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„ШЕЛЯЖНЫЕ” МОНЕТНЫЕ ДВОРЫ КОРОНЫ И МЕДНЫЕ СОЛИДЫ 

ЯНА КАЗИМИРА В КЛАДАХ

В 1659 году, за год до появления медных солидов Великого княжества Литовского 
(далее – ВКЛ), начали биться на Уяздовском монетном дворе медные солиды королевства 
Польского (далее – КП). Солиды КП бились в 1659-61, 1663-65 гг. на монетном дворе 
в Уяздове (небольшая часть тиража 1659-61 гг. – в Кракове). Солиды КП  на аверсе не-

сут портретное изображение Яна Казимира вправо с легендой IOAN-CAS-REX, под изо-

бражением Яна Казимира инициалы Тита Ливия Боратини. На реверсе – Орел и легенда 
SOLID REGNI POLONI, заканчивающаяся датой (один из вариантов). Внизу под Орлом 
– Слеповрон, герб Яна Казимира Красиньского, великого подскарбия в 1659-1666 гг.1 Со-

лиды КП не дают такого разнообразия подтипов как солиды ВКЛ, а представляют лишь 
один подтип. Очевидно, поэтому в литературе вопроса не накопилось такого множества 
противоречивых утверждений относительно отдельных элементов подтипа и привязки 
их к монетному двору. Целью автора является компаративный анализ кладовых комплек-

сов медных солидов КП и письменных источников, освещающих деятельность коронно-

го монетного двора, специализировавшегося по выпуску медных солидов.
Часть солидов КП 1659-1661 гг. – 817709 злотых – была выбита на монетном дворе 

Уяздова, а 182291 – на Краковском монетном дворе2. Попытку В. Немирыча разделить 
продукцию монетных дворов нельзя признать удачной3. Трудно без проверки на мас-

совом материале согласиться и с атрибуцией, предложенной ранее П. Жулавским4.

В 1663-1665 гг. медные солиды КП производились только на Уяздовском монет-

ном дворе. Известно, что было выпущено солидов КП5 в
1663 – 1591016 зл. 20 гр. 23,80 %
1664 – 2657359 зл. 6,5 гр. 39,75 %
1665 – 2436506 зл. 19 гр. 13,5 ден. 36,49 %
Автором предпринята попытка сведения всей сохранившейся информации о выпу-

ске6 медных солидов к взаимосопоставимым величинам7 и сравнение их с реальным 
содержанием кладов на территории БССР, УССР, Лит. ССР, ПНР. Анализ 17 кладов 
(около 30 тыс. монет) показал значительные отклонения от распределения в генераль-

ной совокупности, не носящие случайного характера (см. табл. 1, 2). Причем, не только 
для 1659-1661 гг., но и для 1663, 1664, 1665 гг.

1 Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana. Ser.1. T.XXXIX-XL. S.709.
2 Zagórski J. Monety dawnej Polski. Warszawa, 1845. S.54-55.
3 Niemirycz W. Skarb boratynek z Przasnysza // WN, 1973. Z.2. S.106.
4 Żuławski P. Boratynki // WNA, 1912. S.1-2.
5 Rybarski R. Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. Warszawa, 1935. S.526, tabl.V.
6 Szelągowski A. Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce, Lwów, 1902. S.258; Hniłko A. Tytus 

Liviusz Boratyni, dworzanin króla Jana Kazimierza, mincarz i uczony // WNA, 1921. S.97-125, 1922. S.1-38; 
Rybarski R. Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. Warszawa, 1935. S.526, tabl.V.

7 Синчук И. „Шеляжные” монетные дворы ВКЛ и медные солиды Яна Казимира в кладах // Mennice 
między Baltykiem a Morzem Czarnym – wspólnota dziejów: Supraśl 10-12.IX.1998. Materiały z III Międzyna-

rodowej Konferencji Numizmatycznej. Warszawa, 1998. S.159, табл.1.
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Таблица 1. 

Распределение солидов Речи Посполитой 1659-1661,1663-1666 гг. по годам*1

Примечания: 
* распределение: 
а) по количеству монет
в) распределение в процентах (от всех монет клада)
с) отклонение от распределения в генеральной совокупности
** в 1659 г. солиды Вел. кн. Литовского не бились
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à 95 52 257 464 706 1574

ÂÊË â 3,85 2,09 10,31 18,62 28,33 63,16

ñ -34 -20 114 36 -2 13

1.
Êðàêîâ, 

äî 1912 ã.
2492

Żuławski P.,
1912

à 173 160 432 153 918

ÊÏ â 6,94 6,42 17,33 6,14 36,84

ñ 21 -30 13 -56 -17

à 24 7 10 40 77 158

ÂÊË â 8,92 2,6 3,72 14,87 28,62 58,74

ñ 55 0 -23 9 -1 5

2.
ßðîñëàâè÷è, 

äî 1939 ã.
269

Fitżkie J.,
1939/1939

à 14 14 41 42 111

ÊÏ â 5,2 5,2 15,24 15,61 41,26

ñ -10 -43 0 11 -7

* Источники: Żuławski P. Boratynki // WNA, 1912. S.1-2; Fitżke J. Skarby monet historycznych w Mu-

zeum Wołyńskiego T-wa Przyjaciól Nauk w Łucku // WNA, 1938/39. S.184-243; Piniński J. Nowe znaleziska 

monet z Mazowsza // WN, 1967. Z.1. S.51-52; Niemirycz W. Skarb boratynek z Przasnysza // WN, 1973. Z.2. 
S.88-110; Chyl A. Skarb boratynek z Wyszyn kolo Mławy // WN, 1979. Z.4. S.240-243; Сiнчук I. Дошнiцкi 

скарб // ПГКБ, 1988. N 3. C.19-20. Tenże. Skarb z Dosznik // Grosz. 1989. Nr 32. Wrzesień. S.6-9.



170

à 237 65 194 368 858 1722

ÂÊË â 7,11 1,95 5,82 11,04 25,73 51,65

ñ 24 -25 21 -19 -11 -7

3.
Âèøíåâåö, 

äî 1939 ã.
3334

Fitżkie J.,
1939/1939

à 323 242 631 416 1612

ÊÏ â 9,69 7,26 18,93 12,48 48,35

ñ 69 -21 24 -11 9

à 490 107 302 695 1279 2873

ÂÊË â 9,17 2 5,65 13,01 23,94 53,78

ñ 59 -23 17 -5 -17 -4

4.
Èâàíöåâè÷è, 

äî 1939 ã.
5342

Fitżkie J.,
1938/1939

à 424 518 952 575 2469

ÊÏ â 7,94 9,7 17,82 10,76 46,22

ñ 38 6 17 -23 5

à 36 13 26 84 172 331

ÂÊË â 6,64 2,39 4,8 15,5 31,73 61,07

ñ 15 -8 0 13 10 9

5.
Êîçëåíè÷è, 

äî 1939 ã.
542

Fitżkie J.,
1938/1939

à 43 28 88 52 211

ÊÏ â 7,93 5,17 16,24 9,59 38,93

ñ 38 -43 6 -32 -12

à 111 39 94 207 463 914

ÂÊË â 6,99 2,46 5,92 13,04 29,17 57,59

ñ 22 -5 23 -5 1 3

6.
Ïóñòîìûòû, 

äî 1939 ã.
1587

Fitżkie J.,
1938/1939

à 97 119 267 190 673

ÊÏ â 6,11 7,5 16,82 11,97 42,41

ñ 6 -18 10 -15 -4

171

à 13 3 14 17 35 82

ÂÊË â 8,18 1,89 8,81 10,69 22,01 51,57

ñ 42 -27 33 -22 -24 -8

7.
Çàáîëîòüå, 

äî 1939 ã.
159

Fitżkie J.,
1938/1939

à 9 16 34 18 77

ÊÏ â 5,66 10,06 21,38 11,32 48,43

ñ -2 10 40 -19 10

à 4 2 8 56 64 134

ÂÊË â 2,17 1,09 4,35 30,43 34,76 72,83

ñ -62 -58 -10 122 20 31

8.
Áàêîðèí, 

äî 1939 ã.
184

Fitżkie J.,
1938/1939

à 13 1 20 16 50

ÊÏ â 7,07 0,54 10,87 8,7 27,17

ñ 23 -94 -29 -38 -49

à 68 23 34 101 162 388

ÂÊË â 10,04 3,4 5,02 14,92 23,93 57,31

ñ 75 31 4 9 -17 3

9.

Ãíîéíî, 

50-å ãã. 

XX â.
677

Piniński J.,
1967

à 54 54 110 71 289

ÊÏ â 7,98 7,98 16,25 10,49 42,69

ñ 39 -13 6 -25 -3

à 31 9 26 54 106 226

ÂÊË â 7,47 2,17 6,27 13,01 25,54 54,46

ñ 30 -17 -30 -5 -12 -2

10.
Êàìåíåö, 

äî 1939 ã.
415

Piniński J.,
1967

à 32 30 78 49 189

ÊÏ â 7,71 7,23 18,8 11,81 45,54

ñ 34 -21 23 -16 3
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à 345 334 700 1577 3230 6786

ÂÊË â 8,05 2,84 5,96 13,43 27,5 57,77

ñ -40 9 -24 -2 -5 4

11. Ïæàñíûø, 
1969 ã.

11745
Niemirycz 

W., 
1979

à 816 907 2031 1205 4959

ÊÏ â 6,95 7,72 17,29 10,26 42,22

ñ 21 -16 13 -27 -5

à 34 14 25 61 146 280

ÂÊË â 7,52 3,1 5,53 13,5 32,3 61,95

ñ 31 19 15 -1 12 11

12.
Âèëûí, 
1973 ã.

452
Chyl A., 

1979

à 26 45 69 32 - 172

ÊÏ â 5,75 9,96 15,27 7,08 - 38,05

ñ 0 9 0 -50 - -14

à 8 1 1 16 30 56

ÂÊË â 7,34 0,91 0,91 14,68 27,52 51,38

ñ 28 -65 -81 -7 -5 -8

13.
Âèëüíþñ, 
1856 ã.

109
Duksa Z., 
íåîïóáë.

à 10 13 18 12 - 53

ÊÏ â 9,17 11,93 16,51 11,01 - 48,62

ñ 59 30 8 -22 - 10

à 93 34 79 181 183 570

ÂÊË â 8,36 3,05 7,1 16,26 16,44 51,21

ñ 45 17 48 19 -43 -8

14.
Àëàí÷àé, 
1970 ã.

1113
Duksa Z.,
íåîïóáë.

à 390 96 287 130 - 543

ÊÏ â 8,09 8,63 20,4 11,68 - 48,79

ñ 41 -6 34 -17 - 10
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à 39 9 29 57 123 257

ÂÊË â 8,9 2,05 6,62 13,01 28,03 58,68

ñ 55 -21 38 -5 -3 5

15.
Äàíèëîâè÷è, 
1968 ã.

438
Ñèí÷óê È.È.,

íåîïóáë.

à 36 40 69 36 - 181

ÊÏ â 8,22 9,13 15,75 8,22 - 41,32

ñ 43 0 3 -41 - -7

à 6 3 7 7 17 40

ÂÊË â 9,38 4,69 10,94 10,94 26,56 62,5

ñ 63 80 127 -20 -8 12

16.
Äîøíèêè, 
1962 ã.

64
Ñèí÷óê È.È.,

íåîïóáë.

à 6 - 16 2 - 24

ÊÏ â 9,38 - 25 3,13 - 37,5

ñ 63 - 64 -78 - -15

à 21 11 14 31 92 169

ÂÊË â 7,55 3,96 5,04 11,15 33,09 60,79

ñ 31 52 5 -19 14 9

17.
Ãîðàâêè, 
1971 ã.

278
Ñèí÷óê È.È.,

íåîïóáë.

à 20 21 45 23 - 109

ÊÏ â 7,19 7,55 16,19 8,27 - 39,21

ñ 25 -17 6 -41 - -11

à 915 236 648 1467 2948 6214

ÂÊË â 8,01 2,07 5,68 12,82 25,82 54,43

ñ 39 -20 18 -8 -11 -2

I

Ñóììà 

êëàäîâ 

¹ 2-8

11417

à 923 938 2033 1309 5203

ÊÏ â 8,08 8,22 17,81 11,47 45,54

ñ 41 -10 17 -18 3
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à 1132 402 847 1907 3774 8062

ÂÊË â 8,07 2,87 6,04 13,6 28,91 57,48

ñ 40 10 26 -1 -7 3

II

Ñóììà 

êëàäîâ 

¹ 11, 12, 
14, 15, 17

14026

à 988 1109 2441 1426 5964

ÊÏ â 7,04 7,91 17,4 10,17 42,52

ñ 22 -14 14 -28 -4

à 86 23 50 95 232 466

ÂÊË â 8,46 2,95 6,41 12,18 29,74 59,74

ñ 47 13 33 -11 3 7

III

Ñóììà 

êëàäîâ 

¹ 15-17
780

à 62 61 130 61 - 314

ÊÏ â 7,95 7,82 16,67 7,82 - 40,26

ñ 38 -15 9 -44 - -9

à 2255 726 1820 4016 7743 16560

ÂÊË â 7,72 2,49 6,23 13,75 26,52 56,71

IV
Ñóììà 

êëàäîâ 

¹  1-17 ñ 34 -4 30 0 -8 2

29200

à 2186 2304 5128 3022 - 12640

ÊÏ â 7,49 7,89 17,56 10,35 - 43,29

ñ 30 -14 15 -26 - -2

Следует полагать, что в кладовых комплексах распределение солидов по годам 
будет приближаться к распределению в генеральной совокупности. На самом деле 
предположение не подтверждается, о чем свидетельствуют табличная сводка 17 кла-

довых комплексов (табл.1) и упрощенная таблица, в которой превышение предпо-

лагаемой доли отмечено знаком „+”, недостаток – знаком „-” (табл.2). Анализ кладов 
показывает, что существует избыток монет 1664 г. и дефицит 1663 и 1665 гг., причем 
отклонение по абсолютной величине наиболее велико для солидов 1664 г. и сопоста-

вимо с суммой отклонений для 1663 и 1665 гг. Естественно предположить, что в 1663 
и 1665 гг. велась работа штемпелями 1664 г. Иными словами, в 1663 г. уже, а в 1665 
еще использовались штемпеля 1664 г. Это, пожалуй, единственное возможное объ-

яснение компенсированного дефицита (и компенсированного избытка).
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Табл.2. Отклонение распределения солидов КП с датами 1663-65 гг. в про-

извольно выбранных кладовых комплексах Польши, Украины, Литвы, Бело-

руссии от распределения по документам монетного двора за 1663-65 гг.*

Автор № Место  находки 1663 1664 1665 К-во  (1663-65)

Żuławski P. 1 Краков     - + - 745

Fitżkie J. 2 Ярославичи - + +  97

– „ – 3 Вишневец   - + -  1289

– „ – 4 Иванчицы   + + -  2045

– „ – 5 Козленичи  - + +  142

– „ – 6 Пустомыты  - + -  576

– „ – 7 Заболотье  - + -  68

– „ – 8 Бакорин    - + +  37

Piniński J.  11 Гнойно     - + -  235

– „ – 12 Каменец    - + -  157

Niemirycz W. 13 Прасныш    - + -  4143

Chyl A. 14 Вышин      + + -  146

Duksa Z., неопубл. 15 Вильнюс    + + -  43

– „ – 16 Аланчай    - + -  460

Сiнчук I. 17 Дошники    - + -  17

Сiнчук I., неопубл. 19 Горавки    - + -  89

– „ – 20 Даниловичи + + -  145

Итого -13 17 -14 10434

В литературе отмечалось несоответствие доли солидов КП 1659-61 гг. в кладах 
с долей, которая известна по документам монетного двора, и делался вывод о зло-

умышленной деятельности арендатора монетного двора Т.Л.Боратини8. Действи-

тельно, большая часть анализируемых кладовых комплексов имеет положительное 
отклонение от генеральной совокупности в группе монет 1659-61 гг. Заманчиво 
предположить, что после подписания нового контракта были использованы с це-

лью ускорить начало работы монетного двора старые штемпеля, которые, без со-

мнения, сохранялись на монетном дворе. (Известно описание имущества закрытого 
в 1661 г. монетного двора в Уяздове, там еще в 1663 г. хранились опечатанные в сун-

дуках „tloki mennicze”9). Однако подобное отклонение выявляется и для комплек-

сов солидов ВКЛ 1660-61 гг. (см. табл.1), хотя предполагать использование старых  

8 Mikołajczyk A. Trials of T.L.Boratini in 1661 and 1662 revised // WN, 1979. Z.1. S.60-68.
9 Gutkowski J. Inwentarz mennicy szelągowej ujazdowskiej z roku 1663 // WN, 1970. Z.2. S.121-125.

1

* Источники: Żuławski P. Boratynki // WNA, 1912. S.1-2; Fitżke J. Skarby monet historycznych w Muzeum 

Wolyńskiego T-wa Przyjaciól Nauk w Łucku // WNA, 1938/39. S.184-243; Piniński J. Nowe znaleziska monet 

z Mazowsza // WN, 1967. Z.1. S.51-52; Niemirycz W. Skarb boratynek z Przasnysza // WN, 1973. Z.2. S.88-
110; Chyl A. Skarb boratynek z Wyszyn kolo Mławy // WN, 1979. Z.4. S.240-243; Сiнчук I. Дошнiцкi скарб // 
ПГКБ, 1988. N 3. C.19-20. Tenże. Skarb z Dosznik // Grosz. 1989. Nr 32. Wrzesień. S.6-9.
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штемпелей трудно: к началу работы арендованного тем же Т.Л.Боратини монетного 
двора в Вильно сменился подскарбий, и в 1664 г. подскарбием был Иероним Кир-

шенштейн герба Кришпин, а монеты 1660-61 гг. несут герб Корвин администрато-

ра скарба А.М.Саковича. По этой причине приходится признавать неубедительной 
гипотезу о работе в 1663 г. коронными штемпелями 1661 г. (именно в этом году 
заметен значительный излишек). Окончательно может решить вопрос анализ ком-

плексов коронных солидов, происходящих из кладов, сокрытых до 1663 г.
Представляется возможным выяснить год подключения Краковского двора 

к фискальной монетной программе. Известно, что было выпущено солидов КП 
в Уяздове10

 1659  – 15548 зл. 22,5 гр. 1,55%
 1660  – 432243 зл. 17,5 гр. 43,22%

 1661  – 375916 зл. 10 гр.  37,59%  }
       } 55,82%
в Кракове  – 182281 зл. 10 гр.  18,23%  }

Почти все анализируемые комплексы имеют свыше 37,59% солидов 1661 г. Это 
позволяет утверждать, что производство медных солидов началось в Кракове в 1661 г. 
Дополнительным аргументом в пользу этого положения служит факт развертыва-

ния на площадях Уяздовского двора производства основной массы солидов ВКЛ 
1660-61 гг. именно в 1661 г. (монеты с датой „1660” составляют только двенадцатую 
– восьмую часть солидов ВКЛ 1660-61 гг.). Свыше половины анализируемых кла-

дов содержат более 55,82 % солидов КП 1661 г. (цифра получена в результате сум-

мирования продукции Уяздовского и Краковского монетных дворов, но суммарный 
показатель наиболее близок к реальному распределению в кладовых комплексах).

Интересно отметить, что по солидам КП 1663-65 гг. видна деятельность на мо-

нетном дворе в Уяздове двух (как минимум) мастеров. Это хорошо прослеживается 
по пунсонным наборам. Наблюдение за пунсонными наборами позволило заклю-

чить, что существует погодовая связь выделяемых пунсонных групп, и что встре-

чающиеся на аверсе и реверсе комбинации знаков интерпункции в виде сочетания 
двух точек или точки и отсутствия знака (av: после IOAN и перед CAS; rv: в начале 
и конце легенды) не случайны. Отмеченная корреляция пунсонных наборов и зна-

ков интерпункции, вероятно, объясняется необходимостью ставить знак мастера, 
делающего штамп. Такая необходимость может возникнуть, если процесс закал-

ки отделен от выделки штемпелей и выполняется вне штемпелерезной мастерской 
особым специалистом.

Замечательно, что штампы для солидов КП и ВКЛ 1660-61 гг. делались одними 
мастерами. Заметна общность отдельных буквенных и цифровых пунсонов, но наи-

более очевидный признак – опушка в виде идущих вправо-вверх коротких косых 
черточек, которые встречаются на части монет КП и ВКЛ. По-видимому, разность 
интересов Короны и княжества не создавала непреодолимых производственных ба-

рьеров между обоими монетными дворами Уяздова, размещенных под одной кры-

шей и принадлежащих одному арендатору.

10 Rybarski R. op. cit. S.526, tabl.V.
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in coin hoards 

Summary

The author analyzes schillings of John Casimir struck in the Polish Crown mint found 
in coin hoards. Those schillings were struck in the Ujazdów mint (of value 817 709 zlo-

ties) and the Cracovian mint (182 291 zloties). The hoards of schillings (also called „bo-

ratynki”) were found in Belarus, Lithuania, Ukraine and Poland. Seventeen largest hoards 
were analyzed (about 30000 coins).


