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п� РУGGких мопвт�_ xv - хvп кк. 
Первыми монетами с изображением двуглавого орла, которые были широ

ко известны на Руси, стали золотоордынские медные пулы времени ханов Уз
бека и Джанибека) чеканенные в городах Сарай ал-Джедид, Булгар и Крым. 
Находки серебряных и медных монет Золотой Орды отмечены на территории 
Рязанского, Суздальско-Нижегородского, Московского, Тверского, Верховских 
русских княжеств 1•

Татарское название двуглавого орла на монетах - семург. Он известен в 
произведениях фольклора, как существо, обладающее божественной властью. 
Семантику стилизованного изображения двуглавой птицы на пулах исследова
тели связывают с необходимостью подчеркнуть важность монетных надписей, 
в которых данная Богом верховная власть регламентировала стоимость мед
ных монет и сереребра2

. 

Наиболее ранними русскими монетами с изображением двуглавого орла 
являются серебряные денrи великого князя Тверского Михаила Борисовича 
(1461-1486). Эти монеты, появившиеся ранее знаменитого описка красновос
ковой .печати Ивана 111, привешеннQй к грамоте 1497 г., не раз привлекали вни
мание нумизматов3

• 

Изображение двуглавого орла некоторые современные тверские краеведы 
и геральдисты считают главной фигурой герба княжества в XV в.4 

Весьма интересна уникальная серебряная монета XV в. с изображением, 
похожим на двуглавого орла, но с человеческими лицами, обращенными друг к 
другу. Не вполне ясная круговая надпись не позволяет прочесть имя князя и по 
предположению С.И. Чижова содержит имя мастера-денежника5• Возможно, 
эта монета отражает восприятие русскими людьми значение изображения, 
реального его «прочтения>) в XV в. 

В конце XV - начале XVI в. изображения двуглавого орла помещаются на 
самых мелких денежных единицах русской монетной системы - медных пулах с 
названиями городов Москвы, Новгорода, Пскова, Твери»6

• Нумизматы с уве
ренностью говорят об участии медных монет в денежном обращении до конl\а
XVI в.7, но некоторые исследователи предполагают их использование в XVII в.

В то же время, изображение двуглавого орла, как государственного герба, с 
XVI в. стали помещать на золотых монетах, служивших воинскими наградами. 
Пожалования «золотыми» имели массовый характер, но внешний вид наград 
определялся социальной принадлежностью награждаемых. Самыми массовы
ми были награды, повторяющие внешний вид обычных монет с изображением 
всадника с копьем (на копейках) или с саблей (на денrах), воспринимавшееся, 
как изображение государя. И только более крупные «золотые», предназначен
ные для родовитых людей, несли изображения двуглавого орла. Все золотые 
высших «достоинств» подчинялись метрологии «угорского» (т.е. венгерского) 
дуката весом 3,4 г, как его части или кратные. Самыми малыми были «мос
ковские золотые» в 1/4 угорского, а наибольшими - в 10 «угорских»9

• 

Сохранились золотые монетовидные знаки различных «номиналов» с изо
бражением двуглавого орла и именами почти всех государей от Ивана IV до 
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Ивана и Петра Алексеевичей. «Золотые» отражают многие изменения царского 
титула и некоторые геральдические особенности. На нагрудном щите поме
щался московский герб - Святой Георгий - или изображение единорога. После 
1625 г. над головами орла прибавляется третья корона 10. 

В XVII в. было сделано две попытки внедрить в денежное обращение круп
ные монеты с изображением двуглавого орла. При Василии Шуйском в 1610 г., 
в связи нехваткой серебра в казне и необходимостью выплаты жалования вой
СК'f, были выпущены золотые копейки и денги привычного вида (по цене в 10 и 
5 коп.), а также «угорские» (по 50 коп.) с изображением двуглавого орла на 
лицевой стороне и всадника с копьем на оборотной. Однако очень скоро Васи
лий Шуйский был свергнут и чеканка золотых «угорских» для обращения пре
кращена 11

. С выпуском в 161 О г. в денежное обращение золотых полтин связан 
еще один интересный нумизматический памятник, который, несмотря на дав
нюю публикацию (1889 г.), еще не получил окончательной атрибуции. Это не
много обломанная серебряная монета, имеющая вес 0,62 г, на одной из сторон 
которой оттиск обычного штемпеля копеек Василия Шуйского, а на другой -
штемпеля «угорского» с изображением двуглавого орла и круговой надписью12

. 

Нельзя определенно сказать - является ли это случайным использованием 
«чужого» штемпеля для чеканки обычной копейки или это специально сделан
ный наградной серебряный знак низшего «ранга». 

Другая попытка была сделана в 1654 г., когда было решено усовершенст
вовать архаичную денежную систему путем введения набора крупных и мелких 
номиналов и внедрения меди в качестве монетного металла. Самые крупные 
номиналы - серебряные рубли, изгQтовленные путем перечеканки европейских 
талеров, и крупные медные полтины на лицевой стороне несли портретное 
изображение царя Алексея Михайловича на коне, а на обороте - узорный кар
туш с изображением двуглавого орла. Тираж этих монет был небольшим. В
обращении они находились недолго 13.

Следует отметить, что уже в XVI в. наметилась интересная особенность. 
Изображение двуглавого орла помещается как бы на «полюсах» монетного де
ла - на самых малоценных медных монетах, попадавших в руки ·даже послед
им беднякам, и, вместе с тем, двуглавый орел украшает «золотые», имевшие 

особое декларативное значение и предназначенные только для знати. 
Эта особенность сохраняется и в XVII в., когда медные пулы уже не чека

или. а самым младшим выпускаемым номиналом стала полушка - 1/4 копей
. Со временем двуглавый орел «переходит» на этот номинал. 

Общий внешний вид полушки долго сохранялся неизменным - на одной 
ороне помещалось изображение птички, на другой - монограмма «Государь». 
тичку полушек А.Л. Хорошкевич определяет, как одноглавого орла и предла

-ает считать геральдической эмблемой, возникшей в процессе формирования 
rосударственного герба страны14• Однако определение птички на полушках, как 
- лубя, дал еще в середине XVII в. беглый московский подьячий Г. Катошихин,
,сазавший в своем сочинении, что на полушках «на одной стороне голубь, а на
� угой написано «царь» ... 15 На наш взгляд, также указанием на голубя являет

присутствие на некоторых типах псковских полушек веточки в клюве птич-
6, что очевидно связано с библейским текстом о Всемирном потопе. 
В то же время трактовка образа голубя на русских иконах, как воплощения 

...,9ятого Духа, позволяет поставить чеканные изображения даже на самых мел-
серебряных монетах в общий ряд памятников идеологии самодержавной 

:-асти. Сочетание БОГ-ГОСУДАРЬ (т.е. изображение голубя. как воплощения 
:в. Духа, на лицевой стороне и надпись «Государь» на обороте) прямо указы-

) 57 ( 



вала на сакральный характер царской власти. 
Во второй половине XVII в. голубь на полушках заменяется двуглавым ор

лом, а на оборотной стороне помещается слово «цары). Помещение государ
ственного герба на монетах таюке подчеркивало верховный характер царской 
власти. Полушки этого типа чеканили в Москве до 1680 г. с нормативным ве
сом О, 12 г17 , а затем в 1681-1697 гг. с весом О, 10 г. Прекращение чеканки таких 
полушек при Петре I позволило уже нумизматам XV/11 в. отнести такие полушки 
ко времени его царствования, хотя сам монетный тип достался ему «в наслед
ство>) от отца и брата. 

В реестре «древних лет российских и иностранных денег и ефимков», кото
рые «для куриозности их» были в 1754 г. переданы Петербургским монетным 
двором в Кунсткамеру, отмечены эти полушки. В тексте дано описание: 
«Полушек серебряных, деланных блаженныя и вечной славы достойныя памя
ти при государе императоре Петре Великом с двоеглавым орлом на одной сто
роне, а на другой царь, щетом 50 - 1 1/4 золотников». Простой расчет показы
вает, что речь идет о полушках весом О, 106 г, чеканенных по стопе 504 коп. из
гривенки (204.756 г), которая существовала в 1682-1697 гг.18 

Именно эти крохотные монетки с двуглавым орлом стали первыми в непре
рывной череде монет с изображением государственного герба. 

В 1686 г. двуглавый орел появляется на региональных монетах - «севских 
чехех», сделанных по образцу польских пултораков (монет в 1,5 гроша), рас
пространенных на Украине. Чеканившиеся в Севске подражательные монеты 
были низкопробными и популярностью на рынках не пользовались. Их выпуск
был прекращен уже в 1687 r.19 .

Монетная реформа Петра 1 1698-1704 гг., образовала монетную систему, 
построенную по десятичному принципу, с широким набором золотых, серебря
ных и медных монет, большинство из которых несли изображение двуглавого 
орла. С 1700 по 1917 гг. государственный герб становится почти неизменным 
атрибутом российских монет. 
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