




Настоящая публикация задержалась на целых двенадцать лет.

После приобретения монеты клада находились у Е.П. Крикунова. Автор
выражает глубокую благодарность Е.П. Крикунову за сохранение для
науки и истории нашего города данного клада. Пятьдесят две монеты
Евгений Павлович подарил музею Елецкого университета им. И.А. Бунина,
оставшиеся тридцать восемь монет находятся в его коллекции. По
независящим от автора причинам собрать весь клад в 1995 году не
удалось. Возможно, эта публикация попадет в руки находчика клада или
его наследников, и они узнают описанные монеты. Автор убедительно
просит предоставить для изучения оставшиеся экземпляры, если таковые
сохранились. Обращаюсь так же ко всем, кто знает что-либо о монетах
данного клада. Мой контактный телефон: 8-961-033-67-30. Позвоните.

Приношу слова глубокой благодарности Е.А. Давидович, В.С. Соловьеву,
Н.А. Тропину, Г.А. Коротаевой за помощь в работе.

ОТ АВТОРА



История родной земли не может оставить равнодушным каждого
культурного человека. Знать свои корни, жизнь и быт своих предков,
помнить о победах и поражениях необходимо для построения будущего
России.

Русские княжества в - первой половине веков.XII XIII
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Являясь притоком Дона, река Быстрая Сосна служила водным торговым
путем, по которому товары и монеты поступали в Черниговское княжество.
Конечно, этот путь был не единственным, но для развития Елецкой земли
он был определяющим.

Чернигово-Рязанское порубежье в конце - первой половине вв.XI XII
Условныеобозначения: 1 -неукрепленноепоселение; 2-городище; 3-летопис-
ный город; 4-городище - вв.; 5-селище вв.; 6-западная и юго-
западная граница Рязанской земли (по А.Н. Насонову, А.Л. Монгайту с уточ-
нениями автора в среднем течении р. Воронеж); 7-граница памятников вяти-
чей начала вв. (по А.В. Григорьеву); южная граница вятичей в в.
(по А.К. Зайцеву); 9-восточная граница Черниговской земли (по А.Н. Насо-
нову с уточнениями автора по р. Быстрая Сосна и р. Красивая Меча); 10-
границы Курского Посеймья (по В.В. Енукову); 11-граница Руси (по А.Л.
Монгайту).
Карта из книги Н.А. Тропина «Южные территории Чернигово-Рязанского
порубежья в вв.».

IX XI IX-X

XI- XII 8- XII

XII-XV
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ЕЛЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ
Елецкие земли в Х -Х веках входили в состав Черниговского княжества.
На востоке они граничили с Муромо-Рязанским, на юго-западе с Новгород-
Северским княжествами. Время заселения данной территории выходцами из
Киевской Руси и проживание коренного населения определяется по археоло-
гическому материалу последних десятилетий. Этот вопрос детально
освещен в работах А.Д. Пряхина, Н.А.Тропина и других ученых археологов,
исследовавшихпамятникикультурыдомонгольскогопериода.

II III

Успенская церковь
Елецкого монастыря
Х века в Чернигове
(архивныйснимок).
II

Долгие годы изучение елецких древностей держалось лишь на энтузиазме
краеведов, поисках в архивах и летописных свидетельствах. С развитием
исторической науки, началом археологических раскопок, накоплением
фактического материала пришло понимание особой роли приграничных
территорий в жизни древней Руси. Эти форпосты играли роль первых
пограничников, первых торговых посредников и охранников торговых
путей, а по мере укрепления и развития расширяли границы русских кня-
жеств.
Находящийся на территории современного г. Ельца Лавский археологичес-
кий комплекс, по определению Н.А. Тропина, уникальный памятник культу-
ры. «Это многослойный памятник, содержащий находки эпох мезолита,
неолита, бронзы, городецкой культуры раннегожелезного века, первых веков
н.э., раннего средневековья, Х -Х вв. и Х -Х Хвв.», — так пишет этот
ученый, много лет посвятивший изучению этого памятника. Но, прежде чем
рассказать о еще одном уникальном памятнике культуры, нужно совершить
небольшой экскурс в историю.Это позволит читателю, далекому от нумизма-
тики, понять суть уникальнойнаходкина территории селаЛавы.

I IV VIII I

3



НЕМНОГО ИСТОРИИ
Славянские племена и коренное население, проживавшее по берегам реки
Быстрая Сосна, познакомились с монетой задолго до образования Киевской
Руси. Многочисленные находки денариев Римской империи, как кладов, так
и отдельных монет, свидетельствуют о налаженных торговых отношениях с
императорскимРимом.

На территории Елецкой земли такие монеты находили не однажды. В
семидесятых годах прошлого века найден небольшой клад в районе села
Воронец, в начале девяностыхнайден кладденариев - веков в селеКазаки.

Последняя зафиксированная находка, клад денариев, найденный в Липец-
комрайоне.

Но порча монетного металла в Римской империи, обусловленная наступив-
шим кризисом, привела к тому, что славянские племена отказались от
превратившегося в медную монету денария. Сильная потертость большин-
ства находимых монет свидетельствует о длительности обращения. Та часть
денариев, что избежала переплавки при изготовлении украшений, продолжа-

I III

Денарий Веспасиана 69-79 г.н.э. из клада села Казаки.

Монеты клада, найденного в 2007 году в Липецком районе.
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ла выполнять обычную функцию денег, служить для обращения и накопле-
ния.

Восточная торговля древних славян также имеет давнюю традицию.
Китайская хроника века говорит, что в Хорезме можно купить янтарь.
Ясно, что эта ископаемая смола, добываемая на побережье Балтики, могла
попасть туда только через земли славян. Арабский историк и географ Ибн-
Хордадбех, живший вХ веке, персказывая источник 840-850-х годов, пишет:
«Что же касается до русских купцов, а они вид славян, то они вывозят
бобровый мех и мех черной лисицы из самых отдаленных частей страны
Славян к Румскому (Черному) морю, а с них десятину взимает царь Рума
(Византии). И, если они хотят, то отправляются по реке Славян (Дону) и
проезжают проливом столицы хазар…Затем они отправляются к Джурджан-
скому (Каспийскому) морю и высаживаются на каком угодно берегу…И
иногда они привозят свои товары на верблюдах из Джурджана в Мадинат ас
Салам (Багдад), где переводчиками им служат славянские рабы». В этом
сообщении прослеживаются торговые пути древних славян. Первый «из
Варяг в Греки» по Днепру до Черного моря, второй по Дону до Саркела и
через землихазар до устьяВолгиидальшепоКаспийскомуморю.

Следующей монетой, широко использованной славянскими племенами,
стал куфический дирхем. Огромная восточная империя, Арабский халифат, в
период своего расцвета в - Х вв., обеспечила свободу караванной
торговли между Севером и Югом. На Русь поступило огромное количество
дирхемов, этой главной международной валюты того времени. Находки этих
монет фиксировались на территории Елецкой земли в Х Х - ХХвв. Единич-
ные находки зарегистрированы в последние годы. В том числе и при археоло-
гическихраскопках.

VII

I

VIII I

I

Куфические дирхемы, обращавшиеся
на территории Руси в -Х веках.VIII II
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В Киевскую Русь дирхемы поступали в основном через Хазарский каганат.
Но в 965 году киевский князь Святослав разгромил Хазарское царство и его
столицу Итиль. Оправиться от поражения хазары не смогли и сошли с
исторической арены, что способствовало расцвету Булгарского государства.
Территорию бывшей Хазарии заполнили кочевые племена. Поток монет,
приходивший в Киевскую Русь, иссяк. Как свидетельствует В.Л. Янин после
966 года на территории Киевской Руси зарегистрировано только три клада,
одиниз нихнайден в селе РудкиподЧерниговом.Младшеймонетой оказался
дирхем, отчеканенный в 990 году. Таким образом, безмонетный период
начался для южной Руси в конце Х века. Незначительное количество визан-
тийскихмонет немоглонасытить рынок.

Серебряные и золотые монеты Византии (976-1025) годы.

Златник князя Владимира и его сребреник раннего типа.
Конец Х века.

Именно в этот период возникает чеканка первых русских монет — златни-
кови сребреников.

В это время окончательно формируется южная денежно-весовая система
гривны кун, в основе которой лежала византийская литра. Видимо, и начало
литья киевских шестиугольных слитков приходится на этот период. Так как
собственных месторождений серебра и других монетных металлов, золота и
меди на территории проживания славян не имелось, зависимость от ввоза

I
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серебра предопределила кратковременность чеканки первых русских монет.
Продолжение чеканки наступит только при Дмитрии Донском, в другой
историческойи экономическойобстановке.

В северную и западную Русь дирхемы продолжали поступать через
Волжскую Булгарию, вплоть до второй четверти Х века. Западноевропей-
ские денарии, непродолжительное время поступавшие в северную и запад-
ную Русь, совершенно не затронули Русь южную, но оказали определенное
воздействиенаформирование севернойденежно-весовой системы.

Таким образом, как пишет В.Л. Янин: «В середине Х века происходит
возникновениенаместе единойобщерусскойденежно-весовой системыдвух
местных систем: северной и южной. Обе они образуются на основе единого
русского счета, но весовая основа и в той и в другой отлична от древней
гривныв68,22 грамма».

Прекращение поступления монеты не смогло предотвратить производство
товаров и рост товарного оборота. Наоборот, по сравнению с Х веком, в Х и
особенно в Х веке, отмечается усиленное развитие поселений, увеличение
товарного производства и товарооборота. Это прослеживается по археологи-
ческомуматериалу.

Безмонетный период — сложный для исследования исторический отрезок
времени. Только благодаря кропотливому труду многих поколений археоло-
гов и нумизматов, постепенно проясняется картина экономической жизни
южной и северной Руси в этот период. Но целая картина, характерная для
всех русских княжеств, оставляет немало «белых пятен» для конкретных
территорий. «Закрасить» одноиз нихпозволяет находка 1995 года.

I

I
II

Западноевропейские денарии, обращавшиеся
на территории северной и западной Руси.

7



Наступивший на востоке серебряный кризис способствовал переходу к
чеканке золотых и медных монет. Медные монеты чеканились в огромных
количествах и ходили по принудительному курсу. В денежном обороте
Закавказья и Средней Азии находились в течение трех столетий медные
дирхемы Сельджуков, Ильдегизов, ширваншахов, Багратидов, дербендских,
ахарских, зенджанских Меликов. Это были монеты правильного и не
правильного чекана. На Русь подобные монеты проникали мало, так как
главныммериломценностибыло серебро.

Название «безмонетный период» отчасти условно. В денежном обращении
монета отсутствовала, но огромное количество пришедших на Русь монет не
исчезло. Часть из них превратилась в украшения, большая часть была
перелита в слитки-гривны, немалое количество превратилось в сокровище в
виде кладов, много монет осталось в казне князей, богатых купцов, церкви и
монастырей. На Русь проникали монеты восточных и западноевропейских
государств чеканенные в различных металлах. Но их количество было
ничтожнодлямассового денежного обращения.

Слово «МОНЕТА», как более привычное и понятное нам, пришло на Русь
только в эпоху Петра , до этого монета обозначалась словом «КУНА», в
более поздние времена словом «ДЕНГА». Таким образом, если говорится
«ГРИВНА КУН», имеется в виду количество монет, равное по весу гривне
серебра, вес которой был равен весу древнего украшения ШЕЙНОЙ
ГРИВНЕ. Древнее название РЕЗАНАпонятно: монета была обрезана. Слово
НОГАТА пришло из арабского языка «нагд» — отборная, более тяжелая
монета. Этот небольшой экскурс в историю необходим, чтобы понять
значение найденного в1995 году клада. Наряду с шиферными пряслицами,
бусами, раковинами каури, шкурками зверей и другими заменителями денег,
впервые выявлен факт обращения медных иноземных монет на территории
древнейРуси.

Медные монеты Ильдегиза 1136-1175 гг.

I

Раковина каури, служившая в качестве денег
в безмонетный период. Использовалась
славянскимиплеменамии другиминародами с
глубокой древности. Найдена рыбаком на
берегу р. Быстрая Сосна в районе Лавского
археологическогокомплекса.
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ЛАВСКИЙ КЛАД

ОПИСАНИЕ КЛАДА

Весной 1995 года, на застроенном частными домами участке в с. Лавы при
рытье ямы, был найден клад. По непроверенным данным, монеты
находились в керамическом сосуде. Общее количество неизвестно.
Доступными для изучения оказались девяносто экземпляров. Монеты были
сильно окислены. Расчистку провела Г.А. Коротаева. Очищенные монеты
клада оказались медными монетами правильного и не правильного чекана,
имевшими хождение на территориях Закавказских и Среднеазиатских
государств в Х -Х веках. В составе клада находились весовые гирьки, что
характерно для монетных кладов периода ухудшения качества и веса
куфических дирхемов, в связи с начавшимся на востоке серебряным
кризисом.

После очистки монет проведено их взвешивание и распределение по
весовымгруппам. Результатывзвешивания:

I III

Часть монет Лавского клада.

Вдиапазоне веса от 1 до 2 гр.— 34 экземпляра.
Вдиапазоне веса от 2 до 3 гр.—11 экземпляров.
Вдиапазоне веса от 3 до 4 гр.— 8экземпляров.
Вдиапазоне веса от 4 до 5 гр.— 6экземпляров.
Вдиапазоне веса от 6 до 7 гр.— 8экземпляров.
Вдиапазоне веса от 7 до 8 гр.— 3экземпляра.
Вдиапазоне веса от 8 до 9 гр.— 2экземпляра.
В диапазоне веса от 9 до 10 гр. — 4 экземпляра.
В диапазоне веса от 10 до 14 гр. — 3 экземпляра.
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Сильная потертость монет, обрезка под весовую норму не позволяют их
точно атрибутировать. Сохранившиеся надписи на небольшом количестве
экземпляров приведены на таблице в виде прорисей. Для анализа надписей
необходимы знание арабского языка и умение читать письмо «Куфи», а
также знание особенностей денежного обращения на территориях многих
государств Закавказья и Средней Азии в Х -Х веках.I II

Прориси надписей и изображений на монетах Лавского клада.
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В кладе обнаружена монета, очень похожая на монеты первых грузинских
царей.

Монета клада вес 6,83 г. (две общерусские ногаты — 6,82 г.) и фотография
монеты грузинских царей Х века из книги «Очерк о первой меди» М.М.
МаксимоваиМ.Б. Горнунга.

Древняя общерусская норма, возникшая на основе веса денариев Римской
империи.
Гривна 68,22 грамма.
68,22:25=2,72 г. 5,44 г.=Две куны 10,88 г.=Четыре куны
68,22:20=3,41г. 6,82 г.=Двеногаты 13,64 г.=Четыреногаты
68,22:50=1,36 г.

Южная русская денежно-весовая норма, основаннаяна византийскойлитре
Гривна 82 грамма.
82:25=3,28 г. 6,56 г.=Две куны 13,12 г.=Четыре куны
82:20=4,1 г. 8,2 г.=Двеногаты 16,4 г.=Четыреногаты
82:50=1,64 г.

Северная русская денежно-весовая норма.
Гривна 51,19 грамма.
51,19:25=2,04 г. 4,08 г.=Две куны 8,16 г.=Четыре куны
51,19:20=2,55 г. 5,10 г.=Двеногаты 10,2 г.=Четыреногаты
51,19:50=1,02 г.

II

ДЕНЕЖНО-ВЕСОВЫЕ НОРМЫ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ

КУНА
НОГАТА
РЕЗАНА

КУНА
НОГАТА
РЕЗАНА

КУНА
НОГАТА
РЕЗАНА
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ВЕС МОНЕТ КЛАДА, ВКЛЮЧАЯ ГИРЬКИ И РАЗНОВЕСЫ ДО
ОЧИСТКИ:

ВЕС МОНЕТ КЛАДА ПОСЛЕ ОЧИСТКИ:

1,0;1,05;1,15;1,27;1,3;1,3;1,4;1,48;1,52;1,54;1,55;1,58;1,58;1,64;1,65;1,7;1,7;1,
7;1,8;1,8;1,8;1,82;1,82;1,94;1,95;2,02,05;2,05;2,05;2,05;2,15;2,25;2,25;2,28;2,3
;2,45;2,45;2,55;2,7;2,75;3;3,34;3,47;3,6;3,65;4,2;4,25;4,35;4,5;4,7;4,7;4,9;5,0;5,
0;5,0;5,2;5,3;5,35;5,65;5,8;5,8;5,9;6,0;6,2;6,2;6,25;6,5;6,65;7,0;7,0;7,0;7,1;7,2;
7,2;7,5;7,75;8;8;8,6;8,95;9,65;9,9*;12,08*; ,9;13,95*.

0,81;0,87;0,96;1,0;1,11;1,18;1,2;1,22;1,24;1,25;1,27;1,28;1,32;1,38;1,38;1,46;1,
47;1,51;1,54;1.55;1,56;1,62;1,66;1,68;1,69;1,75;1,77;1,79;1,86;1,92;1,93;1,95;1
,97;2,03;2,05;2,06;2,08;2,1;2,13;2,24;2,36;2,52;2,59;2,82;3,16;3,16;3,24;3,29;3,
55;3,84;3,92;3,97;4,36;4,40;4,70;4,75;4,88;4,95;5,0;5,05;5,15;5,18;5,24;5,42;5,
62;5,64;5,83;6,0;6,48;6,51;6,64;6,81;6,88;6,93;6,97;7,31;7,38;7,88;8,75;8,88;9,
02;9,17;9,5;9,9;*;12,0*;13,03;13,95*.

Построение графической таблицы из-за малого количества экземпляров не
имеет смысла. Проведено взвешивание и разделение по весовым группам, в
результате чего установлено:

В самой большой весовой группе от 1 до 3 г., с примыкающими к ней весу
четырех монет в 3,16; 0,81; 0,87; 0,94 г., общий вес составил 74,89 г. Разделив
данный вес на количество монет в группе- 46 экземпляров, мы получили
средний вес в 1,62 г., что почти точно совпадает с весомюжнорусской резаны
1,64 г.

В этой весовой группе выявлены: гирька веса северорусской куны,
вырезанная в форме «топорика» со следами надчеканки вес 2,05 г. (2,04);
гирька веса общерусской резаны с отогнутым уголком для удобства
пользования вес 1,30 г. (1,36); гирька веса северорусской ногаты, вес 2,54 г.
(2,54).

В весовой группе от 3 г. до 4 г. обнаружена гирька с выбитой точкой кратнос-
ти, вес до очистки 3,34 г., после очистки 3,16 г. Данная гирька представляет
вес южнорусской куны в 3,28 г. В этой весовой группе обнаружена вырезан-
ная из монеты и согнутая определенным образом гирька вес до очистки 4,2 г.
после очистки3,92 г., что соответствует весуюжнорусскойногаты (4,09).

В весовой группе от 5 г. до 6 г. выявлены разновесы в две ногаты северорус-
скойнормы, вес 5,05 г. (5,10) и две общерусские кунывес 5,41 г. (5,44).

13

Монеты отмеченные (*) на данный момент не найдены.
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В весовой группе от 6 г. до 7 г. обнаружена гирька, изготовленная из обруб-
ленной монеты с выбитым на одной из сторон изображением рыбки. Вес до
очистки 7 г., после очистки 6,88 г. что соответствует весу двойной общерус-
скойногаты (6,82 г.).
Остальные монеты клада представляют кратные нормы этих весовых

систем.

Гирьки и разновесы Лавского клада относятся к третьей разновидности
гирек и разновесов, что будет продемонстрировано при цитировании книги
В.Л.Янина «Денежно-весовые системырусского средневековья».

ДРЕВНЯЯ ОБЩЕРУССКАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕСОВАЯ СИСТЕМА

ЮЖНАЯ РУССКАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕСОВАЯ СИСТЕМА

СЕВЕРНАЯ РУССКАЯ ДЕНЕЖНО-ВЕСОВАЯ СИСТЕМА

ТАКИМОБРАЗОМ,ВСОСТАВЕКЛАДАОБНАРУЖЕНЫГИРЬКИИ
РАЗНОВЕСЫ ВСЕХ ТРЕХ ДЕНЕЖНО-ВЕСОВЫХ НОРМ
ДОМОНГОЛЬСКОЙРУСИ,СУЩЕСТВОВАВШИХВХ-Х ВЕКАХ.II

ГИРЬКИ И РАЗНОВЕСЫ
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Такойнабор гирек и разновесов позволялпроводить различные комбинации
взвешивания. В.Л. Янин пишет: «…третья группа состоит из плоских
квадратных или иной формы гирек из бронзы, свинца и т. д. Датировка
последних до сих пор не может считаться установленной, т. к. все они
происходят из случайных находок и ни разу не были встречены в кладах. К
тому же основным районом их распространения является Булгар, что
связывает их первую очередь с Булгарской весовой системой, а так же и
Киевщина, где К.В. Болсуновский нашел им аналогии в позднем византий-
ском материале. В глубине Руси единичные находки таких гирек были
сделаны в Твери и, по-видимому, в Москве. В качестве вспомогательных
разновесов служили также монеты (во всех твердо установленных случаях
только медные) и другие предметы За метрологические единицы могут
быть признаны также иноземные монеты, не участвовавшие в русском
денежном обращении, но довольно часто встречаемые в виде отдельных
экземпляров в монетных кладах домонгольского времени, а также медные
отливки с серебряныхмонет».

Время сокрытия данного клада—предположительно, конецХ - началоХ
веков. Это мотивируется наличием в кладе гирьки весом южнорусской куны
в 3,28 г. и кратных ей разновесов, а также южнорусской резаны весом 1,64 г.
Процитирую высказывание И.Г. Спасского «Сама же гривна кун при этом
соответствовала определенному, но не постоянному количеству платежных
единиц: 20 ногатам в Х и Х вв. и 25 кунам или 50 резанам только в Х веке,
но уже 50 кунам-В Х в. Таким образом, на протяжении столетия одна
единица системы оставалась неизменной, тогда как другая уменьшилась
вдвое».

Прорись выбитого на монете изображения рыбки и реконструкция
изготовления гирьки из монетного кружка. Данная гирька очень
похожана современныеразновесыдлялабораторныхвесов.

После сказанного выше, со всей очевидностью становится ясно, что
Лавский клад — уникальный факт существования на территории
древней Руси обращения медных иноземных монет. Обрезанные под
денежно-весовые нормы всех трех существовавших в домонгольской
Руси денежно-весовых систем, эти монеты в условиях прекращения
притока серебра использовались населением Елецкой земли по своему
прямомуназначениюдляоборотаинакопления.

...
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Допускаю, что на данной территории старая весовая норма существовала и
в начале Х века. Необычность состава клада заставляет думать, что
локальный характер обращения медных монет на территории Елецкой земли
обусловлен ее географическим положением и наличием торгового пути по
Дону, основному на данный период времени пути проникновения монет в
Черниговское княжество.

Время сокрытия клада совпадает с первой волной миграции в Х начале Х
вв. Вот, что пишет об этом времени Н.А. Тропин: «Подытоживая сказанное,
предположим два основных миграционных потока в район нижнего течения
быстрой Сосны вХ -Х вв. Первый из них произошел на рубеже Х -Х вв.
По времени он совпал с периодом стабилизации отношений на русско-
половецком пограничье и с активной политикой южнорусских князей по
феодализации Северо-восточных районов Черниговщины: волостей
«Вятичи» и «Лесные земли». Отметим, что в конце Х - первой половине Х
вв. в бассейне Верхней Оки и Курском Посейме возникают многочисленные
городки.Очевидно, чтопоявлениенаБыстройСоснеЛавского археологичес-
кого комплекса с сельской округой следует рассматривать в связи с этим
процессом».

Данный клад свидетельствует о развитых товарно-денежных отношениях
на Елецкой земле. Прекращение поступления монетного серебра вызвало
определенные трудности в торговле. Населению, привыкшему к использова-
нию монеты, что было удобно и практично, приходилось возвращаться к
меновой торговле. Выходом из создавшегося положения явилось примене-
ние для обращения медных монет. Обращались ли эти монеты по принуди-
тельному курсу, как в государствах Закавказья и Средней Азии, судить
трудно, но весовые нормы этих медных монет идентичны серебряным.
Процентное соотношение состава клада показывает, что основной денежной
единицей в нем является южнорусская резана. Это дополнительно свидет-
ельствует о принадлежности Елецкой земли к территории Черниговского
княжества, одного из наследников Киевской Руси. Не вызывает сомнений
возможность русских купцов, использующих торговый путь по Дону,
посещать Закавказские и Среднеазиатские государства, где в это время
медная монета была основным платежным средством. В этот период
отношения споловцамипозволяли совершатьподобныепутешествия.

Примитивизация жизни наших предков, характерная для точки зрения
ученыхХ ХначалаХХ вв., в том числе и экономических отношений древней
Руси, не имеет под собой основания. Да мы мало еще знаем об этом времени,
но суть человеческой психологии и предприимчивости осталась такой же,

II
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как и тысячи лет назад. Пример тому — наше недавнее прошлое. Стоило
только Советскому государству разрешить частную инициативу, как тут же
множество людей превратилось в кооператоров и бизнесменов. А это, в свою
очередь, помогло развитию процессов развала этого государства, игнориро-
вавшего природу человека, пытавшегося путем идеологической обработки
изменить человеческую сущность. Какже могли наши предки упуститьшанс
заработать, если появилась возможность совершать торговые путешествия.
Предприимчивость, смелость, широта кругозора отличали купечество со
времен финикийцев. Вспомните русского купца Афанасия Никитина и его
«Хождение за триморя».

По непроверенным данным, клад имел вторую часть, состоящую из целых и
обломков серебряных монет, которые находчик не продал. По словам
перекупщика, общее количество монет было 330 экземпляров. Не будем
гадать, имеющийся фактический материал сам по себе уникален для русской
нумизматики.

Кровавый смерч первой волны монгольского нашествия, пронесшийся над
Русью, крепко опалил и Елецкую землю, но не сжег ее дотла. После монголь-
ского завоеванияжизнь на этой территории не замерла. ВХ веке продолжа-
ется расширение поселений и появление новых. О том, что монеты приемни-
ков Чингисхана рано появились на Елецкой земле, говорит находка низкоп-
робной золотой монеты 677 года хиджры (1278-1279 гг. н. э.). Это еще одно
подтверждение развитого денежного обращения на Елецкой земле. Монета
определена Е.А. Давидович аверс «Ал-малик» (Царь и дата 677), реверс «Ун
алтын» (Десять алтын), диаметр 14мм, вес 0,82 гр.

ЗОЛОТАЯ МОНЕТА Х ВЕКА, НАЙДЕННАЯ В 2007 ГОДУ

О золотых монетах этого периода привожу высказывание Е.А. Давидович в
книге «Клады древних и средневековых монет Таджикистана»: «Как нами

III

III

ПОСЛЕСЛОВИЕ

16



было установлено, подобного рода низкопробные золотые монеты на ряде
монетных дворов Средней Азии начали чеканить после курултая 1251 года,
на котором было постановлено подушный налог купчур, собирать золотыми
динарами. Для реализации этого решения купец-правитель Масуд-бек и
организовал регулярный чекан низкопробных золотых монет. Монеты не
имели штучного обращения, в чем убеждает их слишком разный вес и
наличие в кладахфрагментовмонет»,— пишетЕ.А.Давидович.

Конечно, данная монета, отчеканенная через двадцать семь лет после
решения курултая, отличается от ранних чеканок, но по своим функциям
платежного средства полностьюсоответствует описанныммонетам.

Только позднее, подвергаясь многочисленным набегам монголо-татарских
завоевателей, Елецкая земля приходит в запустение. Наши предки героичес-
ки, на протяжении целых столетий, отстаивали родную землю. Память о них
навечно вписана в историю Русского государства. Нам есть чем гордиться,
есть с кого брать пример, есть, чтопередавать нашимпотомкам.

Давно исчезли с лица землимногие древние «градыи веси», и только лопата
археолога или случайная находка доносит до нас немое свидетельствожизни
наших предков. Это было время, когда раздираемая междоусобицами князей,
но жившая насыщенной и бурной жизнью Русь воевала, сеяла хлеб, рожала
детей, торговала, не подозревая, какая смертельная угроза надвигается на нее
с востока...
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ФОТОАЛЬБОМ

ГИРЬКИ, РАЗНОВЕСЫ И МОНЕТЫ КЛАДА

Двойная общерусская ногата Двойная общерусская куна

Общерусская резана-гирька Двойная общерусская ногата

1 2

3 4

На фотографии №1 — разновес с выбитым изображением рыбки.
На фотографии №3 — гирька весом общерусской резаны с ото-
гнутымкраемдляудобствапользования.
На фотографии №4 — разновес в две общерусские ногаты, пред-
положительномонетапервыхбагратидов.
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ГИРЬКИ, РАЗНОВЕСЫ И МОНЕТЫ КЛАДА

ФОТОАЛЬБОМ

Гирька южнорусской ногаты

Двойная южнорусская куна Четыре южнорусские куны

Гирька южнорусской куны

Нафотографии№5—вырезаннаяизмонеты гирька веса ногаты.
На фотографии №6 — гирька с выбитой точкой кратности «одна
куна».

5 6

7 8
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ГИРЬКИ, РАЗНОВЕСЫ И МОНЕТЫ КЛАДА

ФОТОАЛЬБОМ

Гирька северорусской куны

Двойная северорусская ногата Три южнорусские куны

Гирька северорусской ногаты

В кладе присутствуют два простых кусочка меди, не монеты
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ФОТОАЛЬБОМ

Южнорусские резаны. Весовой диапазон от 0,8 до 3,28 г.
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ФОТОАЛЬБОМ

Монеты и разновесы клада в весовом диапазоне от 3,28 до 10 г.
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ФОТОАЛЬБОМ

Все имеющиеся экземпляры монет клада.
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Спасёных Анатолий Николаевич
«Уникальный клад Елецкой земли домонгольского периода»


