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Abstract 
The article focuses on the study of Nuremberg jetons as a unique phenomenon of the late XVI to the 

XIX centuries in the Russian territory. For the first time presented is an overview of all the jetons found in 
the territory of modern Russia that come from archaeological sites, ethnographic and random collections. 
For a better presentation of this material, description of the finds is divided according to three 
geographical areas, namely, the European part of Russia and Povolzhye; Western Siberia; and Eastern 
Siberia and the Far East. 

The mapping of the locations where the Nuremberg jetons were found allowed identifying the specific 
features of their distribution across the territories and constitutes an integral part of the article. More 
specifically, in the European Russia, the majority of the finds comes from the region of Povolzhye, whereas in 
Western Siberia, the distribution is more or less equal across the whole area. In Eastern Siberia and the Far 
East, there is a cluster of the finds in the Priolkhonye region; the rest are spread across the wider area. 

The article contains a large reference section which is a product of the author’s many-year work on 
accumulating publications on the Nuremberg jetons found in the Russian territory. 

Keywords: Nuremberg jeton, rechenpfennig, Russia, Volga region, Siberia, numismatics, 
archaeology, ethnography, burial ground, settlement. 

 
1. Введение 
Жетоны являются монетовидными знаками, которые впервые появились в Западной Европе в 

 III веке и изначально использовались в качестве инструмента счета на специальной доске, 
называемой аба кус (аба ка). Пик популярности жетонов приходится на XVI – начало XVII вв., когда 
центром их производства становится г. Нюрнберг. Своеобразие феномена нюрнбергских жетонов 
заключается в том, что, зародившись на территории Западной Европы, они оказались в итоге 
адаптированы в культуре индигенного населения колонизированных территорий Российского 
государства. На этом длительном пути жетоны меняли свои функции, что, соответственно, 
увеличивало их информативность как исторического источника. Являясь изначально важным 
свидетельством по развитию медальерного дела и арифметики на территории Западной Европы, 
жетоны впоследствии аккумулировали информацию о торговых отношениях с Русским государством 
и, наконец, стали источником по культуре индигенного населения (Пушкарев, 2015). 

В археологии и этнографии жетоны, благодаря своим уникальным датирующим свойствам, 
являются важнейшими источниками по изучению изменений в культуре индигенного населения 
Западной Сибири в период русской колонизации (Пушкарев, 2012). 

 
2. Материалы и методы 
В статье используется широкий круг источников о находках нюрнбергских жетонов на 

территории России. Основными являются материалы археологических и этнографических 
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коллекций. Из всей совокупности жетонов (не менее 710 экз.) автором de visu исследовано 312 экз. 
Информация об остальных жетонах взята из текстовых описаний и фотографий, размещенных в 
научных публикациях, а также в полевых дневниках и отчетах. Некоторые фотографии жетонов 
предоставлены коллегами из материалов неопубликованных полевых исследований. 

В ряде случаев использовались материалы из научно-популярных статей о находках 
нюрнбергских жетонов при раскопках археологических памятников. Перед включением в статью 
подлинность данных сведений тщательно проверялась. По этическим соображениям нами не 
использованы жетоны, найденные нелегальным путем, информация о которых размещена на 
многочисленных электронных ресурсах кладоискателей. 

 
3. Обсуждение 
История изучения темы, связанной с нюрнбергскими жетонами на территории Сибири, 

рассмотрена автором ранее в отдельной публикации (Пушкарев, 2013). Остановимся на обзоре 
наиболее значимых работ, не вошедших в указанный очерк. 

Важной является статья Д.Н. Маслюженко и С.Г. Достовалова о нюрнбергских жетонах из 
д. Сосновая Отнога (Маслюженко, Достовалов, 2014). Авторы, во-первых, сделали качественную 
публикацию источника с детальным описанием и фотографиями. Во-вторых, впервые выявили факт 
использования жетонов русским крестьянским населением в качестве украшений. В-третьих, 
определили несоответствие датировок жетонов и основания деревни Сосновая Отнога, чем показали 
всю сложность и неоднозначность процедуры датировки с помощью нумизматических материалов 
(Маслюженко, Достовалов, 2014: 252). 

Отметим серию публикаций нюрнбергских жетонов, обнаруженных в культурном слое 
г. Тобольска (Загваздина, 2015: 40; Аношко, Игнатов, 2015: 81; Аношко, 2014: 140). В них авторы 
активно использовали жетоны для датировки исследуемых археологических объектов. 

Публикации, посвященные изучению находок нюрнбергских жетонов в Европейской части 
России, немногочисленны. Отметим статьи Е.Ю. Мокеровой о жетонах, обнаруженных в марийских 
могильниках на территории Кировской области (Мокерова, 2013; Мокерова, 2014). В этих работах 
акцент сделан на нумизматических материалах Кадочниковского могильника, но также дан обзор 
находок жетонов на всей территории Поволжья. Очень важным является сравнение датировок 
жетонов и монет, обнаруженных в одних и тех же погребениях (6 случаев). На основании этого 
сравнения Е.Ю. Мокерова сделала вывод о близости дат монет и жетонов, хотя отметила, что монеты, 
благодаря поштемпельному анализу, дают более точную датировку (Мокерова, 2013: 193). 

Свой вклад в разработку темы, связанной с изучением нюрнбергских жетонов, внес и автор 
статьи. В 2015 г. вышла обобщающая статья, в которой сделан акцент на анализе изменения функций 
жетонов как на территории Западной Европы, так и впоследствии в Западной Сибири. Также 
подробно прослежено их движение по этому длинному маршруту (Пушкарев, 2015). В 2019 году 
совместно с А.В. Андриенко опубликованы жетоны, обнаруженные на территории Новгорода 
(Пушкарев, Андриенко, 2019). 

 
4. Результаты 
На сегодняшний день на территории России выявлено не менее 710 нюрнбергских жетонов, 

которые происходят из 77 археологических памятников, 3 случайных сборов и 15 предметов из 
этнографических коллекций (Рисунок 1). 
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1. Слободка-3, сел.; 2. Псков, г.; 3. Новгород, г.; 4. Белое Юго-Восточное, пос.; 5. Москва, г.; 
6. Кельгинский мог.; 7. Большой Макателем II, мог.; 8. Коринский мог.; 9. Сарлейский, кург. мог.; 
10. Егинский, мог.; 11. Картуковский, мог.; 12. Кадышевский, мог.; 13. Владимирский, мог.; 
14. Грековский, мог.; 15. Мало-Кунгурский, мог.; 16. Арзебелякский, мог.; 17. Больше-Меминский, 
мог.; 18. д. Мансурово, находка; 19. Атынский, мог.; 20. Кадочниковский, мог.; 21. Самара, г.; 
22. Поломский Чабьяшай, мог.; 23. Воткинское, пос.; 24. Кушулевский, мог.; 25. Вайгач, святилище; 
26. Пайхата-Халайт, мог.; 27. Халас-Пугор, мог.; 28. Святилище в п. Анжигорт; 29. Перегребное-9, 
грунт. мог.; 30. Байбалаковский, грунт. мог.; 31. Чага, мог.; 32. Солянковский, грунт. мог.; 
33. Тобольск, г.; 34. Сосновая Отнога, д.; 35. Кинтусовское-1, кладб.; 36. Кинтусовский-4.3, мог.; 
38. Соровское, кладб.; 38. Угутское-21, сел.; 39. Чеплярово-27, курганно-грунт. мог.; 40. Окунево-7, 
кург.-грунт. мог.; 41. Бергамак-2, кург.-грунт. мог.; 42. Черталинское-1, пос.; 43. Черталинский, мог.; 
44. Льнозавод-4, кург. мог.; 45. Кыштовка-2, кург. мог.; 46. Мог. у д. Охтеурье; 47. Бедеревский Бор-
2, грунт. мог.; 48. Мигалка, грунт. мог.; 49. Елтыревский-2 кург. мог.; 50. Тискинский, кург. мог.; 
51. Барклай, кург. мог.; 52. Прорвинский, кург. мог.; 53. Гребенщиковский, кург. мог.; 54. Остяцкая 
Гора-2, кург. мог.; 55. Балагачевский, кург. мог. ; 56. Козюлинский, кург. мог.; 57. Тоянов Городок, 
кург. мог.; 58. Томский Лагерный-1 кург. мог.; 59. Кузнецк, г.; 60. Лукьяновский-1, кург. мог.; 
61. Кикки-Акки, грунт. мог.; 62. Мангазея, г.; 63. Старинные бурятские могилы у Верхоленска; 64. Ая 
VII, мог.; 65. Ханей-Бус II, захорон. ; 66. Хагун I-1, мог.; 67. Мандархан IV-1, мог.; 68. Семисосенная 
III, мог.; 69. Тодакта IV, мог.; 70. Хужиртуй  , мог.; 71. Стоянка на о. Фаддея; 72. Кирбейский арангас, 
захорон.; 73. Оленекские арангасы, захорон.; 74. Мындай Этеге (Сорсургалаах Сисэ), пос.; 75. Усть-
Алданский улус, находка; 76. Атласовская (Шахурдинская) заимка, захорон.; 77. Хоринский наслег, 
захорон.; 78. Алаас Эбэ, захорон. лошади; 79. Омук-Кюель, захорон.; 80. Стадухинское, пос. 
 
Рис. 1. Карта находок нюрнбергских жетонов на территории современной России. 
Карта создана в интернет-приложении Яндекс Карты 
 

Для удобства изложения материала описание находок жетонов разделено по территориальному 
признаку на три основных блока: Европейская часть России, Поволжье; Западная Сибирь; Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. 

 
Европейская часть России. Поволжье 
На территории Европейской части России, в том числе в Поволжье обнаружено не менее 

298 нюрнбергских жетонов. Из них 100 экз. происходит из 25 археологических памятников (Рис. 1: 
№ 1–25) и еще 198 экз. выявлено на 13 предметах одежды из этнографических коллекций. 

Самый ранний нюрнбергский жетон, обнаруженный на территории Русского государства, 
происходит из Великого Новгорода. В настоящий момент в фонде археологии Новгородского музея-
заповедника выявлено четыре жетона, два из которых отчеканены в Нюрнберге. Один из них 
относится к серии жетонов анонимных выпусков с розеткой/державой (англ. rose/orb), которые 
чеканились в Нюрнберге в 1500–1550 гг. (Пушкарев, Андриенко, 2019: 111, рис. 1–3). Возможно этот 
экземпляр использовался как инструмент наглядного счета, так как в нем отсутствует отверстие для 
пришивания или подвешивания. Второй нюрнбергский жетон отчеканен мастером Dietzel Iohann 
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Iacob (1711–1748 – здесь и далее в скобках указаны годы работы мастера). Отверстие, просверленное в 
этом жетоне, говорит о том, что его носили в качестве украшения или амулета (Пушкарев, Андриенко, 
2019: 111, рис. 1–4). 

В Москве на территории Зарядья найдены два жетона мастера Hans Krauwinckel (1586–1635) 
(Дубынин, 1959: 99, рис. 40–9; Дубынин, 1960: 79). Также в столице имеются находки более поздних 
жетонов с изображением Людовика  VI (1775–1793) – один в Коломенском (2000 г.) (Векслер и др., 
2001: 57) и еще несколько в Замоскворечье (Векслер, Беркович, 2003: 119). Интересно, что один из 
жетонов, найденных в Зарядье, точно не имел ни одного отверстия. Изображения остальных жетонов 
из Москвы в публикациях отсутствуют, также ничего не говорится об имеющихся на них отверстиях. 
Вполне возможно, что найденные в Зарядье жетоны использовались именно как инструмент счета, 
так как эта территория была бойким торговым районом. Здесь располагались дворы иностранцев, а 
также с 1556 по 1636 гг. располагалось Английское подворье – резиденция торгового и 
дипломатического представительства Британии (Москва, 1998: 70, 298). Жетоны  VIII в. с 
изображением Людовика  VII (Коломенское, Замоскворечье) привезены, скорее всего, не для 
ведения счета, а как сувенир. Тогда в Российской империи модно было все французское, и в частности 
предметы с изображением Людовика  VII могли пользоваться популярностью среди представителей 
императорского двора и остальных сословий. 

В Пскове при раскопках на улице Гоголя в 1977 г. обнаружен «бронзовый нюрнбергский 
счетный жетон середины  VI в.» (Кильдюшевский, 1983: 115). К сожалению, в публикации 
присутствует очень некачественное изображение жетона, поэтому проверить его датировку не 
представляется возможным. С этой находкой связана любопытная деталь: жетон имел отверстие, в 
связи с чем В.И. Кильдюшевский считал, что он «явно использовался в качестве подвески» 
(Кильдюшевский, 1983: 115). То есть даже в Пскове, расположенном в непосредственной близости к 
европейским странам, обнаруженный жетон использовался не для ведения счета, а как украшение. 

Примером использования нюрнбергских жетонов в качестве украшений русским населением 
является находка на поселении Белое Юго-Восточное (Темрюкский р-н Краснодарского края). Шесть 
жетонов отчеканены мастерами Iohann Iakob Dietzel (1711–1748), Iohann (Hans) Albrecht Dorn (1732–
1783) и Iohann Adam Vogel (1737–1760). Поселение, по мнению авторов статьи, было оставлено 
русским населением, а именно казаками-некрасовцами. Все жетоны имеют отверстия и, очевидно, 
использовались в качестве украшений костюма самими жителями поселения (Каргин, 2016: 102, 103). 

Вызывает интерес находка нюрнбергского жетона из селища Слободка-3 (Кингисеппский р-н 
Ленинградской области), которое соотносится с местом расселения финно-угорских народов Водь и 
Ижора. Жетон использовался в качестве подвески и датирован 1586–1635 гг. (вероятно, отчеканен 
мастером Hans Krauwinckel) (Шмелев и др., 2018: 353, 354, 364, 366). 

Наибольшая концентрация находок нюрнбергских жетонов в Европейской части Русского 
государства наблюдается в Поволжье, где выявлено не менее 281 жетона. Из них 83 экз. происходит 
из археологических памятников и 198 экз. из этнографических коллекций. 

Нюрнбергские жетоны, выявленные на археологических памятниках происходят из погребений 
марийцев (могильники Картуковский, Кадышевский, Владимирский, Грековский, Мало-Кунгурский, 
Арзебелякский, Кадочниковский), удмуртов (могильники Атынский и Поломский Чабьяшай), 
башкир (могильник Кушулевский) (Мокерова, 2013: 189-194; Мокерова, 2014: 190-192), казанских 
татар (могильник Больше-Меминский) (Дроздова, Булыгин, 1999: 161-173), мордвы-эрзи (могильники 
Большой Макателем-2, Коринский, Егинский) (Кондратьев, 2009; Музей Нижегородского…, 2004; 
Горюнова, 1948a), мордвы-мокши (могильник Кельгинский) (Вихляев и др., 2001: 67), терюшевской 
мордвы (могильник Сарлейский) (Горюнова, 1948b). 

К сожалению, большинство нюрнбергских жетонов из указанных могильников на сегодняшний 
день не введено в научный оборот. По имеющимся публикациям, на территории Поволжья 
идентифицированы жетоны мастеров: Hans Krauwinckel (1586–1635) – Кадочниковский могильник; 
Wolf Lauffer II (1612–1651) – Атынский могильник. 

Отметим находку на Хлебной площади в г. Самара нюрнбергского жетона, чеканенного 
мастером Iohann Adam Vogel (1737–1760) с отверстием для пришивания или подвешивания 
(На Хлебной…, 2018). На наш взгляд, возможны два объяснения его использования. Во-первых, 
жетон мог быть товаром, который предназначался для местного населения и был утерян еще до 
продажи. Во-вторых, он мог принадлежать одному из русских жителей города, который носил его в 
качестве украшения или сувенира. 

Для территории Поволжья имеются многочисленные этнографические свидетельства 
использования нюрнбергских жетонов в качестве украшений. Выявлено 13 отдельных предметов 
костюма с жетонами в виде нашивок и подвесок (Экспозиции…, 2019; Праздничная одежда…, 2016: 
№ 78, № 79, № 86, № 88). Преимущественно встречены жетоны, чеканенные в XVIII веке мастерами 
Iohann Christian Reich (1758–1814); Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829); Iohann Iakob Dietzel 
(1711–1748); Michael Leykauff (1724–1768). Однако имеются единичные экземпляры и более ранних 
жетонов, чеканенных мастерами Wolf Lauffer III (1650–1670) и Cornelius Lauffer (1658–1711). 
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Приведем два примера из коллекций Российского этнографического музея. Во-первых, 
набедренное украшение мордва-эрзя – «пулагай» (РЭМ. Кол. #8762–27814. № 5276). На нем 
подвески на центральной полосе (три нижних ряда) и в нижней части выполнены из нюрнбергских 
жетонов (96 экз.), чеканенных мастерами Iohann Christian Reich (1758–1814) и Ernst Ludwig Sigmund 
Lauer (1783–1829) (Рисунок 2). 
 

 
 
Рис. 2. Набедренное украшение Пулагай с нюрнбергскими жетонами. Мордва-эрзя. 
Изображение взято с официального сайта Русского этнографического музея: 
http://www.ethnomuseum.ru/nabedrennoe-ukrashenie-mordvy-pulagay-mordva-erzya 
(дата обращения: 05.04.2017) 
 

Во-вторых, нагрудное украшение мордвы, состоящее из двух полос ткани, которые расшиты 
бисером и множеством металлических нашивок-монет и «мордовок» (РЭМ. Кол. № 2089–6) 
(Рисунок 3). В нижней части украшения и по его краям прикреплены на цепочках и крючках 
нюрнбергские жетоны, чеканенные мастерами Cornelius Lauffer (1658–1711) и Iohann Christian Reich 
(1758–1814). 

http://www.ethnomuseum.ru/nabedrennoe-ukrashenie-mordvy-pulagay-mordva-erzya
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Рис. 3. Нагрудное украшение с нюрнбергскими жетонами (фрагмент). Мордва. 
Русский этнографический музей: Кол. № 2089–6. 
 

До включения в состав Русского государства народы, проживающие на территории Поволжья, 
входили в состав Казанского ханства, однако после взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г. 
ситуация кардинально меняется. Достаточно быстро население Поволжья переходит под власть 
Русского государства. Условия вхождения для разных поволжских народов различались, но их 
объединяло включение в общий товарный рынок, который контролировался Москвой. 

Именно в это время на территорию Поволжья значительно увеличился поток товаров из 
Западной Европы, среди которых присутствовали и нюрнбергские жетоны. Судя по имеющимся 
находкам, основная масса жетонов использовалась населением Поволжья в качестве украшений. 
Об этом говорит наличие отверстий, проделанных в жетонах с целью пришивания на ткань либо 
использования в качестве подвесок (Мокерова, 2014: 192). 

В Европейской части России имеются еще несколько находок нюрнбергских жетонов, 
интерпретация которых затруднена. Первая – жетон мастера Wolf Hieronymus Hofmann (1719–1756), 
который происходит из бывшей д. Мансурово (Лаишевский р-н республики Татарстан). Контекст его 
обнаружения неизвестен, а сама деревня сегодня затоплена водохранилищем. Вторая находка – 
жетон одного из мастеров с именем Wolf Lauffer (I или II или III) происходит с ненецкого святилища 
на о. Вайгач (Хлобыстин, 1990: 128). В данном случае мы не можем однозначно утверждать, что 
жетон принадлежал именно ненцам, так как остров и особенно мыс Болванский нос, где расположено 
святилище, были популярным местом, который неоднократно посещали как русские, так и 
иностранные путешественники, начиная с середины XVI века (Хлобыстин, 1990: 121-123). 
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Западная Сибирь 
Распространение нюрнбергских жетонов в Западной Сибири автором подробно рассмотрено 

ранее (Пушкарев, 2015). На сегодняшний день количество выявленных находок жетонов на данной 
территории увеличилось до 255 экземпляров, происходящих из 36 археологических памятников и 2 
предметов из этнографических коллекций (Рис. 1: № 26–62). 

В дополнение к уже известным жетоны выявлены на археологических памятниках индигенного 
населения – могильниках: Пайхата-Халайт, Халас-Пугор (Мурашко, Кренке, 2001: 34, 119, рис. 51), 
Перегребное-9, Байбалаковский, Кинтусовский-4.3, могильник у д. Охтеурье (Пушкарев, 2019), 
Солянковский (Милищенко, 2004: 114), Прорвинский (Трухин, 1957: 39), Томский Лагерный-1 
(Дульзон, 1955: 6), Кикки-Акки (Пошехонова, 2018); поселениях Угутское-21 (Пушкарев, 2019), 
Черталинское-1 (Милищенко, 2004: 27). Русских городов: Тобольск (Загваздина, 2015: 40; Аношко, 
Игнатов, 2015: 81; Еманов, 2009: 189; Аношко, 2014: 140), Кузнецк (Ширин, 2018: 68, рис. 60-1, 2), 
Мангазея (Спасский, 1951: 138; Белов и др., 1981: 54; Визгалов, Пархимович, 2008: 133, 294, рис. 178). 

Четыре жетона мастера Iohann Christian Reich (1758–1814) были обнаружены на территории 
русской д. Сосновая Отнога (Притобольный р-н Курганской области). В каждом имелось по одному 
отверстию, предназначенному для подвешивания или пришивания (Маслюженко, Достовалов, 2014: 
250-251, рис. 1-1–4). По архивным данным, деревня Сосновая Отнога основана в начале 1850-х гг. 
переселенными крестьянами из Псковской губернии. Д.Н. Маслюженко и С.Г. Достовалов полагают, 
что жетоны из Сосновой Отноги использовались в качестве украшений именно русским населением. 
Судя по разнице между датой основания деревни и датировками жетонов, крестьяне привезли их с 
собой из Псковской губернии. (Маслюженко, Достовалов, 2014: 252). 

Для территории Западной Сибири известны также два предмета из этнографических 
коллекций, на которых встречены нюрнбергские жетоны. Во-первых, фигура духа-покровителя из 
святилища в п. Анжигорт (Ханты). Жетон, чеканенный мастером Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–
1829), находился внутри халата, надетого на фигуру духа (Бауло, 2004: 72); во-вторых, женский 
накосник (южная группа Ханты), на котором как минимум три из восьми подвесок являются 
нюрнбергскими жетонами с изображением Людовика  IV (Михайлова, 2005: 17, 18, рис. 1). 

Жетоны конца  VI– VIII вв., обнаруженные на территории Западной Сибири, отчеканены 
25 мастерами. В дополнение к упомянутым (Пушкарев, 2015: 829, рис. 3) выявлены жетоны мастеров 
Hans Lauffer I (ок. 1584–1632), Wolf Lauffer III (1650–1670), Iohann Adam Vogel (1737–1760), Iohann 
Georg Kunstmann (1761–1780), Georg Höger (1764–1788) и Ulrich Dorn (ок. 1783) или Albrecht Höger 
(1735–1789). 

Наиболее популярными являлись жетоны мастера Hans Krauwinckel (1586–1635: их встречено 
60 экз. (23,8 % от общего количества – 252 экз.). Жетоны этого мастера найдены в 15 памятниках. 
Жетоны других мастеров: Wolf Lauffer II (1612–1651) – 37 экз. (14,7 %) из 10 памятников; Hans Schultes 
III (1608–1612) – 28 экз. (11,1 %) из 4 памятников; Conrad Lauffer (1637–1668) – 23 экз. (9,1 %) из 
8 памятников; Ernst Ludwig Sigmund Lauer (1783–1829) – 22 экз. (8,7 %) из 8 памятников; жетоны 
оставшихся 19 мастеров – от 1 до 13 экз. из 1–4 памятников (Рисунок 4). 
 

 
 
Рис. 4. Нюрнбергские жетоны с территории Западной Сибири. Мастера, чеканившие жетоны: 1 – 
Hans Krauwinckel; 2 – Wolf Lauffer II; 3 – Hans Schultes III; 4 – Conrad Lauffer; 5 – Ernst Ludwig 
Sigmund Lauer. Жетоны происходят из: 1 – кург. 4 погр. 43 Тискинского кург. мог.; 2 – кург. 13 погр. 
2 Балагачевского кург. мог. (Яковлев, 2001: 103, рис. без №).; 3 – кург. 33 Лукьяновского-1, кург. мог.; 
4 – кург. 2 погр. 1 Ёлтыревского-2 кург. мог.; 5 – из погр. 22 Соровского кладб. 
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Самый ранний жетон, найденный на территории Западной Сибири, отчеканен мастером Wolf 
Lauffer I и датируется годами его работы: 1554–1601. Этот жетон из Козюлинского могильника 
(курган 43 погребение 1) явно выбивается из общей массы по нескольким параметрам. Во-первых, это 
единственная находка жетона данного мастера, встреченная не только в Западной Сибири, но и на 
всей территории России. Во-вторых, он обнаружен в одном погребении с жетоном мастера Wolf 
Lauffer III, который датируется 1650–1670 гг. Такое большое расхождение в датах артефактов не 
характерно для других погребений с жетонами конца  VI– VII в. Возможно, этот наиболее ранний 
жетон (Wolf Lauffer I) случайно попал в Западную Сибирь вместе с более поздними жетонами 
мастеров той же семьи Lauffer. Так, в Козюлинском могильнике, но в другом кургане (курган 3 
погребение 1) найдены 10 жетонов мастера Wolf Lauffer II (1612–1651). 

Без учета исключительного экземпляра мастера Wolf Lauffer I из Козюлинского могильника 
первые партии нюрнбергских жетонов, поставляемые на территорию Западной Сибири, отчеканены 
мастерами Hans Krauwinckel (1586–1635) Wolf Lauffer II (1612–1651), Hans Schultes III (1608–1612) и 
Hans Lauffer I (ок. 1584–1632). 

Самые поздние жетоны, встреченные здесь, отчеканены мастерами Ernst Ludwig Sigmund Lauer 
(1783–1829) и Iohann Christian Reich (1758–1814). 

 
Восточная Сибирь и Дальний Восток 
На территории Восточной Сибири и Дальнего Востока обнаружено не менее 157 нюрнбергских 

жетонов, которые происходят из 17 археологических памятников и 2 случайных находок (Рис. 1: 
№ 63–81). 

В Восточной Сибири находки нюрнбергских жетонов распределены неравномерно. Например, в 
Приольхонье они сконцентрированы на относительно небольшой территории и происходят из 
могильников бурят: старинные бурятские могилы у Верхоленска (Спасский, 1951: 137), Ая VII, 
Семисосенная III, Тодакта IV (Пержакова, 2007: 218), Ханей-Бус II (Руднева, 2005: 356), Хагун I-1, 
Мандархан IV-1 (Харинский, 2001: 276, рис. 1; Зайцев и др., 1994: 234–235, рис. 5-5–7), Хужиртуй   
(Руднева, 2004: 351). 

Находки нюрнбергских жетонов в Якутии рассредоточены на более широкой территории и 
происходят из одиночных захоронений: Кирбейский арангас, Оленекские арангасы (Гурвич, 1977: 
144), Атласовская (Шахурдинская) заимка и Хоринский наслег (Стрелов, 1937: 98, рис. 9, 20), Омук-
Кюель (Васильев, 2010: 109); захоронения лошади Алаас Эбэ (Сивцев, 2007: 184); поселения Мындай 
Этеге (Сорсургалаах Сисэ) (Бравина и др., 2016: 395); случайных сборов в Усть-Алданском улусе 
(Скрябин, 2015: 33-34). 

По имеющимся публикациям, на территории Приольхонья идентифицированы жетоны 
мастеров: Cornelius Lauffer (1658–1711); Iohann (Hans) Albrecht Dorn (1732–1783); Iohann Adam Vogel 
(1737–1760) и Iohann Christian Reich (1758–1814). На территории Якутии: Cornelius Lauffer (1658–1711) 
и Wolf Hieronymus Hofmann (1719–1756). 

В подавляющем большинстве случаев установлено, что нюрнбергские жетоны из погребений 
бурят и якутов использовались в качестве украшений костюма. Об этом говорят отверстия в жетонах, 
а также контекст их обнаружения. Специфическим является захоронение лошади (Алаас Эбэ) с 
жетонами мастера Iohann Iakob Dietzel (1711–1748), которые использовались для украшения конской 
упряжи (Сивцев, 2007: 184). 

Особый интерес вызывают находки нюрнбергских жетонов на памятниках, оставленных 
русским населением. Первая – 6 жетонов мастера Hans Krauwinckel (1586–1635) – обнаружены в 
составе вещей погибшей экспедиции русских мореходов  VII в. на о. Фаддея (п-ов Таймыр). Они 
очевидно являлись товарами, предназначенными для меновой торговли (Спасский, 1951: 130-138). 
Уникальность находки заключается в том, что они имеют очень точную и узкую датировку (1617 г.), 
установленную по 3479 серебряным монетам, найденным среди прочих вещей комплекса на 
о. Фаддея и берегу залива Симса (Мельникова, 2004: 143). Вторая находка – 12 нюрнбергских жетонов 
– были обнаружены в культурном слое Стадухинского поселения. Часть из них отчеканена мастером 
Iohann Iakob Dietzel (1711–1748) (Визгалов, 2011: 43). 

Оригинальным вариантом использования нюрнбергских жетонов является украшенный ими 
шлем, обнаруженный на территории бывшего Корякского национального округа (совр. Камчатский 
край) (Спасский, 1951: 137). 

 
5. Заключение 
Нюрнбергские жетоны были широко распространены на всей обширной территории России. 

Наибольшее количество находок наблюдается в Поволжье и Западной Сибири, также имеется 
компактное скопление находок в Приольхонье. В этих регионах жетоны чаще всего происходят из 
археологических памятников и этнографических коллекций, связанных с индигенным населением, 
проживавшим на указанных территориях. В подавляющем большинстве случаев жетоны 
использовались ими в качестве украшений различных предметов костюма. Также имеются два 
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свидетельства использования нюрнбергских жетонов в качестве украшений русским населением 
(поселение Белое Юго-Восточное и д. Сосновая Отнога). 

Хронология поставок нюрнбергских жетонов на территорию Российского государства 
насчитывает более 300 лет. Самые ранние жетоны обнаружены в Великом Новгороде и датируются 
первой половиной XVI в. Самые поздние экземпляры отчеканены мастерами Ernst Ludwig Sigmund 
Lauer (1783–1829) и Iohann Christian Reich (1758–1814) и были распространены по всей территории 
России. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению нюрнбергских жетонов на территории Российского 
государства как уникального феномена  VI– VIII вв. В публикации впервые представлен обзор всех 
известных на сегодняшний день находок жетонов на территории современной России, происходящих 
из археологических памятников, этнографических коллекций и случайных сборов. Для удобства 
изложения материала описание находок жетонов разделено по территориальному признаку на три 
основных блока: Европейская часть России. Поволжье; Западная Сибирь; Восточная Сибирь и 
Дальний Восток. 

Составной частью статьи является картографирование мест обнаружения нюрнбергских 
жетонов, благодаря которому выявлены особенности их распределения на различных территориях. 
Так, в Европейской части России основная масса находок происходит из Поволжья, в Западной 
Сибири жетоны распределены более или менее равномерно по всему региону. В Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке имеется компактное скопление находок в Приольхонье, остальные 
рассредоточены на обширной территории регионов. 

Статья содержит обширную библиографию, которая является результатом многолетней работы 
автора по поиску публикаций о находках нюрнбергских жетонов на территории Российского 
государства. 

Ключевые слова: нюрнбергский жетон, счетный жетон, Россия, Поволжье, Сибирь, 
нумизматика, археология, этнография, могильник, поселение. 
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