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В статье дан анализ монет, найденных археологической экспедицией Ом-
ской лаборатории археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН в 2015 – 
2018 гг. в ходе археологических раскопок Тарской крепости (с XVIII в. – г. Тары). 
Находки свидетельствуют об особенностях обращения монет в этом населенном 
пункте с конца XVI в. до наших дней. Авторы делают выводы о месте чеканки мо-
нет, использовании их в качестве средства платежа, как талисманов, а также пред-
метов для игры. 
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Numismatic finds from digging in Tara fortress in 2015 – 2018

The article analyzes the coins found by the archaeological expedition of the Omsk 
Laboratory of Archaeology, Ethnography and Museum Studies of the IAET SB RAS 
in 2015 – 2018 during archaeological excavations of the Tara Fortress (from the 18th 
century – the city of Tara). The finds testify to the peculiarities of the circulation of coins 
in this village from the end of the 16th century to the present day. The authors draw 
conclusions about the place of coin minting, about using them as a means of payment, as 
talismans, as well as items for the game.
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С 2007 г. археологи из Омска и их иногородние коллеги ведут раскопки 
Тарской крепости. Часть найденных материалов вошла в недавно из-
данную обобщающую монографию [1]. Но есть один аспект тарской 

истории, которого ученые пока не касались. Это монеты, найденные в ходе много-
летних работ и пополнившие нумизматическую коллекцию ОГИК музея. 

В культурном слое сохранились десятки монет от полушки до 10 копеек, мед-
ных и серебряных, изготовленных на монетных дворах Европейской России, Урала, 
Западной Сибири, отчеканенных со времен Ивана Грозного и до современности. 
Эти монеты – свидетели прошлого, и с результатами их изучения мы с удовольстви-
ем познакомим читателей. 

Монеты допетровского периода. Найдены три серебряные копейки нере-
гулярного чекана («чешуйки») времени Ивана IV (1 экз.), Михаила Федоровича  
(1 экз.) и Алексея Михайловича (1 экз.). Т. е. время их чеканки в целом совпадает 
со временем постройки крепости. При осмотре монет выявлены дефекты чеканки  
(в первом случае определен износ штемпелей, а во втором случае – заготовка мо-
неты пошла в чекан с дефектом из-за брака плющеной проволоки), уставная проба 
серебра и следы активного обращения. К концу XVII в. они, по жалобам самого 
населения, были уже не удобны для обращения из-за своего мелкого размера, часто 
стирались до фольги, терялись безвозвратно [2, с. 22, 23, 29]. 

В легальном обращении «чешуйки» были до 1730 – 1733 гг. Однако и после 
1754 г. все чешуйки не выкупили, поэтому майским указом 1754 г. выкуп был прод-
лен еще на два года, а затем чешуйки подлежали конфискации в пользу казны. Но 
зажиточные («заживные») люди, горожане продолжили прятать чешуйки «в сун-
дуках и кубышках» [2, с. 91, 92, 93]. Таким образом, следует отметить, что вопрос  
с верхней границей времени хождения «чешуек» в Сибири остается открытым.

Небольшое количество монет этого времени можно объяснить слабой моне-
тизацией рынка, отсутствием денег в Таре, т.к. «хлебное», «соляное», даже «пи-
тейное» содержание тарского гарнизона препятствовали развитию денежного  
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обращения. Кроме монет, к этому времени можно отнести подвеску, время быто-
вания которой определяется, на первый взгляд, XVII в. С другой стороны, по ана-
логам работы нюрнбергских мастеров, подобные изделия существовали и позже1. 
Эти предметы могли попасть в Тарское Прииртышье как с офенями через Тобольск, 
вместе с «чешуйками», так и с татарскими переселенцами из Поволжья. 

Монета Петра была найдена всего одна. Но, к сожалению, она была плохой 
сохранности и разрушилась. Судя по написанию даты славянскими буквами, моне-
та относится к промежутку времени от 1699 – 1704 гг. до 1720 – 1722 гг., после чего 
дату на монетах стали ставить только арабскими цифрами.

Отсутствие денег этого времени объясняется фактически пустой казной го-
сударства Российского. Для Сибири того времени финансирования практически не 
было. Хорошим примером является указ 1706 г. о разрешении тарскому гарнизону 
«ходить в том платье, какое кто пожелает». 

Монеты 1730 – 1741 гг. В их числе были денги 1730 (2 экз.), 1738 (рис. 1 – 5) 
(2 экз.), 1739, 1740 (3 экз.) и 1741 гг.; полушки 1735 и 1736 гг. Четыре монеты не 
имеют следов обращения, а шесть имеют следы длительного обращения. Монеты 
до 1735 г. включительно чеканены в Москве, а с 1736 г. – предположительно, в Ека-
теринбурге (1736 – 1741 и 1747 – 1751 гг.) и Москве (1730 – 1754 гг.). Полушки 
1735 – 1736 гг. чеканились в Москве на Плащильной мельнице на Яузе. Монетные 
кружки для новых монет поставлялись Екатеринбургским монетным двором. Знак 
монетного двора на всех монетах этого типа отсутствует. Вес монет может иметь 
значительные отклонения от нормативного как в большую, так и в меньшую сторо-
ну. Денги 1738 г. чеканилась на Екатеринбургском монетном дворе2. 

Монеты 1743 – 1754 гг., чеканенные по стопе 10 руб. из пуда меди (а корот-
кое время и 8 руб. из пуда меди) [2, с. 110], представлены 11-ю  датированными 

1 Jettons. URL: http://www.colchestertreasurehunting.co.uk/J/jettons.htm (Дата обращения:05.06.2020).
2 Медные монеты Анны Иоанновны. URL: http://moneta-russia.ru/imperiya/anna/mednye-monety.

php (Дата обращения: 15.05.2020).

Настил XVII в. в центральной части Тарской крепости. 
Раскопки 2013 г. Фото авторов
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экземплярами: денги 1748 (3 экз., на одном из которых заметны дефект че-
кана на реверсе и смещение штемпелей вправо на аверсе и реверсе), 1749  
(рис. 1 – 6), (4 экз.), 1750 гг. (2 экз., на одном из которых отмечен сдвиг чекана 
вправо на аверсе и реверсе); полушки 1747 и 1749 гг. Все монеты имеют следы 
активного обращения, а на шести монетах отмечены сильные следы коррозии, 
а также приметы, что они находились в огне или навозе. По последней причине 
не было возможности датировать две монеты периода чеканки 1730 – 1754 гг.:  
денгу и полушку, вдобавок имеющую пробойное отверстие в верхней четверти 
кружка. Монеты, как датированные, так и нет (рис. 1 – 2), с большей вероятностью 
были отчеканены в Екатеринбурге.

Монеты 1757 – 1796 гг. (исключая стопу в 32 руб. 1762 и 1796 гг.), чеканен-
ные по стопе 16 руб. (при этом весовое содержание меди не соответствовало но-
миналу данных монет) по Указу от 8 апреля 1857 г. [2, с. 110, 129, 141, 143], пред-
ставлены 8-ю экземплярами: грош в две копейки 1761 г. (в обращении почти не 
был; на реверсе замечен двойной удар со сдвигом вправо, по картушу), денги 1757, 
1759, 1763 – 1787 (из-за коррозии не поддается более точной датировке), 1790 и 
1792 гг.; полушки 1790 и 1793 – 1795 гг. (из-за коррозии не поддается более точной 
датировке). Денги и полушки имеют следы активного хождения, корродированы, 
а три – следы воздействия навоза или огня. Денги 1757 и 1759 гг., а также грош 
1761 г. чеканены предположительно в Екатеринбурге, но не исключается и Москов-
ский монетный двор; денга 1763 – 1787 гг. – предположительно, в Екатеринбурге,  
а остальные монеты – на Колыванском монетном дворе. 

Сибирские монеты из раскопок представлены номиналом 10 коп.,  
1775 г., (рис. 1 – 1) (1 экз.), 5 коп. (1776 г., 1 экз.), 2 коп. (1767 г., 2 экз.),  
1769 г., 1771 г. (рис. 1 – 3, 4), 1778 г. и спорная дата – 1769 – 1780 гг. (1 экз.),  

Монеты. ХVIII в.



159

Татауров С. Ф., Тихонов С. С., Милищенко О. А. Нумизматические находки из раскопок 
в Тарской крепости в 2015 – 2018 гг. 

1 копейка (1779 г., 1 экз.), денга (1769 , 1770, 1771 гг.) и полушка 1769 (рис. 1 – 7) 
и 1771 гг. Пять монет из этой группы в обращении не были, три монеты почти не 
были в обращении, четыре монеты среднего износа из-за обращения, одна монета 
сильно изношена и одна монета почти не читается из-за сильной коррозии металла. 
Интересны экземпляры монет в 2 копейки 1767 г. Одна из них с гуртовой надпи-
сью («колыванская медь»), а другая – со шнуровым гуртом. Все другие «сибирки» 
из группы также несут шнуровой гурт, т.к. отчеканены после поломки в 1767 г. 
на Колыванском (Сузунском) монетном дворе гуртильного оборудования. Вместо 
этой надписи снизу по краям расположены вензеля Екатерины II на аверсе монет, 
появляется аббревиатура «КМ», которая в 1766 – 1767 гг. была только на копейках, 
денгах и полушках [3, с. 418, 419]. Указом от 7 июня 1781 г. Колыванскому двору 
предписали переход на чеканку общегосударственной монеты (16-рублевая сто-
па) «без всякого зачета малых частиц золота и серебра, в той меди содержащихся»  
[3, с. 418, 419].

Вопрос о чеканке медных монет для Сибири и, желательно, в самой Си-
бири поднимался в правление Елизаветы Петровны. Однако решение проблемы 
было найдено при Екатерине II в 1763 г. за счет меди, получаемой на Колывано- 
Воскресенских заводах при выплавке серебра из Алтайских рудников. В 1764 г. 
на реке Нижний Сузун началось строительство Сузунского медеплавильного заво-
да и монетного двора при нем (более известного как Колыванский), где в 1766 г. 
уже была отчеканена первая партия сибирских монет. Разрыв в датах связан с тем, 
что «фабрика» монетного двора сгорела 1 июня 1765 г. и была восстановлена  
в 1766 г. «Образцовые», т.е. пробные, сибирские монеты всех медных номиналов 
были отчеканены на Санкт-Петербургском дворе. Сибирские медные монеты были 
легче таких же по номиналу общероссийских. Это объясняется составом колыван-
ской меди, в которой присутствовало серебро [4, с. 114]. Если из пуда обычной 
меди чеканилось мелочи на 16 руб., то из колыванской – на 25 (например, общего-
сударственный медный пятак весил 51 г (1/8 русского фунта) и имел диаметр 41 мм,  
а сибирский, соответственно, 33 г и 35 мм; 10 коп. сибирского чекана – 65,5 г при 
45 мм) [2, с. 254]. 

Монеты 1797 – 1801 гг. (16 руб. из пуда меди) представлены 12-ю экземпляра-
ми: две копейки (грош) 1797 (почти идеальной сохранности, с хорошей патиной  
и штемпельным блеском), 1800 (рис. 2 – 3) (4 экз.), 1801 (3 экз.) гг.; одна копейка 
1799, 1800 (без следов обращения, со следами штемпельного блеска), 1801 гг. Пять 
монет из группы, кроме специально отмеченных, имеют следы активного хожде-
ния, а остальные – обращались недолгое время, сохранив остатки штемпельного 
блеска и хорошей патины. Все копейки и один грош, 1801 г., чеканены на Екатерин-
бургском монетном дворе (далее – «ЕМ»), а остальные грошевики – на Колыван-
ском (далее – «КМ»). При Павле I наряду с находящимися в обращении медными 
монетами были выпущены полушка, деньга, копейка и две копейки с вензелем им-
ператора на лицевой стороне и номиналом на оборотной1.

Монеты периода 1802 – 1809 гг. представлены двумя номиналами, че-
каненными по 16-рублевой стопе: почти не бывшие в обращении пять копеек  
1804 г. («кольцевой пятак») чеканки Екатеринбургского монетного двора  
(рис. 2 – 1), покрытый ровной патиной, и «кольцевая» полушка 1807 г. Колыванско-
го монетного двора, почти не бывшая в обращении, но со следами коррозии. На 5, 2 
и 1 копейках крупными точками дополнительно был продублирован номинал. Чека-
нили их на Екатеринбургском (ЕМ под датой) и Сузунском (КМ под орлом) дворах.  
В Екатеринбурге пятак выпускался ежегодно, две копейки (грош) – только  

1 Медные монеты Павла I. URL: http://moneta-russia.ru/imperiya/pavel-1/mednaya-moneta-pavla-1.
php (Дата обращения: 23.07.2019).
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в 1802 – 1803 гг., копейка и деньга в 1805 г., полушка в 1803, 1805, 1808, 1810 гг. Су-
зунский двор, снабжая только Сибирь, ежегодно выпускал пятаки. Грош, копейка, 
деньга и полушка чеканились им в небольших количествах в 1804, 1805 и 1807 гг.1 

Монеты периода 1810 – 1830 гг. представлены 32-мя экземплярами (вторая 
аббревиатура в шифре обозначает инициалы минцмейстера/вардайна монетного 
двора): двухкопеечники (грошевики) 1810 (ЕМ/НМ, тип орла – «пчелка»), 1812 
(ЕМ/НМ), 1814 (КМ/АМ) (рис. 2 – 4), 1815 (КМ/АМ, сдвиг при чеканке на 1,2 мм 
вправо, сильно изношена), 1815 (КМ/АМ, минимум следов обращения, но из од-
ной партии с предыдущей монетой), 1816 (КМ/АМ, следов износа почти нет), 1817 
(КМ/ (ДБ (Дмитрий Бихтов) или АМ? (Алексей Малеев); первый работал во второй 
половине года), 1818 или 1821 (повреждение чеканки не дает возможность уточ-
нить дату; КМ/АД), 1818 (КМ/ДБ, не ходила, следы патины и штемпельный блеск), 
1821 (КМ/АД, в обращении почти не была), 1821 (ЕМ/ФГ, в обращении не была), 
1823 (КМ/АМ), 1830 (КМ/АН, следов износа нет), 1830 (КМ/АМ, хорошая ров-
ная патина, в обращении почти не была) гг.; копейки 1811 (КМ/ПБ, почти не была  
в обращении, орел типа «глухарь»), 1818 (КМ/ДБ), 1818 (КМ/ДБ, почти не была  
в обращении, следы хорошей патины), 1818 (ЕМ/АБ, была долго в обращении, сле-
ды коррозии), 1819 (КМ/АД), 1819 (КМ/АД), 1819 (КМ/АД, не была в обращении, 
имеет штемпельный блеск и следы патины; сильная коррозия по аверсу и сдвиг 
чекана на 1 мм вправо), 1819 (КМ/АД, не была в обращении, имеет штемпельный 
блеск и следы патины), 1819 (КМ/АД), 1819 (КМ/АД, не была в обращении, имеет 
следы патины), 1819 (КМ/АД, почти не была в денежном обращении, следы штем-
пельного блеска и коррозии), 1821 (КМ/АМ, почти не была в денежном обраще-
нии, имеет патину с мелкими следами коррозии), 1824 (КМ/АМ, почти не была 
в денежном обращении, имеет следы штемпельного блеска и патины), 1827 (КМ/
АМ?, почти не была в денежном обращении), 1828 (КМ/АМ, номинал определен  

1 Медные монеты Александра I периода 1802-1810 гг. URL: http://moneta-russia.ru/imperiya/
aleksandr-1/mednaya-moneta-1802-1810.php (Дата обращения: 05.07.2019).

Монеты. XIX – ХХ вв.
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по диаметру и толщине кружка, монета сильно изношена и корродирована),  
1830 (КМ/АМ) гг.; деньги 1828 (КМ/АМ, почти не была в денежном обращении), 
1828 гг. (КМ/АМ, сильно изношена в ходе обращения). Все монеты этого типа, кро-
ме специально отмеченных, имели активное обращение. 

При этом следует отметить некоторые случаи. Например, две монеты номи-
налом в две копейки (грошевик) 1815 г. Колыванского монетного двора, которые 
по имеющимся признакам были из одной партии. Но одна из них почти не была 
в обращении, а другая сильно изношена и со следами коррозии. Или, например, 
не бывший в обращении грошевик 1821 г. (ЕМ/ФГ), штемпель которого был из-
начально изношен, а сама монета имеет форму скифата (вогнутой чашечки), так 
как чеканена была, скорее всего, на подставке из довольно мягкого материала или 
на изношенном нижнем штемпеле. Есть вариант, когда имеются две монеты в две 
копейки 1830 г., чеканенные на одинаковых кривых кружках-заготовках, возможно, 
из одной партии, но подписаны разными мастерами (КМ/АН и КМ/АМ). Также 
довольно кривой кружок у монеты в 1 коп. 1824 г. чеканки (КМ/АМ), не бывшей 
в активном обращении и имеющей следы хорошей патины и штемпельного блеска.

Примечательна одна из монет в одну копейку 1819 г. чеканки (КМ/АД). Она 
средней сохранности, чекан ее сильно изношен, штемпель с трещиной. Но сохрани-
лись следы хорошей патины и следы (рисками по полю на реверсе) чистки, то есть: 
была помята, чем-то поцарапана, а затем опять утрачена (и патина опять легла). 
Другая же монета в одну копейку этого же года чеканки (КМ/АМ), также имеет 
мало следов обращения, и есть отметины (рисками по полю на реверсе), что ее 
слегка поцарапали (потерли), а затем опять утратили (и патина опять легла). 

Монеты 1830 – 1839 гг. представлены 8-ю экземплярами: пять копеек 1833 г. 
(рис. 2 – 2) (Сузунского монетного двора («СМ»), бывшего Колыванского, со сле-
дами патины и штемпельного блеска, почти не обращавшейся), 1835 (СМ, силь-
но изношена), 1835 гг. (ЕМ/ФХ); две копейки 1835 (СМ), 1838 (СМ, слегка кор-
родирована), 1838 (СМ, со следами штемпельного блеска и патины), 1838 (СМ),  
1839 гг. (СМ). Все монеты этой группы, за исключением специально упомянутых, 
находились в активном обороте. Интересна монета в две копейки 1835 г. (СМ), 
активно ходившая, имеющая следы патины и чеканенная на кружке, вырезанном  
с краю листа (есть заметный обрез). Кружок треснул в процессе чеканки. 

Монеты 1839 – 1849 гг. «серебром» представлены 24-мя экземплярами: две 
копейки 1844 (СМ), 1847 (СМ) гг.; одна копейка 1840 (СМ), 1840 (СМ), 1840 (СМ, 
почти не ходила), 1841 (СМ, почти не ходила, хорошо патинизирована), 1841 (СМ), 
1842 (СМ), 1845 (СМ, со следами штемпельного блеска), 1847 (рис. 2 – 5) (СМ, 
редкий по году для двора экземпляр, штемпель зеркального блеска, в обращении не 
была, хорошая патина; ½ копейки 1841 (СМ, плохой сохранности из-за нахождения 
в навозе), 1841 (СМ, почти не ходила, следы патины), 1841 гг. (СМ, монету кто-то 
повредил ударом); ¼ копейки 1840 (СМ, 2 экз.), 1841 (рис. 2 – 6) (СМ, почти не хо-
дила, следы коррозии), 1841 (СМ, сильно изношена), 1842 (СМ), 1845 (СМ, следы 
штемпельного блеска), 1843 (СМ, следов обращения нет, патинирована), 1844 (СМ, 
следов обращения нет, штемпельный блеск и следы коррозии), 1845 (СМ, почти не 
была в обращении), 1845 (СМ, в обращении не была, штемпельный блеск, следы 
хорошей патины), 1845 гг. (СМ, активно обращалась, следы коррозии). Все монеты, 
особо не отмеченные, имеют следы активного обращения. 

Серебряные монеты периода 1867 – 1917 гг. (500 пробы), в количестве че-
тырех экземпляров: 20 коп. 1870 (Санкт-Петербургского монетного двора – СПБ/
НI, активно обращалась и имеет след механического повреждения посредством 
удара тяжелым, плоским в месте соприкосновения предметом), 1913 гг. (СПБ/
ВС, просверлена в верхней четверти монетного кружка; рваные края отверстия  
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приплюснуты ударами тяжелого, плоского в месте соприкосновения предмета); 
15 коп. (пятиалтынный) 1868 (СПБ/НI), 1870 гг. (СПБ/НI, нет следов активного об-
ращения). Все монеты, кроме отмеченной специально, были в активном обраще-
нии. Монеты номиналом 20, 15, 10 и 5 коп. только наполовину состояли из серебра1.

Медные монеты периода 1867 – 1917 гг. представлены 9-ю экземплярами: 
пять копеек 1875 г. (ЕМ), три копейки (алтын) 1874 г. (ЕМ); две копейки 1871 (ЕМ, 
следы коррозии), 1896 (СПБ), 1913 (СПБ, не была в обращении), 1911 гг. (СПБ, не 
была в обращении); одна копейка 1898 (СПБ), 1903 (СПБ), 1912 гг. (СПБ, не была  
в обращении, имеет штемпельный блеск). Не отмеченные специально монеты были 
в активном обращении. Официально монеты этого типа были изъяты из обращения 
в 1922 г., но встречались и в 1930 – 1940-е гг. (с последующим изъятием из обраще-
ния, начиная с 1926 – 1931 гг.)2. 

Монеты советского периода представлены 15-ю экземплярами, отчеканен-
ными на Ленинградском монетном дворе («Л», «ЛМД»), без обозначения на моне-
тах. Среди них следует отметить две серебряные монеты (500 пробы) номиналом  
в 15 коп. 1929 г. (рис. 2 – 7) (имеет отверстие, пробитое в верхней четверти мо-
нетного кружка и приплюснутое по краям ударами тяжелого, плоского в месте 
соприкосновения предмета, со следами активного обращения) и 10 копеек 1925 г. 
(корродирована, со следами активного обращения)3, а также 10 коп. из никеля  
1948 г. чеканки, со следами активного обращения, включая использование в игре  
«в пристенок» и т. п. 

Монеты из светлого бронзового (сплава меди и алюминия – 95% к 5% со-
ответственно) и латунного сплавов представлены следующими номиналами: 
пять копеек 1926 – 1930 – 1934 гг. (дата нечитаема из-за ударов битой при игре), 
пять копеек 1926 – 1953 гг., расплющенные под блесну для удочки; три копейки  
1935 – 1957 (дата не читается), 1940 (естественная коррозия, следов износа нет), 
1948 (следы обращения и игры), 1957 (совершенно целая, в обращении почти не 
была), 1973, 1989, 1991 гг. (с литерой «Л» на аверсе, под гербом СССР, с правой 
стороны); две копейки 1926 – 1934 гг. (цифры даты кто-то сознательно стер); одна 
копейка 1936 и 1983 гг. Все монеты, кроме специально отмеченных, имели актив-
ное хождение4.

Монеты Российской Федерации представлены двумя экземплярами сле-
дующих номиналов: 50 руб. 1993 г. (СПБ, монета-сэндвич: томпак-железо-том-
пак, имеет патину и следы коррозии по железному ядру по гурту) и 10 коп.  
1997 г. (СПБ, следы активного хождения).

Выводы. На основе изученных монет мы делаем ряд выводов:
• В позднесредневековых археологических комплексах Сибири встречаются 

исключительно серебряные и медные монеты русской чеканки XVI – XVIII вв. 
• На примере раскопок г. Тары, а именно в районе канцелярии, мы ви-

дим преобладание медных монет типов 1810 – 1830 гг. (24-рублевой стопы)  
и 1839 – 1848 гг. (16-рублевой стопы). Пока не найдено монет типа 1849 – 1866 гг. 

1 Описание монет Николая II и цены. URL: http://www.fcoins.ru/catalogrimppravmet.
asp?prav=nikolay2 &met=ser&article=1 (Дата обращения: 04.09.2019).

2 О скупке медных монет в России. Скупка и оценка монет, медалей, банкнот, золота и серебра, 
антиквариата в Москве. Где продать монеты. URL: http://skupka-ocenka.ru/articles/o-skupke-mednyx-
monet-rossii/ (Дата обращения: 04.04.2020).

3  Монеты СССР из алюминиевой бронзы и мельхиора (1926 – 1958). Антиквес-Консалтинг. 
URL: http://antiques-consulting.com/monety-sssr-iz-alyuminievoj-bronzy-i-melhiora-1926-1958.html 
(Дата обращения: 05.06.2020); Объявим беспощадную борьбу с укрывателями разменной монеты, 
1930 год. URL: https://kapuchin.livejournal.com/806563.html (Дата обращения: 05.06.2020).

4  Монеты России: каталог с ценами на 2019 год. URL: http://monety-info.ru/katalog-monet-rossii.
html (Дата обращения: 06.06.2020); Каталог монет России 1997 – 2019. Стоимость. URL: https://www.
russian-money.ru/catalogs/regularnii-chekan-1997 (Дата обращения: 06.06.2020).
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(32-рублевой стопы). Очевидно, в этот период деловая активность здесь была са-
мой низкой. Нет также медных монет 32-рублевой стопы 1762 г. с «арматурой»  
(«с барабанами»). Часто встречающиеся на других памятниках медные пятаки 
Елизаветы Петровны и Екатерины I тоже пока не обнаружены. Что же касается 
других, более ранних монет, то, скорее всего, их малочисленность свидетельствует 
об общей проблеме – недостатке в Сибири разменной медной монеты со времени  
Петра I до Александра I. Чешуйки вообще могли быть просто обронены из-за своей 
«миниатюрности». 

• Кроме того, мы не видим монет номиналом больше 20 коп., т.к. это место, 
скорее всего, не использовалось как торговая площадка. 

• Что касается монет из «закрытого комплекса» – ненарушенной закладки из 
четырех монет, то можно отметить, что нижней датой можно считать пятак 1875 г. 
ЕМ, как самой младшей по возрасту монеты. 

• Монеты с отверстием, использовавшиеся как талисманы, подвески к мони-
сто или к национальному костюму, имели вторичное употребление и могли попасть 
в культурный слой как вместе с другими монетами из серии, так и значительно 
позже. То же касается и монет, несущих следы от игры или раскатанных в блесну 
или кольца. 

• Необходимо пояснить еще ряд моментов, связанных с нумизматическим ма-
териалом. Например, монеты «подозрительные» по массе и диаметру и монеты со 
следами игры. Исследователи и коллекционеры отмечают, что среди медных монет 
XVIII – первой половины XIX вв. часто встречаются монеты с нестандартной мас-
сой (имеют отклонения до 20%). Некоторые из них могут являться производствен-
ным браком, или кружки для монет вырубались из полос меди несоответствующей 
толщины, предназначавшихся для вырубки кружков под монеты другого номинала. 
На первый взгляд, это производственный брак, не обнаруженный приемщиками 
готовой продукции на монетных дворах. Однако при более внимательном рассмо-
трении обнаруживается, что такие монеты специально изготавливались мастерами 

Раскопки усадьбы богатого тарчанина. 2014 г. Фото авторов
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монетного двора с вполне определенной целью1. Дефекты монет, использовавших-
ся в играх, объяснимы2 [118]. 

Таким образом, рассмотрев весь комплекс нумизматического материала из 
раскопа, включая поднятое собирателем с дневной поверхности, на месте про-
веденных работ, мы получаем представление о денежном обращении в г. Тара  
в XVIII – XX вв. на самом нижнем уровне простейшего рынка, включая и, фрагмен-
тарно, данные по XVI – XVII вв. (по поднятым чешуйкам и змеевику). Последую-
щие находки уточнят эту картину.
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