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Денежные отношения у восточных славян перед при-
бытием Рюрика в Новгород. Новгородское государство 
Рюрика, затем в продолжение его Великое княжество 
Киевское, а позже – Великое княжество Московское, 
земля вокруг рек Днепра, Волги, ее притоков Оки 
и Камы, получили своих обитателей славян, которые 
пришли сюда в VI– VII вв.  н. э. с Дуная. Они уже гово-
рили «языком богатым и значительно развитым, име-
ли понятия и верования о Боге и жизни посмертной, 
принесенные еще из прародины своей Индии» 1. Сла-
вяне расположились в бассейне названных рек, про-
двинулись на север, где они появились за столетия до 
образования Киевского государства и пришли на нов-
городские земли еще в начале IV в., а верхний Вол-
го-Окский район был заселен славянами из Смолен-
ска и Новгорода, но не из Киева. Здесь вокруг озера 
Ильмень, где возникло крупное образование славян-
ских племен с признаками ранней государственности, 
и был основан город Новгород, который позже стано-
вится центральным городом объединения славян.

По Днепру, Днестру и Бугу расселились кри-
вичи, дреговичи, поляне, хорваты, северяне. От 
Балтийского моря до Каспийского расположились 
новгородцы, вятичи, кривичи, радимичи. На вос-
токе соседями славян были болгары и хазары. При-
морскими соседями на Балтике являлись норман-
ны, которые уже с V в. славились своими набегами 
на Британию, Галлию, Германию.

Внутреннее устройство славян, в частности Иль-
менских и Волховских, в предрюриковское время 
было основано на общинно-родовых началах, ко-
торые были сильно развиты, глубоко проникали 
в общее управление всего племени, представляв-
шее собой огромный союз множества родовых об-
щин с выборным вождем и советом старейшин. Он 
являлся предводителем в военных походах, сосредо-
точивая в своих руках полноту власти –  и военной, 
и гражданской; присваивал себе особую одежду, 
знаки отличия; окружал себя свитой и охраной.

Основная масса людей каждого племени сла-
вян –  его рядовые члены, относящиеся к родо-
вой общине (большой семье) и одновременно 

1 Погодин М.П. Древняя Русская история до монгольского 
ига. Т. 1. М., 1871. С. 1, 2.

к конкретной малой семье, которая становится ос-
новной хозяйственной единицей общества. Это –  
свободные люди на принадлежащей им земле, 
«ведущие собственное хозяйство», занимающие-
ся земледелием, рыбным и лесным промыслом 2. 
В будущем, в условиях государственного строя, 
это –  главные плательщики дани, податей в госу-
дарственную казну на протяжении всей россий-
ской истории. Это –  «тяглый народ». В истории 
у людей, принадлежавших к этому народу, будут 
разные наименования: «черные люди», «смерды», 
«крестьяне».

Каждое из славянских племен имело общее 
имущество, за сохранность и пополнение кото-
рого вождь отвечал перед общим собранием всех 
взрослых мужчин и женщин. Интересно, что в пер-
вобытном обществе на стадии его разложения хо-
зяйственная мысль людей приходит к понима-
нию следующего положения: процесс управления 
значительным коллективом людей с неизбежно-
стью заставляет руководителя формировать такой 
«фонд –  бюджет» в целях оказания помощи членам 
племени, пострадавшим от природных бедствий, 
получивших ранения в боевом походе или увечья 
от диких хищных животных на охоте 3.

Данный примитивный «бюджет» имеет ряд 
источников, благодаря которым можно говорить 
о его доходной части. Заметим, что при первобыт-
нообщинном строе подати отсутствуют. Главный 
источник –  военная добыча, т. к. война с други-
ми племенами и народами (например, с булгара-
ми и хазарами) приобретает форму войны-грабежа 
и предусмотрена обычным правом как вполне нор-
мальное явление. При грабеже забирается все цен-
ное: драгоценности, скот, который угоняется, пред-
меты, выполняющие роль денег. О войне-грабеже 
и месте добычи в общем фонде историк первобыт-
ного общества М.О. Косвен заметил: «Приходит-
ся сказать, что грабеж представляет собой явление 

2 См.: Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1949. С. 237.
3 См.: Первобытное общество: сб. ст. / под ред. Н.М. Мато-

рина. М., 1932. С. 207.
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“культурное”» 4. Другой способ пополнения обще-
го имущества –  взимание пошлины с купцов, при-
езжающих из других стран для ведения торговли. 
Еще один источник пополнения общего фонда при 
общинно-родовом строе –  примитивные кредит-
ные отношения. Заведуя общим фондом племени 
и будучи его распорядителем, вождь, как это было 
у древних шотландцев, оказывал помощь соплемен-
никам и «давал им ссуду скотом» 5.

Помимо основной работы –  земледелия – древ-
ние славяне занимались торговлей. Русский историк 
И.Д. Беляев сообщает, что славяне в древности, до 
прихода Рюрика в Новгород, не имели металлических 
денег и их торговое общение между собой, т. е. това-
рообмен, осуществлялся посредством первобытных 
денег, в качестве которых выступали хлеб, скот, шкур-
ки животных и т. д. За пределами Новгорода, который 
был торговым городом, общались с немецкими горо-
дами и были знакомы с монетной системой. Торговые 
связи с зарубежными странами были достаточно тес-
ные. Инициатива принадлежала приезжим купцам, 
которые, пользуясь безопасностью в славянских зем-
лях, привозили им товары и меняли их. Но в VIII в. 
славяне уже сами ездили для купли и продажи в чу-
жие страны. Можно полагать, что торговля славян до 
прихода Рюрика в их землях состояла в обмене вещей, 
или в обмене предметных денег, т. к. цивилизованных 
денег (слитков, монет) они в VIII в. не использовали 
и «брали золото от чужестранцев единственно как то-
вар». Более того, на северо-востоке и юго-западе, где 
жила основная масса славянского населения, металли-
ческие деньги были совершенно неизвестны 6.

Аналогичную характеристику торговле и обмен-
ным отношениям древних славян давал Н.М. Ка-
рамзин, повествуя о приезжавших в славянские 
земли иностранных купцах: «Сии купцы, пользу-
ясь совершенною безопасностью в землях славян-
ских, привозили им товары и меняли на скот, по-
лотно, кожи, хлеб и разную воинскую добычу. <…> 
Впрочем, торговля славян, до введения христиан-
ства в их землях, состояла только в обмене вещей: 
они не употребляли денег и брали золото от чуже-
странцев единственно как товар» 7.

По мнению историков первобытного общества, 
в частности М.О. Косвена, корни денежного обра-
щения имеют истоки в обмене, который зародил-
ся около 150 тыс. лет назад, его эволюция прошла 

4 Косвен М.О. Очерк истории первобытной культуры. 
М., 1953. С. 31.

5 Тахтарев К.М. Очерки по истории первобытной культуры. 
Первобытное общество. Л., 1924. С. 161.

6 См.: Беляев И.Д. Очерк истории древней монетной систе-
мы на Руси. М., 1946. С. 1–3.

7 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 1. 
Т. 1. М., 1988. С. 39, 40.

через ряд этапов. В обменном обороте выделяются 
такие блага, которые оказываются всегда необходи-
мыми каждой стороне и находят себе спрос. По его 
словам, «возникают орудия обмена, т. е. предметы, 
принимаемые в обмен не для непосредственного, 
а для последующего обмена на необходимое» 8.

Обменные отношения также не стоят на месте. 
В первобытном обществе это особые отношения, 
о которых знаменитый французский экономист 
Ж.-Б. Сэй скажет: «Теория обмена и сбыта изменили 
всю политику мира» 9. У древних славян эти отноше-
ния проходят несколько этапов. На первом этапе обе 
стороны получают путем обмена непосредственно 
потребные им предметы. Например, мешок пшени-
цы обменивается на теленка, копье –  на горшок. При 
таком малоразвитом обмене понятие стоимости от-
сутствует, если под стоимостью, отметим еще раз, по-
нимать общественный труд, затраченный на произ-
водство обмениваемых товаров. Тем не менее от та-
кой хозяйственной сделки выигрывают обе стороны.

Постепенно с ростом производительной дея-
тельности и благодаря человеческому мышлению 
в обмен входит новый его элемент –  понятие сто-
имости, глубоко преобразующее обменный про-
цесс, т. к. обменивающиеся стороны сравнивают 
обмениваемые предметы (оружие, скот, продукты 
земледелия) с точки зрения их стоимости, т. е. вло-
женного в каждый предмет труда, их редкости, не-
обходимости. Стоимость выражает таким образом 
цену товара или обмениваемого предмета. Ины-
ми словами, с развитием обмена, особенно с рас-
пространением металлов, выделяются и особенно 
ценятся предметы в виде слитков меди, серебра 
и золота, которые соединяют в себе как функции 
орудия обмена, так и мерила стоимости. Эти пред-
меты к тому же не портились и сохраняли свою 
стоимость длительное время. Они всегда находи-
ли спрос и могли быть обменены на нужные това-
ры. На стадии разложения первобытнообщинного 
строя у разных народов такими универсальными 
«первобытными деньгами» были не только метал-
лические слитки: в бассейне Средиземноморья –  
рогатый скот, у скандинавских народов –  лошади, 
у восточных славян –  шкуры (меха) животных. Но 
на поздней стадии первобытнообщинного строя 
и возникновения ранней государственности в роли 
предметных денег выступает металл, отличавший-
ся хорошими «денежными качествами»: его можно 
было резать (рубить) на различного веса части –  
слитки и бруски, которые были портативны, удоб-
ны для хранения и переноса. Отметим, однако, что 
это еще не были цивилизованные деньги.

8 Косвен М.О. Указ. соч. С. 31, 32.
9 Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. М., 1896. С. 52, 53.



138 БЕЛЬСКИЙ

 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 5     2020

На основе имеющегося этнографического и исто-
рического материала напрашивается вывод о том, что 
в первобытном обществе на последних этапах его су-
ществования можно констатировать у славян в за-
родышевом состоянии ряд базовых хозяйственных 
институтов, регулируемых нормами обычного пра-
ва. Это: первобытные деньги, которые можно рас-
сматривать как квазифинансы; централизованный 
фонд имущества, имеющий контуры будущей кня-
жеской казны; система доходов, которую представля-
ли военная добыча и поступления от торговли; при-
митивные кредитные отношения, объектом которых 
служит зерно, рыба, скот и т. д. Однако названные 
хозяйственные институты не создавали еще ни фи-
нансов, ни финансовых правоотношений, ни финан-
сово-правовых понятий. Русский ученый юрист-фи-
нансист проф. И.Т. Тарасов справедливо писал: «Как 
наложение, сбор и формы налогов и вообще финан-
совых средств должны быть правомерны, так и цель, 
формы и условия расходования этих средств должны 
быть государственны. Пока этого нет, –  нет и финан-
сов в современном значении этого слова, а пока не 
сознается необходимость того и другого, –  нет и не 
может быть науки финансового права» 10.

Высказанное положение И.Т. Тарасова глубо-
ко справедливо: финансы, финансовые отноше-
ния, финансовая деятельность государства не мо-
гут функционировать без правовой основы. Это 
положение в первую очередь распространяется на 
п е р в о н а ч а л ь н у ю  о с н о в у  финансовой де-
ятельности –  обменные эквиваленты, т. е. деньги, 
а у древних славян, живших в условиях первобыт-
нообщинного строя, были предметные или перво-
бытные деньги. Для создания полноценных денег 
необходим был синтез д в у х  э л е м е н т о в: мате-
риал, который был найден в виде металла и опре-
деленным образом обработан; гарантия государ-
ства, подтверждающая платежные качества мате-
риала путем нанесения на нем государственного 
клейма. Синтез этих элементов был реализован 
в процессе образования Древнерусского государ-
ства: сначала с центром в Новгороде в X в., затем 
с центром в Киеве в XI–XII вв., позже с центром 
в Москве в XIII–XV вв.

При этом нельзя не сказать о том, что на сме-
ну разлагающемуся общинно-родовому строю, су-
ществующему в племенных границах, постепенно 
приходит другое образование –  территория племени 
с политической властью. Это уже власть наследствен-
ного князя с группой приближенных к нему лиц, ко-
торые могут применять принуждение для улажива-
ния конфликтов в племени и охраны появившейся 
частной собственности. Родовая община (большая 
семья) распадается на малые моногамные семьи 

10 Тарасов И.Т. История и финансы // Юридический вест-
ник. 1880. № 5. С. 5.

с наследованием собственности по нисходящей муж-
ской линии. Иными словами, в разлагающихся родо-
племенных отношениях видны пока еще малозамет-
ные черты государственности и права.

Рюрик и образование Древнерусского государ-
ства с центром в Новгороде. Первые нормы финан-
сового права. Трагично и комично одновременно, 
что история Государства Российского начинает-
ся в «Повести временных лет» летописца Нестора 
с финансово-правовых пассажей. В летописи го-
ворится о славянах, живших вокруг озера Ильмень 
и по берегу Балтийского моря, с которых взимали 
дань норманны (варяги) и были с ними суровы. 
Далее летописец сообщает: «Изгнали славяне ва-
рягов за море и начали сами собой владеть» 11. Од-
нако в середине IX в. враждовавшие друг с другом 
славянские племена пригласили на п р а в л е н и е 
норманнского конунга (князя) Рюрика, сказав, что 
«земля наша велика и обильна, но мира в ней нет». 
И сказанное дополнили: «чтобы управляли и суди-
ли по праву». Рюрик принял предложение, кото-
рое было похоже на договор между приглашенны-
ми и приглашавшими, прибыл с дружиной в Нов-
город, рассматривая его как столицу. Вот что писал 
выдающийся русский историк С.М. Соловьев об 
этом призвании Рюрика: «Призвание первых кня-
зей имеет значение в нашей истории, есть событие 
всероссийское, и с него справедливо начинают 
русскую историю. Главное начальное явление в ос-
новании государства –  это соединение разрознен-
ных племен через появление среди них сосредото-
чивающего начала, власти. Северные племена, сла-
вянские и финские, соединились и призвали к себе 
это сосредоточивающее начало, эту власть» 12.

Рюрик проявил волю, примирив враждующие 
племена и укротив драчливых вождей. Характери-
зуя природу государства, видный русский государ-
ствовед проф. В.В. Ивановский указывал, что его 
первичное свойство находится у многих европей-
ских народов в его названии. Таково французское 
state, немецкое stat, происходящее от латинского 
status. Это понятие, указывающее на нечто уста-
новленное, стабильное, упорядоченное, требую-
щее непрерывного управленческого воздействия. 
Таково русское слово «государство», которое сло-
жилось благодаря словам «суд», «судить кого-то», 
что на древнерусском языке означало «управ-
лять» 13. Только с помощью управленческого воз-
действия на людей можно создать общественный 

11 Летопись Нестора с включением поучения Владимира 
Мономаха. СПб., 1893. С. 8.

12 Соловьев С.М. История России с древнейших времен 
до наших дней. Кн. 1. Т. 2. М., 1960. С. 345; см. также: Пче-
лов Е.В. Рюрик. 2-е изд. М., 2012.

13 Ивановский В.В. Административное право (Полицейское 
право). Казань, 1904.
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порядок в населенных пунктах, обеспечить безо-
пасность для жителей сел, поселков и городов.

Новое государство не может функционировать 
длительное время без права, т. к. оно обязано и об-
ладает правом, с одной стороны, регулировать от-
ношения между людьми, образующими население, 
с другой –  упорядочивать отношения между властью 
и низами, с третьей стороны, предоставлять права 
и обязанности властвующим лицам, которые образу-
ют окружение правителя. Летописец Нестор в «По-
вести временных лет» мало говорит о самом Рюрике, 
больше о преемниках, в частности об Олеге, имев-
шем Устав, правовые нормы которого регулировали 
общественную жизнь в Киевском княжестве 14.

Общественные отношения, которые Рюрик за-
стал в Новгороде и окружающих город селениях, 
регулировались нормами обычного права. Но из 
множества обычаев люди дорожили прежде всего 
теми, назначением которых являлась охрана жизни 
людей и их имущества, а также тех обычаев, с по-
мощью которых защищались и восстанавливались 
нарушенные права людей. Усложнение жизни и об-
щественных отношений в племенных объединениях 
вызывали потребность в действиях, которые, с од-
ной стороны, могли бы защищать людей от внеш-
них врагов, с другой –  улаживать внутренние кон-
фликты путем «осуждения» неправомерных дей-
ствий отдельных лиц и их наказания через «суд». 
Правление по «праву» через «суд» означало как об-
разование государства, так и его деятельность.

А.Е. Пресняков, специалист по древнерусской 
истории, писал: «И такое новое или измененное 
право, не коренящееся в обычно-правовой мудро-
сти и памяти старейшин-старожильцев, естественно, 
раньше всего приводит к потребности записи, начат-
кам кодификации. Ей удовлетворяют “уставы”, фор-
мирующие нормы новой судебно-административной 
и финансово-правовой практики. Запись становится 
уставной грамотой, авторитетным юридическим до-
кументом» 15. Это скорее всего уставное право, кото-
рое имело место и было распространено в Европе, 
где каждый крупный феодал устанавливал свои по-
рядки в принадлежавших ему владениях.

Гипотетически можно предполагать, что Рюрик 
принимал приглашение славян на правление, хо-
рошо подготовившись к своей новой роли, имея 
Устав, писаные правовые нормы которого регули-
ровали наиболее важные общественные отноше-
ния. Как бы то ни было, знаменитая дорога «из ва-
ряг в греки» знакомила норманнов с византийским 
писаным правом, в частности с Кодексом граж-
данского права Юстиниана, изданном в VI в. н. э., 

14 См.: Повесть временных лет / пер. и ком. Д.С. Лихачева. 
СПб., 2007. С. 13 и т. д.

15 Пресняков А.Е. Княжое право. М., 1993. С. 438, 439.

а поэтому Устав Рюрика с писаным правом –  впол-
не реальный для славян нормативный акт. Впро-
чем, в приглашении славянами Рюрика на кня-
жение сказано: «править по праву», а не обычаю. 
Представляется, что первая группа правовых норм 
была направлена на установление обществен-
ного порядка и мира как в самом Новгороде, так 
и на всей территории нового государства. Вторая 
группа правовых норм регулировала финансовые 
общественные отношения: налоговые, денежные 
(эмиссионные), кредитные.

Подати. Государство, чтобы выполнять свои функ-
ции, должно иметь для этого средства –  материальные 
и денежные. Получить эти средства оно может толь-
ко от населения в виде налогов, сборов и пошлин. 
С древних времен платежи населения государству 
подразделялись на два вида: на дань, которую истори-
ки называют податью (налогами), и пошлины. Клас-
сификация эта, пройдя через многие метаморфозы, 
сохранилась в известной степени до нашего времени, 
о чем свидетельствует Налоговый кодекс РФ.

Можно полагать, что в Уставе Рюрика правовые 
нормы предусматривали взимание как дани (пода-
тей), так и всех других платежей по праву правителя 
новгородского государства. Подати –  более осно-
вательные платежи в казну государства, т. к. имеют 
базовые объекты взимания (земля, жилище (двор), 
люди, как правило, мужского рода, если речь идет 
о подушном налоге). Государство властвует над 
подданными и гражданами, но одновременно обя-
зано служить им: обеспечивать их безопасность, 
защищать права и свободы, а в кризисных ситу-
ациях (голод от неурожая, пожары, наводнения) 
оказывать людям помощь. Автор книги об истории 
финансов России и видный государственный дея-
тель второй половины XIX в. Д.А. Толстой замеча-
ет: как только возникает общественный союз, т. е. 
государство с признанной верховной властью, обя-
занной охранять общие и частные интересы, дан-
ная власть сталкивается с необходимостью иметь 
средства для выполнения своих функций 16. По-
скольку государственная власть и народ взаимно 
связаны друг с другом, то народ соглашается удов-
летворять государственные нужды, внося опреде-
ленные платежи продуктами с земли, деньгами, 
личными повинностями (участием в строительстве 
дорог, мостов) и т. д., уплатой пошлин за торговлю 
товарами. «Все просвещенные и непросвещенные 
народы, –  говорит Д.А. Толстой,  –  как древние, 
так и новые были подвержены разным податям 
и сборам» 17. Так же, как и другие государства, Рос-
сия развивалась благодаря податям и пошлинам 

16 См.: Толстой Д.А. История финансовых учреждений Рос-
сии со времен основания государства до кончины императри-
цы Екатерины II. СПб., 1848.

17 Там же.
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народа с самых первых времен ее государственно-
го бытия.

Расширяясь на Восток в сторону Приуралья, 
Новгородское государство с местных народов бра-
ло поголовную подать, т. е. с каждого жителя муж-
ского рода, которую Д.А. Толстой признавал «не 
имеющей оправданий» ни во времена Рюрика, ни 
во времена Петра I 18. Позже эта подать была за-
менена на другую, которая называлась я с а к о м. 
Ясак –  вид дани, затем подати, собиравшейся 
с присоединенных народов, которые жили в рай-
онах Поволжья и Урала. Подать взималась в нату-
ральной форме (пушниной, кожами), затем в де-
нежной форме.

Расцвет торговли в правление Рюрика, прилив 
в древний Новгород цивилизованных денег (мо-
нет) привели к широкому денежному обращению, 
которого ранее этот город не видел. Денежное об-
ращение являлось другим важным источником до-
ходов в княжескую казну.

Денежное обращение в Новгороде. Первые нормы 
эмиссионного права. Установившийся порядок в горо-
де и гарантированная безопасность не только каждо-
го жителя, но и любого приезжего, особенно купцов 
из стран Запада и Востока, превращают Новгород 
в центр торговли на побережье Балтийского моря. 
В Новгород съезжаются купцы из разных стран: из 
прибалтийских немецких городов, Византии, араб-
ского халифата, Ирана. Новгород еще молод как сто-
лица государства, он не чеканит своих монет в прав-
ление Рюрика, но денежные отношения возникают 
на основе обмена товарами, расширяются и крепнут. 
Обменный процесс осуществляется как предметны-
ми деньгами (это в основном меха), так и цивилизо-
ванными деньгами, т. е. монетами. Историк Г.В. Вер-
надский, описывая Новгород того времени, пишет: 
«В докиевской Руси в качестве платежного средства 
на севере использовались меха, а на юге –  скот. По-
этому имелись два термина, обозначавшие деньги: 
куны (шкурки, куницы) и скот» 19. Скот –  это коро-
вы, быки, свиньи, особенно лошади, которые были 
ликвидным товаром. Речь идет о предметных день-
гах. Но автор также указывал на то, что в Новгоро-
де при Рюрике уже имело место настоящее денежное 
обращение на основе монетной системы. Цивилизо-
ванная денежная система древнего новгородского го-
сударства складывалась из зарубежных монет и слит-
ков в виде весового металла. При Рюрике слитки из 
серебра начали отливать в Новгороде. Серебро игра-
ло особую роль. «Для славян слово “серебро” долго 
было синонимом денег» 20.

18 См.: Толстой Д.А. Указ. соч.
19 Вернадский Г.В. Киевская Русь. М., 1996.
20 Спасский Н.Г. Русская монетная система. М., 1960.

В Новгороде обращаются римские монеты –  
динарии. Исключительное значение в развитии де-
нежного обращения принадлежит восточным мо-
нетам –  дирхемам арабского халифата, иранским 
монетам –  серебряным драхмам сасанидских ца-
рей. Основной их поток шел по Волге, а затем по-
ворачивал на Запад и к Северу. Как на монетах, так 
и на слитках, не указывалась их стоимость, поэто-
му и монеты, и слитки взвешивались, определяя 
таким образом их стоимость.

Как сказано выше, в Новгороде в правление Рю-
рика не было денежных дворов, и монета не чекани-
лась. Но слитки отливались из серебра в специальных 
мастерских, которые находились в ведении княжеско-
го двора. Так, новгородская гривна –  слиток делалась 
из серебра, она имела различные формы, каждая из 
форм определяла ее стоимость. Отливали слитки ма-
стера-ливцы, которые имели особый статус: были не 
только мастерами своего дела, но и уполномоченны-
ми от государства людьми, отвечавшими за то, чтобы 
вес слитка соответствовал его стоимости. Причем чи-
стота серебра, его вес и формы определялись право-
выми нормами, содержавшимися в княжеском Уставе. 
Рассуждая о денежном обращении того времени, это 
понятие можно определить следующим образом: «Де-
нежное обращение –  это движение предметных денег 
(меха, оружие, продукты), слитков и иностранных мо-
нет, связанное с обменным процессом и корректируе-
мое правилами княжеского Устава». Нужно признать, 
что: 1) эти правила являлись первыми нормами эмис-
сионного права; 2) выпуск слитков и денежное обра-
щение в Новгороде Рюрика достаточно строго кон-
тролировалось государством.

В процессе обращения предметных и металличе-
ских денег в Новгороде сложилось старейшее рус-
ское денежно-счетное понятие гривны, прошедшее 
сложный путь развития и дожившее до советского 
времени включительно в форме небольшой никеле-
вой монеты «гривенник» и в настоящее время являю-
щееся денежной единицей Украины. Само название 
денег «гривна» (если верить историку В.Н. Татище-
ву) пришло в Киев из Новгорода, где оно зародилось 
еще в дорюриковское время. Изначально норманны, 
соседствовавшие со славянами, то враждовавшие 
с ними, то находившиеся в дружеских отношениях, 
приводили к ним на торги и ярмарки лошадей, держа 
их за гривы. Отсюда понятие «гривна», которое сна-
чала использовалось применительно к такому хоро-
шо продаваемому товару, как лошади, затем к день-
гам из металла –  к слиткам и монетам. Монеты будут 
чеканиться в Киеве в правление Владимира и Ярос-
лава в XI в. и называться гривнами.

Денежное обращение в Новгороде давало разви-
вавшемуся государству в его казну немалые деньги.  
С иностранных купцов пошлина взималась как при 
въезде в Новгородскую землю, так и при торгах за 
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продажу товаров. Отдельные товары (золотые изде-
лия, дорогие меха, ковры из сасанидского Ирана) 
облагались косвенными налогами. Пошлины взима-
лись и с новгородских купцов, но более скромные. 
В правление Рюрика в Новгороде зарождается класс 
купцов. В прошлом это бережливые и трудолюбивые 
смерды-крестьяне. Они –  свободные люди. Постоян-
но торгуют в Новгороде и других крупных поселениях 
продуктами земледелия, богатеют, уплачивают пошли-
ны. Постепенно отделяются от своего сословия смер-
дов-крестьян, покупают или строят дома в Новгороде 
и переезжают туда на постоянное место жительства. 
Наиболее напористые и сметливые из них с помощью 
капиталов, кредитуясь у бояр, занимаются крупными 
торговыми оборотами, имеют свои конторы в прибал-
тийских немецких городах –  Любеке и Ганзе.

Кредитные операции в Новгороде в правление Рю-
рика расцветают. Наряду с боярами, в прошлом состо-
явшими в дружине Рюрика и разбогатевшими благо-
даря полученным крупным земельным владениям, 
кредиторами выступают купцы. Отношения между 
кредитором и заемщиком регулируются не нормами 
обычного права, а правовыми нормами. Это не толь-
ко кредит монетами, такой кредит только рождается. 
Заем совершается чаще всего в натуральной форме: 
предметом его могут быть хлеб, мед, сено, пчелы, жи-
вотные, что «свидетельствует о наиболее ранней фор-
ме кредита» в новгородском государстве 21.

Власти города осуществляют контроль за кредит-
ными операциями: заемщик платил проценты кре-
дитору, кредитор уплачивал пошлину государству.

Наконец, еще один метод обогащения в эпоху 
правления Рюрика, зародившийся в первобытном 
обществе и получивший статус постоянного,  –  это 
грабеж в форме набега на соседние племена и их 
земли: все ценное забирается, скот угоняется. Если 
противник не уничтожается, то побежденный обла-
гается данью, а для ее сбора назначается кто-либо 
из дружинников. Эта форма обложения данью, ко-
торая получит название «полюдье» и будет широко 
использоваться позднее при князьях Олеге, Игоре, 
Святославе и далее. Военная добыча –  метод обога-
щения, характерный не только для архаических эпох, 
мы его видим и в более поздние времена. Ж. Бо-
ден, французский мыслитель-юрист, автор тео- 
рии о суверенитете государства, живший в XVI в., 
в работе «Шесть книг о республике» в списке до-
ходов современных ему государств указал воен-
ную добычу. Война ради грабежа в новгородском 
государстве также признается одним из доходов 
в казну. Правда, эта добыча распределяется своео-
бразно. Значительная ее доля присваивается в пер-
вую очередь князем. Другая часть делится между 

21 См.: Кулишер И.М. История русского народного хозяй-
ства. Т. 1. М., 1925. С. 147.

дружинниками и, что самое интересное, опреде-
ленная ее часть, относящаяся к серебряным или зо-
лотым монетам, драгоценным камням и дорогим 
тканям, образует неприкосновенный фонд новго-
родского государства, своего рода «золотовалют-
ный резерв», который использовался только при 
чрезвычайных обстоятельствах. Это, если смотреть 
в будущее и видеть Московское царство XVI в., есть 
зачатки Приказа Большой казны.

Новгород как первая столица Древнерусского 
государства впервые был упомянут летописцем Не-
стором в «Повести временных лет» как город, с ко-
торого начиналась история Русского государства. 
Прекрасно об этом городе сказал Н.М. Карамзин: 
«История Новгорода составляет любопытнейшую 
часть древней Российской. В самых диких местах, 
в климате суровом основанный, может быть, тол-
пою славянских рыборей, который в водах Ильменя 
наполняли свои мрежи изобильным ловом, он умел 
возвыситься до степени Державы знаменитой» 22. 
В Новгороде Рюриковичи начинают политику объ-
единения славянских племен. Затем в правление 
Олега переносят столицу в Киев с его более мягким 
климатом, близостью к культурной и образованной 
Византии, как бы повторяя путь «из варяг в греки», 
но уже с постоянной остановкой на Днепре.

Эпилог. Несмотря на то что Новгород перестал 
быть столицей Древнерусского государства, он 
по-прежнему играл важную роль в политической 
жизни Руси. В 1136–1478 гг. город –  центр Новго-
родской республики и крупнейший торговый центр 
Восточной Европы. Его называют Великим Нов-
городом, в котором существовали иноземные дво-
ры, главным образом немецкие, и одна из торговых 
контор Ганзы в ХIV– ХV вв. В XIII в. город, возмож-
но, благодаря своему богатству избежал татаро-мон-
гольского нашествия, но выплачивал дань.

Новгород до окончательного присоединения 
к Московскому великому княжеству имел свою де-
нежную систему: денежный двор, выпускавший ме-
таллические деньги (монеты), денежную единицу, 
называвшуюся «новгородской деньгой», заменявшую 
монеты Ревеля, Риги, Любека, княжества Литовско-
го. Заметим, что в более позднем Новгороде, зависев-
шем от Киева, имела хождение монета, называвша-
яся «новгородской гривной». Ей на смену в первой 
половине XIV в. пришла другая монета с рублевым 
обозначением, как бы засвидетельствовавшая восход 
и усиление древнерусского города Москвы.

Денежная система Новгорода в 1478 г. после при-
соединения к Московскому великому княжеству, 
была унифицирована: на одной стороне новго-
родской монеты появилось изображение всадника 
с надписью «Князь великий Иван Васильевич». Но 

22 Карамзин Н.М. Указ. соч. Кн. II. М., 1989. С. 83.
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данная монета в обращении продержалась недолго. 
После масштабной денежной реформы, проведен-
ной матерью Ивана Грозного царицей Е.В. Глин-
ской в 1535 г., хождение старых денег, в т. ч. нов-
городских, было запрещено. Денежное дело было 
монополизировано Москвой. Однако Новгород на-
всегда остался городом-памятником, откуда старто-
вало построение Русского государства.
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