

пейки. В 1926-1935 годах тип бронзовых монет повторял тип медных монет 1924-1925 годов. В обращении бронзовые

монеты образца 1926-1957 годов были до 1 января 1999 года, кроме 5-копеечных монет, которые были изъяты 1 апреля

1961 года.

1 копейка. Бронза, диаметр 15 мм, вес 1 грамм. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1926
1926
1927
1927
1928
1928
1928
1929
1929
1930
1931
1931
1932 три варианта размещения узелков
1933 два варианта расположения цифр «33» в дате.
1934

1935 А: без узлов на колосьях
1935 Б: с узлами на колосьях (три варианта размещения)
1935 А
1935 Б: с узлами на колосьях (два варианта размещения)
1936 несколько вариантов начертания цифры «3» в дате
1937 А: цифра «1» номинала крупная, цифры даты расставлены, черешки листьев с
прорезями.
1937 Б: цифра «1» номинала среднего размера, цифры даты сближены, черешки
листьев с прорезями. 5 вариантов узлов.
1937 В: цифра «1» номинала малая, цифры даты сближены, черешки листьев без
прорезей. 9 вариантов размещения узлов.
1938 четыре варианта размещения узлов.
1939 семь вариантов размещения узлов
1940 пять вариантов размещения узлов
1941 два варианта размещения узлов. (Очень редка монета с узлом под второй циф-
рой «1»в дате.)
1945 А: цифра «1» номинала малая, как в 1946 году, цифры «9» и «4» в дате сбли-
жены, зёрна колосьев мелкие.
1945 Б: цифра «1» номинала среднего размера, цифры даты расположены равномер-
но, зёрна мелкие.
1945 В: цифра «1» номинала крупная, зёрна колосьев крупные.
1945 Г: то же, что 1945 В, но цифры «4» и «5» даты мельче, у «5» верхняя гаста ко-
роткая и тонкая, краткая над «Й» мельче.
1946
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1950 А: цифра «О» в дате округлая
1950 Б: цифра «0» в дате овальная.
1950 Б
1950 Б
1951
1952
1953 А: буква «О» в слове «КОПЕЙКИ» приспущена, цифра «3» в дате наклонена
влево.
1953А

№ аверса '

1
2
2
3
2
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6

6

6

6
6
6
6

6

6

6
6

6
7
8
9
7
9
10
10
10
11
12
12
12
12

13

Авторская оценка
VF
30
30
30
50
25
25
30
8000
30
50
8000
25
40
20
25
40
25
100
100
10
5 0

25

15

3
3
3
10

150

10

10

ЕД

2
2
10
2
1200
2
2

ЕД
2000
1200
3
25
2
12

2

XF
100
100
100
120
80
80
100
12000
100
150
12000
80
120
60
80
120
80
250
250
30
100

50

35

10
10
10
25

350

25

25

5
5
25
5
2000
5
5

3500
2000
6
60
5
25

5

№№

45
45а
46
46а
47
47а
47б
48
48а
49
50
50а
51
52
53
54
54а
55
55а
56
57

57а

576

58
59
60
61

62

62а

62б
62в

63
64
64а
646
65
65а
656
66
66а
66б
66в
67
68
69

69а
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1953 Б: цифра «3» стоит прямо, буква «О» вровень с остальными.
1953 Б
1954
1955
1956 А: место пересечения колосьев отдалено от точки, как в 1955 году.
1956 Б: место пересечения колосьев приближено к точке, как в 1957 году.
1957
1957
1957
1957

12
13
13
13
13
13
13
14
15
16

800
2
2
2
150
2

ЕД
2
120
2

1500
5
5
5
300
5

5
200
5

69б
69в
70
71
72
72а
73
73а
73б
73в

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7

№ 8
№ 9

№10

№11
№12
№13
№14

№15

№16

Отличительные признаки:
Земной шар выпуклый, координатная сетка нечёткая, в ней 6 параллелей, краткая над «И» сильно вы-
гнута, запятая после слова «СТРАН» не касается ободка.
То же, но земной шар плоский, координатная сетка чёткая, краткая над «И» почти прямая.
Земной шар плоский, в координатной сетке 5 параллелей, запятая не касается ободка.
То же, что № 3, но запятая касается линейного ободка.
Новый образец: без круговой надписи вокруг герба. В гербе СССР 7 витков ленты (включая связку)
В гербе СССР 11 витков ленты.3

В гербе СССР 16 витков ленты. Нижний срез буквы «Р» на одном уровне с верхним срезом третьей
буквы «С». Земной шар выпуклый. Острие серпа выше полюса, к бойку молота подходит один мериди-
ан. Меридиан, проходящий левее молота, находится далеко от него. Солнце с нечётким венчиком. Срезы
стеблей, выходящих из-под связки нечёткие. Ленты слабо вогнутые.
То же, что № 7, но координатная сетка неподгравирована.
То же, что № 7, но острие серпа в полюсе, меридиан близко от молота, на поверхности земного шара над
местом пересечения серпа и рукояти молота есть углубление.
То же, что № 9, но к бойку молота подходят два меридиана, углубление в поверхности земного шара
находится над короткой параллелью.
Нижний срез буквы «Р» ниже верхнего среза третьей буквы «С», солнце без венчика.
Ленты плоские, солнце с чётким венчиком, острие серпа выше полюса, земной шар плоский.
То же, что № 11, но солнце без венчика.
В гербе СССР 15 витков ленты. Линии координатной сетки чёткие, глубокие. Меридианы над концом
серпа смотри фрагмент. Остров Мадагаскар отсутствует.
То же, что № 14, но линии координатной сетки тоньше, менее чёткие. Меридианы над концом серпа
смотри фрагмент.
То же, что № 15, но остров Мадагаскар на земном шаре есть.

1926 г.

1926-1928 гг.
1927-1928 гг.2

1928-1935 гг.
1935-1936 гг.
1937-1946 гг.
1948-1949 гг.

1948 г.
1948-1949 гг.

1949-1950 гг.

1950 г.
1950-1953 гг.
1953-1957 гг.
1957 г.

1957 г.

1957 г.

2 Экземпляры 1929 и 1931 годов, чеканенные этим штемпелем, возможно, являются новоделами.
3 Этот штемпель имеет вариант со сдвоенной справа звездой (встречается в 1937-1940 гг.) В 1937 году - редок (300-

600 рублей).

2 копейки. Бронза, диаметр 18 мм, вес 2 грамма. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1926
1926
1926
1927
1928 два варианта размещения узлов на колосьях.
1929 А: цифра «2» номинала приспущена, как в 1926 - 1928 годах, узлы под цифра-
ми «1» и второй «9» даты. 2

1929 Б: цифра «2» номинала приподнята, как в 1930 - 1935 гг., узлы левее «1» и пра-
вее второй «9» даты.
1930
1931
1931
1932
1933
1934 несколько вариантов начертания цифры «3» в дате.
1935 А: без узлов на колосьях.
1935 Б: с узлами на колосьях (два варианта размещения)
1935 А
1935 Б один вариант узлов на колосьях.
1935 А
1935 Б один вариант узлов на колосьях.

№ аверса 1

1
2
3
3
3
3

3

3
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5

Авторская оценка
VF
10
10
10
6000
12
250

15

10
200
10
25
80
10
20
10
80
150
250
1000

XF
25
25
25
10000
30
400

40

25
350
25
80
200
25
40
25
200
300
450
2500

№№

74
74а
746
75
76
77

77а

78
79
79а
80
81
82
83
83а
84
84а
84б
84в
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1936 пять вариантов размещения узлов на колосьях.
1936 пять вариантов размещения узлов на колосьях.
1937
1938 шесть вариантов размещения узлов на колосьях.
1939 девять вариантов размещения узлов на колосьях.
1940 одиннадцать вариантов размещения узлов на колосьях.
1941 восемь вариантов размещения узлов на колосьях.
1945
1946
1948 А: Узел под цифрой «8» даты.
1948 А
1948 Б: Узел правее цифры «8» даты, верхний наружный лист на стебле слева коро-
че, без отверстия, как в 1946 году.
1948 Б
1948 Б
1948 Б
1948 В: Узел правее цифры «8» даты, верхний наружный лист на стебле слева длин-
нее, почти касается стебельного ободка , с отверстием, как в 1949 году.
1948 В
1948 В
1949 А: хвостик цифры «4» даты короткий, узел правее цифры «9».
1949 Б: хвостик цифры «4» даты длинный, узел под цифрой «9».
1950 А: верхний кончик цифры «2» номинала толще, как в 1951 году,
стебли без узлов, внутренние зёрна колосьев перекрываются внешними.
1950 А
1950 Б: то же, что 1950 А, но внутренние зёрна колосьев перекрываются внешними,
стебли с узлами, левый узел левее первой буквы «К».
1950 В: верхний кончик цифры <<2» номинала тоньше, как в 1949 году, левый узел
под первой буквой «К».
1951
1952
1953
1954
1955
1956 А: зёрна колосьев не перекрывают друг друга, как в 1955 году, цифра «1» даты
отставлена влево.
1956 Б: зёрна колосьев перекрывают друг друга, как в 1957 году, цифра «1» ближе к
«9».
1957

4
5
6 или 6а
6 или 6а
6 или 6а
6 или 6а
6 или 6а
6 или 6а
6
6s

8
7

8
9
10
7

9
10
9
9
9

11
11

11

11
11
11
11
11
11

11

12

5
5
5
5
12
5
5
25
3
1500
1200
3

25
3
80
3

3
80
3
1500
80

4
4

3000

25
3
3
3
3
3

3

3

10
10
10
10
30
10
10
50
10
2500
2000
10

50
10
200
10

10
200
8
2500
200

10
10

6000

60
8
8
8
8
8

8

8

85
85а
86
87
88
89
90
91
92
93
93а
93б

93в
93г
93д
93е

93ж
93з
94
94а
95

95а
95б

95в

96
97
98
99
100
101

101а

102

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5
№ 6

№6а
№ 7

№ 8
№ 9
№10

№ 11

№12

Отличительные признаки:
Земной шар слегка выпуклый, острие серпа выше полюса, надпись отставлена от наружного ободка,
краткая над «И» сильно изогнута.
Земной шар уплощённый, острие серпа в полюсе, краткая над «И» сильно изогнута. Иная гравировка
координатной сетки земного шара.
Земной шар уплощённый, острие серпа в полюсе, надпись приближена к наружному ободку, краткая над
«Й» почти прямая. Координатная сетка земного шара как у № 2.
Новый образец: без круговой надписи вокруг герба. В гербе СССР 7 витков ленты, включая связку.
Из-под связки слева выходят пять стеблей.
То же, что № 4, но из-под связки выходит четыре стебля.
В гербе СССР 11 витков ленты. Ости колосьев справа сверху от звезды образуют ровную гребёнку
(Смотри фрагмент).
То же, что № 6, но ости колосьев справа сверху от звезды образуют уступ (Смотри фрагмент).
В гербе СССР 16 витков ленты. Буквы «СССР» расставлены, нижний срез буквы «Р» на одном уровне
с верхним срезом третьей буквы «С», солнце без венчика, звезда не окантована, от острого конца молота
вправо отходит одна параллель.
То же, что № 7, но координатная сетка земного шара нечёткая.
То же, что № 7, но звезда окантована, солнце с венчиком.
Буквы «СССР» сближены и укорочены, звезда окантована, солнце с венчиком, от острого конца молота
вправо отходят две параллели.
Буквы «СССР» сближены, но не укорочены, нижний срез буквы «Р» выше верхнего среза третьей буквы
«С», звезда не окантована, солнце без венчика.
В гербе СССР 15 витков ленты. Два варианта с незначительными различиями гравировки координат-
ной сетки земного шара около полюса.

1926 г.

1926, 1931 гг.

1926-1935 гг.

1935-1936 гг.

1935-1936 гг.
1937-1948 гг.

1937-1945 гг.
1948 г.

1948 г.
1948-1950 гг.
1948 г.

1950-1956 гг.

1957 г.

1 Штемпель реверса 1929 А полностью (кроме последней цифры даты) идентичен реверсу 2 копеек 1927 года.
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3 Использование штемпеля аверса № 6 для этой монеты скорее всего является случайным.

3 копейки. Бронза, диаметр 22 мм, вес 3 грамма. Гурт№ 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1926
1926
1926
1926 2

1927
1927
1927
1928
1928
1929
1929
1930
1930
1931 несколько вариантов начертания цифры «3» в дате.
1931
1931
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1935 пять вариантов размещения узлов на колосьях.
1935 три варианта размещения узлов на колосьях.
1935 один вариант размещения узлов
1936
1936
1937 А: Верхняя гаста цифры «3» номинала толстая, как в 1935 году, зёрна ко-
лосьев перекрывают друг друга.
1937 Б: Верхняя гаста цифры «3» номинала средняя, как в 1936 году, зёрна ко-
лосьев перекрывают друг друга.
1937 В: Верхняя гаста цифры «3» номинала тонкая, зёрна колосьев не перекры-
вают друг друга, пять вариантов размещения узлов.
1937 В, один вариант размещения узлов.
1938 А: без узлов на стебельном ободке.
1938 Б: с узлами: узел под цифрой «8» даты.
1938 В: с узлами: узел намного правее цифры «8» даты.
1938 Б
1939 семь вариантов размещения узлов на стебельном ободке.
1939 два варианта размещения узлов.
1940 семь вариантов размещения узлов на стебельном ободке.
1940 один вариант размещения узлов
1941 А: Верхние гасты цифры «3» номинала толще и длиннее, обе цифры «1» в
дате приподняты.
1941 Б: Верхние гасты цифры «3» номинала тоньше и короче, цифры даты стоят
равномерно. Два варианта размещения узлов на стебельном ободке.
1941 Б, один вариант размещения узлов
1943 несколько вариантов подгравировки цифр «3» номинала и даты, без узлов
на стебельном ободке.
1943
1945
1945
1946 два варианта начертания цифры «6» даты.
1946
1946
1946 J

1948 А: Верхний наружный лист на стебельном ободке слева с отверстием, в
нижней части монеты три узла (нет узла под «И»)
1948 Б: Верхний наружный лист на стебельном ободке мелкий и без отверстия,
в нижней части монеты четыре узла.
1948 В: То же, что 1948 Б, но иной рисунок верхней части цифры «3» номинала,
иной рисунок узлов в нижней части монеты.

№ аверса '

1
2
3
6
1
2
3
2

3
2
3
2
3
2
3
4
2
5
2
5
2
5
2
6
7
6
7
8

8

8

10
8
8
8
10
8
10
8
10
8

8

10
8

10
8
11
8
9
11
12
13

13

13

Авторская оценка
VF
100
15 .
2000
2000
700
150
2000
15
300
15
500
10
100
10
1800
1200
12
1200
25
3500
15
2500
15
20
2500
10
800
900

10

10

2000
40
7
15
1800
15
1800
5
3500
350

5

3500
8

2000
60
3000
5
10
150
2200
5

250

500

XF
250
25
5000
5000
1500
350
5000
25
600
25
800
20
250
20
2500
2000
25
2000
50
5500
25
4500
25
40
4500
20
1500
1800

20

20

4000
80
12
25
3500
25
3500
8
6000
600

8

6000
15

3500
120
5000
8
20
250
4500
8

500

1000

№№

103
103а
103б
104
105
105а
105б
106
106а
107
107а
108
108а
109
109а
109б
110
110а
111
111а
112
112а
113
114
114а
115
115а
116

116а

116б

116в
117
117а
1176
118
118а
1196
120
1206
121

121а

1216
122

122а
123
123а
124
124а
1246
124в
125

125а

1256
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1948 А
1948 Б
1948 А
1948 А
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950 А: листья отдалены от слова «КОПЕЙКИ», верхняя часть цифры «3» но-
минала, как в 1949 году, цифры даты мельче, узлы под цифрой «1» даты левее
первой буквы «К».
1950 Б: листья приближены к слову «КОПЕЙКИ», верхняя часть цифры «3»
номинала, как в 1951 году, цифры даты крупнее, узлы правее цифры «1» даты
под первой буквой «К».
1950 Б
1951 А: цифры даты расставлены, колосья массивнее, зерна перекрывают друг
друга.
1951 Б: цифры даты сближены, колосья мельче, зерна не перекрывают друг
друга.
1951 А
1951 Б
1951 А
1951 Б
1951 А
1951 Б
1952 А: цифры даты расставлены, колосья массивнее, зерна перекрывают друг
друга.
1952 Б: цифры даты сближены, колосья мельче, зерна не перекрывают друг
друга, узел под цифрой «1» даты, цифра «5» между буквами «Е» и «Й»
1952 В: то же, что 1952 Б, но точка под датой крупнее, цифры даты сдвинуты
влево (узел правее цифры «1» даты, цифра «5» значительно заходит под букву
«Е»)
1952 А
1952 Б
1952 А
1952 Б
1952 В
1952 Б
1952 Б
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1956
1957 А: стебель левого колоса пересекается правым
1957 А
1957 Б: стебель правого колоса пересекается левым

14
14
15
16
13
15
16
17
18
27
28
18

18

19
18

18

19
19
20
20
21
21
18

18

18

20
20
21
21
21
22
29
22
23
30
23
24
25
26
25
26
26
26
31
31

100
5
15
100
15
15
5
500
5
3000
2000
4500

5

80
40

25

2000
2000
150
150
350
30
12

5

800

150
4000
80
5
350
5
1200
5
5
2000
10
10
5
5
80
5
5
300
5
12

220
8
30
220
30
30
8
1000
8
5000
3500
6500

8

200
70

50

3500
3500
250
250
600
60
20

8

1600

250
6000
200
8
600
8
2500
8
8
3500
20
20
8
8
200
8
8
500
8
20

125в
125г
125д
125е
126
126а
126б
126в
126г
126д
126е
127

127а

127б
128

128а

128б
128в
128г
128д
128е
128ж
129

129а

129б

129в
129г
129д
129е
129ж
129з
129и
130
130а
1306
131
131а
1316
131в
132
132а
133
134
134а
1346

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2

№ 3
№ 4

№ 5

Отличительные признаки:
Буквы «СССР» округлые, земной шар выпуклый, к бойку молота подходят два меридиана, рукоятка
серпа касается рукояти молота.
То же, но земной шар плоский, к бойку молота подходит один меридиан, рукоятка серпа не касается
рукояти молота.
Буквы «СССР» вытянутые по высоте (аверс № 1 20 копеек 1924 года).4

Черта вместо букв «СССР», у ближайшего к земному шару колоса справа одна ость (аверс № 1 20
копеек 1931 года)
То же, что № 4, но у ближайшего к земному шару колоса справа две ости (аверс № 2 20 копеек 1931
года)

1926-1927 гг.

1926-1935 гг.

1926-1931 гг.
1931 г.

1932-1934 гг.
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№ 6

№ 7
№ 8

№ 9
№10

№11
№12

№13

№14
№15

№16

№17
№18

№19

№20
№21
№22
№23
№24
№25

№26
№27

№28
№29

№30
№31

Новый образец: без круговой надписи вокруг герба. В гербе СССР 7 витков ленты, включая связку.
Звезда гранёная, разрезная.
То же, что № 6, но звезда плоская, не разрезная (аверс 20 копеек 1935 года),
В гербе СССР 11 витков ленты. Звезда граненая, разрезная, у верхнего зерна крайнего правого колоса
короткая ость.
То же, что № 8, но у крайнего правого колоса верхнее зерно с длинной остью.
Звезда плоская, не разрезная, меньшего размера, слева снизу к звезде подходят восемь остей (аверс № 1
20 копеек 1937 года),
То же, что № 10, но слева снизу к звезде подходят шесть остей (аверс № 4 20 копеек 1943 года),
В гербе СССР 16 витков ленты. Нижний срез буквы «Р» на одном уровне с верхним срезом третьей
буквы «С», стебли, выходящие из-под связки, не касаются букв, солнце без венчика. Верхние завитки
ленты заканчиваются на уровне середины ближайших к ним зерен, внутренние зерна второго колоса
справа без остей, наружные ости крайнего правого колоса короткие.
Звезда выпуклая, граненая,с тонкими лучами. Нижний срез буквы «Р» на одном уровне с верхним срезом
третьей буквы «С», стебли, выходящие из-под связки, не касаются букв, солнце без венчика, меридиан
над молотом заметно выше его. Между полюсом и серпом три параллели, над нижней из них заметное
углубление. Верхние завитки ленты заканчиваются на уровне верха ближайших к ним зерен, внутренние
зерна второго колоса справа с остями, наружные ости крайнего правого колоса длинные.
То же, что № 13, но координатная сетка земного шара нечёткая.
То же, что № 13, но солнце с венчиком, меридиан над молотом касается его. Между полюсом и серпом
две параллели, углубление над нижней из них почти не заметно.
Звезда окантована, стебли, выходящие из-под связки, касаются букв, солнце с венчиком, над пересече-
нием серпа и молота большое углубление в поверхности земного шара. Левый край солнца упирается в
середину ленты.
То же, что № 16, но солнце без венчика, левый край солнца как бы продолжает верхнюю кромку ленты.
Звезда не окантована, нижний срез буквы «Р» ниже верхнего среза третьей буквы «С», стебли не касают-
ся букв, солнце без венчика.
Нижний срез буквы «Р» выше верхнего среза третьей буквы «С», солнце с узким венчиком, стебли, вы-
ходящие из-под связки,почти касаются букв. Звезда выпуклая,с узкими лучами, ости, подходящие к
звезде снизу,не касаются её, витки ленты плоские.
То же, что № 19, но нижние витки ленты слева и справа вогнутые.
То же, что № 18, но ленты сильно вогнутые.
То же, что № 21, но нижние лучи звезды очень тонкие.
То же, что № 22, но вторая буква «С» приподнята (несколько выше третьей буквы «С») ,
То же, что № 23, но срезы стеблей, выходящих из-под связки, соединены линией,5

Нижний срез буквы «Р» выше верхнего среза третьей буквы «С», солнце без венчика, звезда выпуклая,
гранёная, у ближайших к земному шару колосьев по 5 остей.
То же, что № 25, но у ближайших к земному шару колосьев по 3 ости.
Звезда плоская с широкими лучами, нижний срез буквы «Р» ниже верхнего среза третьей буквы «С»,
солнце с венчиком (аверс № 13 20 копеек 1948 года),
То же, что № 18, но звезда плоская (аверс № 14 20 копеек 1949 года.)
То же, что № 19, но звезда плоская, по две ости касаются лучей звезды снизу справа и слева (аверс № 15
20 копеек 1950 года)
То же, что № 29, но солнце без венчика, ленты сильно вогнутые (аверс №17 20 копеек 1953 г.)
В гербе СССР 15 витков ленты.

1926, 1935-
1936 гг.
1935-1936 гг.
1937-1946 гг.

1946 г.
1937 -1943 гг.

1945-1946 гг.
1946 г.

1948-1949 гг.

1948 г.
1948-1949 гг.

1948-1949 гг.

1949 г.
1949-1952 гг.

1950-1951 гг.

1951-1952 гг.
1951-1952 гг.
1952-1953 гг.
1953-1954 гг.
1954 г.
1954-1955 гг.

1954-1957 гг.
1949 г.

1949 г.
1952 г.

1953 г.
1957 г.

2 Монета чеканена, вероятно, в 1935 году в процессе подготовки к изменению типа аверса, т.е. фактически является

пробной, однако она попала в обращение.
3 Монета, возможно, чеканена в процессе подготовки к изменению подтипа аверса, происшедшему в 1948 году. В

этом случае она, как и монета № 104, является пробной, попавшей в обращение. Также возможным является случайное

использование старого штемпеля реверса в 1948 году.
4 Экземпляры 3 копеек 1937 года, чеканенные этим штемпелем являются новодельными.
5 Существуют варианты этого штемпеля, у которых линией соединены стебли только слева или только справа.

5 копеек. Бронза, диаметр 25 мм, вес 5 граммов. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1926
1926
1926
1927
1927
1928
1929
1929
1930
1931

№ аверса '

1
2
3
2
3
3
2
3
3
3

Авторская оценка
VF
150
100
50
4000
1500
40
4500
80
10
10

XF
450
300
200
7000
2500
150
8000
350
40
40

№№

135
135а
135б
136
136а
137
138
138а
139
140
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1932
1933
1933
1934
[935 А: без узлов на стебельном ободке
1935 Б: с узлами на стебельном ободке (два варианта размещения)
1935 Б один вариант размещения узлов
1935 А
1935 Б три варианта размещения узлов
1935 А
1935 Б два варианта размещения узлов
1936
1936
1936
1937
1938 А: цифры даты стоят равномерно.
1938 Б: цифры «93» даты приближены к «8» и отдалены от «1», цифра «1» при-
поднята.
1939
1939
1940
1940
1940
1941
1941
1943
1945
1946
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951 А: точка под датой крупная, узлы под датой выглядят, как прямоугольники,
вытянутые в вертикальном направлении. Ости колосьев короче и толще.
1951 Б: точка под датой мельче, узлы под датой квадратные, ости колосьев
тоньше и длиннее.
1951 А
1951 Б
1951 Б
1951 А
1951 Б
1951 А
1951 Б
1951 А
1951 Б
1952 А: точка под датой крупнее, нижний конец цифры «5» номинала толще.
1952 Б: точка под датой мельче, нижний конец цифры «5» номинала тоньше.
1952 А
1952 Б
1952 Б
1952 А
1952 А
1952 Б
1952 А
1952 А
1953 А: под цифрой «3» даты узлы есть на верхнем и на нижнем стебле.
1953 Б: под цифрой «3» даты узел есть только на верхнем стебле.
1953 А
1953 Б

3

3
5

2

3
3
3
4
5
5
6
6
4
5
6
7
7
7

7
8
7
8
9
7
9
9
9
10

 3

11
12
13
14
13
15
13
15
16
17
18
19
13

13

15
15
17
18
18
19
19
20
20
13
13
15
15
17
18
20
20
21
23
20
20
22
22

25

2000
8000
1000
1200
1400
5000
70
70
250
250
1500
60
150
50
30
30

30
50
15
25
25
35
50
20
120
8
100
60
20
60
8
8
15
30
100
30
30
800
50

70

70
100
2000
800
800
500
200
300
600
8
8
15
500
1800
15
8
600
8
8
400
600
8
8

60

4000
12000
2000
2500
2800
9000
200
200
500
500
3000
120
300
100
50
50

50
100
25
40
40
80
100
40
250
15
200
120
35
120
15
15
25
60
200
60
60
2000
120

150

150
200
4000
1500
1500
1000
400
500
1200
15
15
25
1000
3600
25
15
1200
15
15
600
900
15
15

141

142
143

144
145

145а

146
146а

146б
146в

146г
147

147а

147б

148
149

149а

150

150а
151

151а
1516

152

152а
153

154

155

156
156а

1566

156в
157

157а
158

158а

1586

158в
158г

158д

159

159а

1596

159в

159г

159д
159е

159ж

159з

159и
159к

160

160а
1606

160в

160г
160д

160е

160ж

160з
160и

161

161а

1616
161в
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1953 А
1953 Б
1954
1954
1955
1956
1957
1957
1957

23
23
23
24
24
24
25
26
27

8
8
8
8
8
8
8
8
50

15
15
15
15
15
15
15
15
100

161г
161д
162
162а
163
164
165
165а
165б

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2
№ 3
№ 4

№ 5
№ 6
№ 7
№ 8
№ 9

№10
№ 11

№ 12
№ 13

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

№ 18
№ 19

№20

№21
№22
№23
№24

№25

№26

№27

Отличительные признаки:
Земной шар выпуклый, рукоятка серпа касается рукояти молота, справа от земного шара внутренняя
ость заметно короче внешней.
То же, что № 1, но ости справа от земного шара одинаковой длины и заметно длиннее, чем у № 1
Земной шар плоский, рукоятка серпа не касается рукояти молота.
Новый образец: без круговой надписи вокруг герба. В гербе СССР 7 витков ленты, включая
связку. Ость упирается в конец левого луча звезды.
Ость проходит над левым лучом звезды. Буква «Р» слегка отставлена вправо от герба.
То же, что № 5, но буква «Р» приподнята и придвинута к гербу, почти касаясь его.
В гербе СССР 11 витков ленты. Звезда гранёная, с выпуклым центром, серп в гербе широкий.
То же, что № 7, но серп узкий. У ближайшего к земному шару колоса справа 3 ости.
То же, что № 8, но звезда разрезная без выпуклого центра. Другой рисунок остей у ближайшего к
земному шару колоса справа.
То же, что № 8, но у ближайшего к земному шару колоса справа 2 ости.
В гербе СССР 16 витков ленты. Нижний срез буквы «Р» примерно на одном уровне с верхним сре-
зом третьей буквы «С», звезда не окантована, выпуклая, солнце без венчика.
То же, что № 11, но координатная сетка земного шара нечёткая.
То же, что № 11, но звезда окантована, солнце с венчиком. Иной рисунок координатной сетки. Из-
под связки выходят слева и справа по 7 стеблей.
То же, что № 13, но звезда не окантована, из-под связки слева и справа выходят по 5 стеблей. Иной
рисунок координатной сетки. Выступающий кант по краю монеты очень узкий.
Нижний срез буквы «Р» выше верхнего среза третьей буквы «С», ленты плоские, солнце без венчика,
верхнее зерно подходящего к звезде колоса слева без ости, звезда гранёная, выпуклая, ость, выходя-
щая из верхнего зерна подходящего к звезде колоса справа проходит над правым лучом звезды.
То же, что № 15, но звезда с грубыми просечками между лучами, из верхнего зерна подходящего к
звезде колоса слева выходит короткая ость, не доходящая до звезды, ость, выходящая из верхнего
зерна подходящего к звезде колоса справа упирается в правый луч звезды.
Нижний срез буквы «Р» ниже верхнего среза третьей буквы «С», ленты плоские, солнце с узким вен-
чиком, ленты плоские. Треугольник, образованный ручкой серпа, его лезвием и параллелью малый.
Звезда выпуклая, гранёная, окантована.
То же, что № 17, но треугольник крупнее.
То же, что № 18, но ленты сильно вогнутые, звезда огранена нечётко. Меридиан на Африке под мо-
лотом почти не заметен. Между первым и вторым витками ленты справа и слева сверху по 7 стеб-
лей.
То же, что № 19, но ленты слабо вогнуты, звезда выпуклая и чётко огранена. Меридиан на Африке
под молотом отсутствует. Между первым и вторым витками ленты сверху справа 8, а слева 6 стеб-
лей. Рукоятка серпа не пересекается параллелью.
То же что № 20, но меридиан на Африке чёткий.
То же, что № 20, но звезда гранёная, почти плоская.
То же, что № 21, но рукоятка серпа пересекается параллелью.
То же, что № 15, но верхнее зерно подходящего к звезде колоса слева с длинной остью, проходящей
над левым лучом звезды.
В гербе СССР 15 витков ленты. Звезда крупная, лучи солнца под рукояткой серпа касаются земно-
го шара.
Звезда мельче, лучи солнца под рукояткой серпа не касаются земного шара, острие серпа выше по-
люса.
То же, что № 25, но острие серпа в полюсе.

1926 г.

1926,1927,1929 гг.
1926-1935 гг.
1935-1936 гг.

1933, 1935-1936 гг.
1935 - 1936 гг.
1937-1941 гг.3

1939-1940 гг.
1940-1945 гг.

1946 г.
1948 г.

1948 г.
1948-1952 гг.

1948 г.

1949-1952 гг.

1950 г.

1950- 1952 гг.

1950-1952 гг.
1950-1951 гг.

1951 - 1953 гг.

1952 г.
1952-1953 гг.
1953- 1954 гг.
1954-1956 гг.

1957 г.

1957 г.

1957 г.

2 Монета чеканена, вероятно, в 1935 году в процессе подготовки к изменению типа аверса, т.е. фактически является
пробной, однако она попала в обращение.

3 Известны экземпляры 1946, чеканенные штемпелем аверса № 7, являющиеся новодельными.
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Пробные копейки 1953 года.
Известны в разных металлах.

Известны все сочетания штемпелей
аверса и реверса.

1956 А

1956 Б

Аверс № 14
Фрагмент

Аверс № 16
Фрагмент
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Аверс № 1 Аверс № 2 Аверс № 3
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Аверс №4
Фрагмент

Аверс №> 5
Фрагмент

Аверс № 6
Фрагмент

Аверс №6 а
Фрагмент

2 копейки 1947 года. Пробные.
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Аверс № 7 Аверс № 8 Аверс № 9

Аверс № 10 Аверс № 11
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Варианты написания
цифры "3" даты

Аверс № 1

Фрагмент
Аверс № 2
Фрагмент

Аверс № 4
Фрагмент

Аверс № 5
Фрагмент

Аверс № б
Фрагмент

Аверс № 7
Фрагмент
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Аверс № 8
Фрагмент

Аверс № 9
Фрагмент

1937 А 1937 Б 1937 В

3 копейки 1939. Пробные Серый металл.
D = 24 мм. Вес 4,4 г. Гурт гладкий 1941 А

Фрагмент

Аверс № 8
Фрагмент

Аверс № 10
Фрагмент

Аверс № 11
Фрагмент
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Подгравировка
цифры "3" номинала

3 копейки 1947 года. Пробные.

1948 А Фрагменты 1948 Б Фрагменты 1948 В Фрагменты
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Аверс № 7

Фрагмент

Аверс № 8

Фрагмент

Аверс № 9

Фрагмент

Аверс № 10

Фрагмент

5 копеек 1937 года. Пробные.
Алюминий Диаметр 14,8 мм.

Вес 0,45 г. Гурт гладкий
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Аверс №25
Фрагмент

Аверс № 26
фрагмент
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МЕЛЬХИОРОВЫЕ МОНЕТЫ 1931-1934 ГОДОВ

Мельхиоровые монеты 1931 -1934 годов чеканились на Ленинградском монетном дворе взамен разменных серебря-
ных. В начале 1931 года небольшое количество 20-копеечных серебряных монет попало в обращение. На монетах этого типа
аверсом-лицевой стороной считается та, на которой изображён герб СССР (уточнение необходимо, поскольку на монетах
этого типа государственный герб и название государства находятся на разных сторонах монеты). В обращении мельхио-
ровые монеты были до 1 апреля 1961 года.

10 копеек. Мельхиор, диаметр 17,27 мм, вес 1,8 грамма, гурт№ 3.

Год

1931
1931
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1934

№ аверса '

1
2
1
2
3
2
1
2
3

Авторская оценка
VF
40
800
10
10
8000
15
250
80
80

XF
100
1300
20
20
12000
30
500
200
200

№№

166
166а
167
167а
168
168а
169
169а
169б

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1
№ 2

№ 3

Отличительные признаки:
К бойку молота подходят три меридиана.
К бойку молота подходят два меридиана, один меридиан под молотом направлен к месту соединения
молота с рукояткой.
Под бойком молота нет меридианов.

1931-1934 гг.
1931-1934 гг.

1933-1934 гг.

15 копеек. Мельхиор, диаметр 19,56 мм, вес 2,7 грамма, гурт № 3.

Год

1931 А: щит с цифрами номинала не касается наружного ободка
1931 Б: щит с цифрами номинала касается наружного ободка
1931 А
1931 Б
1932
1932
1933
1933
1934
1934

№ аверса1

1
1
2
2
1
2
1
2
1
2

Авторская оценка
VF
15
15
1500
1500
15
5
20
10
800
100

XF
50
50
2500
2500
30
15
40
20
1300
250

№№

170
170а
170б
170в
171
171а
172
172а
173
173а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1
№ 2

Отличительные признаки:
Под бойком молота две параллели
Под бойком молота три параллели

1931-1934 гг.
1931-1934 гг.

20 копеек. Мельхиор, диаметр 21,84 мм, вес 3,6 грамма, гурт № 3.

Год

1931
1931
1931
1932 А: цифры номинала тоньше, внутренние линии цифры «0» в дате округлой формы
1932 А
1932 Б: цифры номинала толще, внутренние линии цифры «0» в дате почти вертикаль-
ны
1932 А
1933
1934

№ аверса

1
2
3
1
2
2

3
2
21

Авторская оценка
VF
8
250
4000
5
5
1500

4000
8
R

XF
20
500
6000
10
10
2500

6000
20

№№

174
174а
1746
175
175а
1756

175в
176
177

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:
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Аверс
№ 1
№ 2
№ 3

Отличительные признаки:
Под гербом черта. У ближайшего к земному шару колоса справа одна ость
То же, что № 1, но у ближайшего к земному шару колоса справа две ости.
Под гербом буквы СССР (аверс № 2 3 копеек 1926 года).

1931-1932 гг.
1931 -1934 гг.
1931-1932 гг.

2 Экземпляры 20 копеек 1934 года, чеканенные штемпелем аверса № 1, являются новодельными. Их стоимость в
состоянии UNC обычно составляет $ 800-1000. Сделок с подлинными монетами (аверс № 2) на нумизматическом рынке
не зафиксировано!



Мельхиоровые монеты 1931 -1934 годов
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МЕЛЬХИОРОВЫЕ МОНЕТЫ 1935-1957 ГОДОВ

Мельхиоровые монеты 1935-1957 годов чеканились на Ленинградском монетном дворе по весовым и геометричес-

ким стандартам монет предыдущего типа (1931-1934 гг.). В обращении мельхиоровые монеты были до 1 апреля 1961

года.

10 копеек. Мельхиор, диаметр 17,27 мм, вес 1,8 грамма, гурт № 3.

Год, разновидность аверса:

1935
1936
1937 А: цифра «1» номинала приспущена и слегка отставлена влево: левая вертикальная
линия буквы «К» как бы продолжает левую вертикальную линию цифры «1» номинала.
1937 Б: цифра «1» номинала приподнята и приближена к цифре «0», левая вертикальная
линия буквы «К» проходит параллельно левой вертикальной линии цифры «1» номина-
ла. Дубовый лист справа выпуклый. Правый край цифры «7» даты на одной вертикали с
правым краем буквы «П».
1937 В: То же, что 1937 Б, но лист справа плоский, иной рисунок дубового листа слева
и насечки на правом жёлуде. Правый край цифры «7» даты левее правого края буквы
«П».
1938
1939
1940
1941
1942
1943 А: цифры номинала приспущены. Цифра «4» даты широкая, верхняя гаста цифры
«3» даты короткая, нижняя гаста цифры «9» параллельна краю монеты. Листья слева и
справа плоские.
1943 Б: цифры номинала приподняты и сдвинуты влево, левый верхний дубовый лист
имеет заострённый конец. Листья слева и справа выпуклые. Цифра «4» даты узкая,
цифра «1» даты отставлена влево, нижняя гаста цифры «9» параллельна краю монеты.
1943 В: то же, что 1943 Б, но левый верхний дубовый лист имеет закруглённый конец,
иной рисунок желудей, листьев и цифр даты. Цифра «4» даты узкая, цифра «1» даты
приближена к «9».
1943 В
1943 Г: то же, что 1943 В, но иной рисунок листьев и цифр даты: нижняя гаста цифры
«9» параллельна горизонтальной линии щита, цифра «1» даты отставлена влево, «3»
иного рисунка.
1943 Г
1944
1945 А: слово «КОП» сдвинуто влево, цифра «5» даты мельче, два варианта её начерта-
ния
1945 Б: слово «КОП» сдвинуто вправо, цифра «5» даты крупнее.
1945 Б
1946
1946
1946
1946
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1950 А: цифры номинала и даты расставлены: «1» номинала левее буквы «К».
1950 Б: цифры номинала и даты сближены: «1» номинала над буквой «К».
1951
1952 А: у колоса, лежащего на щите, восемь зёрен.
1952 Б: у колоса, лежащего на щите, девять зёрен.
1953 А: жёлудь левее щита тоньше, выпуклый.
1953 Б: жёлудь левее щита толще, плоский, иной рисунок насечки на нём.
1954
1955

№ аверса'

1
1
2

2

2

21

2
2
2
2
2

2

2

3
2

3
З 2

2

3
4
13

2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Авторская оценка
VF
25
10
40

40

40

20
25
8
20
500
8

1500

25

200
200

30
150
40

10
10
3000
600
3
3
30
40
3
3
3
3
50
3
800
1200
5000
2
2
2
2
2
2
2
2

XF
80
25
120

120

120

40
50
15
60
1000
15

2500

50

400
400

60
300
80

20
20
5000
1000
8
8
60
80
8
8
8
8
100
8
1200
2500
9000
5
5
5
5
5
5
5
5

№№

178
179
180

180а

180б

181
182
183
184
185
186

186а

186б

186в
186г

186д
187
188

188а
1886
189
189а
189б
189в
190
190а
1906
190в
190г
190д
191
191а
1916
191в
192
192а
193
194
194а
195
195а
196
197
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1956
1956
1957
1957

11
12
11
12

2
1400
1200
2

5
2500
2000
5

198
198а
199
199а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6
№ 7
№ 8

№ 9

№10
№11

№12

Отличительные признаки:
В гербе СССР 7 витков ленты, включая связку.

В гербе СССР 11 витков ленты. Земной шар не окантован, лезвие серпа без прорези, промежутки между
витками ленты узкие, в промежутках между витками ленты много чётко гравированных стеблей.4

Земной шар окантован, лезвие серпа с прорезью, промежутки между витками ленты шире, стебли между
витками ленты гравированы грубее. Много вариантов различной гравировки стеблей между витками.
Звезда часто имеет неправильную форму.
То же, что № 3, промежутки между витками ленты ещё шире (особенно хорошо заметно между вторым и
третьим витками справа снизу). Стеблей между витками ленты меньше и они толще. Звезда часто имеет
неправильную форму.
В гербе СССР 16 витков ленты. Нижний срез буквы «Р» на одном уровне с верхним срезом третьей бук-
вы «С», первая буква «С» почти примыкает к наружному ободку, солнце без венчика. Над молотом и над
полюсом в поверхности земного шара несколько углублений. Под бойком молота небольшое углубление,
над пересечением серпа с рукоятью молота два углубления. Стебли в промежутках между витками ленты
нечёткие.
То же, что № 5, но координатная сетка в земном шаре недогравирована.
То же, что № 5, но солнце с венчиком.
То же, что № 5, но солнце с венчиком и иная гравировка координатной сетки: над молотом одно неболь-
шое углубление, над полюсом углублений нет. Под бойком молота два углубления, над пересечением
серпа с рукоятью молота углублений нет.
Буквы «СССР» мельче, первая из них приподнята над наружным ободком, нижний срез буквы «Р» выше
верхнего среза третьей буквы «С», солнце с венчиком, стебли между витками ленты чёткие.
То же, что № 9, но стебли между витками ленты отсутствуют.
Первая буква «С» близко к наружному ободку, «Р» приподнята над наружным ободком, солнце без венчи-
ка. Два варианта гравировки остей, подходящих к звезде слева снизу.
В гербе СССР 15 витков ленты. Два варианта с незначительными отличиями в гравировке координатной
сетки.

1935-1936,
1946 гг.
1937-1946 гг.

1943-1946 гг.

1945-1946 гг.

1948 г.

1948 г.
1948 г.
1948-1949 гг.

1948-1949 гг.

1948-1949 гг.
1949-1957 гг.

1956-1957 гг.

2 Известны 10 копеек 1938 года, чеканенные штемпелем аверса № 3 и 1944 года, чеканенные штемпелем аверса № 2,

которые являются новодельными
3 Вероятно, что штемпель аверса № 1 использован при чеканке этой монеты случайно.
4 На значительной части тиража 1943 и 1944 годов много вариантов подгравировок колосьев, остей около звезды и

самой звезды, часто имеющей неправильную форму.

15копеек. Мельхиор,диаметр 19,56мм, вес2,7 грамма, гурт № 3.

Год, разновидность аверса:

1935 А: Дубовый лист и жёлудь справа от щита выпуклые.
1935 А
1935 Б: Дубовый лист и жёлудь справа от щита плоские.
1936
1936
1937
1938
1939 не менее трёх вариантов рисунка насечки на желудях слева и справа.
1940
1941 не менее пяти вариантов рисунка насечки на желудях слева и справа.
1942
1943 А: Отверстие в букве «О» крупное, квадратное, цифры даты сближены, цифра «9»
с крупным просветом, цифра «4» крупнее, передняя часть её усечена.
1943 А
1943 Б: Отверстие в «О» среднее, почти квадратное, цифры даты сближены, просвет в
«9» мельче, цифра «4» мельче и не усечена. Два варианта рисунка насечки на жёлуде
слева.
1943 Б
1943 В: То же, что 1943 Б, но просвет в «О» маленький, неправильной формы, иной
рисунок листа слева: вырезы с наружной стороны меньше.
1943 Г: Отверстие в «О» маленькое, круглое, цифры даты расставлены, «4» широкая,
ветка слева от щита длинная (опускается ниже края щита).

№ аверса'

1 '
2
2
1
2
3
3
3
3
3
3
3

4
3

4
3

3

Авторская оценка
VF
60
15
15
70
10
50
15
20
5
5
600
15

10
20

20
80

100

XF
180
80
80
200
20
120
40
50
12
12
1200
30

20
40

40
150

200

№№

200
200а
200б
201
201а
202
203
204
205
206
207
208

208а
208б

208в
208г

208д
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1943 Г
1943 Д: То же, что 1943 Г, но ветка короткая (конец её выше нижнего края щита), иной
рисунок зёрен, листьев, желудей.
1943 Д
1944
1944
1945 А: Отверстие в «О» крупное, цифры даты сближены, «5» в дате крупнее, «4»
крупная, узкая с усечённой передней частью. Дубовый лист слева широкий, плоский,
справа узкий, плоский.
1945 А
1945 Б: Отверстие в «О» маленькое, цифры даты расставлены, «5» маленькая, «4» ма-
ленькая, не усечённая. Дубовый лист слева узкий выпуклый, справа широкий выпук-
лый.
1945 В: Отверстие в «О» ещё меньше, цифры «1» и «9» даты сближены, «5» среднего
размера, «4» широкая. Дубовый лист слева узкий выпуклый другой формы, справа
узкий выпуклый.
1946 А: цифры даты крупные, сближены (похоже на 1945 А).
1946 А
1946 Б: цифры даты расставлены, мельче размером, иной рисунок листьев (похоже на
1945 Б).
1946 Б
1948 А: Отверстие в «О» крупное, квадратное, нижний конец дубовой ветки слева с
отверстием, передняя часть цифры «4» усечена иной рисунок дубовых листьев и желу-
дей.
1948 А
1948 А
1848 Б: Отверстие в «О» несколько мельче, почти квадратное, нижний конец дубовой
ветки справа без отверстия, «4» ближе к «9», иной рисунок дубовых листьев и желу-
дей..
1948 Б
1948 Б
1948 Б
1948 Б
1948 Б
1948 Б
1948 Б
1948 В: Отверстие в букве «О» маленькое и почти круглое, нижний конец дубовой
ветки слева с отверстием. Цифры даты расставлены.
1948 В
1948 В
1949
1949
1950
1951
1952 А: цифра «1» даты отставлена влево, дубовый лист справа выпуклый.
1952 А
1952 Б: цифры даты стоят симметрично, дубовый лист справа выпуклый, два варианта
рисунка насечки на жёлуде слева.
1952 Б
1952 В: цифра «1» даты приближена к «9», «2» отставлена от «5», отверстие в букве
«О» почти квадратное, дубовый лист справа плоский.
1952 Г: то же, что 1952 В, но отверстие в «О» круглое.
1953 два варианта с незначительными различиями в рисунке листьев, колоса и желу-
дей.
1954
1955
1955
1956 А: цифры даты расставлены, как в 1955 году.
1956 Б: цифры даты сближены, как в 1957 году.
1957 А: верхняя часть дубового листа справа уже, жёлудь справа шире, цифры даты
стоят уже.
1957 Б: верхняя часть дубового листа справа шире, жёлудь справа уже, иной рисунок
остальных листьев, цифры даты стоят несколько шире.

5
3

5
3
4
3

6
5

5

3
6
3

6
7

9
10
7

8
10
11
12
13
14
15
9

13
15
15
16
16
16
16
17
16

17
17

17
17

17
17
18
18
18
19

19

1000
80

3
25
25
3

10
40

500

2
2
2

2
2

2
2
2

2
2
500
500
2
500
25
250

2
2
25
80
2
2
10
350
10

2
2

600
2

2
2
2
350
2
2

2

2000
150

10
60
60
10

20
100

1000

5
5
5

5
5

5
5
5

5
5
1000
1000
5
1000
40
400

5
5
50
200
5
5
20
700
20

5
5

1000
5

5
5
5
700
5
5

5

208е
208ж

208з
209
209а
210

210а
2106

210в

211
211а
211б

211в
212

212а
2126
212в

212г
212д
212е
212ж
212з
212и
212к
212л

212м
212н
213
213а
214
215
216
216а
2166

216в
216г

216д
217

218
219
220
221
221а
222

222а
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Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8

№ 9

№10

№11

№12

№13

№14

№15
№16

№17
№18

№ 1 9

Отличительные признаки:
В гербе СССР 7 витков ленты, включая связку. Линии координатной сетки тоньше, к молоту со стороны
серпа подходят три меридиана. Земной шар ближе к солнцу.
То же, что № 1, но линии координатной сетки толще, к молоту со стороны серпа подходят два меридиана.
Земной шар дальше от солнца.
В гербе СССР 11 витков ленты. Буквы «СССР» со слегка округлыми углами. Лезвие серпа без прорези,
из-под связки слева выходят пять стеблей, справа - четыре (второй сверху из них часто не прочеканен).
Ости, подходящие к звезде снизу, имеют вид ровной гребёнки, завитки ленты между земным шаром и
ближайшими к нему колосьями тонкие. Внутренние зёрна второго колоса слева без остей, справа - с гру-
бо гравированными остями, зёрна продолговатые, уплощённые.3

Буквы «СССР» почти прямоугольные, лезвие серпа с прорезью, из-под связки слева выходят четыре стеб-
ля, справа - три (возможно, что есть экземпляры с чётко прочеканенным вторым сверху стеблем, как у №
3). Из остей, подходящих к звезде слева снизу первая и третья сверху короткие, завитки ленты узкие,
внутренние зёрна вторых колосьев справа иногда с грубо гравированными остями.4

То же, что № 3, но завитки ленты толстые, внутренние зёрна вторых колосьев с остями, второй сверху
стебель, выходящий из-под связки справа чёткий.4

То же, что № 3, но внутренние зёрна второго колоса справа С грубо гравированными остями, иной рису-
нок колосьев: зёрна выпуклые, округлой формы.4

В гербе СССР 16 витков ленты. Нижний срез буквы «Р» примерно на одном уровне с верхним срезом
третьей буквы «С». Солнце с венчиком, к звезде слева снизу подходят семь остей. Нижняя параллель,
отходящая влево от ручки серпа прямая и доходит до края земного шара. Из верхнего зерна ближайшего к
земному шару колоса слева выходят две ости, у ближайшего к земному шару колоса справа три ости.
Стебли между витками ленты нечёткие. Внутренняя сторона второго колоса слева без остей.
То же, что № 7, но параллель не доходит до края земного шара, менее чёткая гравировка координатной
сетки. Стебли между витками ленты чёткие.
То же, что № 7, но координатная сетка нечёткая, стебли между третьим, четвёртым, пятым и шестым сни-
зу витками ленты слева отсутствуют, между остальными витками ленты слева и справа стебли нечёткие.5

То же, что № 7, но параллель загнута вверх, над бойком молота углубление в форме буквы «Л», параллели
справа от молота ближе друг к другу, а также ряд менее заметных отличий в гравировке координатной
сетки.
То же, что № 8, но снизу слева к звезде подходят восемь остей, у ближайшего к земному шару колоса
справа пять остей, у верхних внутренних зёрен второго колоса слева есть грубо гравированные ости.
То же, что № 11, но из верхнего зерна ближайшего к земному шару колоса слева выходят три ости, внут-
ренняя сторона второго колоса слева без остей.
Нижний срез буквы «Р» примерно на одном уровне с верхним срезом третьей буквы «С». Солнце с венчи-
ком, к звезде слева снизу подходят пять остей.
То же, что № 13, но между параллелей, отходящих от ручки серпа, под бойком молота есть дополнитель-
ный короткий меридиан.
Нижний срез буквы «Р» ниже верхнего среза третьей буквы «С», солнце без венчика.
Нижний срез буквы «Р» примерно на одном уровне с верхним срезом третьей буквы «С», солнце без вен-
чика, ленты почти плоские, из верхнего зерна ближайшего к звезде колоса справа выходит одна длинная
ость, направленная выше правого луча звезды, и короткая ость направленная к концу луча.
То же, что № 16, но ленты вогнутые.6

То же, что № 17, но из верхнего зерна ближайшего к звезде колоса справа выходит одна длинная ость,
направленная выше правого луча звезды.
В гербе СССР 15 витков ленты.

1935-1936 гг.

1935-1936 гг.

1937-1946 гг.

1943-1944 гг.

1943-1945 гг.

1945-1946 гг.

1948 г.

1948 г.

1948 г.

1948 г.

1948 г.

1948 г.

1948 г.

1948 г.

1948-1949 гг.
1949-1952 гг.

1952 -1955 гг.
1955-1956 гг.

1957 г.

2 Известен экземпляр, чеканенный (вероятно, по ошибке) штемпелем аверса № 2 15 копеек 1931 года.
3 На монетах 1943-1946 годов этот штемпель имеет несколько вариантов, часто весьма грубых подгравировок колось-

ев, остей, звезды, координатной сетки и других деталей изображения. Многие детали изображений часто недочеканены.
4 Штемпель имеет несколько вариантов, часто весьма грубых подгравировок колосьев, остей, звезды, координатной

сетки и других деталей изображения. Многие детали изображений часто недочеканены.
5 На некоторых монетах стебли между витками ленты слева отсутствуют полностью.
6 Монеты с датами до 1952 года, чеканенные этим штемпелем, являются новодельными.

20 копеек. Мельхиор, диаметр 21,84 мм, вес 3,6 грамма, гурт№ 3.

Год, разновидность аверса:

1935
1935
1936
1936
1937
1937
1938
1938
1939 не менее четырёх вариантов рисунка насечки на желудях

№ аверса '

1
2
1
2
3
5
3
5
3

Авторская оценка
VF
12
3500
5
1200
10
ЕД
10
3000
25

XF
25
7000
10
2000
20

20
6000
60

№№

223
223а
224
224а
225
225а
226
226а
227
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1940
1940
1941
1941 не менее трёх вариантов рисунка насечки на желудях.
1941
1942 А: цифра «4» даты шире, жёлудь слева больше, нижняя гаста цифры «2» даты
длиннее.
1942 А
1942 Б: цифра «4» даты уже, жёлудь мельче, нижняя гаста цифры «2» даты короче.
Иной рисунок листьев.
1943 А: Лист слева от щита несколько отдалён от него, с наружной стороны имеет три
выреза, зёрна колоса над щитом массивнее. Нижний конец ветки слева от щита без
отверстия. Просвет в цифре «9» крупнее, нижняя гаста цифры «9» слегка загнута вверх
и ближе к верхним.3

1943 А
1943 А
1943 Б: То же, что 1943 А, но зёрна колоса над щитом мельче.
1943 Б
1943 В: То же, что 1943 Б, но лист, примыкающий к краю монеты над правым жёлу-
дем, отсутствует. Маленький лист слева от левого жёлудя мельче. Два варианта с не-
значительными отличиями рисунка цифр даты.
1943 В
1943 Г: То же, 1943 А, но цифры даты иного рисунка: просвет в «9» маленький, ниж-
няя гаста цифры «9» параллельна верхним и дальше от них, цифра «4» слегка усечена
спереди. Иной рисунок гребёнки остей справа от щита и малого листа слева от левого
жёлудя и листа над ним. Цифры даты сближены.
1943 Д: Лист слева от щита почти вплотную примыкает к нему, цифра «3» даты ближе
к цифре «4», «1» ближе к «9», нижний конец ветки слева от щита без отверстия. Циф-
ры даты иного рисунка.
1943 Д
1943 Е: То же, что 1943 Д, но лист над правым жёлудем, примыкающий к краю моне-
ты, отсутствует. Цифра «3» даты дальше от «4», «1» отставлена от «9». Иной рисунок
зёрен над щитом.
1943 Е
1943 Ж: Лист слева от щита примыкает к нему верхней частью, с наружной стороны
имеет четыре выреза, иной рисунок всех листьев. Просвет в цифре «9» маленький,
нижняя гаста цифры «9» параллельна верхним и дальше от них, нижний конец ветки
слева от щита с отверстием. Гребёнка справа от щита редкая, с пятью остями.
1943 Ж
1943 И: То же, что 1943 Ж, но ветка слева от щита без отверстия, гребёнка справа от
щита частая, с шестью остями.
1944
1945 А: цифра «9» даты крупнее, цифра «5» мельче, нижний конец ветки слева без
отверстия.
1945 Б: цифра «9» даты мельче, цифра «5» крупнее, нижний конец ветки слева с отвер-
стием.
1945 Б
1946
1946
1948 А: цифры даты расставлены, правый край цифры «8» под углом щита.
1948 А
1948 А
1948 А
1948 А
1948 А
1948 А
1948 А
1948 Б: цифры даты сближены, правый край цифры «8» левее края щита.
1949 А: цифры даты расставлены
1949 Б: цифры даты сближены, иной рисунок листьев.
1949 Б
1949 Б
1949 Б
1950 А: цифры даты сближены.
1950 А
1950 А
1950 Б: цифры даты расставлены.

3
5
\2

3
5
3

5
3

3

4
5
3
4
3

4
3

3

4
3

4
3

4
4

4
3

4

5
4
5
7
8
9
10
11
12
13
19
11
13
13
14
20
21
13
14
15
14

5
3500

ЕД
5
3000
10

3000
500

4

4
2500
4
4
4

4
4

4

4
4

4
800

500
500

10
3

3

3000
2
2500
3
3
3
3
40
60

3
3500
3500
25
3
3
2200
2200
4000
50
600
5000

10
7000

10
6000
25

6000
800

8

8
4500
8
8
8

8
8

8

8
8

8
1500

1000
1000

25
8

8

6000
5
5000
8
8
8
8
80
100
6
7000
7000
50
6
6
3500
3500
8000
100
1000
10000

228
228а
229
229а
2296
230

230а
230б

231

231а
2316
231в
231г
231д

231е
231ж

231з

231и
231к

231л
231м

231н
231о

232
233

233а

2336
234
234а
235
235а
235б
235в
235г
235д
235е
235ж
235з
236
236а
2366
236в
236г
237
237а
2376
237в
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1951
1952
1952
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1956
1957
1957

14
14
15
14
16
17
15
16
17
18
18
22
18
23
24

2
2
2
800
1800
2
2
2
2
2
2
1500
2
2
2

5
5
5
1200
2700
5
5
5
5
5
5
2200
5
5
5

238
239
239а
240
240а
240б
241
241а
241б
241 в
242
242а
243
244
244а

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Аверс
№1

№ 2
№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 8
№ 9

№10
№11
№12
№13

№14

№15

№16
№17
№ 18
№19

№20

№21
№22

№23

№24

Отличительные признаки:
В гербе СССР 7 витков ленты, включая связку. Звезда плоская, неразрезная.

То же, что № 1, но звезда разрезная (аверс № 6 3 копеек 1935 года.)
В гербе СССР 11 витков ленты. Звезда плоская неразрезная. К звезде слева снизу подходят восемь
чётко гравированных остей, образующих ровную гребёнку.4

То же, что № 3, но к звезде слева подходят шесть остей разной длины, гравированных очень небрежно,
часто некоторые из них раздвоены и запутаны. Третий справа луч солнца с утолщением на конце.4

Звезда гранёная, разрезная, у верхнего зерна крайнего правого колоса короткая ость, (аверс № 8 3 копе-
ек 1937 года)

То же, что № 5, но у верхнего зерна крайнего правого колоса длинная ость (аверс № 9 3 копеек 1946
года.)
В гербе СССР 16 витков ленты. Звезда плоская, нижний срез буквы «Р» на одном уровне с верхним
срезом третьей буквы «С», солнце без венчика. Меридиан, отходящий от бойка молота, проходит левее
западного контура Африки, параллель под бойком молота прерывается левее контура Африки, конец
рукояти молота пересекается параллелью.
То же, что № 7, но конец рукояти молота не пересекается параллелью.
То же, что № 7, но меридиан, отходящий от бойка молота, касается западного контура Африки, парал-
лель под бойком молота сплошная.
То же, что № 9, конец рукояти молота не пересекается параллелью.
То же, что № 7, но координатная сетка земного шара нечёткая.
То же, что № 7, но солнце с венчиком, иной рисунок координатной сетки.
Нижний срез буквы «Р» ниже верхнего среза третьей буквы «С», звезда плоская с широкими лучами,
солнце с венчиком.
Нижний срез буквы «Р» ниже верхнего среза третьей буквы «С», звезда плоская с узкими лучами, солнце
без венчика. Два варианта с незначительными отличиями в рисунке колосьев справа от земного шара.
Нижний срез буквы «Р» выше верхнего среза третьей буквы «С», звезда плоская с узкими лучами, солн-
це с венчиком, по две ости касаются лучей звезды снизу справа и слева, ленты плоские.
То же, что № 15, но солнце без венчика.5

То же, что № 15, но солнце без венчика и ленты вогнутые.
То же, что № 15, но солнце без венчика, ости не касаются лучей звезды.
Звезда выпуклая, не окантованная, солнце без венчика, срезы стеблей, выходящие из-под связки, не ка-
саются букв (аверс № 13 3 копеек 1948 года.)
Звезда выпуклая, окантованная, солнце с венчиком, над пересечением серпа и молота большое углубле-
ние в поверхности земного шара (аверс № 16 3 копеек 1948 года)
То же, что № 14, но звезда выпуклая, гранёная (аверс № 18 3 копеек 1949 года)
Нижний срез буквы «Р» выше верхнего среза третьей буквы «С», солнце без венчика, звезда выпуклая,
гранёная, у ближайших к земному шару колосьев по 3 ости (аверс № 26 3 копеек 1954 года)
В гербе СССР 15 витков ленты. Параллель пересекает остров Мадагаскар. Два варианта с незначи-
тельными отличиями в рисунке координатной сетки.
То же, что № 23, но параллель не пересекает остров Мадагаскар. Два варианта с незначительными отли-
чиями в рисунке координатной сетки.

1935-1936,
1941 гг.
1935-1936 гг.
1937-1945 гг.

1943 -1946 гг.

1937, 1938,
1940-1943,
1945 гг.
1946 г.

1948 г.

1948 г.
1948 г.

1948 г.
1948 г.
1948 г.
1948-1950 гг.

1949-1953 гг.

1950-1954 гг.

1953-1954 гг.
1953-1954 гг.
1954-1956 гг.
1948 г.

1949 г.

1949 г.
1955 г.

1957 г.

1957 г.

2 Штемпель аверса № 1 использован для чеканки этой монеты ошибочно.
3 Все штемпеля реверса 1943 года имеют много мелких различий в гравировке деталей изображения. Есть несколько

вариантов начертания цифр «9» и «3» в дате. При более детальном описании возможна идентификация значительно боль-

шего количества вариантов реверса, в чём автор не видит необходимости. Многие детали изображений часто недочекане-

ны, что затрудняет идентификацию. Редкость и стоимость монет со штемпелями реверса 1943 А, Б, В, Г, Д, Е и аверсами

№ 3 и № 4 подлежит уточнению.
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4 На монетах 1943 и последующих годов этот штемпель имеет много вариантов подгравировок различных элементов
изображения. Часто многие детали изображения гравированы небрежно или недочеканены. На монетах, начиная с 1941
года, штемпель № 3 часто бывает недогравирован. На штемпеле № 4 в 1943 году встречаются варианты с очень узкими
промежутками между витками ленты. Вариант штемпеля № 3 с широким лезвием серпа и рукояткой молота, как и опи-
санный у А. Федорина и А. Щёлокова подобный вариант штемпеля № 4, вероятнее всего является результатом двойного
удара штемпеля, как это видно на приводимой фотографии аверса 20 копеек 1942 года (смотри фото).

5 Возможно, что этот штемпель аверса не имеет самостоятельного значения, поскольку иногда попадаются монеты с
частично прочеканенным венчиком, что говорит о том, что «появление» этого штемпеля, возможно, произошло из-за
засорения углубления в рабочей поверхности штемпеля № 15.



Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.

Аверс № 2 Аверс № 3 Аверс № 4

1937 А
Фрагмент

1937 Б
Фрагменты

1937 В
Фрагменты
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 -1957 годов.

1943 А

10 копеек 1947 года. Пробные.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.

1952 А
Фрагмент

1952 Б
Фрагмент
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 -1957 годов.

1953 А
Фрагмент

1953 Б
Фрагмент

10 копеек 1953 года. Пробные.

Известны различные сочетания штемпелей.

Чеканены в разных металлах

Пробные 10 копеек 195(5 года смотри в разделе пробных монет 1956 года
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 -1957 годов.

Аверс № 1

Фрагмент

Аверс № 2

Фрагмент

1935 А 1935 Б
Фрагмент Фрагмент

Аверс

Фрагменты

Аверс № 4

Фрагменты

Аверс № 6

Фрагменты
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.

340



Мельхиоровые монеты СССР 1935 -1957 годов.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 -1957 годов.

Штемпепь аверса № 3
с двойным ударом.
Чётко видно сдвоение
звезды, конца серпа и
завитка ленты справа.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 - 1957 годов.
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Мельхиоровые монеты СССР 1935 -1957 годов.
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МОНЕТЫ 1958 ГОДА

Монеты 1958 года были отчеканены в процессе подготовки денежной реформы. По неизвестным пока причинам

реформа в 1958 году не состоялась, а заготовленные в огромных количествах монеты были уничтожены. По чьему-то

недосмотру некоторое количество монет попало в обращение и длительно участвовало в нём, поскольку они внешне

мало отличались от монет, выпущенных в обращение в ходе реформы 1961 года. Фактически, монеты 1958 года находи-

лись в обращении до 1 января 1999 года, как и монеты образца 1961-1991 годов. Штемпеля лицевых сторон - аверсов

монет 1958 года были использованы при чеканке монет образца 1961 года. Монеты достоинством в 1,2,3 и 5 копеек

изготовлены из латуни, монеты остальных номиналов - из медно-никелевого сплава. Гурт 1,2,3,5,10,15 и 20-копеечных

монет - рубчатый № 3, остальных номиналов - гладкий (№ 0). Геометрические и весовые нормы, а также металл монет

1958 года сохранены для монет образца 1961 года. Монеты 1958 года, изготовленные из других металлов, являются

пробными. :.

1 копейка. Диаметр 15мм, вес 1г.

1958

1958

1958

№ аверса

1

2

3

Отличительные признаки

К звезде слева снизу подходят шесть остей. Четвёртое внутреннее зерно второго
колоса справа имеет отросток, направленный вниз.
То же, что № 1, но четвёртое зерно второго колоса справа не имеет отростка. Иной
рисунок меридианов над лезвием серпа.
К звезде слева снизу подходят семь остей.

Авторская оценка
VF
4000

4000

4000

XF
7000

7000

7000

№№

245

245а

245б

2 копейки. Диаметр 18 мм, вес 2 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
3500

XF
6000

№№

246

3 копейки. Диаметр 22 мм, вес 3 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
2500

XF
4000

№№

247

5 копеек. Диаметр 25 мм, вес 5 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
7000

XF
12000

№№

248

10 копеек. Диаметр 17,27 мм, вес 1,7 г.

1958
1958

№ аверса

1
2

Отличительные признаки

Звезда плоская, остров Мадагаскар отсутствует.
Звезда выпуклая.

Авторская оценка
VF
3500
2000

XF
6000
3000

№№

249
249а

15 копеек. Диаметр 19,6 мм, вес 2,5 г.

1958

1958
1958

№ аверса

1

2
3

Отличительные признаки

Звезда выпуклая, наружная гребёнка остей справа у звезды без уступа (аверс
№ 1 15 копеек 1961 года).
То же, что № 1, но звезда крупнее, гребёнка с уступом.
Звезда плоская, гребёнка с уступом.

Авторская оценка
VF
7000

7000
7000

XF
10000

10000
10000

№№

250

250а
250б

20 копеек. Диаметр 21,84 мм, вес 3,4 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
4000

XF
6000

№№

251

50 копеек. Диаметр 24 мм, вес 4,4 г.

1958
1958

№ аверса

1
2

Отличительные признаки

Звезда выпуклая (аверс № 3 5 копеек 1961 года).
Звезда плоская.

Авторская оценка
VF
10000
10000

XF
15000
15000

№№

252
252а
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1 рубль. Диаметр 27 мм, вес 7,5 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
7000

XF
12000

№№

253

2 рубля. Диаметр 29 мм, вес 9,9 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
6000

XF
10000

№№

254

3 рубля. Диаметр 31,6 мм, вес 14,3 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
10000

XF
15000

№№

255

5 рублей. Диаметр 34 мм, вес 16,9 г.

1958

№ аверса

1

Отличительные признаки Авторская оценка
VF
6000

XF
10000

№№

256

Примечания:

1. Реформа, подготовленная в 1958 году бьла проведена в 1961 году, но без номиналов 2,3 и 5 рублей.

2. Тип медно-никелевых монет 1958 г. восходит к пробным монетам 1956 г.
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Монеты СССР 1958 года.
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МОНЕТЫ 1961-1991 ГОДОВ

Монеты 1961 -1991 годов появились в результате реформы 1 января -1 апреля 1961 года, в ходе которой был изменён
в 10 раз масштаб цен. В обращении остались только монеты достоинством в 1,2 и 3 копейки образца 1926-1957 годов. По
типу монеты типа 1961 года почти повторяют монеты неосуществлённой реформы 1958 года: на монетах достоинством
в 2 и 3 копейки лишь несколько увеличены в размере цифры даты, 1 копейка, 5 копеек, 50 копеек и 1 рубль вообще
остались без изменений, а у монет достоинством в 10,15 и 20 копеек несколько изменён рисунок венка и цифр даты.
Также бьши исключены монеты достоинством в 2,3 и 5 рублей. Монеты достоинством от 1 копейки до 20 копеек вклю-
чительно имеют рубчатый гурт № 3. Встречающиеся изредка экземпляры этих номиналов с гладким гуртом, вероятно,
являются производственным браком. Монеты 50 копеек и 1 рубль 1961 года имеют гладкий гурт, остальных годов -
гуртовую надпись. В обращении монеты образца 1961 года были до 1 января 1999 года. Авторские оценки монет этого
периода даны в основном только для состояния XF, поскольку в более низком состоянии они редко включаются в коллек-

ции.

1 копейка. Латунь, диаметр 15 мм, вес 1 грамм. Гурт № 3 (рубчатый)

Год, вариант реверса

1961
1961
1961
1961
1962
1963
1963
1964
1965
1966
1966
1967
1967
1968
1968
1969
1970
1971 А: В венке слева три линии выходят из дубового листа.
1971 Б: В венке слева две линии выходят из листа, одна из зерна.
1972
1973
1974
1974
1975
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1987
1988 А: цифры даты расставлены (ЛМД)
1988 Б: цифры даты сближены (ММД)
1989 А: цифры даты расставлены (ЛМД)
1989 Б: цифры даты сближены (ММД)
1990 А: цифры даты расставлены (ЛМД)
1990 Б: цифры даты сближены (ММД)
1991 «Л»
1991 «М»

№ аверса
 1

1
2
3
4
3
3
5
5
5
5
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
7
7
7
7
7
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7

J

8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
10

Авторская оценка

VF
5
200
5
200
5
5
3000
25

40
500
500

200

1000

150

150

150

XF
40
300
30
400
20
20
6000
80
5
5
100
1500
1500
2000

 2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
600
5
2
2
2
2
1
2000
1
1
300
0,5
300
0,5
300
0,5
600
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

№№

257
257а
257б
257в
258
259
259а
260
261
262
262а

263
263а

264
264а

265
266

267
267а

268
269
270
270а

271
271а

272
273
274
275

276
276а

277
277а

278
278а

279
279а

280
280а

281
281а
282
283
284
284а
285
285а
286
286а
287
287а
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1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5
№ 6
№ 7

№ 8

№ 9
№10

Отличительные признаки:
Герб приспущен, к звезде слева подходят шесть остей, внутренние зёрна вторых колосьев без остей.
Четвёртое снизу левое зерно второго колоса справа имеет отросток, направленный вниз. Пятая от звез-
ды справа сверху ость короче шестой и образует уступ. Звезда огранена нечётко. (Штемпель № 1 1
копейки 1958 года)
То же, что № 1, но над левым верхним лучом звезды дополнительная ость, выходящая из последнего
зерна. Четвёртое левое зерно снизу второго колоса справа не имеет отростка. Иной рисунок меридиа-
нов над лезвием серпа. (Штемпель № 2 1 копейки 1958 года)
Герб приспущен, к звезде слева подходят семь остей, внутренние зёрна вторых колосьев без остей.
Звезда огранена нечётко. Первая от полюса параллель над лезвием серпа непрерывна. (Штемпель № 3
1 копейки 1958 года)
То же, что № 3, но звезда имеет чёткие грани, иной рисунок координатной сетки: первая от полюса
параллель над лезвием серпа прерывается после второго меридиана.
То же, что №3, но герб приподнят к верхнему краю монеты.4

То же, что № 5, внутренние зёрна вторых колосьев с короткими остями.
То же, что № 6, но ости, подходящие к звезде справа сверху равномерной длины и образуют ровную
гребёнку.
Герб приспущен, внутренние зёрна вторых колосьев с длинными остями. Иной рисунок звезды и зем-
ного шара.
То же, что № 8, но справа от герба литера «Л».
То же, что № 8, но справа от герба литера «М».

1958, 1961 гг.

1958, 1961 гг.

1958,
1961 - 1963 гг.

1961 г.

1963-1968 гг.
1966-1975 гг.
1974-1985 гг.

1980-1990 гг.

1991 г.
1991 г.

2 Редка только монета из обращения. В коллекционных наборах монета встречается часто. Цена монеты из коллекци-

онного набора 100 рублей.
3 Монета встречается только в коллекционных наборах.
4 На монетах 1966 и 1967 годов этот штемпель имеет два варианта: Между связкой и нижним витком ленты справа 4

или 5 (только в 1966 и 1967 годы) стеблей.

2 копейки. Латунь, диаметр 18 мм, вес 2 грамма. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1961 А: Первая и вторая буквы «К» одинаковые, между листьями венка возле первой бук-
вы «К» и возле «И» по две линии.
1961 Б: То же, что 1961 А, но между листьями венка возле первой буквы «К» и возле «И»
по три линии.
1961 В: Верхняя гаста первой буквы «К» усечена, между листьями венка возле первой
буквы «К» и возле «И» по три линии.
1962
1963 А: Цифра «2» номинала приподнята, как на монетах 1964 года, венок отставлен от
наружного ободка.
1963 Б: Цифра «2» номинала приспущена, как на монетах 1961 года, венок приближен к
наружному ободку.
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1974
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1979
1979

№ аверса '

1

1

1

1
1

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
4
4
4
5 2

4
52

4
5
4
5

Авторская оценка
VF

4000

25

15

20

200
10

XF
10

10

10

15
15

8000

60
5
5
3
3
3
2
2
2
2
40
2
50
800
2
2
2
2500
2
2500
2
350
30
0,5

№№

288

288а

288б

289
290

290а

291
292
293
294
295
296
297
298
299
299а
300
300а
301
301а
301б
302
303
303а
304
304а
305
305а
306
306а

350



1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 А: цифры даты тоньше и расставлены (ЛМД)
1988 Б: цифры даты толще и сближены (ММД)
1989 А: цифры даты тоньше и расставлены (ЛМД)
1989 Б: цифры даты толще и сближены (ММД)
1990 А: цифры даты тоньше и расставлены (ЛМД)
1990 Б: цифры даты толще и сближены (ММД)
1991 «Л»
1991 «М»

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

307
308
309
310
311
312
313
314
315
315а
316
316а
317
317а
318
318а

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2
№ 3
№4
№ 5

№6
№7

Отличительные признаки:
Герб приспущен. Звезда с выпуклым центром, внутренние зёрна вторых колосьев без остей. Четвёртая,
пятая и шестая от звезды справа сверху ости короче и образуют уступ. (Штемпель 2 копеек 1958 года).
То же, что № 1, но герб приподнят.
То же, что № 2, но звезда гранёная, без выпуклого центра.
То же, что № 3, но ости справа у звезды равномерной длины и уступа не образуют.
Герб приспущен, внутренние зёрна вторых колосьев с длинными остями. Иной рисунок звезды и земного
шара.
То же, что № 6, но справа от герба литера «Л».
То же, что № 6, но справа от герба литера «М».

1958,
1961-1963 гг.
1963-1974 гг.
1972-1974 гг.
1973-1979 гг.
1976-1990 гг.

1991 г.
1991 г.

2 Монета встречается только в коллекционных наборах.

3 копейки. Латунь, диаметр 22 мм, вес 3 грамма. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1961 А: в венке справа из дубового листа выходят три линии.
1961 А
1961 А
1961 Б: в венке справа две линии выходят из листа, одна из зерна.
1961 Б
1962
1962
1965
1965
1966
1966
1967
1967
1968
1969
1970
1971
1971
1972
1972
1973 А: в венке справа из дубового листа выходят три линии.
1973 А
1973 Б: в венке справа две линии выходят из листа, одна из зерна.
1973 Б
1974
1974
1975
1976
1976
1976
1976
1977

№ аверса '

1
2
32

1
2

2
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
4
5
4
4
5

62

72

4

Авторская оценка
VF

30

3000

1500

200

400

4000

XF
3
3
4000
80
3
10
10
10
10
10
10
5000 3

3
3
3
2
2
3000
2
2
10
2
400
2
2
800
5
3
8000
1000
1000
1

№№

319
319а
319б
319в
319г
320
320а
321
321а
322
322а
323
323а
324
325
326
327
327а
328
328а
329
329а
329б
329в
330
330а
331
332
332а
3326
332в
333

351



1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1988 А: цифры даты расставлены (ЛМД)
1988 А
1988 Б: цифры даты сближены и толще (ММД)
1989 А: цифры даты расставлены. «1» слегка наклонена влево. (ЛМД)
1989 А
1989 Б: цифры даты сближены и более толстые. «1» слегка наклонена вправо. (ММД)
1989 А
1989 Б
1990 А: цифры даты расставлены (ЛМД)
1990 Б: цифры даты сближены (ММД)
1990 А
1991 «Л»
1991 «М»
1991 «Л»

5
6
72

4
5
6

72

4
5
6
7
5 4

6
7
9
5
6
7
8
9
6
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
8
7
8
8
9
9
8
8
9
10
11
12

2500
20

300

150

1500

30
800

30

30

20
25
1000
4000
40
1
1000
500
25
25
1
20
300
1
20
3000
20
1
1
10
10
1
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
25

25

25

1
80
1500
1
1
80
1
1
80

333а
333б
ЗЗЗв
334
334а
334б
334в
335
335а
335б
335в
336
336а
3366
ЗЗ6в
337
337а
3376
337в
337г
338
338а
3386
338в
339
339а
3396
340
340а
340б
341
341а
341б
342
342а
3426
343
343а
343б
344
344а
344б
345
345а
3456
345в
345г
346
346а
346б
347
347а
3476

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:
Аверс
№ 1

№ 2

№ 3
№ 4
№ 5

Отличительные признаки:5

Герб приспущен, промежутки между витками ленты широкие, ленты плоские, внутренние
зёрна второго колоса справа с остями, ости справа сверху у звезды равномерной длины и
уступа не образуют. (Штемпель 3 копеек 1958 года).
Герб приподнят, промежутки между витками ленты узкие, ленты плоские, внутренние
зерна второго колоса справа без остей. Четвёртая, пятая и шестая ости справа сверху у
звезды укороченные и образуют уступ. (Штемпель 20 копеек 1958 года.)
То же, что № 2, но ленты сильно вогнутые.
То же, что № 3, но ости справа сверху у звезды равномерной длины и уступа не образуют.
То же, что № 2, но ости справа сверху у звезды равномерной длины и уступа не образуют.
(Штемпель 20 копеек 1973 года.)

3 копейки
1958, 1961 гг.

1961-1967 гг.

1961-1973 гг.
1971-1979 гг.
1974,
1976-1981 гг.

20 копеек
1961 г.

1958,
1961-1973 гг.

-
1974,1977 гг.
1973-1981 гг.

352



№ 6

№ 7

№ 8
№ 9

№10
№11
№12
№13

Герб приподнят, звезда гранёная, внутренние зёрна вторых колосьев с остями, из-под
ленты между вторым и третьим колосьями справа и слева торчит короткая ость. Завиток
ленты слева примыкает к ости почти под прямым углом. Левое нижнее зерно второго
колоса слева без ости.
Герб приспущен. Внутренние зёрна вторых колосьев с длинными остями, ости из-под
лент не торчат, левое нижнее зерно второго колоса слева без ости.
То же, что № 7, но герб приподнят.
То же, что № 6, но из-под лент торчат длинные ости, левое нижнее зерно второго колоса
слева с длинной остью. Завиток ленты слева примыкает к ости под острым углом. (Штем-
пель 20 копеек 1980 года).
То же, что № 8, но справа от герба литера «Л»
То же, что № 8, но справа от герба литера «М»
То же, что № 9, но справа от герба литера «Л». (Штемпель 20 копеек 1991 года).
То же, что № 9, но справа от герба литера «М». (Штемпель 20 копеек 1991 года).

1976-1982 гг.

1976-1989 гг.

1981-1990 гг.
1980-1990 гг.

1991 г.
1991 г.
1991 г.
-

1978-1982 гг.

1979-1988 гг.

1981-1990 гг.
1980-1991 гг.

1991 г.
1991 г.
1991 г.
1991 г.

2 Монета встречается только в коллекционных наборах.
3 Редка только монета из обращения, в коллекционных наборах встречается довольно часто. Цена монеты из коллек-

ционных наборов 300 рублей.
4 По непроверенным сведениям, существует 3-копеечная монета 1980 года с аверсом № 4 (РРРР).
5 Поскольку штемпеля аверса трёхкопеечных и двадцатикопеечных монет этого периода за редким исключением

идентичны, для них принята общая нумерация.

5 копеек. Латунь, диаметр 25 мм, вес 5 граммов. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1961 А: Под обеими единицами даты между листьями венка линий нет.
1961 А
1961 А
1961 Б: Под обеими единицами даты между листьями венка есть линии, как в последую-
щие годы.
1961 Б
1962
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1979
1979 Два варианта с небольшими отличиями в гравировке углублений в правом верхнем
листе венка, а также в других листьях. На одном из этих вариантов обычно слабо проче-
канена одна из линий между листьями венка возле первой буквы «К». На некоторых эк-
земплярах она отсутствует полностью
1980
1981 А: Цифра «5» номинала приспущена, как в предыдущие годы.
1981 Б: Цифра «5» номинала приподнята, как в последующие годы.
1982
1983
1984
1985 А: Между листьями венка под цифрой «1» даты одна линия, около второй буквы
«К» - две линии, под первой буквой «К» - две линии. Между зёрнами колосьев слева и
справа промежутки больше.
1985 Б: Между листьями венка под цифрой «1» даты три линии, около второй буквы «К»
- три линии, под первой буквой «К» - три линии. Между зёрнами колосьев слева и справа
промежутки в виде тонких линий. Иной рисунок листьев венка слева и справа.

№ аверса

1
2
3
1

3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42

1
42

1
4
1
4

4
4
4
4
4
4
4

4

Авторская оценка
VF

25

250

60

500

100

150

XF
5
5
5
5

50
10
10
50
60
50
50
50
400
60
80
25
3
5
3
800
1
800
100
1
1000
1

1
200
1
1
1
1
300

1

№№

348
348а
3486
348в

348г
349
349а
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
361а
362
362а
363
363а
364
364а

365
366
366а
367
368
369
370

370а

353



1986
1987
1988 А: Под второй буквой «К» между листьями венка две линии (ЛМД)
1988 Б: Под второй буквой «К» между листьями венка три линии (ММД)
1989 А: Под второй буквой «К» между листьями венка одна линия (ЛМД)
1989 Б: Под второй буквой «К» между листьями венка три линии (ММД)
1990 А: Под второй буквой «К» между листьями венка одна линия (ЛМД)
1990 Б: Под второй буквой «К» между листьями венка три линии (ММД)
1990 «М», реверс Б
1991 «Л»
1991 «М»

4
4
4
4
4
4
4
4
6
5
6

450

1
1
1
1
1
1
1
1
700
1
1

371
372
373
373а
374
374а
375
375а
3756
376
376а

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2
№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

Отличительные признаки:'
Буквы «СССР» расставлены, звезда мельче, линии координатной сетки толще, контуры
материков не очерчены. Срезы стеблей, выходящих из-под связки, не соединены линия-
ми. Между вторым и третьим витками ленты справа снизу семь стеблей. (Штемпель 5
копеек 1958 года.)
То же, что № 1, но между вторым и третьим витками ленты справа снизу восемь стеблей.
Буквы «СССР» сближены, звезда мельче, линии координатной сетки толще, контуры
материков не очерчены. Срезы стеблей, выходящих из-под связки, соединены линиями.
(Штемпель 50 копеек 1958 года.)
Звезда крупнее, контуры материков очерчены, линии координатной сетки тонкие. (Иден-
тичен штемпелю 50 копеек 1976 года)
То же, что № 4, но справа от герба литера «Л» (Идентичен штемпелю 50 копеек 1991 года
«Л»)
То же, что № 4, но справа от герба литера «М» (Идентичен штемпелю 50 копеек 1991
года «М»)

5 копеек
1958,
1961-1979 гг.

1961-1962 гг.
1961 г.

1976-1990 гг.

1991 г.

1990-1991 гг.

50 копеек

-
1958,
1961-1979 гг.

1976-1990 гг.

1991 г.

1991 г.

2 Монета встречается только в коллекционных наборах.
3 Поскольку штемпеля аверса 5-копеечных и 50-копеечных монет этого периода за редким исключением идентичны,

для них принята общая нумерация.

10 копеек. Медно-никелевый сплав, диаметр 17,27 мм, вес 1,7 грамма. Гурт№ 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1961 А: Венок непрерывный, цифры даты мелкие, округлые, как на монетах 1958 года.2

1961 Б: Венок разделён цифрами даты. Цифры даты крупные.
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1980
1980
1981
1981
1982

№ аверса'

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 3

43

1
2
43

1
2
3
За
4
4
4
5
4
5
4

Авторская оценка
VF
8000

50

50

100

30

XF
12000
1
5
60
60
50
50
10
3
3
3
3
3
5
1
1000
1200
1
100
800
100
10
10
200
1
1
1
50
0,5
0,5
800 4

№№

377
377а
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
390а
390б
391
391а
391б
392
392а
392б
392в
392г
393
394
394а
395
395а
396

354



1982
1983
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1988 А: цифры даты более широкие и расставлены (ЛМД).
1988 Б: цифры даты уже и сближены (ММД).
1989
1990 А: цифры даты более широкие и расставлены (ЛМД).
1990 Б: цифры даты уже и сближены (ММД).
1990 «М», реверс Б
1991
1991 «Л»
1991 «М»

5
4 J

5
4
5
43

5
13

43

5
\3

43

5
5
5
5
5
5
5
5
6
7

200

600
400

0,5
600
0,5
400
0,5
500
0,5
2000
200
0,5
1500
200
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1000
800
0,5
0,5

396a
397
397a
398
398a
399
399a
400
400a
400б
401
401a
401б
402
402a
403
404
404a
4046
405
405a
405б

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2
№ 3

№3а
№ 4

№ 5

№ 6
№ 7

Отличительные признаки:
Внутренние зёрна вторых колосьев без остей, завиток ленты слева не касается земного шара (Штемпель
№ 2 10 копеек 1958 года.)
То же, что № 1, но завиток ленты слева от земного шара касается земного шара.
Внутренние зёрна вторых колосьев с остями, ости из-под лент не торчат, ости колосьев слева сверху у
звезды равномерной длины и образуют ровную гребёнку. Четвертая и пятая ости справа сверху у звез-
ды короткие и образуют уступ.
То же, что № 3, но четвёртая ость слева сверху у звезды короче и образует уступ.
То же, что № 3, но возле вторых колосьев из-под лент торчат короткие ости, четвёртая и пятая от звез-
ды ости слева сверху короткие и образуют уступ.
То же, что № 3, но возле наружных и вторых колосьев из-под лент торчат короткие ости, справа сверху
у звезды ости более равномерной длины и уступ менее заметен. Из ближайшего к левому верхнему
лучу звезды зерна торчит короткая дополнительная ость, направленная к концу луча.
То же, что № 5, но справа от герба литера «Л»
То же, что № 5, но справа от герба литера «М»

1958,
1961-1987 гг.
1976-1978 гг.
1978

1978
1976-1987 гг.

1980-1991 гг.

1991 г.
1990-1991 гг.

2 Вероятно, эта монета является пробной, ошибочно попавшей в обращение. .
3 Монета встречается только в коллекционных наборах.
4 Редка только монета из обращения. В коллекционных наборах монета встречается чаще. Стоимость монеты из

коллекционного набора 300 рублей. .

15 копеек. Медно-никелевый сплав, диаметр 19,6 мм, вес 2,5 грамма. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1961 А: Венок непрерывный, цифры даты мелкие, округлые, как на монетах 1958 года2

1961 Б: Венок разделён цифрами даты. Цифры даты крупные.
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

№ аверса1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Авторская оценка
VF
8000

500

XF
12000
2
5
50
60
40
40
60
800
70
70
70
70
70
5
1
1
1
1

№№

406
406а
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
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1980
1981
1981
1982
1982
1983
1983
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988 А: Цифры даты расставлены. (ЛМД)
1988 Б: Цифры даты сближены. (ММД)
1989
1990 А: Цифры даты расставлены. (ЛМД)
1990 Б: Цифры даты сближены. (ММД)
1991 "Л"
1991 «М»

2
1
2
1
2
13

2
2
13

2
13

2
13

2
2
2
2
2
2
3
4

1500

600 4

2500
0,5
50
1200 4

0,5
600
0,5
0,5
600
0,5
600
0,5
600
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

423а
424
424а
425
425а
426
426а
427
428
428а
429
429а
430
430а
431
431а
432
433
433а
434
434а

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4

Отличительные признаки:
Звезда выпуклая, не гранёная. Внутренние зёрна вторых колосьев без остей.
Звезда гранёная, более плоская. Внутренние зёрна вторых колосьев с длинными остями.
То же, что № 2, но справа от герба литера «Л»
То же, что № 2, но справа от герба литера «М»

1958, 1961-1987 гг.
1980-1990 гг.
1991 г.
1991 г.

2 Вероятно, эта монета является пробной, ошибочно попавшей в обращение.
3 Монета встречается только в коллекционных наборах.
4 Очень редка монета из обращения. Монета из коллекционных наборов встречается чаще. Стоимость монеты из

набора 600 рублей.

20 копеек. Медно-никелевый сплав, диаметр 21,84 мм, вес 3,4 грамма. Гурт № 3 (рубчатый).

Год, вариант реверса

1961 А: Венок непрерывный, цифры даты мелкие, округлые, как на монетах 1958 года.2

1961 Б: Венок разделён цифрами даты. Цифры даты крупные. Между листьями венка
возле букв «К» по две линии.
1961 Б
1961 В: То же, что 1961 Б, но между листьями венка по три линии, как в 1962 году.
1962
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1973
1974
1974
1975
1976
1977
1977
1978
1978
1979
1979
1979
1980
1980

№ аверса 1

2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
43

5
5
5
4
5
5
6
5
6
7
5
6

Авторская оценка
VF
5000
300

180

350

450

45
5

300

XF
8000
500

2
5
5
60
60
40
50
70
300
70
70
600
200
6000
70
60
700
20
1
1
800
1
100
20
1
500

№№

435
435а

435б
435в
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
445а
446
446а
447
448
449
449а
450
450а
451
451а
451б
452
452а
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1980

1980
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1988 А: Цифры даты тоньше и слегка округлые (ЛМД)
1988 Б: Цифры даты толще и угловатые (ММД)
1988 А
1988 А
1989
1989
1990 А: Цифры даты тоньше и слегка округлые (ЛМД)
1990 Б: Цифры даты толще и угловатые (ММД)

1990 А
1991
1991 «Л»
1991 «М»
1991 «Л»
1991 «М»

7

9
5
6
7
8
9
6
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
9
7
8
9
7
8
9
9
9

7
3

8
3

9
8

3

9
9

8
9
12
13
10
11

150
150

20

5

5

5
250

250

25

20
40

30

30
1800

10
1
300
300
10
40
1
15
5
15
1
15
450
1
15
450
1
5
1
5
50
1
40
80
1
1
1
1500
300
1
300
1
1

80
2000
1
1
80
3000

452б

452в

453
453а

453б

453в

453г

454
454а

4546
454в

455
455а

4556

456

456а

4566

457
457б

458
458а

4586

459
459а

459б

460
460а

4606

460в

461
461а

462

462а

4626

463

463а
4636

463в

463г

1 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу в разделе «3 копейки».
2 Вероятно, эта монета является пробной, ошибочно попавшей в обращение.
3 Монета встречается только в коллекционных наборах.

50 копеек. Медно-никелевый сплав, диаметр 24 мм, вес 4,4 грамма. Гуртовая надпись на монетах 1964-1991 годов:
«ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК *1964*

Год, вариант реверса

1961 А: Под обеими единицами даты между листьями венка по одной линии.
1961 Б: Под обеими единицами даты между листьями венка по две линии.
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1976
1977
1977

Гурт

0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

№ аверса
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3

1
2
3

Авторская оценка

VF XF
15
10
2
5
5
50
5
10
60
50
3
3
3
50
30
2500
2
2500

№ №

464

464а

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

477а

478

478а
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1978
1978
1979
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1986
1987
1988 А: Цифры даты тоньше и расставлены (ЛМД).
1988 А
1988 Б: Цифры даты толще и сближены (ММД).
1989 А: Цифры даты тоньше и расставлены (ЛМД).
1989 А: Цифры даты тоньше и расставлены (ЛМД).
1989 Б: Цифры даты толще и сближены (ММД).
1990 А: Цифры даты тоньше и сближены (ЛМД).
1990 Б: Цифры даты толще и расставлены (ММД).
1990 Б
1991 «Л»
1991 «М»

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4«1985»
4«1986»
4
4«1987»

3

4«1988»
4«1988»
4 «1988»

3

4 «1989»
4 «1989»
4«1990»
4«1989»
4 «1990»
4
4

1

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
3
4

300

700

5000

2

2
600
2
2
2
2
2
2
2
1200
2
2
500
2
2
1500

2
2
5
8000
5
8
8

479

479а
480

480а
481

482

483
484

485
486

487
487а

488

489

489а

489Б
490

490а
490б

491
491а

491б

492
492а

1 Дата в гуртовой надписи соответствует дате на реверсе, кроме тех случаев, где указано другое.
2 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу в разделе «5 копеек».
3 Монета встречается только в коллекционных наборах.

1 рубль. Медно-никелевый сплав, диаметр 27 мм, вес 7,5 грамма. Гуртовая надпись на рублях 1964-1991 годов: «ОДИН
РУБЛЬ * 1964*»1.

Год, вариант реверса

1961
1964
1965
1966
1967
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 А: лист под цифрой «9» даты без выреза, как в 1978 г.
1979 Б: лист под цифрой «9» даты с вырезом, как в 1980 г.
1980
1980
1981
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1990
1991 «Л»
1991 «М»

Гурт

0
4
4
4
4«1966»

3

4«1967»
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4«1989»

3

4 «1990»
4
4

№ аверса
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5

Авторская оценка

VF

150

XF
20
3
5
80
10000
40
40
40
60
60
40
40
40
40
40
40
30
300
60
100
100
100
100
80
80
10
10
15
15
15
15
1000
15
8
8

№№

493
494
495
496
497
497а
498
499
500

501
502
503
504
505
506
507
508
509
509а
510
510а
511
511а
512
513
514
515
516
517
518
519
520
520а

521
521а
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1 Дата в гуртовой надписи соответствует дате на реверсе кроме тех случаев, где указано другое.
2 Отличительные признаки штемпелей аверса смотри таблицу ниже:

Аверс
№ 1

№ 2

№ 3

№ 4
№ 5

Отличительные признаки:
Звезда крупная, внутренние зёрна вторых колосьев с короткими остями, линии координатной сетки тол-
ще, контуры материков не очерчены. (Штемпель рубля 1958 года)
Звезда мельче, внутренние зёрна вторых колосьев с короткими остями, линии координатной сетки толще,
контуры материков не очерчены.
Звезда крупная, внутренние зёрна вторых колосьев с длинными остями, линии координатной сетки тонь-
ше, контуры материков чётко очерчены.
То же, что № 3, но справа от герба литера «Л»
То же, что № 3, но справа от герба литера «М»

1958,1961 гг.

1964-1981 гг.

1980-1990 гг.

1991 г.
1991 г.

' Монета встречается только в коллекционных наборах.
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Аверс № 1
Фрагменты

Аверс № 2
Фрагменты

Аверс № 3 Аверс № 4
Фрагменты Фрагменты

Аверс № 5
Фрагменты

Аверс № 6

Фрагмент
Аверс № 7
Фрагмент

Аверс № 8
Фрагмент

Аверс № 9
Фрагмент

Аверс № 10
Фрагмент

1971 А
Фрагмент

1989 А

Фрагмент

1971 Б
Фрагмент

1989 Б
Фрагмент

1988 А
Фрагмент

1988 Б
Фрагмент

1990 А
Фрагмент

1990 Б
Фрагмент
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ СОВЕТСКИЕ МОНЕТЫ
Советские юбилейные и памятные монеты выпускались в 1965-1991 годах. В настоящем разделе рассматриваются

юбилейные и памятные монеты СССР, чеканенные для обращения. Не рассмотрены разновидности рублей 1965,1967,
1970,1975,1977 и 1978 годов, встречающиеся только на новодельных монетах качества PROOF-LIKE, чеканившихся в
период подготовки к олимпийским играм в Москве в 1980 году. Остальные монеты улучшенного качества, в том числе и
качества PROOF-LIKE, признаются монетами и в каталоге рассмотрены (подробнее смотри статью «Некоторые вопросы
коллекционирования российских монет»). Все советские юбилейные и памятные монеты чеканены в медно-никелевом
сплаве (металл монет 1965-1970 годов идентичен металлу, применявшемуся для монет стандартной чеканки, в 1975-1991
годах применялся сплав другого состава серебристого цвета без зеленоватого оттенка, характерного для монет стандарт-
ной чеканки). Для советских юбилейных и памятных монет понятия аверса и реверса часто перемешаны даже в офици-
альных документах: так, для монеты 1985 года, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, выпу-
щенной в обращение 23 апреля, аверсом названа сторона, на которой изображён герб СССР, а на монете того же 1985
года, посвященной 115-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, выпущенной пятью днями раньше, эта же сторона
называется реверсом, что вполне объяснимо политическими мотивами того времени. Поэтому, с целью избежать путани-
цы, в этом разделе каталога аверсом всегда называется сторона монеты с изображением герба СССР, хотя в неко-
торых случаях это противоречит определению, данному в разделе «Объяснение специальных терминов, встречающихся
в каталоге». В обращении юбилейные и памятные монеты СССР были до 1 января 1999 года. Авторские оценки даны
только для состояния XF.

Подробные данные о тиражах, авторах рисунка и лепки моделей штемпелей юбилейных и памятных монет СССР
1965-1989 годов можно найти в книге группы авторов «Юбилейные и памятные монеты СССР 1965-1989. Каталог»,
Москва, Внешторгиздат. 1989.

10 копеек. Диаметр 17,27 мм, вес 2 г.

1967 («50 лет Советской власти»).
Гурт
3

Авторская оценка
5

№№
522

15 копеек. Диаметр 19,6 мм, вес 3,4 г.

1967 («50 лет Советской власти»).

20 копеек. Диаметр 21,84 мм, вес 4,3 г.

1967 «50 лет Советской власти».

Гурт
3

Гурт
3

Авторская оценка
5

№№
523

Авторская оценка
5

№№
524

50 копеек. Диаметр 25 мм, вес 6,4 г.

(1967) Монета не датирована. «50 лет Советской власти»
Гурт
18

Авторская оценка
5

№№
525

1 рубль. Диаметр 31 мм.
Гуртовая надпись № 1: «• 9 МАЯ 1965 • ОДИН РУБЛЬ».
Гуртовая надпись № 2: «• СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ • 1917-1967».
Гуртовая надпись № 3: «• 9 МАЯ 1975 • ОДИН РУБЛЬ».
Гуртовая надпись № 4: «ОДИН РУБЛЬ • ОДИН РУБЛЬ •».

1
1965 «XX лет Победы»
1967 «50 лет Советской власти»
1967«50 лет Советской власти»
1970 «100 лет со дня рождения В.И. Ленина». См.
1975 «XXX лет Победы». А: Луч над звездой упирается в левый край буквы «Д».
1975 А
1975 «XXX лет Победы». Б: Луч над звездой упирается в середину буквы «Д»/
1977 «60 лет Советской власти» А: Символ атома в левой части монеты состоит
из трёх орбит.3

1977 «60 лет Советской власти» Б: Символ атома в левой части монеты состоит
из четырёх орбит.
1977 «60 лет Советской власти» В: Символ атома в левой части монеты состоит
из четырёх орбит иного рисунка.
1977 «Олимпийская эмблема»
1977 «Олимпийская эмблема»
1977 «Олимпийская эмблема»

Вес

2
10,0
11,2
11,2
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8

12,8

12,8

12,8
12,8
12,8

№ гуртовой
надписи
3
1
2
2
Гурт №18
3
3
3
4

4

4

4
4
4

№ авер-
са 1

4
1
1
2

1
2
2
1

1

1

1
1-0
2-0

Авторская
оценка
5
2
2
2
2
3
2
2
ЕД

60

3

ЕД
2
20

№№

6
526
527
527а
528
529
529а
529б
530

530а

530б

531
531а
5316
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1978 «Кремль» А: На циферблате часов ошибка: «VI» вместо «ГУ» и «VII». Гра-
вировка цифр не очень чёткая.
1978 А.
1978 «Кремль» Б: На циферблате часов ошибок нет. Гравировка цифр чёткая.
1978 Б
1979 «МГУ» А: В правой пристройке три окна.
1979 «МГУ» Б: В правой пристройке пять окон, колонна в ней под средним ок-
ном.
1979 «МГУ» В: В правой пристройке пять окон, колонна между средним и вто-
рым слева окном.
1979 «Космос» А: Второе справа полукольцо в правой части космической стан-
ции (возле слова «МОСКВА») цельное.
1979 «Космос» А.
1979 «Космос» Б: Второе справа полукольцо в правой части космической стан-
ции (возле слова «МОСКВА») с разрывом.
1980 «Памятник Юрию Долгорукому»
1980 «Памятник Юрию Долгорукому»
1980 «Олимпийский факел»
1980 «Олимпийский факел»
1981 «Ю.А. Гагарин»
1981 «Дружба навеки» (с Болгарией)4

(1982) Монета не датирована. «60 лет образования СССР»
1983 «Карл Маркс»
1983 с портретом В.В. Терешковой, выпущенная к 20-летию её полёта в космос
(16-19. VI. 1963).
1983 «Иван Фёдоров»
1984 «Д.И. Менделеев»
1984 «А.С. Попов»
1984 «А.С. Пушкин»
1985 «115 лет со дня рождения В.И. Ленина». См.5

1985 «40 лет Победы»
1985 «Международный фестиваль молодёжи и студентов»
1985 «Фридрих Энгельс»
1986 «Международный год мира»
1986 «Международный год мира»
1986 «М.В. Ломоносов»
1987 «175 лет Бородинской битвы». Обелиск.
1987 «175 лет Бородинской битвы». Обелиск.
1987 «175 лет Бородинской битвы». Обелиск.
1987 «175 лет Бородинской битвы». Группа солдат.
1987 «175 лет Бородинской битвы». Группа солдат.
1987 «175 лет Бородинской битвы». Группа солдат.
1987 «К.Э. Циолковский» А: Краткая над «И» квадратная и приспущена. Звезда
под датами толстая.
1987 «К.Э. Циолковский» Б: Краткая над «И» прямоугольная, приспущена. Звез-
да под датами толстая, иного рисунка. Верхние гасты обеих цифр «5» прямые.
1987 «К.Э. Циолковский» Б
1987 «К.Э. Циолковский» В: То же, что Б, но «И» несколько отдалена от «И»,
краткая над «Й» приподнята: её нижний край на одном уровне с верхней кром-
кой «И». Звезда под датами тонкая. Концы верхних гаст обеих цифр «5» загнуты
вниз.
1987 «К.Э. Циолковский» В
1987 «70 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
1987 «70 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
1988 «A.M. Горький»5

1988 «Л.Н. Толстой»
1989 «Т.Г. Шевченко»
1989 «М. Мусоргский» А: Нижняя петля буквы «У» касается верхней линии нот-
ного стана. Правый завиток скрипичного ключа направлен вниз. Буква «М» в
подписи начинается шариком
1989 «М. Мусоргский» Б: Нижняя петля буквы «У» не касается верхней линии
нотного стана. Правый завиток скрипичного ключа загнут влево. Буква «М» в
подписи начинается завитком, направленным вправо вверх. Иной рисунок усов и
причёски портрета.
1989 «М.Ю. Лермонтов»
1989 «М.Ю. Лермонтов»
1989 «Хамза Хаким-заде Ниязи»

12,8

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8

12,8

12,8

12,8
12,8

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8

12,8

12,8
12,8

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8

12,8

12,8
12,8
12,8

4

4
4
4
4
4

4

4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4

4
4
4
4
4
4
4

4

4
4
4

1-0

2-0
1-0
2-0
2-О
2-О

2-0

2-0

3-0
З-О

2-0
3-0
2-0
З-О
3
3
3

1
2
2
1
2
3
1
2
3
1

1

3
1

3
2
3
2
1
1
2

2

1
2
2

2

30
2
2
80
6

6

5

4
25

70
4
40
5
6
40
25
10
10

12
10
12
10
15
3
3
10
40
4
10
4
40
15
100
4
15
4

20

25
3000

35
4
15
4
4
4
4

4

4
30
12

532

532а
532б
532в
533
533а

533б

534

534а
534б

535
535а
536
536а
537
538
539
540
541

542
543
544
545
546
547
548
549
550
550а
551
552
552а
552б
553
553а
5536
554

554а

5546
554в

554г
555
555а
556
557
558
559

559а

560
560а
561
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1989 «Михаил Эминеску»
1990 «А.П. Чехов»
1990 «П. Чайковский»
1990 «Маршал Жуков»
1990 «Франциск Скорина»
1990 «Янис Райнис»
1990 «Алишер Навои»
1990 «П.Н. Лебедев»
1991 «Алишер Навои»
1991 «Алишер Навои»
1991 «П.Н.Лебедев»
1991 «П.Н.Лебедев»
1991 «Сергей Прокофьев» А: дата смерти правильная «1953»
1991 «Сергей Прокофьев» Б: дата смерти ошибочная «1952»
1991 «Махтумкули»
1991 «Махтумкули»
1991 «К.В. Иванов»
1991 «Низами Гянджеви»

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2

10
4
4
10
4
4
600
6000
5
10
5
10
6
6000
15
8
5
5

562
563
564
565
566
567
568
569
570
570а
571
571а
572
572а
573
573а
574
575

1 Отличительные признаки смотри таблицу ниже:

Год
1967

1975

1977

1981
1986
1986
1987

1988

1989

1990

1991

№ аверса6

1
2
1
2
1

1-0

2-0

3-0

3
1

2
1
2

3
1
2
1
2
1
2
1
2

Отличительные признаки:
Внутренние зёрна второго колоса слева крупнее, с короткими остями.
Внутренние зёрна второго колоса слева мельче, с длинными остями.
Поле монеты сопрягается с наружным бортиком под прямым углом, как в последующие годы.
Поле монеты сопрягается с наружным бортиком по дуге.
Надпись «1 рубль» не отделена от герба линиями. Внутренние зёрна вторых колосьев без остей (Штемпель
№ 1 рубля 1975 года XX лет Победы)
Надпись «1 рубль» отделена от герба двумя линиями. Иное начертание всех элементов изображения (Олим-
пийский тип). Контуры материков в земном шаре нечёткие (1977 - 1978 гг.)
Контуры материков чёткие, параллели в Гвинейском заливе нет, вторая сверху параллель упирается в ниж-
ний край заливчика между серпом и молотом (1977 - 1980 гг. В 1977 году только на монетах улучшенного
качества - Brilliant uncirculated).
То же, что № 1 -О, но в Гвинейском заливе есть параллель, вторая сверху параллель упирается в верхний
край заливчика между серпом и молотом (1979 - 1980 гг.).
То же, что № 1 рубля 1975, но внутренние зёрна вторых колосьев с остями.7

Буква «А» в слове «РУБЛЬ» с острым верхом.
Буква «Л» в слове «РУБЛЬ» с горизонтальной верхней гастой - «Л»
Земной шар плоский, меридианы вдавленные.
То же, что № 1, но иной рисунок остей над звездой: ости несколько дальше от верхнего луча. На рубле «70
лет Великой Октябрьской социалистической революции» есть вариант штемпеля с более тонкими и острыми
остями над звездой.
Земной шар мельче, слегка выпуклый. Меридианы выпуклые.
Земной шар плоский, меридианы вдавленные.
Земной шар мельче, слегка выпуклый. Меридианы выпуклые.
Земной шар плоский, меридианы вдавленные.
Земной шар мельче, слегка выпуклый. Меридианы выпуклые.
Земной шар плоский, меридианы вдавленные.
Земной шар мельче, слегка выпуклый. Меридианы выпуклые.
Земной шар плоский, меридианы вдавленные.
Земной шар мельче, слегка выпуклый. Меридианы выпуклые.

2 Описываемая А. А. Щёлоковым монета с сочетанием штемпелей 1Б является плодом фантазии этого автора. Подоб-

ная монета качества «PROOF-LIKE» является новоделом, штемпель её аверса существенно отличается от аверса № 1

подлинной монеты, хотя и соответствует признакам, описываемым Щёлоковым (новодел чеканен штемпелем 1981 года).
3 Этот вариант реверса бьл опубликован в газетах от 1 ноября 1977 года. Долгое время монета считалась полностью

уничтоженной из-за сходства рисунка символа атома со звездой Давида (символом враждебного СССР в те годы государ-

ства Израиль), однако в начале 1990-х годов московским коллекционером А. Шипковым был найден пока единственный

известный экземпляр. В обращение были выпущены монеты, чеканенные штемпелями реверса Б и В
4 В Болгарии одновременно была выпущена монета достоинством в 1 ЛЕВ с аналогичным рисунком на реверсе.
5 Ошибка в стиле того времени: А.М. Пешков подписывался псевдонимом «М. Горький», т.е. инициалы «А.М.»

применимы только для его настоящей фамилии - «Пешков». Аналогичная ошибка допущена на монетах, посвящен-

ных В.И. Ленину, поскольку его настоящая фамилия - Ульянов, а «Ленин» - это только псевдоним, причём не полный.

Полным псевдонимом его было «Н. Ленин» - фамилия рабочего Николая Ленина, передавшего В.И. Ульянову свои доку-

менты. Сам Владимир Ильич всегда подписывался «В.И. Ульянов (Ленин)». Тем не менее, в практике и, соответственно,

в литературе ещё с тридцатых годов укоренилось сочетание инициалов «В.И.» с псевдонимом «Ленин», которое ни у кого
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не вызывало сомнений и применялось повсеместно.
6 Для каждого года принята своя нумерация штемпелей аверса. Для олимпийских монет 1977-1980 годов отдель-

ная нумерация с индексом «- О».
7 Рубли «XXX лет Победы» 1975 года и «70 лет Великой Октябрьской социалистической революции» 1977 года,

чеканенные этим штемпелем (они бывают только качества «PROOF-LIKE») являются новоделами. Вообще, юбилейные

монеты качества «PROOF-LIKE» до 1980 года в СССР не чеканились. Все монеты этого качества с датами до 1980 года

являются новоделами.

3 рубля. Диаметр 33 мм. Вес 14,35 г. Гуртовая надпись: «ТРИ РУБЛЯ • ТРИ РУБЛЯ*».

Описание монет:
1987 «70 лет Великой Октябрьской социалистической революции»
1989 «Армения. Зона землетрясения, милосердия, созидания»
1991 «50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой»

Авторская оценка
10
5
3

№№
576
577
578

5 рублей. Гуртовая надпись: «ПЯТЬ РУБЛЕЙ • ПЯТЬ РУБЛЕЙ *».

Описание монет:
1987 «70 лет Великой Октябрьской социалистической революции»
1988 «Новгород. Памятник «Тысячелетие России». 1862» А: В группе деревьев справа
между двумя стволами сверху торчит острая ветка.
1988 «Новгород. Памятник «Тысячелетие России». 1862» Б: Ветка между стволами
отсутствует.
1988 «Киев. Софийский собор. XI в.»
1988 «Ленинград. Памятник Петру Первому. 1782»
1989 «Собор Покрова на рву. Москва. 1561»
1989 «Регистан. Самарканд. XV - XVII вв.»
1989 «Благовещенский собор. Москва. 1489»
1990 «Большой дворец. Петродворец. XVIII - XIX вв.»
1990 «Успенский собор. Москва. XV в.»
1990 «Матенадаран. Ереван. 1959»
1991 «Архангельский собор. Москва. 1508»
1991 «Государственный банк. Москва. XIX в.»
1991 «Памятник Давиду Сасунскому. Ереван. 1959»

Вес
30,0
19,8

19,8

19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8
19,8

Диаметр
39
35

35

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Авторская оценка
40
15

12

12
12
10
12
10
5
5
5
5
5
5

№№
579
580

580а

589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
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Юбилейные и памятные монеты СССР

Аверс № 1 Аверс № 2
Фрагмент Фрагмент

1975

Аверс №1
Фрагменты

Аверс № 2
Фрагмент

1975 А
Фрагмент

1975 Б
Фрагмент
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Юбилейные и памятные монеты СССР

1977 "60 лет Советской власти" A 1977 "60 лет Советской власти" В

Аверс № 1-О
Фрагмент

Аверс № 2-О
Фрагмент

Аверс № 3 -О
Фрагмент

1978 А
Фрагмент

1978 Б
Фрагмент

1979 МГУ-А
Фрагмент

1979 МГУ-Б
Фрагмент

1979 Космос - А
Фрагмент

1979 Космос - Б
Фрагмент

1979 МГУ-В
Фрагмент
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Юбилейные и памятные монеты СССР

Аверс № 1 Аверс № 2
Фрагмент фрагмент

Аверс № 1 Аверс № 2
Фрагмент Фрагмент

1987
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Юбилейные и памятные монеты СССР

Циолковский 1987 Л
Фрагменты

Циолковский 1987 Б
Фрагменты

Циолковский 1987 В
Фрагменты

Аверс № 2
Фрагмент
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Юбилейные и памятные монеты СССР

Аверс № 1
Фрагменты

Аверс № 2
Фрагменты

Мусоргский 1989 А Мусоргский 1989 Б
Фрагменты Фрагменты
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Юбилейные и памятные монеты СССР
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Юбилейные и памятные монеты СССР

Аверс № 1
Фрагменты

Аверс № 2
Фрагменты
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МОНЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА СССР 1991-1992 ГОДОВ
Монеты Государственного Банка СССР выпущены в обращение в конце 1991 года. Из-за начавшейся инфляции про-

должать чеканку монет образца 1961 года было неудобно, поскольку востребованность монет низших номиналов умень-
шилась ввиду ничтожности их покупательной способности, в то же время появилась необходимость в монетах номинала-
ми выше одного рубля (до 1991 года монеты номиналом выше рубля чеканились только юбилейные и памятные относи-
тельно малыми тиражами). Монеты нового типа отличает упрощённость изображений и отсутствие на них герба СССР
(впервые после прекращения чеканки полукопеечных монет в 1928 году), что вызвало их «традиционное» название-
«монеты ГКЧП». В действительности, ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) к выпуску этих
монет не имел никакого отношения, поскольку он находился у власти лишь несколько дней, причём власть его и в эти дни
была весьма относительна. Кроме того, выпуск нового типа монет организационно требует значительно большего време-
ни, к тому же вряд ли у ГКЧП было время на рассмотрение столь незначительного (для тех дней) вопроса. Монеты
Государственного Банка СССР чеканились на Ленинградском (обозначения «Л» и «ЛМД») и Московском (обозначения
«М» и «ММД») монетных дворах Гознака. В обращении монеты Государственного Банка СССР были до 1 января 1999
года.

10 копеек. Сталь, плакированная латунью. Диаметр 17,27 мм, вес 1,8 г. Гурт гладкий.

1991 М
Авторская оценка1

2
№№
600

' Авторские оценки для всех монет этого типа даны только для категории состояния XF, поскольку эти монеты в
обращении находились недолго и обычно встречаются в этом состоянии.

50 копеек. Медно-никелевый сплав. Диаметр 17,27 мм, вес 2,1 г. Гурт рубчатый № 3.

1991 Л
Авторская оценка
2

№№
601

1 рубль. Медно-никелевый сплав. Диаметр 20,8 мм. Вес 3,4 г. Гурт рубчатый № 3.

1991 ЛМД
Авторская оценка
0,5

№№
602

5 рублей. Медно-никелевый сплав. Диаметр 23,7 мм. Вес 5 г. Гурт№ 19.

1991 ЛМД
1991 ММД

Авторская оценка
1
25

№№
603
604

10 рублей. Биметалл: латунный центр, запрессованный в медно-никелевое кольцо. Диаметр 24,7 мм. Вес 5,9 г. Гурт
№19.

1991 ЛМД
1991 ММД
1992 ЛМД

Авторская оценка
3
80
200

№№
605
606
607
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Монеты Государственного Банка СССР

1991 ЛМД
фрагмент

1991 ММД
Фрагмент

1991 ЛМД
Фрагмент

1991 ММД
Фрагмент



Пробные монеты СССР, не вошедшие в предыдущие разделы.

10 копеек 1929 года. Пробные.
Нержавеющая сталь. Диаметр стандартный.

Вес неизвестен.

50 копеек 1929 года. Пробные.
Диаметр и вес неизвестны.

В коллекции Д.И. Мошнягина был экземпляр в бронзе

50 копеек 1941 года. Пробные.
Серебро. Диаметр 23,6 мм. Вес 6,5 г.

По неподтверждённым сведениям, известны
экземпляры в других металлах

50 копеек 1953 года. Пробные.
Известны в разных металлах.
Известны все сочетания штемпелей.
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Пробные монеты СССР, не вошедшие в предыдущие разделы.

Пробные монеты СССР 1956 года известны в большом количестве
(до сорока) различных сплавов с клеймами и без них. Геометрические
характеристики совпадают с монетами 1958 года.
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Пробные монеты СССР, не вошедшие в предыдущие разделы.

Пробные юбилейные люнеты 1987 года
Опубликованы в газетах от 20 октября .1987 года.
От соответствующих тиражных монет отличаются
формой буквы "Л" в обозначении номинала, а также
деталями изображения реверса.
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МОНЕТЫ РОССИИ 1992-2000 ГОДОВ

МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ 1992-2000 ГОДОВ

Монеты Банка России 1992-1995 годов выпускались в связи с потребностью обращения в монетах более высоких
номиналов, вызванной беспрецедентной инфляцией, а также в связи с необходимостью замены монет с символикой СССР
на монеты с новой российской символикой (интересно, что помещаемое на монетах изображение двуглавого орла лишь
недавно утверждено в качестве российского герба, более того, во многих официальных государственных помещениях
(например, в помещении Государственной думы) используется в качестве официального изображение двуглавою орла с
коронами (!!), державой (!!) и скипетром (!!) -символами императорской власти, хотя формой правления в России явля-
ется президентская республика). Номиналы монет возрастали, а их оформление упрощалось по мере нарастания инфля-
ции. Изменение монетного типа в 1998 году (монеты этого типа датируются начиная с 1997 года) обусловлено реформой
деноминации с уменьшением номиналов в 1000 раз с 1 января 1998 года. Монегы Банка России чеканились па Ленинг-
радском (с 1997 года Санкт-Петербургском, обозначения «Л», «ЛМД», «СП» и «СПМД») и Московском (обозначения
«М» и «ММД») монетных дворах Гознака. В обращении монеты Банка России образца 1992-1995 годов были до 1 января
1999 года. С 1 января 1998 в обращении находятся монегы образца 1997 года.

МОНЕТЫ 1992-1995 ГОДОВ
1 рубль. Сталь, плакированная латунью. Диаметр 19,3 мм, вес 3,2 г. Гурт гладкий.

1992 ММД
1992М
1992 Л

Авторская оценка
10
1
1

№№
608
609
610

1 Авторские оценки для всех монет Банка России даны только для категории состояния XF, поскольку эти монеты в
обращении находились недолго и обычно встречаются в этом состоянии.

5 рублей. Сталь, плакированная латунью. Диаметр 24,8 мм, вес 4 г. Гурт гладкий.

1992 ММД
1992 М
1992 Л

Авторская оценка
20
2
2

М !
611
612
613

10 рублей. Диаметр 20,8 мм.

1992 ЛМД
1992 ММД
1992 ММД
1993 ММД
1993 ММД
1993 ЛМД
1993 ЛМД

Нес
3,5
3,5
3,3
3,5
3,3
3,3

3,3

Гурт
3

з
0
0
0
0
0

Мегалл
Медно-никелевый сплав.
Мсдно-никелевый сплав.
Сталь, плакированная никелем
Медно-никелевый сплав.
Сталь, плакированная никелем
Сталь, плакированная никелем
Медно-никелевый сплав.

Авторская оценка

РР
Р

РРР

1
1
1000
400
1
1
6000

№№
614
615
616
617
618
619
620

20 рублей. Диаметр 24 мм.

1992 ЛМД
1992 ММД
1993 ММД
1993 ММД

Вес

5,3
5,3
5,3
5

Гурт
19
19
0
0

Металл
Медно-никелевый сплав.
Медно-никелевый сплав.
Медно-никелевый сплав.
Сталь, плакированная никелем

Авторская оценка
3
3
1000
15

621
622
623
624

1 По неподтверждённым сведениям, существует монета 20 рублей 1993 ЛМД, но она пока достоверно не обнаружена.

50 рублей

1992 ЛМД
1992 ММД
1993 ЛМД
1993 ММД
1993 ЛМД
1993 ММД

Диаметр 24,8 мм.
Вес
5,8
5,8
6,1
6,1
5,2
5,2

Гурт
19
19
19
19
0
0

Металл
Биметалл: латунный центр, запрессованный в медно-никелевое кольцо.
Биметалл
Латунь
Латунь
Сталь, плакированная латунью '
Сталь, плакированная латунью

Авторская оценка
10
100
5
5
3
3

625
626
627
628
629
630

1 50 рублей с датой «1993» с гладким гуртом, изготовленные из плакированной стали чеканились с 1995 года. Извес-
тны монеты, имеющие аверс с надписью «100 РУБЛЕЙ» и реверс 50 рублей 1992 JIМД и ММД, являющиеся производ-
ствениым браком.
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100 рублей. Гурт№ 19.

1992 ЛМД
1992 ММД
1993 ЛМД
1993 ММД

Вес
5,9
5,9
7,3
7,3

Диаметр
24,8
24,8
26,8
26,8

Металл
Биметалл: медно-никелевый центр, запрессованный в латунное кольцо.
Биметалл
Медно-никелевый сплав.
Медно-никелевый сплав.

Авторская оценка
15
120
5
5

№№
631
632
633
634

Известна монета, имеющая аверс с надписью «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ» и реверс 100 рублей 1992 ММД, являющаяся
производственным браком.

МОНЕТЫ ОБРАЗЦА 1997 ГОДА
Впервые после СССР в этой серии появились юбилейные монеты («монеты» из медно-никелевого сплава и драго-

ценных металлов, чеканенные только для коллекционеров, в каталоге не рассматриваются. Подробнее смотри статью
«Некоторые вопросы коллекционирования российских монет»). Нумерация монет этого периода принята отдельно для
каждого номинала в связи с тем, что иначе при появлении монет последующих лет, а также неизвестных на сегодняшний
день монет прошедшего периода потребуется полное изменение нумерации. Авторские оценки приводятся только для
некоторых монет, поскольку большинство монет этого типа очень часто встречаются в обращении. Оценки монет могут
измениться, если они появятся в большем количестве, либо выяснится, что они более редки.

1 копейка. Сталь, плакированная никелем. Диаметр 15,3 мм, вес 1,5 г. Гурт гладкий.

1997 М
1997 СП.
1998 М
1998 СП.
1999 М
1999 СП.
2000 М
2000 СП.

Авторская оценка №№
1
2
3
4
5
6
7
8

5 копеек. Сталь, плакированная никелем. Диаметр 18,3 мм, вес 2,5 г. Гурт гладкий.

1997 М
1997 СП.
1998 М
1998 СП.
2000 М
2000 СП.

Авторская оценка №№
1
2
3
4
5
6

10 копеек. Сталь, плакированная латунью. Диаметр 17,3 мм, вес 2 г. Гурт рубчатый № 3.

1997 М
1997 СП.
1998 М
1998 СП.
1999 М
1999 СП.
2000 М
2000 СП.

Авторская оценка №№
1
2
3
4
5
6
7
8

50 копеек. Сталь, плакированная латунью. Диаметр 19,5 мм, вес 2,9 г. Гурт рубчатый № 3.

1997 М
1997 СП.
1998 М
1998 СП.
1999 М
1999 СП.

Авторская оценка

3

№№
1
2
3
4
5
6

396



р
1 рубль. Медно-никелевый сплав. Диаметр 20,5 мм, вес 3,2 г. Гурт рубчатый № 3.

1997 ММД
1997 СПМД
1998 ММД
1998 ММД. Знак монетного двора приспущен, как на монете № 6
1998 СПМД
1999 СПМД
1999 ММД «А.С. Пушкин». Юбилейная монета, выпущенная к 200-летию со дня рождения.
1999 СПМД «А.С. Пушкин»

Авторская оценка

300

50
3
3

№№
1
2
3
За
4
5
6
7

2 рубля. Медно-никелевый сплав. Диаметр 23 мм, вес 5 г. Гурт № 19.

1997 ММД
1997 СПМД
1998 ММД
1998 СПМД
1999 ММД
2000 ММД «МОСКВА». Серия «Города-герои». Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию Победы
над фашизмом.
2000 ММД «СМОЛЕНСК». Серия «Города-герои». Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию Побе-
ды над фашизмом.
2000 ММД «ТУЛА». Серия «Города-герои». Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию Победы над
фашизмом.
2000 ММД «МУРМАНСК». Серия «Города-герои». Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию Побе-
ды над фашизмом.
2000 СПМД «СТАЛИНГРАД». Серия «Города-герои». Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию
Победы над фашизмом.
2000 СПМД «ЛЕНИНГРАД». Серия «Города-герои». Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию По-
беды над фашизмом.
2000 СПМД «НОВОРОССИЙСК». Серия «Города-герои». Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию
Победы над фашизмом.

Авторская оценка

5
3
1500
3

3

3

3

3

3

3

№№
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

5 рублей. Сплав желто-коричневого цвета, плакированный никелем. Диаметр 24,8 мм, вес 6,5 г. Гурт № 19.

1997 ММД
1997 СПМД
1998 ММД
1998 ММД. Знак монетного двора приспущен
1998 СПМД

Авторская оценка

1500

№№
1
2
3
За
4

10 рублей. Биметалл: медно-никелевый центр, запрессованный в латунное кольцо. Диаметр 26,7 мм, вес 8,2 г. Гурт

№20.

2000 ММД. Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию Победы над фашизмом.
2000 СПМД. Юбилейная монета, выпущенная к 55-летию Победы над фашизмом.

Авторская оценка
12
12

№№
1
2

26 Русские монеты 397



Монеты России 1992 -1993 годов
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Монеты России 1992 -1993 годов
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Монеты России 1997 - 2000 годов
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Монеты России 1997 - 2000 годов

401



Монеты России 1997 - 2000 годов.

402



ПРИЛОЖЕНИЕ
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Таблица замеров расстояний между узлами по методу А.Н. Барсукова.
Предлагаемый способ определения разновидностей по размещению узлов разработан калининградским кол-

лекционером А.Н. Барсуковым в 1970-х годах и независимо от него коллекционером из Дзержинска В.П. Лебедевым.
Обозначение разновидностей по узлам является общепринятым по разработке Д. И. Андреева и может не совпадать
с обозначением разновидности по данному каталогу, выделенным жирным шрифтом. Во всех случаях, когда встреча-
ется вариант, не имеющий узлов, ему присваивается обозначение «А». Степень редкости указана по оценкам
А. Н. Барсукова буквой R с индексом или RR без индекса, если оценить редкость было затруднительно. В скобках даны
оценки по каталогу А. Федорина в долларах США. Замеры, выделенные курсивом, выполнены автором по фотографиям.

Вариант

1 копейка
1932
А
Б
В
1935 ст. тип
Б
В
Г
1935 нов. тип
Б
Г
1937 А (1)1

А
1937 Б (1)
Б
В
Г

д
Е
1937 В (1)
М

н
п
р

с
т
У
ф

X
1937 Б (2)
Б
В

11

мм

1,1
1,1
1,3

1,2

1,1
1,9

1,2
1,9

1,0

0,9
1,5
1,3
1,5

1,1

0
1,0
1,3
0,8
1,2
1,0
1,0
1,3
1,1

0,9
1,5

12

мм

1,1
1,1
1,5

1,6
1,0
1,8

1,6
1,8

1,3

1,0
1,9
1,2
1,5
1,6

1,6
1,2
1,6
0,7
1,8
1,3
1,5
2,1

1,1

1,0
1,9

L
мм

4,3
3,9
3,7

4,0
3,9
3,8

4,0
3,8

3,9

4,6
4,1
3,9
4,0
4,3

4,0

4,1
3,7
3,4
4,0
3,5
3,6
3,7
3,9

4,6

4,1

Степень
редкости

R4 (10)

R5 (80)

RR(80)

R3

R1

R1

R4(30)

R1

R 3(l5)

R3(8)
RR(10)

4Вариант

1937 В (2)
M
P
С

т
У
ф

X
1938 (1)
А
Б
В
Г
1938 (2)
А
Б
В
Г
1939 (1)
А
Б
В
Г

Д
Е
Ж
1939 (2)
А
Б
В
Г

д
Е

11.
мм

0
0,8
1,2
1,0

1,0
1,3

1,1

2,1
1,0
2,3
0,8

2,1
1,0
2,3
0,8

1,9
1,2
1,3
1,6
1,7
1,7
2,0

1,9
1,2
1,3
1,6
1,7
1,7

12
мм

1,6
0,7
1,8
1,3
1,5
2,1
1,1

3,2
1,3
3,2
1,0

3,2

1,3
3,2
1,0

2,3
1,8
2,1
1,7
1,6
2,6
1,6

2,3

1,8
2,1
1,7
1,6
2,6

L
мм

4,0
3,4
4,0
3,5
3,6
3,7
3,9

4,4
3,2
3,8
3,2

4,4
3,2
3,8
3,2

4,0
5,3
4,6
4,3
4,1
4,2
4,8

4,0
5,3
4,6
4,3
4,1
4,2

Степень
редкости

RR(30)

R3

(15)
RR(25)
(15)
R2

(15)

R4(25)
RR(25)

RR(25)
RR(25)

R2

R3

RR(15)
RR (25)
RR (30)
RR(25)
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Вариант

Ж
1940 (1)
А
Б
В
Г

Д
1940 (2)
А
Б
В

1941
А
Б

2 копейки

1928
А
Б

1935 аверс №3
Б
В

1935 аверс №4
Б
В

1935 аверс №5
Б
1936 аверс №4
А
Б
В
Г

д
1936 аверс №5
А
Б

В
Г

д
1938
А
Б
В
Г

д
Е

1939
А
Б
В
Г

д
Е
Ж
И

1
1

мм
2,0

2,2

1,6
2,0
2,2
2,3

2,2
1,6
2,0

1,6

1,7

2,1
1,6

1,4
1,6

1,4
1,6

1,4

1,4
1,5

1,0
2,4

1,9

1,4
1,5
1,0
2,4

1,9

1,0
3,1
2,0

2,1
1,7
1,5

1,0
2,9
2,7

1,4
2,1
2,6
2,5

2,7

1
2

мм

1,6

1,6
1,8

1,7
1,9
1,4

1,6
1,8
1,7

1,5
1,3

1,9
2,3

1,4
1,6

1,4
1,6

1,4

1,5
2,3
1,4
3,3

1,9

1,5
2,3

1,4
3,3

1,9

0,8
2,2
2,0
2,2

1,7
1,4

1,3
2,6

3,1
1,6
2,6
2,6
2,3
2,5

L
мм
4,8

4,5
4,3
4,2
4,5
4,3

4,5
4,3
4,2

5,0
4,9

5,3
5,3

5,8
5,9

5,8
5,9

5,8

5,8

5,1
5,6
5,2
5,3

5,8

5,1
5,6
5,2
5,3

4,8
6,4
5,0
5,2
5,2
5,0

5,5
5,7
5,2
4,8
5,2
5,5
5,0
5,3

Степень
редкости
RR(15)

RR(30)
R4(25)

R
3

RR(80)

R
2

R
5
 (200)

RR(25)
R

4
(25)

RR(25)

R
4
(20)

R
1

R
2

R
2

R
3

R
1

R
3
(l5)

R
4
(15)

RR(25)

Вариант

К

1940
A
Б
В
Г

д
Е
Ж
И
К

л
м
1941
А
Б
В
Г

д
Е
Ж
И

3 копейки
1935 ст. тип
А
Б

В
Г

д
1935 нов. тип

А
Б
В

1937 В
В
Г

д
Е
Ж

1939
А

Б
В

Г

д
Е

Ж

1940
А
Б
В
Г

Д
Е

1
1

мм
2,4

3,2
1,6
2,5
3,3
3,0
1,8
2,6
2,4
3,0
1,4
2,3

2,2
5,0
4,1
2.6
3,6
2,4
3,8
2,9

1,6
3,5
2,8
2,5

1,4

1,6
3,5
2,8

1,7
1,9

1,1
1,3
0

3,2
1,5
2,2
2,9
2,8
2,5

2,1

1,6
2,6
2,6
2,7
3,2
2,6

1
2

мм
2,5

2,3

1,9
2,9
2,9

2,4

1,4
2,6

3,0
2,7
2,3
2,6

2,4
3,4

3,4
2,6

2,9
2,7

з,з
2,3

2,1

2,1
2,5

1,6

1,9

2,1
2,1
2,5

1,8
2,1
1,1
1,6
0

2,6

1,6
2,6
2,7
2,2
2,7
2,3

2,0
2,7
2,2
3,5
2,8
2,9

L
мм
5,1

4,2

4,1
4,0
3,8
4,3
5,0

4,1
4,2
4,2
4,2
4,2

4,4

3,8
3,8
4,0
3,9
4,3
3,3
3,8

4,3
4,0
3,8
5,2

5,1

4,3
4,0
3,8

5,6
5,8
5,8
4,6
4,6

4,6
4,6
4,3
3,7
5,3
4,7
4,9

5,2
4,5
4,6
4,2
4,0
4,0

Степень
редкости
RR(100)

R
1

R
1

R
1

R
2

R
3

R
1

R
3

R
5
(l5)

R
2

R
1

RR(100)

R4

R
3
(l5)

R
5
(50)

R
1
(8)

R
1
(8)

R
1

R
1
 (10)

R
3
(l5)

R
4
(15)

R
5
 (200)

R
1

RR
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Вариант

3 копейки

1940

Ж

1941 Б

А

Б

5 копеек

1935 ст. тип.

В

Г

1935 аверс №5

Б

В

Г

1935 аверс №6

Б

В

10 копеек

1927 аверс № 1

А

Б

В

Г

1927 аверс №2
А

Б

В

Г

1928 аверс № 1

А

Б

В

Е

Ж

X

1928 аверс № 2
Б

1928 аверс № 3

А

В

Г

Ф

X

ш
Э
ю
я
1928 аверс № 4

А

Б

11

мм

2,0

3,1
2,6

4,2

4,1

4,2

4,2

4,1

4,2

4,2

1,7

1,6-

1,2

1,2

1,7

1,6

1,2
1,2

1,8

1,6

1,7
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1,6
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3,1
3,4

3,9

3,1
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3,9

3,1

2,1

1,6

1,8

1,3

2,1

1,6

1,8

1,3

1,9
1,6
?

1,8

1,9

1,2

1,6

1,9
?

1,5

1,2

1,2

1,3

1,4

1,7

1,4

1,9

1,6

L
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4,7

4,6

4,9

6,6

6,6

5,9

6,6

6,6

5,9
6,6

4,2

4,7

4,6

5,3

4,2

4,7

4,6

5,3

4,6

4,7

5,5

5,2

4,8

5,0

4,7

4,6

5,5

5,0

5,2

5,0

5,2

4,7

5,2

5,2

4,6

4,7

Степень
редкости

R4(25)

RR(80)

R1 (50)

R1

R1 (30)
RR(50)

R2 (20)
RR(50)

(10)
RR(10)

R2

R3

RR(150)

R5 (100)

R3

RR

RR(20)

RR(30)

R4(30)

RR(30)

RR(30)

RR(30)

RR(30)

RR(30)

Вариант

В

Г

д
С

т
ф

X

ш
Э
ю
я
1929 аверс № 3

А
1929 аверс № 4

А

Б

В

15 копеек
1925 аверс № 1

А

Б

В

Г

д
Е

Ж
1925 аверс № 2

А

В

д
Е
1925 аверс № 3

А

В

Д
Е
1925 аверс № 4

А

В

Г

д
Е
1927 аверс № 4

А

Б

1928
А

Б

В

Г

11.
мм

1,7

1,5

1,5

1,3
2,0

1,3

1,4

1,3

1,7

1,5

1,3

0,8

0,8

1,1
1,3

2,2

2,3

1,9

1,5

1,9
2,4

1,7

2,2

1,9

1,9
2,4

2,2

1,9

1,9
2,4

2,2

1,9

1,5

1,9
2,4

1,9

1,6

1,7
2,0

2,5

1,7

12
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?

,5
,4

,1
,5

,2

,2

,3

,4

1,7

1,4

0,8

0,8

1,1

1,1

1,6
2,2

1,6
1,6

1,9
2,4

1,9

1,6

1,6

1,9
2,4

1,6

1,6

1,9
2,4

1,6

1,6

1,6

1,9
2,4

2,0

1,7

1,1
2,6

1,8

1,7

L
мм

5,5

5,0

4,7

5,1
4,8

5,2

5,0

5,2

4,7

5,2

5,2

4,6

4,6

4,6

4,1

5,3

5,3
5,3

5,3

5,3

5,3

5,1

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

4,9

5,4

5,6

5,6

6,0

5,5

Степень
редкости

RR(100)

R2
R4(25)

R2

R1

(10)*'**2

(40)**

R1

R1

RR(100)

R3 (10)
RR(10)

R2(5)

R3(10)

RR(10)

1 Для копеек 1937 - 1940 годов в скобках указан вариант штемпеля аверса с обычной звездой с выпуклым центром - (1) и с пло-
ской звездой со сдвоенным справа контуром - (2), которые в тексте каталога не выделены в самостоятельную разновидность.
2 Для 15-копеечных монет 1925 аверс № 1 *- означает штемпель со «слипшимися» остями крайнего правого колоса, **- с «не-

слипшимися» остями.
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Отзывы о книге автор просит присылать по адресу: 614070, Пермь-70, до востребования. Адрианову Ярославу
Владиленовичу, или E-mail: numizmat@permonline.ru .

Также автор будет благодарен за любую информацию о монетах рассматриваемого периода, не включенных
в каталог.

По вопросу оптового и розничного приобретения книги обращаться к автору по вышеуказанным адресам.

Дополнения:
1. В период подготовки каталога к печати была обнаружена ранее неизвестная монета 2 рубля 1999 СПМД

обычного образца, на настоящий момент являющаяся очень редкой.
2. Оценку монеты 2 рубля 1999 ММД следует снизить до 1000 рублей, а 1 рубля 1999 СПМД - до 25 рублей,

поскольку эти монеты появились в относительно больших количествах, чем было известно в момент написания
каталога.

3. В настоящее время известны следующие монеты 2001 года:
1, 5 и 10 копеек «М» и 1 и 5 копеек С П . обычного типа, а также памятные монеты достоинством в два и в десять

рублей, посвященные 40-летию первого полёта человека в космос, на аверсе которых изображён портрет первого
космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Памятные монеты известны обоих монетных дворов и имеют те же
технические параметры, что и памятные монеты 2000 года.

Изображены монеты Санкт-Петербургского монетного двора. Увеличено.

4. Фотографии разновидностей аверса полтинников 1924 - 1927 годов. Увеличено.

Аверс № Аверс №2
Аверс № 3
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, а не «на аверсе».

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ и ДОПОЛНЕНИЯ:
1. Стр.10. В определении «ПОЛУШКА» вместо «?» должно быть «1/4».
2. Стр. 17. Должно быть...«Прокофьев» с ошибочной датой смерти композитора на реверсе...»
3. Стр. 22. Должно быть «...очень редкие 25 копеек 1882 года...», а не «1889».
4. Стр. 26. Должно быть «...на 12,8 рубля...», а не «на 12,8 рублей».
5. Стр. 37. В подписи к гурту № 1 должно быть «... Рубль 1778 СПБ - 0Л».
6. Стр. 43. Годы работы Колпинского монетного двора должны быть «... 1840 - 1843», а не «1840- 1844». Там же в пункте «Петербургский

монетный двор» должно быть «расположен», а не «располагался».
7. Стр. 103. В таблице в описании монеты 1812 КМ-АМ (№ 782) должно быть «аверс №2, реверс № 2», а не «...№1...№1»
8. Стр. 141. В таблице №93 «Полтина» изменить нумерацию в правом столбце: Вместо «513 - 514а» должно быть «1513- 1514а».
9. Стр. 150. В строке 1719 (№ 1532е) в перечень гуртовых надписей добавить № 29.
10. Стр. 187. В таблице в строке «1762 СПБ-TI-HK» (№ 1942) добавить: «Портрет образца 1762 года - фреза на шее»; в строке «1766 СПБ-Т1-

Я1» (№ 1949) добавить: «Портрет новою образца - без фрезы».
11. Стр. 188. В таблице в строке «1783 СПБ-Т1-ИЗ» (№ 1987) добавить: «Портрет нового образна - с короткой шеей».
12. Стр. 217. В таблице «РУБЛЬ» 1843 MW № 2413д после слова «ЗОАОТНИКА» вставить сноску г

13. Стр. 286. В описании аверсов № 1 и № 2 к таблице «2 копейки» должно быть: «Под рукояткой молота...», а не «...серпа...». В примечании
«3» к таблице «2 копейки» должно быть «...влево», а не «...вправо».

14. На стр. 289 в таблице «10 копеек» цены разновидностей 1930 года поменять местами. На этой же странице вклеить добавочную табличку
«15 копеек 1924, разновидности аверса № 1», а на стр. 293, - соответствующую фотографию.

15. На стр. 300 в примечании 3 к таблице должно быть «...старого штемпеля реверса...», а не «...аверса...»
16. На стр. 319 в нижней рамке должно быть «5 копеек 1953...», а не «3 копейки...».
17. На стр. 325 в таблице оценки разновидностей 10 копеек 1943 № 186 б и 186 в следует поменять местами.
18. На стр. 327 в таблицу «15 копеек» добавить строку «1943 Е», на стр. 337 вклеить соответствующую фотографию.
19. На стр. 346 дана новая редакция статьи о монетах 1958 года.
20. На стр. 349 в таблице в строке 1963 (№ 259) добавить: А - реверс типа 1961 - 1962 гг., в строке 1963 (№ 259а) добавить: Б - реверс типа 1964

года. Цену 1 копейки 1967 № 263а изменить на 2 рубля в графе XF, в графе VF цена 1 рубль.
21. На стр. 407 в пункте 10 название книги должно быть «Монеты России 1700- 1993...».

15 копеек 1924 - 1927 гг. Отличительные признаки разновидностей аверса № 1
Аверс
№ 1

№ 1а

№16

Отличительные признаки:
Земной шар выпуклый, верхний луч звезды направлен к «Р», вторая справа ость крайнего правого колоса
параллельна третьей и соприкасается с ней. Крайняя правая ость этого же колоса короткая. Первая и вторая
правые ости второго справа колоса тонкие, причём вторая почти прямая.
Земной шар выпуклый, верхний луч звезды направлен к «Р», вторая справа ость крайнего правого колоса
длиннее, толще и заметно отклонена вправо о места соприкосновения с третьей. Крайняя правая ость этого
же колоса длинная и утолщённая. Первая и вторая правые ости второго справа колоса толще, с
заострёнными концами, причем первая удлинена, а вторая сильно изогнута влево. Внутренние ости того
же колоса более толстые.

Земной шар выпуклый, верхний луч звезды направлен к «Р», вторая и третья ости крайнего правого колоса
не соприкасаются. Крайняя правая ость этого же колоса короткая. Первая правая ость второго справа
колоса очень короткая

1924
1924
1924
1925 семь вариантов размещения узлов на колосьях.
1927 Б
1927 Б

1
1а
16
1, 16
1
16

10
ЕД
1000
8
700
500

20

1600
12
1300
1000

1924-
1927 гг.

1924 г.

1924-
1927 гг.

26а
26б
26в
27
28а
28б

Разновидности штемпеля аверса №
15 копеек 1924 года (фрагменты):

1943 Е: То же, что 1943 В, но лист слева над жёлудем узкий и
выпуклый. Иной рисунок цифр даты.

3 600 1200 208и

Б В
Фрагмент Фрагмент



Что такое монеты 1958 года? Новый взгляд
Всем коллекционерам советских монет хорошо известны монеты с датой «1958». В своё время

в журнальном варианте каталога монет советского чекана' Д.И. Мошнягин и Н. Я. Дашевский отне-
сли эти монеты к категории пробных, каковыми с подачи авторов их стало считать подавляющее
большинство коллекционеров. В каталоге А. Щёлокова2 монеты 1958 года вообще монетами не счи-
таются, т.к., по мнению этого автора, монетами являются только официальные, «законные» выпуски.
По его мнению, - это «пробные разменные знаки». В 1993 году появилась самиздатовская брошюра
Д.И. Андреева, в которой он пишет, что «Не по злому умыслу и не по незнанию существа вопроса....
Мошнягин и Дашевский обещали дать сведения об этих монетах в разделе «Пробные монеты»....
Авторы не могли публиковать в открытой печати «секретные» сведения о полностью подготовлен-
ной, но не состоявшейся в 1958 году реформе...» Монеты 1958 года, по его мнению, ставшему с тех
пор классическим, считаются ««официально не выпущенными в обращение», отчеканенными огром-
ными тиражами и, в связи с несостоявшейся реформой, почти полностью уничтоженными». Лишь по
недосмотру незначительная часть тиража поступила в обращение.... Это мнение окончательно было
«узаконено» в каталоге Андрея Федорина «Монеты страны советов»3, вышедшем в 1998 году. В
пользу этой версии говорят и известные монеты с датой «1959», отнесённые А. Федориным к проб-
ным, хотя, по всей вероятности, они являются хронологическим продолжением чеканки монет образ-
ца 1958 года, поскольку во всех деталях, кроме последней цифры даты, совпадают с ними. Какой
смысл был делать пробные монеты, точно совпадающие с существующими предыдущего года вы-
пуска? В чём тогда выражается их «пробность»? Их существование говорит и о том, что реформа,
возможно, была отменена не в 1958 году, а в самом начале 1959. Казалось бы, точка в этом вопросе
поставлена, однако есть и неразрешённые на настоящий день вопросы. Во-первых: если в 1958 году
предполагалось проведение денежной реформы, то, безусловно, замене должны были подвергнуться
не только монеты, но и, причём в первую очередь, бумажные деньги. Количество новых бумажных
денежных знаков тоже должно быть весьма внушительным, поскольку, по данным Андреева, рефор-
ма была полностью подготовлена и отменена в последний момент. Однако коллекционеры-бонисты,
собирающие и изучающие бумажные деньги, не знают не только таких знаков, но и даже самого ми-
молётного упоминания об их существовании, что вряд ли могло быть возможным, если монеты (а
значит, с подавляющей степенью вероятности, и бумажные деньги нового образца!) были развезены
по провинциальным банкам. Во-вторых: если монеты 1958 года «по недосмотру» всё-таки просочи-
лись в обращение, их не могли не заметить в период 1958 - 1960 годов, когда их внешний вид резко
отличался от обращавшихся в то время монет. А как тогда исправлялись «недосмотры», многие из
нас знают. Предположить, что монеты 1958 года пролежали в банках до начала реформы 1961 года
довольно трудно, поскольку в случае внезапной отмены реформы «отзыв» заготовленных монет
должен был производиться очень быстро и тщательно, и «недостача» могла выявиться только в слу-
чае, если монеты «ушли» раньше начала этого мероприятия.

Так что же такое монеты 1958 года? По моему мнению, имеет право на существование такая
версия: монеты 1958 года, действительно, чеканились в порядке подготовки к денежной реформе,
однако в момент их чеканки дата начала реформы ещё не была определена. В конце 1958 или в нача-
ле 1959 года дату реформы определили 1961 годом, и было принято решение все монеты, чеканенные
в порядке подготовки к ней, датировать именно этим годом. Этой же причиной объясняется колос-
сальное количество монет 1961 года, тогда, как по опыту предыдущих реформ с заменой денежных
знаков, в их начале всегда ощущалась нехватка новых. Тогда же было принято решение об исключе-
нии номиналов 2, 3 и 5 рублей, которые в дальнейшем не чеканились. Бумажные денежные знаки
нового образца были изготовлены уже после принятия этого решения и несут на себе дату «1961». С
1 января 1961 года монеты 1958 года наряду с монетами 1961 года были выпущены в обращение, т.к.
не несли существенных отличий от них. В пользу этого предположения говорят и «пробные» (по
мнению А. Федорина) монеты 1961 года, изготовленные по типу 1958 (разновидности 10, 15 и 20
копеек с непрерывным венком на реверсе), которые, как известно, изредка попадались в обращении.
Они, вероятно, были отчеканены уже после окончательного принятия даты реформы, но до решения
о некотором изменении внешнего вида новых монет. Таким образом, монеты 1958 года, по крайней
мере, номиналами от одной копейки до одного рубля, являются вполне полноценными монетами для
обращения. Монеты старших номиналов - 2, 3 и 5 рублей, действительно, можно отнести к «офици-
ально не выпущенным в обращение», поскольку о них не упоминалось в официальном сообщении о
выпуске. Эта версия, не претендуя на истину в последней инстанции, даёт удовлетворительные отве-
ты на все поставленные вопросы.

А окончательно поставить точку в этом вопросе возможно только после обнаружения доку-
ментов, относящихся к чеканке этих интересных монет.

7 Ноября 2001 г.

1 Д.И. Мошнягин, Н.Я. Дашевский. «Каталог монет советского чекана», СК-12, 1974
2А.А. Щелоков. «Монеты СССР». М/Ф И С, 1989
3 Андрей Федорин. «Монеты страны советов». М. Духовная нива. 1998.
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