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К. В. Горлов, Н. В. Григорьева
(Санкт-Петербург)

Фракция новгородского рубля  
с Земляного городища Старой Ладоги

В   ходе археологического исследования староладожского Земляного городища  
в сезоне 2007 г.1 при зачистке северного борта раскопа 4 был обнаружен метал-

лический слиток (рис. 1) в виде брусочка подтрапециевидного сечения с неболь-
шим сужением к одной из сторон, обрубленного с одного конца (длина слитка 5 см, 
максимальная высота — 1,2 см, вес 57,170 г). На боковых и торцевых поверхностях 
прослеживается шов, указывающий на отливку предмета в два приема. На плоской 
верхней грани слитка с неглубокой усадочной камерой прослежены несколько букв 
или знаков (рис. 2). Поверхность предмета несет следы слабовыраженной проков-
ки2. В. А. Калинин считает проковку основным морфологическим признаком при 
выделении новгородских рублей (Калинин 2011: 132). Рентгенофлуоресцентный 
анализ показал, что брусок отлит из серебра 960 пробы3.

Перечисленные признаки позволяют идентифицировать ладожскую находку 
как фракцию короткой или горбатой гривны новгородского типа4. Такие слитки 
имеют более сложную систему развития, чем киевские, черниговские и др. В XII–
XIII вв. они отливались в виде продолговатых брусочков полукруглого или трапе-
циевидного сечения, с немного расширяющимися концами. Длина слитков колеба-
лась от 14 до 20 см, а фактический вес большинства экземпляров составляет 196–
197 г. Содержание серебра в таких слитках соответствует 960 пробе. В письменных 
источниках они фигурируют как «гривны серебра» (Сотникова 1961: 45; 1981: 92, 
96; Колызин 2015: 251–253).

Вероятно, уже с конца XIII или рубежа XIII–XIV вв.5 начинается изготовление 
более коротких слитков с высокой, часто выгнутой спинкой. Их длина варьируется  

1 Пользуемся случаем поблагодарить руководителя экспедиции А. Н. Кирпичникова, 
предоставившего нам возможность исследовать и опубликовать находку. 

2 Слабая выраженность проковки и литейного шва является следствием процесса архе-
ологизации и химического удаления продуктов коррозии. До реставрации на поверхности 
предмета присутствовала толстая и плотная корка окислов.

3 Номер находки по полевой описи 2007 г. № 1985. Исследование металла проведено  
в Отделе научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа в Лаборатории 
технико-технологических исследований. Аналитик к. и. н. С. В. Хаврин. Artax 400.

4 Географическая привязка к Новгороду в названии слитков как к месту их изготовле-
ния является условной.

5 Наиболее ранний клад с горбатыми слитками датируется 1300–1305 гг.



•  67  •

Фракция новгородского рубля с Земляного городища Старой Ладоги

от 10 до 14 см6, а вес тяготеет к 200 г 
(Сотникова 1981: 96; Рыбина, Янин 
2017: 16). В летописных текстах и бе-
рестяных грамотах такие слитки име-
нуются рублями (Колызин 2006: 98, 99; 
Рыбина, Янин 2017: 16).

Часть «горбатых» гривен представ-
лена монолитами, отлитыми в один 
прием. Но на большинстве известных 
экземпляров на боковых сторонах и 
торцах присутствуют с различной сте-
пенью выраженности продольные швы, 
появившиеся в результате отливки в два 
приема. Среди двухслойных коротких 
слитков М. П. Сотниковой был выявлен 
ряд экземпляров, имеющих в верхнем 
слое пониженную пробу серебра (менее 
700о). Содержание же драгоценного ме-
талла в нижней части слитка оставалось 
высоким (960–985о, см.: Сотникова 1961: 
47; 1981: 90, 92, 96).

Одновременно с рублями в обраще-
нии находились полтины, получаемые 
путем разделения целых слитков попо-
лам. Их вес тяготел к 100 г (Сотникова 
1961: 47; Колызин 2015: 252). В обраще-
нии платежные слитки оставались до 
середины XV в. (Сотникова 1981: 93, 96).

На большинстве известных на се-
годня рублях и полтинах присутствуют 
клейма. Практика их клеймения полу-
чила широкое распространение в ни-
зовских землях, в Московском княже-
стве, в частности, с рубежа 60–70-х гг.  
XIV в. (Глазунова, Зайцев 2012: 34;  
Зайцев 2015: 141–143). В окрестно-
стях же Новгорода ни одного слитка  
с клеймами до настоящего времени не обнаружено7 (Зайцев 2017: 62). На ладожском  
слитке клейма также отсутствуют, следовательно, он, скорее всего, был отлит  
в Новгороде или в пределах Новгородской земли.

6 В. А. Калинин указывает, что между длинными новгородскими гривнами (до 18 см) и 
короткими слитками рублями с горбатой спинкой (12–14 см) «имеется довольно большая 
группа слитков, которую условно можно назвать переходной от гривны серебра к рублю. 
Их длина колеблется в пределах 14–16 см (Калинин 2011: 132).

7 Так, например, клейма отсутствуют на найденной в 2014 г. в Старой Руссе полтине, 
происходящей из строительного горизонта 1400–1420-х гг. (Торопова 2017: 61).

Рис. 1. Фракция новгородского рубля  
с Земляного городища Старой Ладоги  

из раскопок 2007 г.

Рис. 2. Буквы или знаки, присутствующие 
на одной из сторон фракции новгородского 

рубля с Земляного городища Старой Ладоги. 
а — увеличено в два раза
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В качестве единственного критерия, отличающего находку из Старой Ладоги  
от других платежных слитков, выступает его масса. Вес известных авторам полтин 
не опускается ниже 90 г. Масса ладожского слитка составляет примерно половину 
этого веса, или ¼ часть от рубля, и может быть тождественна новгородской счет-
ной «четверти» (Спасский 1970: 75; Кистерев 1997: 122; Гайдуков 2006: 96). На пра-
вильность или ошибочность этого предположения могут указать новые находки 
слитков с аналогичным весом.

Изучая граффито на гривнах, М. П. Сотникова пришла к выводу, что они на-
носились на слитки в мастерской ливца, имели для него служебное значение и ис-
пользовались для помощи расчета с заказчиком. Граффито во всех случаях про-
царапывались острым орудием и представляли, чаще всего, имена или прозвища 
людей, отдельные слова, слоги и буквы и ряды параллельных линий — нарезки 
(Сотникова 1961: 47–49, 74, 91). 

В. А. Калинин опубликовал наблюдения Е. В. Янюшкиной, отметившей присут-
ствие нарезок в виде ордынской тамги на одном из слитков поверх клейма. Это об-
стоятельство позволило В. А. Калинину заключить, «что нарезки не имели отноше-
ния к процессу производства слитков, а наносились на них, как и другие граффито, 
уже во время их обращения» (Калинин 2011: 131, 132).

На ладожской находке канавки знаков или буквы широкие и глубокие, с плав-
ными контурами (рис. 2). Очевидно, знаки были нанесены на слиток твердым пред-
метом (возможно, деревянной заостренной палочкой) в процессе застывания ме-
талла. Это обстоятельство свидетельствует в пользу высказанного предположения, 
что практика нанесения различных информативных знаков на рубли еще в мастер-
ских литейщиков действительно существовала. Поэтому, вероятно, в дальнейших 
исследованиях следует разделять граффито, которые появились на слитках в про-
цессе отливки и в ходе их бытования. 

Особенности техники нанесения надписи заставляют вновь вернуться  
к вопросам о времени и причинах нанесения на слитки тех или иных знаков и их 
служебном назначении. Установленное время исчезновения платежных слитков из 
обращения превращает их в достаточно надежный хронологический индикатор, ука-
зывающий на дату культурного слоя в рамках конца XIV — первой половины XV в.

Гривны и их фракции являются кладовыми находками и редко встречаются  
в культурном слое. Они служили для крупных расчетов и принадлежали верхней 
прослойке общества. Находка гривны в культурном слое Земляного городища ука-
зывает на присутствие в Ладоге конца XIV — начала XV в. представителей социаль-
ного слоя с высоким имущественным положением.
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