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Нумизматические и сфрагистические находки  
с ржевского городища «Соборная гора»  

(по материалам работ ииМк рАН в 2019 г.)

к. В. Горлов1, к. А. Михайлов2

Аннотация. Осенью 2019 г. археологической экспедицией Отдела охранной археологии ИИМК РАН 
на Соборной горе города Ржева проводилось наблюдение за земляными работами, связанными с рестав-
рацией мемориального комплекса. 

Результаты работ впервые позволили археологам исследовать исторический центр города Ржева, 
который до сих пор был закрыт для научного изучения. Археологические наблюдения предоставили нам 
уникальную возможность подробно проследить стратиграфию и планиграфию памятника и собрать 
представительную коллекцию находок, среди которых важное место занял нумизматический и сфра-
гистический материал, способствовавший уточнению датировки городища.

Annotation. In the autumn of 2019, the archaeological expedition of the Department of Rescue Archaeology of 
the Institute for the History of Material Culture (IIMK) RAS supervised the earthworks concerned with the restora-
tion of the memorial complex on Mt Sobornaya Gora in the town of Rzhev.

The results of the works first have enabled the archaeologists to study the historical centre of the town of Rzhev which 
until now has been closed to scientific investigation. The archaeological examination has allowed us a unique possibility 
to study in details the stratigraphy and plan of the site, as well as to collect a representative assemblage of finds including 
very important numismatic and sphragistic materials helping to provide a more exact dating of the settlement.

Ключевые слова: Ржев, Соборная гора, городище, монеты, пулы, актовые печати, стратиграфия, 
планиграфия 

Keywords: Rzhev, Mt Sobornaya Gora, hillfort, coins, Jochi puls, official seals, stratigraphy, plan studies.
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Историческое ядро города Ржева, впер-
вые упомянутого в летописи под 1216  г., 

1 Горлов К. В. — работа выполнена в рам-
ках ПФНИ ГАН по теме государственной работы  
№ 0160-2019-0044 «Разработка научных подходов, си-
стематизации, научного описания, реставрации, кон-
сервации и хранения археологических коллекций».

2 Горлов К. В. — Лаборатория камеральной и циф-
ровой обработки, учета и хранения археологических 
коллекций, ИИМК РАН; Дворцовая наб., 18, г. Санкт-
Петербург, 191186, Россия; Михайлов К. А. — Отдел 
славяно-финской археологии, ИИМК РАН, Дворцовая 
наб., 18, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.

представлено детинцем окольного города  
с примыкающей к нему территорией сред-
невекового посада. Данный комплекс, рас-
положенный в урочище Соборная гора, за-
нимает мыс коренного левого берега р. Волга 
при впадении в нее р. Холынка (Нефедов, 2007.  
С. 233). 

Городище в виде двух разноуровневых 
площадок3 в плане имеет восьмеркообразный  

3 Перепад высот между верхней и нижней площад-
ками достигает 10 м.
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вид (рис.  1). Верхняя площадка подпрямо-
угольной формы расположена в западной 
части мыса. Ее размеры по осям север-юг и 
запад-восток составляют 94,00 × 104,64 м. Не-
которые исследователи связывают это про-
странство со средневековым княжеским Де-
тинцем Ржевы Володимировой. Нижняя пло-
щадка в плане имеет трапециевидную форму. 
Ее размеры по осям север-юг и запад-восток 
составляют 147,31 × 114,70 м. В археологиче-
ской литературе это место отождествляется  
с окольным городом (Нефедов, 2007. С. 234).

В настоящее время центральная часть Со-
борной горы занята мемориалом с обелиском, 
Вечным огнем, парком и могилами воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
вой ны. Монумент частично перекрывает раз-
валины и фундамент центрального городско-
го собора Успения Пресвятой Богородицы, 
возведенного в середине XVIII в. и разрушен-
ного в 1957 г. (Салимов, 2015. С. 234). 

История Ржева известна в основном по 
письменным источникам. Начало археоло-
гического изучения Ржевского городища от-
носится к 40-м гг. ХХ в. Однако до недавнего 
времени на памятнике производились только 
сбор подъемного материала и съемка его то-
пографических планов (Исланова, Оруджев, 
2017. С. 91, 92).

В 2010  г. И.  В.  Ислановой на восточном 
краю нижней площадки Соборной горы был 
заложен шурф (1,0  ×  1,8  м), доведенный до 
материка на глубине 1,4  м (Исланова, 2018; 
Исланова, Оруджев, 2017. С. 92). В 2016 г. ох-
ранные раскопки на верхней площадке го-
родища проводились О. А. Козловой. В ходе 
этих работ вокруг обелиска были заложены 
два шурфа, зафиксировавшие остатки стен и 
фундаментов собора. До материка шурфы до-
ведены не были (Козлова, 2017). Стационар-
ными археологическими раскопками памят-
ник до сих пор не изучался.

Осенью 2019  г. археологической экспеди-
цией Отдела охранной археологии ИИМК 
РАН4 на городище проводилось наблюдение 

4 Исследования производились К. А. Михайловым 
под руководством начальника экспедиции О. И. Богу-
славского.

за земляными работами, связанными с ре-
ставрацией мемориального комплекса, об-
устройством пешеходных дорожек и трасс 
освещения. Общая протяженность обследо-
ванных траншей составила около 1000 кв. м  
при ширине полосы от 0,5 до 1,0 м.

В ходе работ экспедиции помимо прочих 
артефактов были обнаружены нумизматиче-
ская и сфрагистическая коллекции, имеющие 
важное значение для уточнения датировки 
памятника и характеристики социально-эко-
номических процессов, происходивших здесь 
в средневековье и новое время. Непосред-
ственно во время наблюдения за земляны-
ми работами были зафиксированы 29 монет 
и половина сломанной вдоль канала вислой 
печати. Также у местных жителей удалось за-
регистрировать еще 37 монет и две вислые 
печати, обнаруженные в пределах памятника 
в ходе нелегального металлопоиска (табл. 1)5.

Найденные монеты концентрировались в 
восточной зоне городища несколькими груп-
пами на северном и восточном краях склона, 
а также в центральной части нижней площад-
ки (рис. 1). Их большая серия зафиксирована 
сразу под дерном в местах, где строительная 
техника срезала верхние 10–20  см культур-
ного слоя, представлявшего собой темно-се-
рую гумусированную супесь. Другие монеты 
были обнаружены на дне траншей в остатках 
древесного тлена, возможно, связанного с по-
стройками XVI–XVII вв. В траншее № 17 боль-
шинство денежных знаков выявлено или на 
ее дне под прослойками красно-коричневого 
суглинка, или в слое темно-серой гумусиро-
ванной супеси, перемешанной с кусками су-
глинка, то есть в слое, перекрытом остатками 
вала или перемешанном с этими остатками. 
Монеты, обнаруженные в ходе грабительских 
раскопок, концентрировались в восточной 
части нижней площадки городища (рис. 1).

Атрибуция нумизматических коллекций, 
полученных в ходе надзора и зарегистриро-
ванных у местных жителей, позволяет за-
ключить, что в целом они имеют идентичный  

5 Находчиками были указаны точные места находок 
монет и печатей, часть из которых была передана авто-
рам данной публикации для дальнейшего изучения. 
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рис. 1. План ржевского городища «Соборная гора» с указанием мест находок монет (номера монет  
соответствуют их порядковым номерам в табл. 1): А — место грабительских сборов монет;  
Б — мемориальный комплекс памяти погибших в годы Великой Отечественной войны
Fig. 1. Plan of the hillfort of ‘Sobornaya Gora’ in Rzhev with indication of coin findspots (the coin numbers 
correspond to their ordinal numbers in Table 1): А — spot of illicit collection of coins; Б — memorial  
complex dedicated to the memory of the killed during the Great Patriotic War



к. в. горлов, к. а. михайлов

219

та
бл

и
ц

а 
1.

 М
он

ет
ы

, н
ай

де
нн

ы
е 

в 
20

19
 г.

 н
а 

рж
ев

ск
ом

 го
ро

ди
щ

е 
«С

об
ор

на
я 

го
ра

»
ta

bl
e 

1.
 C

oi
ns

 fo
un

d 
in

 2
01

9 
at

 th
e 

Rz
he

v 
hi

llf
or

t o
f ‘

so
bo

rn
ay

a 
G

or
a’

№
Эм

ит
ен

т
П

ра
ви

те
ль

Н
ом

ин
ал

д
ат

а 
че

ка
нк

и,
 гг

.
М

ес
то

 ч
ек

ан
ки

М
ет

ал
л

Ве
с,

  
г

ти
п

1
Ул

ус
 Д

ж
уч

и
П

ул
о

74
3 

г. 
х.

(1
34

2 
р.

 х
.)

С
ар

ай
 а

л-
Дж

ед
ид

М
ед

ь
?

2
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

М
ос

ко
вс

ко
е?

?
П

ул
о

Ко
не

ц 
X

IV
 –

  
1-

я 
по

л.
 X

V
 в

.
М

ос
кв

а?
М

ед
ь

1,
18

5

3
Го

ро
де

нс
ко

е 
уд

ел
ьн

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
Бо

ри
с А

ле
кс

ан
др

ов
ич

П
ул

о
14

25
–1

46
1

Го
ро

де
н

М
ед

ь
1,

94
0

Г-
36

81

4
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
М

их
аи

л 
Бо

ри
со

ви
ч

П
ул

о
14

61
–1

46
6

Тв
ер

ь
М

ед
ь

1,
24

0
Г-

6

5
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
М

их
аи

л 
Бо

ри
со

ви
ч

П
ул

о
14

61
–1

46
6

Тв
ер

ь
М

ед
ь

1,
18

0
Г-

7
6

Тв
ер

ск
ое

 в
ел

ик
ое

 к
ня

ж
ес

тв
о

М
их

аи
л 

Бо
ри

со
ви

ч
П

ул
о

14
61

–1
46

6
Тв

ер
ь

М
ед

ь
1,

22
0

Г-
13

8
7

Тв
ер

ск
ое

 в
ел

ик
ое

 к
ня

ж
ес

тв
о

М
их

аи
л 

Бо
ри

со
ви

ч
П

ул
о

14
61

–1
47

3
Тв

ер
ь

М
ед

ь
0,

69
5

Г-
28

8
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
М

их
аи

л 
Бо

ри
со

ви
ч

П
ул

о
14

67
–1

47
3

Тв
ер

ь
М

ед
ь

1,
15

5
Г-

15
1

9
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
М

их
аи

л 
Бо

ри
со

ви
ч

П
ул

о
14

67
–1

47
3

Тв
ер

ь
М

ед
ь

1,
30

0
Г-

27
5

10
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
М

их
аи

л 
Бо

ри
со

ви
ч

П
ул

о
14

67
–1

47
3

Тв
ер

ь
М

ед
ь

?
Г-

28
3

11
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
М

их
аи

л 
Бо

ри
со

ви
ч

П
ул

о
14

67
–1

47
3

Тв
ер

ь
М

ед
ь

2,
29

0
Г-

29
4

12
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
М

их
аи

л 
Бо

ри
со

ви
ч

П
ул

о
14

74
–1

47
9

Тв
ер

ь
М

ед
ь

1,
19

0
Г-

83
13

Тв
ер

ск
ое

 в
ел

ик
ое

 к
ня

ж
ес

тв
о

М
их

аи
л 

Бо
ри

со
ви

ч
П

ул
о

14
74

–1
47

9
Тв

ер
ь

М
ед

ь
0,

63
0

Г-
15

9
14

Тв
ер

ск
ое

 в
ел

ик
ое

 к
ня

ж
ес

тв
о

М
их

аи
л 

Бо
ри

со
ви

ч
П

ул
о

14
80

–1
48

5
Тв

ер
ь

М
ед

ь
0,

57
0

Г-
26

8
15

Тв
ер

ск
ое

 в
ел

ик
ое

 к
ня

ж
ес

тв
о

И
ва

н 
И

ва
но

ви
ч

П
ул

о
14

85
–1

49
0

Тв
ер

ь
М

ед
ь

1,
32

0
Г-

30
8

16
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
И

ва
н 

И
ва

но
ви

ч
П

ул
о

14
85

–1
49

0
Тв

ер
ь

М
ед

ь
0,

71
0

Г-
34

3
17

Тв
ер

ск
ое

 в
ел

ик
ое

 к
ня

ж
ес

тв
о

И
ва

н 
И

ва
но

ви
ч

П
ул

о
14

85
–1

49
0

Тв
ер

ь
М

ед
ь

0,
72

0
Г-

30
6–

32
7

18
Тв

ер
ск

ое
 в

ел
ик

ое
 к

ня
ж

ес
тв

о
Ва

си
ли

й 
И

ва
но

ви
ч

П
ул

о
14

90
–1

49
1

Тв
ер

ь
М

ед
ь

0,
65

0
Г-

34
9

19
Ру

сс
ки

е 
зе

мл
и?

?
П

ул
о2

?
?

М
ед

ь
0,

21
0

?
20

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

О
к.

 1
49

0–
15

70
Тв

ер
ь

М
ед

ь
0,

32
0

Г-
35

8?
21

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

О
к.

 1
49

0–
15

70
Тв

ер
ь

М
ед

ь
0,

50
0

Г-
35

8
22

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

О
к.

 1
49

0–
15

70
Тв

ер
ь

М
ед

ь
?

Г-
35

8
23

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

О
к.

 1
49

0–
15

70
Тв

ер
ь

М
ед

ь
?

Г-
35

8
24

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

О
к.

 1
49

0–
15

70
Тв

ер
ь

М
ед

ь
0,

38
0

Г-
35

8
25

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

О
к.

 1
49

0–
15

70
Тв

ер
ь

М
ед

ь
?

Г-
36

0



Новые открытия и исследоваНия

220

№
Эм

ит
ен

т
П

ра
ви

те
ль

Н
ом

ин
ал

д
ат

а 
че

ка
нк

и,
 гг

.
М

ес
то

 ч
ек

ан
ки

М
ет

ал
л

Ве
с,

  
г

ти
п

26
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и
Ва

си
ли

й 
II

I и
ли

 И
ва

н 
IV

П
ул

о
О

к.
 1

49
0–

15
70

Тв
ер

ь
М

ед
ь

?
Г-

36
1 

ил
и 

36
2

27
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

П
ул

о
О

к.
 15

30
–1

56
0-

е
М

ос
кв

а
М

ед
ь

0,
33

5
Г-

40
5

28
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

П
ул

о
О

к.
 15

30
–1

56
0-

е
М

ос
кв

а
М

ед
ь

0,
35

0
Г-

40
7

29
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

П
ул

о
О

к.
 15

30
–1

56
0-

е
М

ос
кв

а
М

ед
ь

0,
27

5
?

30
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и
Ва

си
ли

й 
II

I и
ли

 И
ва

н 
IV

П
ул

о
Ко

н. 
XV

 в.
 —

 15
60

-е
Н

ов
го

ро
д

М
ед

ь
0,

24
5

Г-
43

8
31

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

XV
 в

.
П

ск
ов

М
ед

ь
0,

29
0

Г-
44

4?
32

Ве
ли

ко
е 

кн
яж

ес
тв

о 
Вс

ея
 Р

ус
и

Ва
си

ли
й 

II
I и

ли
 И

ва
н 

IV
П

ул
о

Ко
н.

 X
V—

 X
V

I в
.

?
М

ед
ь

0,
24

0
?

33
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и
Ва

си
ли

й 
II

I и
ли

 И
ва

н 
IV

П
ул

о
Ко

н.
 X

V–
XV

I в
.

?
М

ед
ь

0,
32

0
?

34
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и
Ва

си
ли

й 
II

I и
ли

 И
ва

н 
IV

П
ул

о
Ко

н.
 X

V–
XV

I в
.

?
М

ед
ь

?
?

35
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

Де
нг

а
15

35
–1

54
7

М
ос

кв
а

С
ер

еб
ро

?
ГК

Х
-4

83

36
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

Де
нг

а
15

35
–1

54
7

М
ос

кв
а

С
ер

еб
ро

?
ГК

Х
-6

2

37
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

Де
нг

а
15

70
-е

М
ос

кв
а

С
ер

еб
ро

?
ГК

Х
-7

8

38
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

Ко
пе

йк
а

15
50

-е
–1

56
0-

е
Н

ов
го

ро
д

С
ер

еб
ро

?
ГК

Х
-7

39
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

И
ва

н 
IV

Ко
пе

йк
а

15
80

-е
П

ск
ов

С
ер

еб
ро

?
ГК

Х
-2

9

40
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

Бо
ри

с Г
од

ун
ов

Ко
пе

йк
а

15
99

Н
ов

го
ро

д
С

ер
еб

ро
?

ГК
Х

-2
02

?

41
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

Бо
ри

с Г
од

ун
ов

Ко
пе

йк
а

16
01

Н
ов

го
ро

д
С

ер
еб

ро
?

ГК
Х

-2
13

42
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

Бо
ри

с Г
од

ун
ов

Ко
пе

йк
а

16
02

Н
ов

го
ро

д
С

ер
еб

ро
?

ГК
Х

-2
24

43
Ве

ли
ко

е 
кн

яж
ес

тв
о 

Вс
ея

 Р
ус

и.
 

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

Бо
ри

с Г
од

ун
ов

?
Ко

пе
йк

а
15

98
–1

60
5

Н
ов

го
ро

д?
С

ер
еб

ро
?

?

44
Ру

сс
ко

е 
Ц

ар
ст

во
М

их
аи

л 
Ф

ед
ор

ов
ич

Ко
пе

йк
а

16
13

–1
61

7
М

ос
кв

а
С

ер
еб

ро
?

ГК
Х

-3
55

45
Ру

сс
ко

е 
Ц

ар
ст

во
М

их
аи

л 
Ф

ед
ор

ов
ич

Ко
пе

йк
а

16
13

–1
61

7
М

ос
кв

а
С

ер
еб

ро
0,

32
0

ГК
Х

-3
61

46
Ру

сс
ко

е 
Ц

ар
ст

во
М

их
аи

л 
Ф

ед
ор

ов
ич

Ко
пе

йк
а

16
20

-е
М

ос
кв

а
С

ер
еб

ро
?

?

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1



к. в. горлов, к. а. михайлов

221

№
Эм

ит
ен

т
П

ра
ви

те
ль

Н
ом

ин
ал

д
ат

а 
че

ка
нк

и,
 гг

.
М

ес
то

 ч
ек

ан
ки

М
ет

ал
л

Ве
с,

  
г

ти
п

47
Ру

сс
ко

е 
Ц

ар
ст

во
М

их
аи

л 
Ф

ед
ор

ов
ич

Ко
пе

йк
а

16
21

–1
62

5
М

ос
кв

а
С

ер
еб

ро
?

ГК
Х

-4
32

48
Ру

сс
ко

е 
Ц

ар
ст

во
М

их
аи

л 
Ф

ед
ор

ов
ич

Ко
пе

йк
а

16
30

-е
М

ос
кв

а
С

ер
еб

ро
?

ГК
Х

-5
08

49
Ру

сс
ко

е 
Ц

ар
ст

во
М

их
аи

л 
Ф

ед
ор

ов
ич

Ко
пе

йк
а

16
40

-е
М

ос
кв

а
С

ер
еб

ро
?

ГК
Х

-6
26

50
Ру

сс
ко

е 
Ц

ар
ст

во
М

их
аи

л 
Ф

ед
ор

ов
ич

Ко
пе

йк
а

16
13

–1
64

5
М

ос
кв

а
С

ер
еб

ро
?

?
51

Ру
сс

ко
е 

Ц
ар

ст
во

?
?

Ко
пе

йк
а

XV
I–

XV
II

 в
в.

?
С

ер
еб

ро
?

?
52

Ро
сс

ий
ск

ая
 и

мп
ер

ия
П

ет
р 

I
П

ол
уш

ка
17

21
М

ед
ь

53
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

А
нн

а 
И

оа
нн

ов
на

Де
нг

а
17

31
М

ос
кв

а 
(К

ра
сн

ы
й 

дв
ор

)
М

ед
ь

54
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

А
нн

а 
И

оа
нн

ов
на

П
ол

уш
ка

17
34

М
ос

кв
а 

 
(П

ла
щ

ил
ьн

ая
 

ме
ль

ни
ца

 н
а Я

уз
е)

М
ед

ь

55
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

А
нн

а 
И

оа
нн

ов
на

П
ол

уш
ка

17
35

М
ос

кв
а 

 
(П

ла
щ

ил
ьн

ая
 

ме
ль

ни
ца

 н
а Я

уз
е)

М
ед

ь

56
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

Ел
из

ав
ет

а 
П

ет
ро

вн
а

Де
нг

а
17

57
–1

76
0

?
М

ед
ь

57
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

Ел
из

ав
ет

а 
П

ет
ро

вн
а

Ко
пе

йк
а

17
57

–1
76

0
?

М
ед

ь
58

Ро
сс

ий
ск

ая
 и

мп
ер

ия
Ек

ат
ер

ин
а 

II
5 

ко
пе

ек
17

76
Ек

ат
ер

ин
бу

рг
М

ед
ь

59
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

А
ле

кс
ан

др
 I

2 
ко

пе
йк

и
18

12
Ко

лп
ин

о
М

ед
ь

60
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

А
ле

кс
ан

др
 I

2 
ко

пе
йк

и
18

13
Ко

лп
ин

о
М

ед
ь

61
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

А
ле

кс
ан

др
 I

2 
ко

пе
йк

и
18

14
Ек

ат
ер

ин
бу

рг
М

ед
ь

62
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

Н
ик

ол
ай

 I
1 

ко
пе

йк
а 

 
се

ре
бр

ом
18

40
Ек

ат
ер

ин
бу

рг
М

ед
ь

63
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

Н
ик

ол
ай

 I
½

 к
оп

ей
ки

  
се

ре
бр

ом
18

42
Ко

лп
ин

о
М

ед
ь

64
Ро

сс
ий

ск
ая

 и
мп

ер
ия

А
ле

кс
ан

др
 II

 
2 

ко
пе

йк
и

18
56

Ек
ат

ер
ин

бу
рг

М
ед

ь

65
Ге

рм
ан

ия
. Т

ре
ти

й 
ре

йх
5 

ре
йх

с-
 

пф
ен

ни
го

в
19

40
–1

94
4

Бе
рл

ин
Ц

ин
к

66
С

С
С

Р
1 

ко
пе

йк
а

19
40

Ле
ни

нг
ра

д
А

лю
ми

ни
е-

ва
я 

бр
он

за

1 
Ти

по
ло

ги
я 

пу
л 

пр
ив

ед
ен

а 
на

 о
сн

ов
ан

ии
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ии

 П
. Г

. Г
ай

ду
ко

ва
 (Г

ай
ду

ко
в,

 1
99

3)
.

2 
Н

ео
пр

ед
ел

им
ы

й 
об

ло
мо

к 
бо

ль
ш

ог
о 

пу
ла

.
3 

Ти
по

ло
ги

я 
де

не
г и

 к
оп

ее
к 

XV
I–

XV
II

 в
в.

 п
ри

ве
де

на
 н

а 
ос

но
ва

ни
и 

ка
та

ло
га

 И
. В

. Г
ри

ш
ин

а,
 В

. Н
. К

ле
щ

ин
ов

а,
 А

. В
 Х

ра
ме

нк
ов

а 
(Г

ри
ш

ин
 и

 д
р.

, 2
01

5)
.

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1



Новые открытия и исследоваНия

222

состав, что позволяет в дальнейшем рассма-
тривать их как единый комплекс. 

Старшим в составе коллекции являет-
ся джучидский пул, отчеканенный в 743  г.  х. 
(1342 р. х.) в Сарай ал-Джедиде6 (рис. 2, 1). Сре-
ди исследователей преобладает мнение, что 
денежные знаки, изготовленные не из благо-
родных металлов в эпоху средневековья, как 
правило, обслуживали только внутренние 
денежные рынки государств-эмиссионеров,  
не являясь конвертируемой валютой. Для их 
обращения за рубежом в качестве средства рас-
чета требовалась законодательная «принуди-
тельная» регламентация или устойчивые торго-
вые связи со странами, в которых такие монеты 
имели хождение (Петров, 1997. С. 16, 17).

В пределах русских княжеств находки джу-
чидских пулов достаточно редки. Наиболь-
шее их количество зарегистрировано в Ря-
занской земле. На территории Москвы и Под-
московья, куда подобные денежные знаки на-
чинают попадать во второй половине XIV в.,  
известно всего несколько экземпляров7 (Вол-
ков, 2003. С. 40; Зайцев, 2006а. С. 56; Гомзин, 
2015. С. 156, 157). 

На сегодняшний день роль пулов Золо-
той Орды в пределах Руси остается неясной. 
Вероятнее всего, их находки стоит расце-
нивать в качестве свидетельства интенсив-
ных контактов княжеств с Золотой Ордой, 
но не как местное средство расчета (Гомзин, 
2011. С. 212; 2015. С. 156, 157). В пользу такой  

6 Определение К. Хромова, за что авторы выража-
ют благодарность. 

7 Область распространения джучидских дирхемов, 
обращавшихся на Руси в качестве расчетного средства, 
не включает в себя территорию к северу от Москвы 
(Волков, 2003, С. 40; 2004. С. 353, 355).

интерпретации положения пулов важным яв-
ляется замечание А. А. Гомзина, отметившего 
отсутствие на них надчеканок в виде букв или 
рязанской тамги8, которые часто встречаются 
на серебряных монетах Золотой Орды, уча-
ствовавших в русском денежном обращении 
(Гомзин, 2011. С. 212). Находка пула на Ржев-
ском городище может маркировать наличие  
в месте его фиксации культурного слоя сере-
дины XIV  в., а также указывать на активные 
контакты местного населения с улусом Джучи.

Следующая рассматриваемая монета име-
ет плохую сохранность, что затрудняет про-
ведение точной атрибуции. Одна из ее сторон 
несет фрагмент арабографической легенды, 
а другая — орнамент в виде завитков. Осо-
бенности техники изготовления монетной 
заготовки, выполненной из расплющенной 
проволоки, указывают на русское происхож-
дение данного экземпляра9.

На Руси медные монеты в конце XIV  в. 
стали чеканить под влиянием денежной си-
стемы Золотой Орды. Их массовые находки 
на археологических памятниках указывают 
на потребность местного населения в знаках 
мелких номиналов для ведения розничной 
торговли, что в свою очередь характеризует 
особенности экономического развития (Зай-
цев, 1999. С. 116; 2004. С. 78, 79; Беляев, Гайду-
ков, 2006. С. 41; Гайдуков, Кренке, 2009. С. 103, 
104; Беляев, 2019. С. 24).

Важнейшим сегментом коллекции высту-
пают 16 больших пул, чеканенных в Твери и 

8 Данные знаки являлись своего рода удостовере-
нием, позволявшим использование таких монет (Гу-
лецкий, Петрунин, 2017. С. 82, 83).

9 Известные пулы Золотой Орды изготовлялись на 
специально вырезанных монетных кружках. 

рис. 2. Нумизматический материал, зарегистрированный в 2019 г. на Ржевском городище «Соборная 
гора»: 1 — анонимный пул 743 г. х. (1342 р. х.), Сарай ал-Джедид; 2 — пуло 1425–1461 гг. кн. Бори-
са Александровича, Городен; 3–10 — пулы 1461–1485 гг. кн. Михаила Борисовича, Тверь; 11 — пуло 
1485–1490 гг. кн. Ивана Ивановича, Тверь; 12 — пуло 1490–1491 гг. кн. Василия Ивановича, Тверь
Fig. 2. Numismatic finds recorded in 2019 at the hillfort of ‘Sobornaya Gora’ in Rzhev: 1 — anonymous  
pul of 743 Hidjra (1342 AD), Saray al-Jedid; 2 — puls of 1425–1461 of Prince Boris Aleksandrovich, Goroden;  
3–10 — puls of 1461–1485 of Prince Mikhail Borisovich, Tver; 11 — pul of 1485–1490 of Prince Ivan 
Ivanovich, Tver; 12 — pul of 1490–1491 of Prince Vasiliy Ivanovich, Tver
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удельном княжестве Городенском. Старшая 
из этих монет выпущена во время правления 
князя Бориса Александровича 1425–1461  гг.  
в Городене (рис. 2, 2).

Эмиссия князя Михаила Борисовича 
представлена 11 тверскими пулами, разделя-
ющимися на выделенные П.  Г.  Гайдуковым 
пять хронологических групп, охватывающих 
временной отрезок с 1461 по 1485 г. (Гайдуков, 
1993. С. 49–52, 56). К наиболее раннему выпу-
ску 1461–1466  гг. принадлежат две монеты с 
указанием имени князя в строчной легенде 
оборотной стороны (Г-6, 7) и одна с обозна-
чением названия города (Г-138)10 (рис. 2, 3, 4).  
Периодом с 1467 по 1473  г. датируются че-
тыре пула, одно из которых несет название 
города (Г-151) и три — без указания города 
и имени князя (Г-275, 283, 294) (рис. 2, 6, 7). 
Более широко — 1461–1473  гг. — определя-
ется экземпляр типа  V варианта  1 с именем 
князя (Г-28). Такие денежные знаки являлись 
переходными от среднего веса 1,4 к 1,3 г, что и 
обусловило особенности их хронологии (Гай-
дуков, 1993. С. 50) (рис. 2, 5). К 1474–1479 гг. 
относятся два пула с названием города (Г-83, 
159) (рис.  2, 8, 9). К заключительному этапу 
чеканки Михаила Борисовича 1480–1485  гг. 
из состава коллекции принадлежит толь-
ко одна медная монета с названием города  
(Г-268) (рис. 2, 10).

Время княжения в Твери Ивана Иванови-
ча, продолжавшееся с 1485 по 1490 г., отрази-
лось среди находок тремя пулами (Г-308, 343, 
306–32711). Правление Василия Ивановича, 
длившееся только год, представлено одной 
медной монетой12 (Г-349) (рис. 2, 11, 12).

При анализе серии больших пул обраща-
ет на себя внимание преобладание экземпля-
ров, выпущенных во второй половине XV в. 
При этом чеканка подобных монет, напри-
мер в Москве, происходила в XV  в. В Твери  

10 Здесь и далее приводятся инвентарные номера 
монет.

11 Точное определение монеты невозможно ввиду 
ее плохой сохранности. 

12 Также в коллекции присутствует обломок боль-
шого пула, атрибуцию которого установить не удалось.

«денежный двор» начал работать в период 
княжения Ивана Михайловича около 1413 г., 
а при Борисе Александровиче13 осуществля-
ется уже регулярная и чрезвычайно массовая 
эмиссия как медных, так и серебряных денеж-
ных знаков (Гайдуков, 1993. С. 45, 46; Сотни-
кова, 1997. С. 65, 66; 1998. С. 130). 

Почти полное отсутствие в коллекции мо-
нет первой половины XV в. может указывать 
на особенности формирования культурного 
слоя в пределах исследуемого участка в это 
время, то есть на его неинтенсивное исполь-
зование. 

Причина количественного преобладания 
пул Михаила Борисовича может являться 
следствием его долгого правления и высокой 
интенсивности денежных выпусков в Тве-
ри в 1461–1485 гг., но более вероятно, что во 
второй половине XV в. на Ржевском городи-
ще активизируются жизненные процессы по 
сравнению с предыдущим временем. На это 
указывает и наличие среди относительно не-
большого числа рассматриваемых экземпля-
ров больших пул, чеканенных Иваном Ива-
новичем в период его пятилетнего тверского 
княжения, и даже монеты Василия Иванови-
ча, занимавшего тверской стол около года. 

Следует отметить, что большие пула отно-
сительно ровно покрывают все хронологиче-
ские этапы, выделенные для них П. Г. Гайдуко-
вым, что может указывать на их планомерное 
выпадение в культурный слой на протяжении 
второй половины XV  в. Из обращения мед-
ные монеты по причине своей низкой поку-
пательной стоимости могли выходить отно-
сительно быстро, например в виде обычных 
потерь. К средствам расчета из благородных 
металлов у населения было более бережливое 
отношение14. 

Показателен в этом вопросе материал еди-
ничных монетных находок или их скоплений, 

13 Великий князь тверской с 1426 по 1462 г.
14 Показательно соотношение количества находок 

серебряных копеек и пул, полученных при археоло-
гических раскопках Романова двора, когда в горизон-
те 2 на две копейки Ивана IV пришлось 86 пул, то есть 
1 :  43 (Гайдуков, Кренке, 2009. С. 103, 104).
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происходящих из культурного слоя городищ 
и селищ, которые по сравнению с кладами 
дают более точный состав и динамику разви-
тия денежного обращения в прошлом (Вол-
ков, 2003. С. 35).

Так, при раскопках на территории Рома-
нова двора в Москве было зафиксировано 
127 пул, из которых к большим (конец XIV —  
первая половина XV  в.) относились толь-
ко пять экземпляров, а к малым (90-е годы 
XV — середина XVI в.) — 122. Лишь одно из 
найденных больших пул с четвероногим жи-
вотным относилось к древнему слою XIV — 
первой половины XVI  в. Остальные монеты  
в древности были перемещены в более позд-
ние слои (Гайдуков, Кренке, 2009. С. 103, 104).

Еще один монетный комплекс, найден-
ный в Москве в ходе раскопок нижних ярусов 
мостовой, шедшей поверх плотины от Не-
глименского моста к Воскресенским воротам 
Китай-города, показывает, что уже к концу 
1530-х — началу 1540-х гг. русское денежное 
обращение полностью очистилось от много-
образных монет, чеканенных в XV — первой 
трети XVI  в., и их кустарных подражаний 
(Зай цев, 2019. С. 180).

Материалы немногочисленных кладов, 
содержащих пулы, также указывают на бы-
стрый выход из обращения экземпляров, че-
каненных в XV в., и их быструю замену позд-
ними малоформатными аналогами (Гайдуков, 
1993. С. 70; Хухарев, 2004. С. 149, 150). 

Таким образом, группа больших пул, за-
фиксированных на Ржевском городище, мо-
жет рассматриваться в качестве надежного 
хронологического индикатора, маркирующе-
го культурный слой второй половины XV в.

В середине 30-х  гг. XVI  в. в Москве про-
исходит уменьшение весовой нормы серебря-
ной деньги, сопровождающееся снижением 
веса и пул, причем не в той же пропорции, 
а сразу в три раза, что позволило увеличить 
рентабельность медного чекана для казны 
(Зайцев, 2019. С. 179).

В составе рассматриваемой коллекции 
присутствуют 15 маленьких пул, выпущен-
ных в Твери, Москве, Пскове и Новгороде 
(табл.  1). Среди них преобладают тверские  

экземпляры, несущие изображение пти-
цы влево с цветком в клюве (Г-358), чеканка 
которых происходила с 1490-х  гг.15 (Зайцев, 
2006б. С. 25). Прекращение эмиссии медных 
монет в Твери В. В. Хухарев связывает с раз-
громом княжества опричным походом Ива-
на IV в 1569–1570 гг. (Хухарев, 2000. С. 146).

К продукции московского денежного дво-
ра принадлежат пула с изображением кры-
латой сирены на лицевой стороне, выпуск 
которых начался в период проведения денеж-
ной реформы Елены Глинской 1535–1538 гг. и 
продолжался как минимум до начала 60-х гг. 
XVI в. (Зайцев, 2018. С. 181; 2019. С. 179, 180). 
Не позднее конца 1480-х  гг. монеты этого 
типа начинают чеканить в Новгороде, а после 
1510 г. — в Пскове (Зайцев, 2006б. С. 25, 67).

Пула, имевшие низкую реальную стои-
мость, были в значительной степени вос-
требованы в «мелочной» торговле, в связи  
с чем на протяжении XVI в. выпускались зна-
чительными тиражами, освобождая большое 
количество серебра для крупных финан-
совых операций (Гайдуков, 1993. С.  74–76;  
Зайцев, 2004. С. 78, 79; 2018. С. 181). По подсче-
там П. Г. Гайдукова, после денежной реформы 
1530-х гг. число пул в копейке составляло 60 
или 70. К концу XVI в. это соотношение изме-
няется до 1 : 120 (Гайдуков, 1993. С. 76).

О месте медной монеты в русской денеж-
ной системе есть сведения в записках путе-
шественников и дипломатов. Так, Д.  Гесси 
под 1554  г. указывал: «Однако есть там мед-
ные монеты, служащие для облегчения мо-
сковских бедняков и только для покупки ква-
са, воды и фруктов, например орехов, яблок  
и т. п.» (Гайдуков, 1993. С. 74). 

Присутствие пул на многочисленных се-
лищах и мелких городищах позволяет изме-
нить господствующее до недавнего времени 
мнение о них как о чисто городской монете. 
Их массовая чеканка в конце XIV — первой 
половине XV в. и активное участие в денеж-
ном обращении на обширной территории 

15 При раскопках в Москве на Манежной площади 
такие монеты зафиксированы в культурном слое, сфор-
мированном до пожара 1493 г. (Зайцев, 1995. С. 47, 48).
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русского государства могут свидетельство-
вать о высокой степени развития товарно-де-
нежных отношений (Зайцев, 2004. С. 78, 79).

Результаты археологических раскопок в 
Москве, Твери и других городах показыва-
ют, что в обращении маленькие пула сохра-
нялись вплоть до конца XVI в. В культурном 
слое XVII  в. они полностью отсутствуют по 
причине полного обесценивания в результате 
продовольственного кризиса и голода 1602–
1603 гг.16 (Гайдуков, 1993. С. 73; Зайцев, 2018. 
С. 181, 182).

Таким образом, полученная на Ржевском 
городище коллекция малых пул является 
хронологическим индикатором культурного 
слоя конца XV — XVI в. Преобладание в ней 
продукции тверского денежного двора объ-
ясняется тем, что медные монеты в отличие 
от серебряных гораздо реже уходили от своих 
эмиссионных центров (Зайцев, 2009. С.  33). 
При этом на русской территории вплоть до 
начала XVI  в. существовали устойчивые ло-
кальные зоны денежного обращения, грани-
цы которых в целом соответствовали поли-
тическим рубежам новгородских и псковских 
земель, с одной стороны, и «низовских» кня-
жеств, с  другой. Во второй половине прав-
ления Ивана  III экономические зоны между 
регионами практически стираются и посте-
пенно складывается общерусская денежная 
система (Волков, 2001. С. 133; 2012. С. 173).

В составе коллекции времени обращения 
маленьким пулам синхронны три серебряные 
денги и две копейки Ивана IV, отчеканенные в 
«княжеский» и «царский» периоды его прав-
ления в Москве, Новгороде и Пскове (табл. 1). 
Такие монеты выпускались огромными тира-
жами, что обеспечило их доминирование на 
русском денежном рынке вплоть до начала 
второго десятилетия XVII в. Это убедительно 
иллюстрируют материалы кладов Смутного 
времени, в которых монеты Ивана Василье-
вича количественно преобладают над эмис-
сиями других правителей (Мельникова, 2003).

16 Цены на хлеб в центральных районах страны  
к 1603  г. выросли более чем в 20 раз (Зайцев, 2018.  
С. 181, 182).

К денежным знакам, выпущенным на ос-
новании стопы в три рубля из гривенки се-
ребра, принадлежат и четыре новгородские 
копейки Бориса Годунова (табл. 1). В период 
его царствования проводилась интенсивная 
монетная чеканка, при этом наиболее массо-
вая продукция выпускалась на Московском 
денежном дворе (Мельникова, 2005. С.  38). 
Ввиду этого кажется необычным отсутствие 
среди ржевских находок столичных копеек. 
Вероятно, причина этого связана с события-
ми периода Смутного времени, когда русской 
денежной системе вновь стал присущ регио-
нальный характер (Векслер, Мельникова, 1999. 
С. 85). Также обращает на себя внимание от-
сутствие в коллекции монет Лжедмитрия I и 
Василия Шуйского, которые в значительном 
количестве встречаются в культурном слое 
начала XVII в.

В 1613 г. правительство Михаила Федоро-
вича проводит денежную реформу, итогом ко-
торой стало повышение монетной стопы до че-
тырех рублей из гривенки серебра. На началь-
ном этапе реорганизации основной сырьевой 
базой для новых денег служили старые «тя-
желые» монеты, выкупаемые правительством 
у населения с «наддачей». В 1620 г. из Пскова 
сообщали, что все «деньги старые переделаны 
до 128-го году» (Зверев, 2005. С. 232, 240).

Таким образом, рубежом массового обра-
щения денежных знаков трехрублевой стопы 
можно считать второе десятилетие XVII  в.  
Но следует учитывать, что единичные «тяже-
лые» монеты оставались в обращении на про-
тяжении всего XVII  в. и известны в кладах 
пет ровского времени (Быков, 2002. С. 208).

Эмиссия Михаила Фёдоровича в составе 
коллекции представлена семью копейками, 
чеканенными на Московском денежном дво-
ре. Долгое правление первого царя династии 
Романовых, а также необходимость в боль-
ших денежных суммах для налаживания рас-
строенной экономики и военные расходы 
привели к тому, что даже в кладах второй по-
ловины XVII в. монеты 1613–1645 гг. занима-
ют значительное место. 

Копейки Михаила Фёдоровича явля-
ются младшими проволочными монетами,  
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обнаруженными в ходе работ на Ржевском го-
родище. Отсутствие денежных знаков Алек-
сея Михайловича, битых как из серебра, так 
и меди17, а также выпусков его преемников на 
престоле, скорее всего, указывает на замира-
ние жизни на Соборной горе во второй поло-
вине XVII в. 

Следующая серия монет связана уже с 
имперской историей России и отражена се-
рией мелких номиналов, чеканенных из меди 
в XVIII–XIX вв. Младшими в составе коллек-
ции являются пять рейхспфеннигов 1940–
1944 гг. и советская копейка 1940 г.

Помимо монет в ходе надзора была най-
дена половина актовой печати Плотницкого 
конца Великого Новгорода. Одна из аналогич-
ных булл сохранилась при грамоте 1450 г. Еще 
две актовые печати первой половины XIV  в., 
принадлежащие новоторжским наместникам, 
были зарегистрированы у местных жителей 
(рис. 3) (Янин, 1970. С. 61–66, 135, 230).

Наблюдения за строительными работами 
вокруг обелиска в 2019 г. впервые позволили 
археологам исследовать исторический центр 
города Ржева, который до сих пор был закрыт 
для научного изучения. Археологические на-
блюдения предоставили нам уникальную воз-
можность подробно проследить стратигра-
фию памятника и собрать представительную 
коллекцию находок, что может помочь уточ-
нить датировку и планиграфию городища.

Немногочисленный нумизматический ма-
териал середины XIV в. и рубежа XIV–XV вв., 
а также две вислые печати новоторжских на-
местников маркируют историю города, когда 
он, занимая стратегическое положение на гра-
нице Литовского, Московского и Тверского 
княжеств, стал объектом борьбы между ними 
и неоднократно переходил из рук в руки. 
Только в 1381 г. (или 1382 г.) Ржев более-менее 
прочно вошел в состав Великого княжества 
Московского, однако уже в 1399  г. Москва 
уступила его Твери, а в 1404  г. город вновь 

17 С 1655 по 1662 г. чеканка медных монет в России 
носила чрезвычайно массовый характер, а процессы 
инфляции, приведшие к практическому обесценива-
нию таких денежных знаков, явились причиной их ча-
стой потери.

был возвращен Московскому княжеству.  
В 1448–1449  г. Ржев захватывается польско-
литовскими войсками и, наконец, в 1449  г. 
окончательно закрепляется за Москвой. Ве-
роятно, эти множественные переходы, не 
способствующие развитию товарно-денеж-
ных отношений, и явились причиной немно-
гочисленности найденного нумизматическо-
го материала второй половины XIV — первой 
половины XV в.

Изменившаяся ситуация во второй по-
ловине XV в. отразилась в коллекции серией 

рис. 3. Актовые печати, зарегистрированный  
в 2019 г. на Ржевском городище «Соборная гора»: 
1 — Плотницкий конец Великого Новгорода;  
2, 3 — новоторжские наместники
Fig. 3. Official seals recorded in 2019 at the Rzhev 
hillfort of ‘Sobornaya Gora’: 1 — Plotnitsky Konets 
district in Veliky Novgorod; 2, 3 — Novotorsk  
governors
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тверских пул, скорее всего равномерно вы-
падавших в культурный слой на протяжении 
княжений в Твери Михаила Борисовича, Ива-
на Ивановича и Василия Ивановича. Отсут-
ствие в коллекции серебряных монет, активно 
выпускающихся в русских княжествах в это 
время, указывает на особенности экономиче-
ского развития города, в котором, скорее все-
го, преобладала мелкая розничная торговля.

Следующее, XVI,  столетие в составе кол-
лекции представлено маленькими медными 
пулами и серебряными монетами Ивана  IV 
«княжеского» и «царского» периодов правле-
ния. Появление монет с высокой покупатель-
ной способностью может указывать на эконо-
мическое развитие города в это время. В поль-
зу этого говорит также и присутствие в кол-
лекции серебряных копеек Бориса Годунова. 

В период Смутного времени Ржев стано-
вится участником бурных событий. Город 
захватывается отрядом Ивана Болотникова, 
присягает на верность Лжедмитрию II и Васи-
лию Шуйскому, завоевывается войсками Си-
гизмунда  III, однако эти исторические эпи-
зоды в составе нумизматической коллекции 
отражения не нашли. 

Период после Смутного времени марки-
руется серией московских копеек Михаила 
Фёдоровича, чеканенных как в начале, так и 
в конце его правления. До 1650-х гг. Ржев со-
храняет важное военно-стратегическое зна-
чение на московско-литовском пограничье, 
имеет крупный гарнизон войск. Однако после 
прекращения войны с Польшей город утра-
тил свое военное значение, что, вероятно, 
является причиной отсутствия среди нахо-
док монет Алексея Михайловича, в том чис-
ле и медных копеек, чеканенных огромными  
тиражами. 

Следующая серия монет относится уже к 
имперскому периоду России, когда на ржев-
ском городище 1754 г. возводится каменный 
собор.

Таким образом, полученный в ходе ис-
следования Ржевского городища нумизма-
тический и сфрагистический материал имеет 
статус высокоинформативного археологи-
ческого источника, позволяющего выделить 
хронологические этапы, отражающие раз-
личную интенсивность жизни, особенности 
экономического развития и направления де-
ловых связей города. 
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Numismatic and sphragistic finds  
from the Rzhev hillfort of ‘sobornaya Gora’  

(after the works of IIMK RAs in 2019)

K. v. Gorlov, K. A. Mikhaylov

The hillfort of ‘Sobornaya Gora’ is the historical core of the town of Rzhev first mentioned in 
chronicles under the year of 1216. It is situated at the confluence of the rivers Volga and Kholynka. 
The archaeological investigation of this site started in the 1940s. However until recently, only col-
lection of surface finds, topographic surveys and digging of several exploratory trenches, which not 
always have been continued down to the virgin soil, were conducted here. The Rzhev hillfort until 
now has not been explored by any regular excavations.

At present, the central area of the Sobornaya Gora mountain is occupied by an obelisk and  
the ‘eternal fire’ near graves of soldiers killed during the Great Patriotic War.

In the autumn of 2019, the archaeological expedition of the Department of Rescue Archaeol-
ogy of the Institute for the History of Material Culture (IIMK) RAS supervised the earthworks for 
restoration of the memorial complex. The total area of the examined trenches amounted to 1000 m2  
with width of their zone from 0.5 to 1 m.

In the course of the expedition’s works, along with other artefacts, a numismatic and a sphragistic 
collection have been obtained. These assemblages are of a considerable importance for more exact 
dating of the site and characterization of the social and economic processes occurring here in the Mid-
dle Ages and Modern Period (Table 1).

The oldest numismatic find in the collection is that of the Ulus of Jochi pul coin minted in Saray 
al-Jedid in 743 Hidjra (1342 AD). This coin possibly marks a cultural layer of the mid-14th century at 
its findspot and also suggests active contacts of the local population with the Ulus of Jochi.
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A very important segment of the collection is represented by 16 large puls struck in Tver and the 
appanage principality of Goroden. The earliest of these coins was issued during the rule of Prince 
Boris Aleksandrovich in 1425–1461. The emission of Prince Mikhail Borisovich is represented by 11 
Tver puls divided into five chronological groups within the chronological span from 1461 to 1485. 
The time of reigning of Prince Ivan Ivanovich in Tver during the period from 1485 to 1490 is reflected 
among our finds by three puls, while that of Vasiliy Ivanovich is represented by a single copper coin. 
This part of the numismatic collection can be considered as a reliable chronological indicator marking 
the cultural layer of the second half of the 15th century.

During the works of the expedition, 15 small puls issued in Tver, Moscow, Pskov and Novgorod 
have been found. These coins are chronological markers of the cultural layer of the late 15th —  
16th centuries. In the composition of the collection, the circulation of the small puls is synchronous to 
three silver dengas and two kopecks of Ivan IV minted in the ‘princely’ and ‘Tsar’s’ periods of his reign 
in Moscow, Novgorod and Pskov, and four Novgorod kopecks of Boris Godunov.

Seven kopecks of Mikhail Feodorovich are the youngest of the wire coins found in the course of 
investigations at the Rzhev hillfort. The absence of monetary pieces of Aleksey Mikhaylovich struck 
either from silver or copper, as well as coins of his successors on the throne, most probably suggests 
a slackening of the life at Sobornaya Gora in the second half of the 17th century. The next series of 
coins is concerned already with the imperial history of Russia and is reflected in a number of small 
denominations minted from copper in the 18th–19th centuries.

In the course of work supervision there were discovered a half of an official seal of the Plotnitsky 
Konets of Veliky Novgorod dated to the 1350s–1360s, and, in addition, two bullae of the first half of 
the 14th century belonging to Novotorsk governors.

The supervision over the construction works of 2019 around the obelisk first allowed the archae-
ologists to investigate the historical centre of the town of Rzhev which until now has been closed for 
scientific studies. The archaeological examination allowed us a unique possibility to study in details 
the stratigraphy and plan of the site, as well as to collect a representative assemblage of finds including 
very important numismatic evidence helping to provide a more exact dating of the settlement.
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