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(ПО МАТЕРИАЛАМ АКТОВОЙ КНИГИ ПОЛОЦКОГО МАГИСТРАТА) 

Основой статьи послужило исследование Актовой книги Полоцкого магистрата за сентябрь 1656 – август 
1657 г., хранящейся в Национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ, ф. 1823, оп. 1, д. 1). В ее 
материалах зафиксированы почти все составляющие элементы русской монетно-денежной системы середины 
ХVII в. — денга, копейка, алтын, гривна, полуполтина, рубль, «ефимки с признаками». Всего русские деньги 
называются в 32 актах, из них клейменые талеры названы в 17 документах. 

Оккупация русскими войсками вызвала новые явления в счетно-денежной системе белорусских земель. 
Более широко, нежели ранее применяется термин «рубль», преимущественно в русском значении этого 
термина. Нередко прослеживается смешение собирательных понятий «деньги» и «гроши». Предположительно, 
письменные источники Полоцка зафиксировали упоминание о медных копейках Алексея Михайловича. 
Документами также зарегистрировано несколько вариантов названия, под которым фигурируют русские 
контрамаркированные талеры: «талеры печатные», «талеры печатные государевы», «яфимки государевы 
печатные» и «талеры битые государевы». 

Продукцию денежных дворов Российского государства население Полоцка и Могилева признавало 
законным платежным средством. Русские монеты неоднократно называются «готовыми грошами» (т. е. 
наличными деньгами) и считаются на злотые, копы и талеры. Их принимали на хранение («до схованья»), 
оставляли в наследство, похищали во время преступлений. Копейками и ефимками рассчитывались за товар, 
брали и отдавали долги («позыки»). Ими оплачивались судебные издержки и штрафы. Кроме того, русские 
копейки служили полуфабрикатом для изготовления женских украшений — «коралей». 


