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Дианова Е.В. 
КОЛЛЕКЦИИ БОН И МОНЕТ В МУЗЕЯХ КАРЕЛИИ 

Среди различных коллекций музейных предметов в Национальном музее и во многих рай-
онных музеях Республики Карелия имеются коллекции бон и монет, представляющие собой 
важный исторический источник. Формирование нумизматических коллекций и собирание бу-
мажных денег в музеях происходило разными путями. В Национальный музей Республики Ка-
релия (НМРК), основанный в 1871 г., старинные русские и иностранные монеты, а также бу-
мажные ассигнации и кредитные билеты поступали на протяжении всего его существования.  

В 1913 г. Общество изучения Олонецкой губернии обратилось к жителям Петрозаводска с 
просьбой приносить в музей старинные предметы, в том числе деньги. Первые пять медных 
монет 1727, 1762, 1790 и 1796 гг. принес петрозаводский уездный исправник Ф.Я. Иванов уже в 
1913 г. Из этих пяти монет одна была с надписью «Georgius III», английского короля Георга III 
(1760–1820). Находка монеты с профилем короля Георга III связана с приездом на Алексан-
дровский завод в Петрозаводск британских специалистов, в том числе горного инженера 
Чарльза Гайскойна, который в 1786–1806 гг. был начальником Олонецких горных заводов.  

Крестьянин Д.А. Флотский подарил музею четыре русских монеты 1762, 1731, 1797, 1800 гг. 
и одну серебряную монету 1820 г. с гербом польского королевства. В 1914 г. сотрудник ОИОГ 
А.В. Шлипеков передал в дар музею 24 медных и 1 серебряную монеты, крестьянин деревни 
Фоминой Пудожского уезда Еремеев – 2 монеты по 2 копейки, вице-губернатор А.Ф. Шидлов-
ский – пятирублевую ассигнацию 1812 г. В 1915 г. Тобольский архимандрит Августин подарил 
музею старинную серебряную полтину. Кроме того, в музей поступило большое количество 
мелких медных монет от крестьян Каргопольского и Вытегорского уездов [2, с. 107]. Серебря-
ная монета 1820 г. с гербом польского королевства могла быть обронена ссыльными поляками, 
оказавшимися в Олонецкой губернии после подавления восстания в Польше 1830–1831 гг.  

Нумизматические коллекции муниципальных музеев Карелии зачастую также формируются 
за счет дарений и пожертвований местного населения. К примеру, в Кемский районный музей 
«Поморье» отдельные предметы принесли школьники, например, серебряные монеты конца 
XV – начала XVI в., которые были найдены ими на древнем центре Кеми – Лепострове и на 
левом берегу реки Кемь в районе бывшей деревни Верховье. В Кемском районном музее хра-
нится нумизматическая коллекция из 359 монет, в которой преобладают монеты России и 
СССР,  также имеются пять норвежских монет конца XIX – начала XX вв., датская монета 1757 
г. и  английская монета 1917 года.  Эти монеты свидетельствуют о давних торговых связях Ке-
ми с Данией и Норвегией. Английская монета 1917 г. подтверждает присутствие англичан или 
жителей Британских колоний на Русском Севере в период гражданской войны и иностранной во-
енной интервенции в 1918–1919 гг. Коллекция бумажных денег включает в себя более 600 бон – 
это бумажные деньги Российской империи конца XIX–начала XX вв., боны правительства Се-
верной области 1918–1919 гг., советские купюры различного достоинства [1, с. 31–32].   

В Региональном музее Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена (Сортавала) в попол-
нении фондов также приняли участие некоторые жители города Сортавала, передавшие музею 
свои нумизматические коллекции. В музее хранится монета 1 эре (Швеция, 1629), найденная в 
городе Сортавала. Монета относится к тому времени, когда земли Северного Приладожья и 
Карельского перешейка с крепостью Корела и Сердовольским погостом  по Столбовскому ми-
ру 1617 г. перешли к Швеции [1, с. 138].  

В музеи чаще поступают монеты, найденные во время археологических раскопок или строи-
тельных работ. Так, в ходе строительно-реставрационных работ рядом со зданием НМРК в 
2002 г. в подвале была обнаружена мелкая медная монета «Одна деньга», выпущенная в 1797 г. 
в период правления императора Павла I (1796–1801). На реверсе изображен вензель Павла I. На 
аверсе монеты цифрой и точкой обозначено её достоинство – одна деньга (точку на монете вве-
ли специально для людей, не владеющих грамотой), год выпуска – 1797 и буквы ЕМ, обозна-
чавшие место выпуска – Екатеринбургский монетный двор. Мелкая разменная монета, меньше 
копейки, судя по названию монетного двора, была изготовлена из сибирской меди. Однако с 
конца XVIII в. для выпуска медных монет все шире стали использовать медные запасы Карелии 
и производственные возможности Кончезерского медеплавильного завода. Позже на карель-
ских медных ресурсах начал выпуск медных монет Санкт-Петербургский монетный двор. Оче-
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видно, монета была утеряна на главной площади Петрозаводска, которая в то время называлась 
Циркульной, вблизи от зданий, принадлежавших Управлению Александровского завода [6].  

К наиболее ценным экспонатам нумизматической коллекции НМРК относится серебряная 
западноевропейская монета (пенни или полупенни) типа «длинный крест», относящаяся к пе-
риоду правления английского короля Эдуарда Исповедника (1042–1066). Монета была найдена 
в 1929 г. во время археологических раскопок в южной Карелии на берегу реки Олонка, где бы-
ла сосредоточена группа археологических памятников раннего средневековья «Курганы прила-
дожской веси». Серебряная монета из Западной Европы является археологическим свидетель-
ством торговых и культурных контактов местного населения, вовлеченного в торговлю на пути 
«из варяг в греки» [5].   

Нумизматическая коллекция Олонецкого национального музея карелов-ливвиков им. Н.Г. При-
лукина насчитывает более 3500 монет. При раскопках города Олонца в период с 1975 по 1993 гг. 
было найдено 109 монет. В основном это мелкие деньги XVIII–XIX вв., номинал которых не пре-
вышает 5 копеек. Все они относятся к разряду случайных находок. В 1975 г. была найдена одна се-
ребряная проволочная монета «односторонка» XVII в., на одной из ее сторон видно изображение 
всадника с копьем. Среди находок есть две шведские монеты XVIII в. в 1 эре [3, с. 129, 133, 134].  

Олонецкий край находился на так называемом «Янтарном пути», связывавшем Балтийское море 
и Волгу. По этому пути проходили караваны купцов. Олонецкая земля хранит в себе клады. Близ 
реки Свирь было найдено 6 кладов XI в. В 1932 г. в деревне Нюрала Олонецкого района обнаружи-
ли 300 серебряных монет, относившихся к царствованиям от Ивана Грозного (царь – 1547–1584 гг.) 
до Михаила Федоровича (1613–1645 гг.). В 1959 г. на острове Мантсинсаари, расположенном в се-
веро-восточной части Ладожского озера, был найден клад из 772 «чешуек», русских серебряных 
монет XV–XVI вв. [7, с. 148].  В то время шел сбор материалов для Олонецкого музея, и эта наход-
ка вошла в число его экспонатов. Чешуйка – древнерусская монета, получившая своё прозвище из-
за своей формы, похожей на чешую рыбы. Чешуйки в основном изготавливались из серебра и, в 
меньшем количестве, из меди. Ценность чешуек определялась по их весу. 

Всего в Карелии было найдено 30 кладов, но лишь некоторые из них были отправлены в му-
зеи. В Национальном музее Республики Карелия отдельный зал отдан под раздел «Северное 
порубежье» по истории Карелии в эпоху Средневековья IX–XVII вв. Посетители смогут уви-
деть самые различные старинные вещи: оружие и культовые предметы, изделия оружейного 
завода «Железная пустынь» XVI–XVII вв., орудия труда на соляных промыслах, книги из Со-
ловецкого монастыря. Среди экспонатов особое внимание посетителей привлекает россыпь мо-
нет. Это Сандальский клад, найденный в 1972 г. карельскими рыбаками на безымянном остров-
ке между озерами Нигозеро и Сандал. В кладе хранилась 71 серебряная монета: византийский 
милиарисий, западноевропейские динарии X–XI вв., арабские дирхемы VIII–X вв. Они были 
положены в ямку между небольшими валунами около 1015 г. Клад был передан на хранение 
Карельскому краеведческому музею (ныне НМРК) [4].  

Монеты и бумажные деньги используются для оформления музейных экспозиций и выста-
вок по истории родного края. К примеру, в Кемском музее «Поморье» была открыта экспози-
ция «Купеческая лавка». В ней представлены музейные экспонаты по развитию торгового дела 
на севере России в конце XIX – начале XX вв., а также бумажные деньги – казначейские биле-
ты России 1898–1920 гг. [1, с. 35].   

В Беломорском краеведческом музее «Беломорские петроглифы» в экспозиции «Морская куль-
тура поморов конца XIX – начала XX вв.» есть раздел «Торговые отношения». В витринах находят-
ся товары, привезенные поморскими купцами из Норвегии и других стран, а также бумажные день-
ги начала ХХ в. – государственные кредитные билеты достоинством 1, 50, 100 рублей. В Пудож-
ском историко-краеведческом музее им. А.Ф. Кораблева имеются коллекции нумизматики (110 мо-
нет) и бонистики (160 купюр). В 2006 г. была открыта выставка «Пудож купеческий», среди экспо-
натов которой были металлические и бумажные деньги [1, с. 18, 131].   

В декабре 2006 г. в Кондопожском краеведческом музее начала работу выставка монет и бон 
«Клад истории». В фондах Кондопожского музея хранится 189 монет: коллекция монет импе-
раторской России (76), монеты СССР (88), зарубежных государств (25). Коллекция бон насчи-
тывает 211 экспонатов: бумажные деньги царской России (132), СССР (73), зарубежных госу-
дарств (6). Музейные работники обратились к жителям города с предложением организовать 
выставку монет и бумажных денег совместно с фондами музея. На предложение откликнулось 
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несколько человек, которые передали на временное хранение музею 134 экспоната (монеты и 
боны).  

На выставке было показано развитие денежной системы России и СССР. Всего на выставке 
было представлено 383 экспоната, среди них была одна монета из Сандальского клада. Выстав-
ка имела несколько разделов: «Монеты и бумажные деньги царской России», «Бумажные день-
ги Временного правительства и правительств России 1917–1919 гг.», «Монеты и бумажные 
деньги РСФСР и СССР», «Монеты и бумажные деньги СССР и России», «Монеты зарубежных 
государств». На базе выставки «Клад истории» работники Кондопожского музея разработали 
музейно-образовательную программу «Путешествие монетки» [4].  

Таким образом, нумизматические коллекции, собрания бон и бумажных денег НМРК и му-
зеев Карелии являются интересным и важным источником по истории родного края. Музейные 
выставки и экспозиции, в которых представлены старинные деньги, всегда вызывают интерес, 
как у детей, так и у взрослых посетителей. 
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СЕНАТОРСКАЯ РЕВИЗИЯ ГРАФА А.Р. ВОРОНЦОВА И А.В. НАРЫШКИНА 1785 г.: 

КОРПУС ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СУДА В МОГИЛЕВСКОЙ И ПОЛОЦКОЙ ГУБЕРНИЯХ 

 
Широкомасштабное проведение сенаторских ревизий, охвативших почти всю Российскую им-

перию, началось после введения Учреждения о губерниях 1775 г. и Устава благочиния 1782 г. По 
указу Екатерины II от 20 мая 1785 г. сенаторам А.Р. Воронцову и А.В. Нарышкину поручалось 
обследование присутственных мест и ревизия «течения и порядка дел» по маршруту: Псков, 
Полоцк, Могилев, Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, Орел, Тула, Калуга, 
Москва, Тверь, Новгород (включая уездные города) [2, л. 1]. В ходе поездки сенаторы должны 
были изучить состояние дел в Могилевской и Полоцкой губерниях, возникших из части бело-
русских земель, перешедших к Российской империи по первому разделу Польши. 

Основной целью Воронцова и Нарышкина было выяснить, справляются ли новые органы 
власти на местах с решением дел, каков профессиональный уровень чиновников, может ли эф-
фективно и результативно работать созданный госаппарат и соответствует ли его деятельность 
установленным законам. Сенаторы, а, возможно, только один Воронцов, который не первый 
раз принимал участие в проведении ревизии, разработали примерный перечень сведений, кото-
рые им должны были предоставить по приезде в каждую губернию [3, с. 15–26]. 

В результате проведения сенаторской ревизии Воронцова и Нарышкина сформировалось два 
корпуса источников. Первый – официальные доклады сенаторов Екатерине II с приложением 
ряда ведомостей по основным вопросам, второй, более обширный и разнообразный, – это до-
кументы, отложившиеся в личном фонде Воронцовых (Ф. 1261) в РГАДА. Донесение сенаторов 
с приложениями составляют отдельное дело в составе фонда № 16 «Внутреннее управление» 
РГАДА. Официальный рапорт о ревизии Могилевской губернии за подписями Воронцова и 
Нарышкина датирован 15 июля 1785 г. Они положительно оценили работу губернских и уезд-
ных присутственных мест: «как в наместническом правлении, в палатах уголовной, граждан-
ской и казенной, так и во всех прочих судах по довольном рассматривании нашли мы весьма 
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