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В В Е Д Е Н И Е

О чем расскажет 
русский рубль

Вы когда-нибудь задумывались над тем, 

какое значение для нас имеют деньги?

Странный вопрос, не правда ли? 

Деньги —  основа экономики, основа 

бюджета —  как государственного, так 

и личного, семейного. Едва достигнув 

сознательного возраста, мы начинаем 

задумываться над тем, какой способ за-

работка избрать и как обеспечить себя 

и своих близких.

Но если отвлечься от чисто эконо-

мических представлений и взглянуть 

на деньги как на историческое и куль-

турное явление? Перед нами сразу от-

кроется удивительная картина: монеты 

и банкноты всегда были достоверным от-

ражением процессов, происходящих в по-

литике, культуре, они были связаны даже 

с географическими открытиями и геоло-

гическими изысканиями! Можно приве-

сти множество примеров того, как вновь 

присоединенные к государству земли 

или открытые месторождения полезных 

ископаемых приводили к появлению 

новых платежных средств: например, 

не существовавших ранее номиналов 

для обращения на новой территории или 

монет из необычных металлов. А пор-

треты правителей на древних монетах, 

подчас сохранившихся в единственном 

экземпляре, дающие нам представление 

о внешности этих людей? А разнообраз-

ные перечеканки денег, имевшие ме-

сто после дворцовых переворотов, когда 

нужно было искоренить память о сверг-

нутых представителях власти?

Нет, не просто так в число «вспомога-

тельных исторических дисциплин» вхо-

дят нумизматика (изучение истории мо-

нетной чеканки и денежного обращения) 

и бонистика, имеющая дело в первую 

очередь с бумажными купюрами. Исто-

рики давно признали деньги ценнейшим 

источником информации, ведь они со-

провождают человека на протяжении 

тысячелетий!
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Но далеко не каждая монета стано-

вится «говорящей» —  требуется долгая, 

кропотливая и не всегда результатив-

ная работа, чтобы извлечь крупицы ин-

формации. Конечно, бумажные деньги 

тоже представляют огромный интерес 

для исследователей, но в большинстве 

государств (в том числе и в России) их 

история значительно короче, нежели 

у металлических. Но это не умаляет их 

значимости.

К сожалению, мы не склонны в це-

лом присматриваться к мелочам —  осо-

бо это относится к предметам, которые 

являются привычными и обыденными 

с детства. Например, многие ли из нас 

обращали внимание на то, как изменя-

лось изображение двуглавого орла на мо-

нетах и банкнотах в 1990–2010-х годах? 

И почему оно, собственно, изменялось? 

Многим ли из нас приходило в голову по-

интересоваться, почему в 1930-х годах 

исчезали подписи народных комиссаров 

с бумажных купюр? Многие ли задумы-

вались, что означают крошечные знач-

ки на поле монеты —  например, «ММД» 

или «СПМД»? (Эти загадки мы обязатель-

но разгадаем в этой книге!)

Поэтому без преувеличения можно 

заявить: русский рубль и его «родствен-

ники» —  копейки, полушки, червонцы 

и прочие —  невероятно интересный 

объект исследования. И именно исто-

рии рубля в первую очередь посвяща-

ется это издание. Мы познакомимся 

с тем, когда и как на территории ны-

нешней России появились первые пла-

тежные средства и как они выглядели; 

как возникали и исчезали разнообраз-

ные средства платежа, какое влияние 

они оказывали на государственную по-

литику и как сами зависели от полити-

ческих перипетий.

Многие отмечают, что коллекцио-

нирование монет и банкнот открыва-

ет перед исследователем новые гори-

зонты, так как оно неизбежно повлечет 

за собой изучение истории, экономи-

ки, культуры, религии различных наро-

дов и государств. Поэтому нашу книгу 

мы начинаем с небольшой главы, посвя-

щенной основам коллекционирования: 

для человека, который только вступает 

в этот увлекательный мир, будет полез-

на справка об истории денег как таковых 

и небольшой экскурс в историю собира-

тельства. Но основной объем книги зани-

мают материалы, посвященные истории 

российских платежных средств в целом. 

Для удобства мы отделили друг от дру-

га историю металлических монет и бу-

мажных банкнот.

Эта книга —  не профессиональный ка-

талог, а скорее иллюстрированный обзор 

российской денежной системы, который 

будет интересен и начинающим коллек-

ционерам, и всем, кто изучает историю 

нашей страны. Уточним, что по просьбе 

автора мы скрыли номера представлен-

ных в книге бумажных банкнот.

В конце книги вы найдете небольшой 

словарь, где разъяснены специальные 

термины, и список компетентных источ-

ников, весьма полезный начинающему 

исследователю. Желаем вам увлекатель-

ного чтения!
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Глав а 1.

От ракушек и слитков 
до пластиковых карт. 
Краткая история 
денег —  российских 
и не только

Рождение монеты

Когда появились первые платежные сред-

ства? Как соотносились в истории денеж-

ного обращения металлические монеты 

и бумажные деньги? Какова краткая исто-

рия коллекционирования? Какие термины 

и определения нам нужно знать, если мы хо-

тим более или менее глубоко познакомить-

ся с историей денег? Каковы особенности 

истории денежного обращения в России?

Надо сказать, что металлическими и бу-

мажными мы называем деньги достаточно 

условно: так, история знает много случа-

ев изготовления купюр из ткани, из разно-

образных отходов легкой промышленно-

сти, а в последние десятилетия, например, 

из пластика (рис. 1.1). При изготовлении 

монет тоже далеко не всегда используют-

ся исключительно металлы. Но все же бу-

дем в основном пользоваться привычны-

ми обозначениями.

Начнем с монет.

Даже с появлением торговли деньги 

в привычном для нас виде стали приме-

няться далеко не сразу. Процесс формиро-

вания денежной системы был продолжи-

тельным и в разных местностях протекал 

по-разному, а где-то и вовсе не начинал-

ся. Даже в наши дни хозяйствование не-

которых племен строится на натуральном 

обмене. Какие именно предметы играли 

роль денег в древних обществах, часто за-

висело от природных условий: это могли 

быть плоды, ракушки или другие местные 

ценности. Нередко средством обмена слу-

жил скот. В разное время средством плате-

жа могли выступать шкурки пушного зве-

ря (Древняя Русь), бруски соли (Африка), 

какао-бобы (Мексика). В Монголии и Ки-

тае роль денег порой исполнял прессован-

ный плиточный чай.

Рис. 1.1. Банкноты австралийского доллара 
изготавливаются из специального тонкого пластика 
со второй половины 1980-х годов
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От ракушек и слитков до пластиковых карт. Краткая история денег — российских и не только

С развитием городов значение скота как 

средства обмена понемногу снижалось, 

в первую очередь из-за неудобства расче-

тов. В то же время с расширением замор-

ской торговли росла потребность в стан-

дартных деньгах. Металл был избран как 

наиболее долговечный и дорогой матери-

ал. Интересно, что металлические пред-

меты (например, ножи или наконечники 

стрел) изначально тоже служили сред-

ством платежа (рис. 1.2). До того как на-

чали чеканить собственно монеты, то есть 

слитки определенной формы, веса, пробы 

и достоинства, взвешивали и отмеряли 

металл прямо на месте. С куском метал-

ла (обычно это было серебро) покупатель 

приходил на рынок, взяв с собой гирьки 

и все необходимое для того, чтобы отру-

бить кусочек слитка. Достоинство пла-

тежного средства определялось его весом.

Назвать единую для всего мира дату или 

хотя бы столетие перехода на расчеты ме-

таллом практически невозможно, посколь-

ку процессы формирования древних госу-

дарств и их экономик шли неравномерно, 

переживая порой откат к прошлому. Один 

из древнейших примеров металлического 

платежного эквивалента —  талант, крупная 

денежно-счетная и весовая единица, появив-

шаяся за много веков до наступления нашей 

эры на Востоке (скорее всего, в Шумере) 

и вскоре перенятая финикийцами, евреями 

и многими другими народами. Наименова-

ние «талант» (от др.-греч. «вес», «груз») по-

явилось позднее, более ранние названия —  

«билту», «киккар» и так далее (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Шумерский эталон веса — ½ мины 
(мина равнялась ¹⁄₆ таланта). Материал —  диорит, 
магматическая горная порода. Ок. 2000 года до н. э. 
Лувр

Рис. 1.2. В глубокой древности металлы были 
весьма дороги. Так, в гомеровских сказаниях 
в качестве награды самым могучим воинам 
выступают куски железа (Иоганн Тишбейн. Гомер. 
Ок. 1800 года. Августеум, Зальцбург)

Тяжелый талант

Возможно, поначалу талант приравнивался 

к весу вола. Впоследствии эта металлическая 

плита в разных странах могла весить 25, 26, 

52 килограмма. Талантами крайне редко 

рассчитывались непосредственно: прежде всего 

это был счетный эталон для измерения крупных 

сумм.
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Глава 1.

Таланты долгое время использовались 

как единицы массы и денежно-счетные 

единицы в Передней Азии, в Северной Аф-

рике, в античной Греции и Риме —  правда, 

вес и объем талантов везде были разны-

ми. Так, в Римской империи на протяже-

нии многих лет талант соответствовал 

массе воды, налитой в стандартную ам-

фору (около 26 литров) (рис. 1.4).

Первые монеты с примитивным обозна-

чением номинала и государственной сим-

воликой появились, видимо, в Лидии (тер-

ритория современной Турции) в VI веке 

до нашей эры или чуть ранее. Лидийцы 

изготавливали свои монеты из электра —  

природного сплава золота и серебра —  

и называли их статерами. Снача-

ла металл размягчали, нагревая, 

потом обрабатывали специаль-

ным молотом с рельефным ри-

сунком для получения изобра-

жения. Обычно с одной стороны 

была выбита голова льва, а с дру-

гой —  один или два квадрата в за-

висимости от номинала (рис. 1.5).

Затем чеканку денег освоили на грече-

ском острове Эгина, и вскоре монеты ста-

ли изготавливать по всему Средиземномо-

рью. Куски металла, выступавшие в качестве 

платежного средства в древнейших государ-

ствах мира —  Вавилонии и Египте, конечно, 

нельзя считать монетами в полном смысле 

этого слова. Это был так называемый метал-

лический стандарт: покупательная способ-

ность определялась весом металла. Термин 

«монета» относится прежде всего к узако-

ненному платежному средству стандартной 

формы и веса, имеющему особые изображе-

ния, определяющие достоинство.

Долгая история драхмы

Есть много любопытных историй 

о происхождении некоторых терминов, 

связанных с нумизматикой. Так, древние 

греки в качестве денег одно время 

использовали граненые металлические 

палочки, которые в количестве шести штук 

составляли одну драхму, в переводе —  горсть 

(видимо, именно шесть палочек удобнее 

всего ложились в руку). Монета с названием 

«драхма» существовала в Греции вплоть 

до перехода на евро.

Рис. 1.4. Стандартные римские амфоры, вмещавшие 
около 26 литров воды (что соответствовало 
примерно 1 таланту)

Рис. 1.5. Древние лидийские монеты —  статеры
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В литературе встречаются также ука-

зания на то, что первые монеты были из-

готовлены в Китае еще в XI веке до нашей 

эры, но они не чеканились, а отливались 

в специальных довольно примитивных фор-

мах; так что скорее они были ближе к про-

стым металлическим брускам и колечкам, 

наподобие вавилонских и египетских, не-

жели к монетам как таковым. Само же сло-

во «монета» (moneta) родилось в Древнем 

Риме. «Монетой», то есть «советчицей», 

«предостерегающей», называли богиню 

Юнону, изображение которой украшало 

древнеримские деньги (рис. 1.6).

В те же годы в античном мире образо-

вались первые монетные дворы —  особые 

контролируемые государством предприя-

тия, выпускавшие денежные знаки.

В России в допетровские времена ис-

пользовался термин «деньга» —  скорее 

всего, он пришел на русские земли в пе-

риод монголо-татарского завоевания. Как 

до того называли на Руси средства оплаты, 

достоверно не известно. То, что мы можем 

назвать «первыми русскими монетами», 

появляется при князе Владимире —  во вто-

рой половине X столетия (рис. 1.7). Бу-

мажные деньги —  значительно позднее…

Слово «монета» вошло в русский язык 

при Петре Великом. Петр I не просто, 

по выражению А. С. Пушкина, «Россию 

поднял на дыбы» —  он изменил ход исто-

рии страны, выведя ее на европейскую 

арену. Серьезно преобразилась тогда и мо-

нетная система Российского государства.

Рис. 1.6. Древнеримский денарий с изображением 
Юноны-Монеты

История и легенды

Считается, что прозвище богини Юноны —  

Монета —  появилось после того, как во времена 

войн Рима с эпирским царем Пирром она 

предсказала римлянам победу и благоденствие 

в том случае, если они будут вести войну 

справедливо, не поддаваясь на провокации 

и не преследуя корыстных целей. Таким образом, 

в III веке до н. э. изображение «Юноны-Монеты» 

уже чеканилось на платежных средствах.

Рис. 1.7. П. К. Клодт, В. И. Демут-Малиновский, 
А. А. Тон. Памятник Владимиру Святому в Киеве. 
1853 год
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Появились новые виды монет, оконча-

тельно утвердился десятичный принцип 

при расчете номиналов, упорядочилась 

система денежного обращения, которая 

стала более удобной для нужд абсолют-

ной монархии. Первые памятные россий-

ские монеты также были выпущены имен-

но благодаря реформам Петра I (рис. 1.8). 

К началу XVIII столетия деньги уже дав-

но являлись (не только в России) одним 

из инструментов государственной полити-

ки. Повышая и понижая монетную стопу, 

изменяя характеристики металла, прово-

дя те или иные реформы, правители под-

час добивались того, чего невозможно 

было бы добиться при помощи войн и го-

сударственных переворотов… А подчас 

незначительные, на первый взгляд, изме-

нения в финансовой системе приводили 

к весьма тяжелым последствиям: достаточ-

но вспомнить кровавый «медный бунт», 

разразившийся в Москве в 1662 году.

…Серьезный удар по монетной системе 

России был нанесен в 1769 году, когда в об-

ращение впервые были введены бумажные 

деньги —  ассигнации. А с самими монета-

ми чего только не случалось: в них умень-

шали содержание драгоценных металлов, 

их чеканили из иностранных денег, а другие 

страны, бывало, изготавливали фальшивые 

рубли, чтобы подорвать экономику России. 

Кстати, некоторые коллекционеры собира-

ют исключительно фальшивые деньги, из-

готовленные в разных странах (рис. 1.9)!

Товар или деньги?

Вам может встретиться определение «товарные 

деньги». Так принято называть не только 

предметы, выступающие в роли платежных 

средств (шкурки пушного зверя, украшения, 

кусочки металла), но и металлические монеты: 

в том случае, если их номинал соответствует 

стоимости содержащегося в них металла. То есть, 

если такую монету переплавить в слиток, ее 

стоимость не изменится. Это отличает их, 

например, от банкнот, «собственная» цена 

которых не соответствует номиналу.

Рис. 1.8. Поль Деларош. Портрет Петра Великого. 
1838 год. Кунстхалле, Гамбург

Рис. 1.9. Коллекции фальшивых платежных 
средств —  от древности до наших дней, которые 
собирают отдельные музеи и частные собиратели, 
могут быть очень интересны
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«Дела бумажные»

Теперь познакомимся вкратце с истори-

ей появления бумажных денег. Но внача-

ле определимся с некоторыми терминами. 

Прежде всего, это понятие «боны». Слова-

ри дают нам в основном следующие его 

значения.

• Боны —  это кредитные документы, 

которые дают вам право в оговорен-

ный срок получить от физического 

или юридического лица некие цен-

ности. То есть сами боны не имеют 

ни номинала, ни собственной цены, 

они лишь дают право истребовать 

определенные ценности в определен-

ный момент.

• Боны —  это бумажные деньги. Часто 

в пособиях для коллекционеров пи-

шут, что это «бумажные деньги, вы-

шедшие из обращения». В принципе, 

это логично —  далеко не все собира-

ют деньги, имеющие хождение в на-

стоящий момент. В первую очередь 

потому, что они пока не очень инте-

ресны с точки зрения истории. А вот 

когда будет проведена очередная фи-

нансовая реформа и эти деньги вый-

дут из обращения, они будут вполне 

достойны занять место в коллекции!

Существует и еще несколько определе-

ний, но нам, как начинающим исследова-

телям, будет более чем достаточно этих 

двух. Тем более что в среде исследовате-

лей и коллекционеров нет единства в во-

просе, что именно относить к бонам. Так, 

у многих вызывает сомнения условие «бу-

мажные деньги», так как иногда к бонам 

относят и так называемые денежные сур-

рогаты, выпускавшиеся в качестве платеж-

ных средств в рамках какого-либо пред-

приятия или региона: скажем, жетоны, 

выдававшиеся рабочим завода для обме-

на на товары в заводской лавке. А они мог-

ли быть и не только бумажными… Есть 

противоречия и по поводу условия «вышед-

шие из обращения». Некоторые коллекци-

онеры и в самом деле считают, что то, что 

обращается в настоящее время, правиль-

нее называть только банкнотами и купю-

рами, а боны —  то, что уже не может слу-

жить платежным средством, то, чем можно 

разве что пополнить коллекцию.

Но в то же время мы вполне можем уви-

деть в научном издании фразу «В моей кол-

лекции есть купюры, вышедшие из обра-

щения еще 150 лет назад…». Кроме того, 

понятие «бона» довольно широко и вклю-

чает в себя еще несколько.

Например, «ассигнация». Иногда ставят 

знак равенства между понятиями «бона» 

(«бон»), «купюра», «ассигнация», «кредит-

ный билет» и «бумажные деньги» в целом. 

С точки зрения экономики это не совсем 

верно. В последующих главах мы вернем-

ся к этим понятиям применительно к исто-

рии денежного обращения в России (так это 

будет более наглядно), а пока остановимся 

«Бон» или «бона»?

Термин скорее всего происходит от латинского 

«bonus», то есть «хороший», «подлинный». 

Что же касается того, какого рода это слово, 

то однозначного мнения нет. Если речь идет 

о бонах как кредитных документах, то обычно 

о них пишут в мужском роде: «Эти виды бонов 

были известны с XVI столетия…» Если же слово 

используют в широком смысле, обозначая им 

платежное средство, то встречается написание 

в женском роде: «Эта бона была изготовлена…»
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вот на чем. Первые бумажные деньги-ассиг-

нации (правда, были они не совсем бумаж-

ными —  использовались, судя по всему, во-

локна тутового дерева и хлопка) появились 

в Китае в VII–VIII веках нашей эры. Правда, 

самые ранние дошедшие до нас китайские 

бумажные деньги относятся лишь к XIII сто-

летию. По своей сути ассигнация —  это 

аналог переводного векселя, которым вы 

можете заменять монеты, драгоценные 

камни, недвижимость или любое другое 

имущество, как бы «передавая» эквивалент 

стоимости этого имущества любым заин-

тересованным лицам. В Европе и Америке 

первые подобные платежные средства на-

чали внедрять в XVII–XVIII столетиях (рис. 

1.10, 1.11). В России они впервые были из-

готовлены в годы правления Екатерины II.

Самые первые в Европе

Считается, что Швеция первой в Европе начала 

изготавливать бумажные платежные средства. 

В 1661 году банк Стокгольма выпустил первые 

шведские банкноты. Правда, просуществовали они 

недолго: через несколько месяцев из-за слабого 

контроля за выпуском бумажных денег они начали 

обесцениваться. И вскоре бумажные деньги 

в Швеции практически исчезли, правда, в 1668 году 

попытка внедрить в обращение бумажные 

платежные средства была предпринята вновь.

Рис. 1.11. «Ассигнат» времен Великой Французской революции, 
имевший силу законного платежного средства и официально 
обеспеченный государственным имуществом

Рис. 1.10. Одна из первых шведских бумажных 
банкнот, практически полностью оформленных 
вручную
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Вопросы 

коллекционирования

Ныне все виды денег принято делить на то-

варные (они уже упоминались), обеспечен-

ные, фиатные и кредитные. К обеспеченным 

деньгам относятся прежде всего те, которые 

можно в любой момент обменять на металл 

(в основном золото или серебро) или товар. 

По сути, это тоже подвид товарных денег. 

В качестве примера можно привести ека-

терининские ассигнационные рубли. Фи-

атные деньги (от лат. iat —  декрет, поста-

новление) выступают как некая финансовая 

условность, они не имеют самостоятельной 

стоимости и не обеспечиваются драгметал-

лами. Их нельзя обменять на золото, и сто-

имость их устанавливается государством 

независимо от того, какие материалы исполь-

зовались для их изготовления. Например, ле-

жащие сейчас в наших кошельках деньги яв-

ляются фиатными (рис. 1.12). А в последнее 

время и они уходят в прошлое, благодаря раз-

витию системы банковских карт.

Кредитные деньги —  это оформлен-

ное (обычно в виде ценной бумаги) право 

распоряжаться некоторой суммой средств 

с обязательством в дальнейшем возме-

стить ее. Самый распространенный вид 

таких денег —  векселя и чеки.

Соответственно, бонистика —  это ши-

рокое понятие, в которое входят изучение 

и коллекционирование как бумажных (ус-

ловно) денежных знаков, так и денежных 

суррогатов, облигаций, ассигнаций и все-

го, что с ними связано.

А если вы желаете собирать исключи-

тельно платежные средства, то есть на-

ходившиеся в обращении бумажные де-

нежные знаки, то это уже не бонистика, 

а более узкое понятие —  нотафилия. Прав-

да, нужно уточнить, что в последнее время 

бумага часто вытесняется более современ-

ными и долговечными материалами. На-

пример, на смену бумаге в производстве 

«бумажных» денег постепенно приходит 

пластик и другие искусственные матери-

алы, но по привычке мы в большинстве 

случаев именуем все «неметаллические» 

платежные средства бумажными. Так что 

можно сказать, что если в вашей коллек-

ции оказалась пластиковая купюра, из ра-

мок нотафилии вы не вышли!

Обратимся теперь к понятию «нумиз-

матика».

В нумизматике выделяют два направ-

ления: во-первых, коллекционирование 

монет, во-вторых, их изучение в рамках 

вспомогательной исторической дисципли-

ны. То есть вполне можно вести исследо-

вания по истории монетного дела, не со-

бирая при этом коллекцию. То же самое 

можно отнести и к бонистике.

Слово «нумизматика» имеет латинское 

происхождение. В римских источниках до-

вольно часто можно встретить такое обозна-

чение монеты, как numisma (нумизма). Оно 

представляет собой латинскую модифика-

цию греческого слова «номисма», у которого 

в древности было несколько значений. Пер-

воначально это установившийся обычай, 

общественный порядок, правовая норма.Рис. 1.12. Современные фиатные деньги
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В VI столетии в Византии существова-

ла мелкая медная монета со сходным на-

званием —  нуммий (нуммиум), причем 

там иногда название «нуммий» применя-

лось к деньгам в целом (рис. 1.13). Одна-

ко во времена Античности и раннего Сред-

невековья термина «нумизматика» еще 

не было. Когда точно он появился —  еди-

ной точки зрения нет. Однозначно можно 

сказать, что в эпоху Возрождения он уже 

использовался, причем некоторые исследо-

ватели утверждают, что автором термина 

стал знаменитый поэт раннего Возрожде-

ния Франческо Петрарка (годы жизни 

1304–1374) —  кстати, собравший обшир-

ную коллекцию римских монет (рис. 1.14).

Начало частного коллекционирования 

многие исследователи связывают с Древ-

ней Грецией и затем с впитавшими гре-

ческую культуру эллинистическими госу-

дарствами и Римской империей. Видимо, 

монеты входили в сферу интересов просве-

щенных римлян, но, увы, судить об их ну-

мизматических собраниях мы можем толь-

ко по скупым упоминаниям в источниках 

о том, что подобные коллекции, в принци-

пе, существовали.

В числе первых известных нам 

коллекционеров, целенаправленно 

Рис. 1.13. Византийская монета с изображением 
императора Анастасия I (вероятнее всего, именно 
в годы его правления в Византии появились 
нуммии)

Уточнение

Нумизматов нередко считают просто 

исследователями монет, но понятие 

«нумизматика» значительно шире. Оно включает 

в себя не только изучение платежных средств, 

но и множество других аспектов, связанных 

с ними: историю, географию, искусство, 

экономику, металлургию, тонкости изготовления 

и другие. В последние десятилетия большое 

внимание уделяется анализу металлов и сплавов, 

использованных для изготовления монет.

Рис. 1.14. Йос ван Гент. Портрет Франческо 
Петрарки. XV век. Национальная галерея Марке
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От ракушек и слитков до пластиковых карт. Краткая история денег — российских и не только

собиравших монеты, был Франческо 

Петрарка; обладателем большой кол-

лекции старинных монет был богатей-

ший флорентийский банкир и меценат, 

представитель знатного рода Козимо 

Медичи Старший (годы жизни 1389–

1464) (рис. 1.15).

Так как Ренессанс —  это прежде всего 

возрождение интереса к культуре и цен-

ностям Античности, то и коллекции того 

времени основывались главным образом 

на монетах Древней Греции и Рима. Но кол-

лекционеров еще не называли нумизмата-

ми. Собиратели старины и предметов ис-

кусства были известны в основном под 

названием антиквариев. Среди них пре-

обладали представители высшего сосло-

вия, имевшие не только хорошие финан-

совые возможности, но и высокий уровень 

образования. В большинстве случаев кол-

лекции монет являлись лишь небольшой 

частью собрания различных «редкостей» 

и «курьезов», которыми любила развлекать 

себя аристократия (рис. 1.16).

Научные основы

Уже к середине XVI века во владениях 

европейских королей и аристократов 

насчитывалось более 900 мюнцкабинетов —  

собраний разнообразных монет, правда, 

нередко сформированных довольно хаотично. 

Основы научной нумизматики заложил 

профессор археологии Венского университета, 

священник Иоганн-Иосиф-Иларий Эккель 

(годы жизни 1737–1798). Именно он предложил 

систематизировать античные монеты 

по историко-географическому принципу, 

ставшему общепризнанным.

Рис. 1.15. Якопо Каруччи (Понтормо). Потрет Козимо 
Медичи Старшего. Ок. 1518 года, галерея Уффици

Рис. 1.16. Георг Хайнц. Кабинет коллекционера. 
1664 год. Национальный музей Брукенталя


