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Пожалуй, ни один русский бумажный де
нежный знак не вызывал столько вопросов и 
споров, сколько ярлык Всеволожских. Его дол
го искали, но так и не нашли. Некоторые уже 
сомневались в их существовании, однако архив
ные документы упрямо свидетельствовали, что 
ярлыки были.

Научно-исследовательская комиссия Ураль
ского областного отдела Всероссийского обще
ства филателистов, в которое тогда входили и 
бонисты, в 1930 и 1932 годах опубликовала 
результаты своих изысканий в журнале «Совет
ский коллекционер» [1,2]. Авторы отождестви
ли ярлыки с квитанциями и сделали заключе
ние, что «ярлыки-квитанции и расчетные листы 
являются не бухгалтерскими документами, а 
бонами и притом весьма серьезными конкурен
тами ходивших в то время ассигнаций и кре
дитных билетов» [2].

В 1970-х годах в сборнике «Советский кол
лекционер» также были напечатаны две статьи 
на данную тему. Д. Сенкевич доказал необосно
ванность этого утверждения. Он писал: «...Кви

танции Всеволожских и заменившие их позд
нее расчетные листы, очевидно, следует счи
тать учетно-бухгалтерскими документами. Вме
сте с тем доколе не найдены ярлыки ..., наше 
исследование нельзя считать доведенным до 
конца» [3].

Д. Кузнецов и В. Кашин, изучив материалы 
государственных архивов Пермской и Сверд
ловской областей, пришли к нижеследующим 
выводам:

«ЯРЛЫКИ, введенные в обращение с 19— 
20 сентября 1840 г., являлись частными бона
ми, имевшими обращение в имениях Все
воложских наравне с государственными ассиг
нациями;

КВИТАНЦИИ были введены в 1841 г. в ка
честве учетного документа произведенных ра
бот и заменялись на ярлыки с учетом вычетов 
оброка и повинностей;

Квитанции 1842 г., как учетный документ, 
по-видимому, не использовались. После запре
щения ярлыков кратковременно могли служить 
частными бонами;
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РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТЫ введены в феврале 
1844 г. от имени фирмы «Всеволод Всеволож
ский» как частные боны, заменившие собой яр
лыки» [4].

Теперь было твердо установлено, что ярлы
ки существовали. К сожалению, их по-прежне
му никто не видел. Задача оставалась та же — 
найти хотя бы один...

Я знал, что два таких знака были посланы в 
Санкт-Петербург в 1841 и 1845 годах. Если они 
чудом сохранились и вместе с документами по
ступили в архив, то все равно на их поиск при
дется затратить много времени, которого, как 
всегда, было мало. Поэтому решил оставить 
Ленинград «на запас» и начать с Урала, где 
были владения Всеволожских, где полтораста 
лет назад мастеровые в заводских магазинах 
покупали на ярлыки провиант и харчи...

Я приехал в Пермь 12 марта 1986 года. На 
следующий день отправился в областной крае
ведческий музей. Зашел в фонды, представился 
заведующей сектором учета Л. X. Иваненко, 
потом обратился к научному сотруднику 
В. А. Баландину. Он мигом подал каталожный 
ящик. Перебираю карточки: квитанция, без на
звания — почему не указано название?, квитан
ция, квитанция, квитанция... Прошу показать 
сами «всеволоженки». Так же быстро Вадим

Алексеевич приносит конверт. Вынимаю содер
жимое, смотрю: шесть знаков на серой и зеле
ной бумаге с заголовком «Квитанция» и один 
на желтой, безымянный. Начинаю читать 
текст: «По сему ярлыку...». Я держу в руках 
ярлык! Я нашел его!! [5].

«Ярлык — записка, выданная для полученья 
чего-либо» [6].

Дворяне Всеволожские — одни из крупней
ших землевладельцев в России. В 1773 году 
сенатор Всеволод Алексеевич Всеволожский 
(1732—1796) купил у вдовы барона С. Н. Стро
ганова имения в Пермской губернии, в том чис
ле в Соликамском уезде Пожевский завод с 
рудниками и деревнями. В 1788 году пермские 
владения перешли к его племяннику Всеволоду 
Андреевичу (1769—1836), которые после его 
смерти унаследовали сыновья Александр 
(1794—1864) и Никита (1799—1862) [7].

Заводы, на которых применялся подневоль
ный труд крепостных, были убыточны, огром
ные долги хозяев росли, грозя разорением, на
личных денег катастрофически не хватало. С 
целью экономии средств и выхода из создавше
гося положения Александр и Никита Всеволо
довичи Всеволожские 30 августа 1840 года об
народовали приказ № 326 «Заводским масте
ровым и рабочим людям», объявив: «Наличных
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денег по мелочам Вам раздавать каждый раз 
невозможно и не нужно, но взамен того полу
чать будете за нашею подписью ярлыки, в кото
рых будет обозначено, на сколько рублей Вы 
заработали». Съестные припасы и одежные 
вещи приходилось приобретать в хозяйских 
провиантских и припасных магазинах, каковым 
«строго от нас велено принимать от Вас сии 
ярлыки как наличные деньги» [8].

Приказом «О расчетах с мастеровыми» 
от 9 сентября 1840 года были уничтожены «все 
выдачи по заводским ярлыкам, росписям или 
регистрам; но как без письменных удостовере
ний никакой запас не может расходоваться, то 
признали возможным учредить выдачу расход
ных ярлыков, исходящих от нас чрез главную 
контору нашу» [9]. В нем подробно изложено, 
как пользоваться новыми деньгами.

«Правила о расходных ярлыках

Расходные ярлыки изображают приказ вла
дельцев о выдаче разных запасов и денег не 
более цены, указанной в ярлыке.

Ярлыки сии имеют силу и полный ход по 
всем имениям владельцев без исключения, и 
должны служить вспомогательным средством 
при расчетах с мастеровыми и рабочими людь

ми при следующей им ассигновке какой-либо 
выдачи за работу.

Никто ... не вправе отказать или задержать 
по предъявлению ярлыка выдачу из запасов 
провианта, съестных припасов, одежных вещей 
и прочего; ... равномерно не задерживается 
нисколько платеж по оным денег в назначен
ный срок от первого и до тридцатого декабря 
каждого года.

Денежные выдачи мастеровым к праздни
кам должны быть производимы не иначе, как 
на обмен ярлыков.

Не воспрещается получившему ярлык пере
дать в другие руки, хотя бы таковой находился 
в другом заводе или имении. Последний 
предъявитель, кто бы он ни был, пользуется 
правами ярлыка без всяких дальнейших спра
вок...

Ярлыки сии, как временные ассигновки, те
ряют свою силу с истечением поименованно
го... срока, если не будут предъявлены имею
щие оные чрез местную контору или долж
ность.

Они заготовляются в Главной владельче
ской конторе по представлению управляющего, 
... и требуются местными правлениями забла
говременно.

Ярлыки должны быть различной ценности,

5



а именно в 10, 5, 3, 1 рубль серебром, самые 
же мелкие в 50, 25, 15 и 10 копеек серебром. 
Затем буде еще потребуется раздробление, то 
прибавлять к окончательному расчету медной 
монетой. Форма ярлыков утверждается вла
дельцами и отличается в своих разрядах вели
чиною и цветом бумаги и надписи.

Изображение подписи руки владельца 
укрепляет их достоинство.

Ярлыки выдаются кассами контор только в 
счет задельной платы, на жалованье работни
кам правления и учащимся школ.

Ярлыки, для верности, переплетаются в осо
бые книги по числу имений или заводов и про
мыслов, имеют каждый свой двойной номер по 
порядку. Они вырезаются из книг кассирами 
правлений кривыми линиями на необходимую 
сумму и передаются начальникам контор для 
выдачи за работы. При выдаче из конторы на 
ярлык прикладывается печать выдавшей его 
конторы.

Каждый ярлык может служить для расходо
вания запасов на сумму не более чем 10 руб
лей, а потому ярлык в 10 рублей серебром вы
пускается из кассы один раз и по возвращению 
в кассу уже вторично не выпускается. На его 
лицевой стороне тотчас ставится крыж — осо
бая пометка. Ярлык в 5 рублей серебром обра

щается два раза, в 3 рубля серебром — три 
раза, в 1 рубль серебром — одиннадцать раз, в 
50 копеек серебром — двадцать раз, в 25 копе
ек серебром— сорок раз, в 15 копеек сереб
ром— шестьдесят шесть раз, в 10 копеек се
ребром — сто один раз.

Для контроля количества обращений на 
обороте ярлыка при каждом его выпуске из 
кассы ставится цифра по порядку: 1, 2, 3 и так 
далее. При каждом возвращении в кассу после
дняя цифра зачеркивается и при выпуске ста
вится очередная, что дает возможность следить 
за количеством обращений ярлыка. При после
днем поступлении ярлыка в кассу он теряет 
свою силу и закрыживается с лицевой стороны.

Ярлыки мелкого достоинства разрешается 
употреблять на сдачу и разменивать желающим 
на крупные ярлыки.

Ярлыки, по коим от конторы произведен 
платеж деньгами, должны иметь на обороте 
надпись приказчика, что деньги выданы такого- 
то числа под расписку предъявителя.

Ярлыки, сделавшие последний оборот, еже
месячно представляются в местные правления, 
где они рассматриваются и сличаются по кри
вым линиям отреза с корешком, после чего 
подклеиваются обратно под соответствующий 
номер в книгу, которая по истечении года до

6



ставляется для контроля в Главную владельче
скую контору в Санкт-Петербург» [9].

Ярлыки в сумме 15789 рублей серебром из 
Главной конторы Всеволожских в Санкт-Петер
бурге поступили в Пожевское правление (По- 
жва Соликамского уезда Пермской губернии) 
18 сентября 1840 года. В следующие два дня 
было отправлено Пожевской, Никитинской и

Александровской конторам ярлыков на сум
му 7200 рублей серебром и уплачено жалова
ние служащим Пожевского правления за ав
густ ярлыками на сумму 50 рублей серебром 
[ 10].

Ярлык X копеек серебром. Год 1840 (зачер
кнут), год 1841 (подтиснут), № 387. ПОКМ. 
(Рис. 1). Привожу его текст:

Серебромъ X копеекъ.

По сему ярлыку отпустить изъ нашихъ заводскихъ и промысловыхъ за- ^
пасовъ: провианта, харчей или товару на выборъ по таксе и образцамъ со
сколько на десять копеекъ серебромъ причтется. А если требования по £
немъ не будетъ и у кого подъ конецъ года ярлыкъ на рукахъ останется, <
тому представить его въ местную Контору нашу съ 1 Ш  по 31~ Декабря для ^
получения по цене ярлыка денегъ, после же того срока, сей ярлыкъ не въ -5
ярлыкъ. ^

00
(Печать) Александръ Всеволожской

Никита Всеволожской
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4>М-Л МЩ
X  коглгъ с кг

%

О/о v  JL fj4**€K A j Ф гт ^гсуеrwt ы р*л f  4*Л 1 п  а  »*а ы * 4  $ Ш О < ^ 2 * \и к А  *4

%ла *<г ~*сш» сфг А л а. п схсое 2 : rhfj С  Ш t М, г* ГЫ Х jTOLfrtCd* С4тлЛ4 п п т с  4X/SV * *л
* “} 'п о  гглежкеп ы о i ji  а *  и  Ш*л*А ело*** ко п  а  i f c . « r n < П>йпп^ к.» с ер o f ft 

f t p  и 2  т  <rrr* Cwc с<ы±ла r r \ f j  г ^ е З с ж т л  ПО  M t d i?у4̂ ег+*й и j теге n*6iV j3 14  2  m  r r m  Cw€ * * i  C c * ы и  r r y «

К о  ы Сц1 2л>фа л^9*4Л&кЛ т ь р у к л л Л  О с т а * *  сгучсж. , т о .^ ^ у  * си т л  _ 

d u m < f  с п с  62 •гып с т * * у н >  ^f^on т-п у * у  г% лл.*  ̂ «/ » • / *' гго  3 / -■  * •со^гж

Р —  О и^ч/д л б  ь^и ^  л  •‘Ljt*** * ‘д[ ^ <ч м 4  гг осы. f% ^f*c rrict4%

*r 4 t it  Л2 Jcp -л • к2

-■

и c. 1. Ярлык X копеек серебром, 1841, .Nb 38/. ПОКМ. Лицевая сторона



Рис .  2. Ярлык X копеек серебром, 1841, № 387. ПОКМ. Оборотная сторона. 
''k'S, 3— количество оборотов ярлыка
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Найденный экземпляр представляет собой 
прямоугольный лист толстой желтой бумаги 
размером 148—150x 108—109 мм с криволи
нейным отрезом справа. На нем литографским 
способом краской серо-свинцового цвета напе
чатан текст в двойной рамке из толстой и тон
кой линий размером 132x 84 мм по наружному 
обводу. Посредине над рамкой обозначен номи
нал. Внизу слева черная мастичная круглая 
печать диаметром 38 мм выдавшей его конторы: 
«ВАВ (Всеволод Андреевич Всеволожский.— 
Автор) НИКИТИНСКОЙ ЗАВОДСКОЙ КАН
ТОРЫ ПЕЧАТЬ», а справа литографированные 
подписи владельцев одна над другой.

На правом поле вертикально напечатан 
1840 (год), зачеркнутый красными чернилами, 
а правее черной краской подтиснут 1841 (год). 
Еще правей черными чернилами вписан двой
ной номер ярлыка: «VI № 387.» («№» отпеча
тан при изготовлении бланка, VI— это номер 
Никитинского завода, а 387— порядковый но
мер знака).

На оборотной стороне ярлыка (Рис. 2) черны
ми чернилами поставлена цифра 1, потом она за
черкнута и рядом поставлена цифра 2, которая 
тоже зачеркнута и рядом поставлена цифра 3. 
Следовательно, он сделал два оборота и был 
пущен в третий, но почему-то не был отнесен в 
магазин, не был обменен на деньги, а остался 
на руках и в конце концов попал в музей.

Дальше надо было искать денежные знаки 
Всеволожских, которые главный начальник гор
ных заводов Уральского хребта трижды прила
гал в качестве образцов к рапортам, посылае
мым министру финансов.

Приехав в Санкт-Петербург утром 15 июля 
1997 года, я прямо с Московского вокзала пом
чался в Российский государственный истори
ческий архив. Заведующая читальным залом 
С. И. Варехова внимательно выслушала меня и 
подала путеводитель. Мной овладело отчаяние: 
попробуй отыщи одно-единственное дело среди 
шести с лишним миллионов!.. Серафима Иго
ревна на память назвала номер фонда и напра
вила меня в каталог.

Научный сотрудник каталога Владимир Вя
чеславович Берсенев ловко доставал с верхнего 
яруса большущие тома описей, которые я бегло 
просматривал. И вот в томе 6 описи-каталога 
фонда 37 под порядковым номером 1649, опись 
5, дело 281 читаю: «Дело о ярлыках и квитан
циях, заведенных по заводам и золотым гюо- 
мыслам Всеволожских вместо денег и о прекра
щении оных». Сию же минуту я побежал его 
заказывать...

На другой день заведующая вручила мне 
увесистую папку с крупной надписью черными 
чернилами на выцветшем синем картоне: «Дело 
о ярлыкахъ и квитанцияхъ, заведенныхъ 
по заводамъ и золотымъ промысламъ



Всевслсжскихъ вместо денегъ и с прекра
щении окыхъ». Ниже помельче: «Началось 12 
декабря 1841 года, кончилось S августа 1S45 
года». У меня б руках было подлинное дело Де
партамента горных и соляных дел Министер
ства финансов Российской империи, 3-е отделе
ние, стол 2. Полторы века оно ждало своего ис
следователя...

Уже на листе 2 увидел аккуратно подшитый 
ярлык, а на листе 44— второй.

Ярлык XXV копеек серебром. Год 1840, 
J>6 402. РГИА. (Рис. 3). Напечатан на толстой 
желтой бумаге размером 141 —143,5 х 105—109 мм 
литографским способом краской бронзового 
цвета. Криволинейный отрез слева. Размер рам
ки по наружному обводу 133—133,5 x85 мм. 
Длина ее больше на 1 —1,5 мм, высота — на 
1 мм, чем у ярлыка X копеек серебром. Текст 
такой же. Внизу слева черная мастичная пе
чать овальной формы 35 х 32 мм: «ПЕЧ. ПО- 
ЖЕВ. ЗАВ. И ВОТЧ. Гг. ВСЕВОЛОЖ. ПРАВ
ЛЕН.». Номер вписан черными чернилами. Не
значительные отличия в начерке подписей 
Всеволожских, в расположении и переносе не
которых слов. На оборотной стороне вверху 
слева написана цифра «1», которая позже пере
черкнута, чернила черные. Значит, ярлык сде
лал один оборот, затем был изъят исправником, 
а главным начальником представлен министру 
финансов в конце 1841 года.

Ядлык XV копеек серебром. Год lS-i-2. 
№ 2528. РГИА. (Рис. 4;. Напечатан на толстой 
серовато-розоватой бумаге размером 157— 
158,5x114—114,5 мм литографским способом 
краской серо-свинцовсго цвета. Криволинейный 
отрез слева. Размер рамки по наружному обво
ду 133,5 x89,5 мм. Текст одинаковый с ярлы
ком X копеек серебром. Внизу слева черная 
мастичная круглая печать диаметром 35 мм: 
«ПРАВЛ. ПЕРМСК. ГОРНОЗ. И ОТЧИНН. 
ИМЕН. Гг. ВСЕВОЛОЖСКИХЪ». Цифра «2» в 
годе и номер вписаны черными чернилами. Не
большие отличия в начерке подписей владель
цев, в расположении и переносе отдельных 
слов. Высота цифр года «184 » и значка «№» 
меньше на 1,5 мм, длина рамки больше на 
1.5 мм, высота — на 4,5 мм, чем у ярлыка 
X копеек серебром, разграфка у номера отсут
ствует. Оборотная сторона чистая, то есть он 
был изъят из конторы. Отправлен в столицу б 
1845 году.

Вот так сказочно быстро я разыскал в 
Санкт-Петербурге двух братьев пермского яр
лыка: старшего и младшего. В этом мне помог
ла отзывчивая и доброжелательная Серафима 
Игоревна Варехова, которая все знает и все 
помнит: она трудится в архиве 37 лет!

Б деле имеются «Правила о ярлыках 
1840 года» [11] и «Правила на провиант
ские и припасные магазины» [12].
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Рис .  3. Ярлык XXV копеек серебром, 1840, № 402. РГИА
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Рис .  4. Ярлык XV копеек серебром, 1842, № 2528. РГИА. 
В нижнем левом углу пометка «Кон[тора]»
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Горнозаводские крестьяне пермских имений 
Всеволожских за выполненные работы и сдачу 
материалов получали квитанции на исчислен
ную сумму, из коей вычитались оброк и повин
ность. На каждом железоделательном заводе и 
золотом промысле использовались свои соб
ственные квитанции, без них нельзя было осу
ществлять точный учет. В 1841 году были уста

новлены единые для всех квитанции за подпи
сями хозяев и разработаны обстоятельные 
«Правила о квитанциях» [13].

«Квитанция — расписка, письменное свиде
тельство о приеме чего-либо» [14].

Текст квитанции (Рис. 5) иной, чем у яр
лыка:

Серебромъ X копеекъ.

Квитанция.
Въ исправлении работъ и сдаче материаловъ, которую принять заводскимъ 
и вотчиннымъ конторамъ нашимъ за десять копеекъ серебромъ въ оброкъ и 
повинность. Оставшуюся за взносомъ оброка и повинности обменять на 
ярлыкъ того же достоинства.

(Печать) Александръ Всеволожской
Н икита В сев ол ож ск ой

00

о

В квитанциях конца 1841 и 184(2) годов с номерами больше четырех тысяч (Рис. 14, 15) 
добавлено слово «промысловымъ»:

заводскимъ, вотчиннымъ и промысловымъ конторамъ (Конторамъ) нашимъ...

Текст квитанций самого высокого достоинства (Рис. 13) немного отличается:

Сию квитанцию принять въ расчетъ за десять рублей серебромъ въ оброкъ и 
повинность заводскимъ и вотчиннымъ Конторамъ нашимъ. Оставшуюся за эас- 
четъ (расчетомъ) на рукахъ обменять на ярлыкъ.



JUô V
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Ри с .  5. Квитанция X копеек серебром, 1841, № 94. ПОКМ
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Р и с .  6. Квитанция XV копеек серебром, 1841, № 240. ПОКМ



Рис .  7. Квитанция XV копеек серебром, 1341, № 1064. ПОКМ.
В нижнем левом углу пометка «Пож[евская] К[онтора]»
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Рис .  8. Квитанция XXV копеек серебром, 1841, № 248. ПОКМ
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Рис.  9. Квитанция I рубль серебром, 1841, № 1225. 
ПОКМ. В середине слева пометка 

«П[ожевская] К[онтора]»
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Рис .  10. Квитанция I рубль серебром, 1841, № 1653
ПОКМ
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Рис .  11. Квитанция III рубля серебром, 1841, № 292
ПОКМ
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Р и с .  12. Квитанция III рубля серебром, 1841, № 2241
ПОКМ
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Рис .  13. Квитанция X рублей серебром, 1841, № 2340.
ПОКМ
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Рис .  15. Квитанция X копеек серебром, 1842, № 4175. ПОКМ
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Как и ярлыки, квитанции отпечатаны в 
Главной владельческой конторе в Санкт-Петер
бурге литографским способом на толстой зеле
ной, зелено-серой и серой бумаге краской серо
свинцового и бронзового цвета. Тоже односто
ронние. Текст в двойной рамке из толстой и 
тонкой линий размером по наружному обводу: 
рублевые 154,5—155x 116—117,5 мм, копееч
ные 135,5—138x92—93 мм. Над рамкой ука
зан номинал, в отличие от ярлыка в рамке над 
текстом дано название знака «Квитанция». Вни
зу слева черные мастичные печати круглой 
(реже овальной) формы диаметром 25—39 мм, 
справа литографированные подписи владельцев 
одна над другой. Криволинейный отрез слева 
либо справа, вертикально год: 1841 или 184 и 
№. Нумерация черными чернилами от руки.

Квитанции выпущены достоинством 10, 5, 3 
и 1 рубль серебром, 50, 25, 15 и 10 копеек се
ребром:

X рублей серебром: бумага зеленая, краска 
бронзового цвета;

V рублей серебром (обнаружить не уда
лось);

III рубли серебром: бумага зеленая и зеле
но-серая, краска свинцового цвета;

I рубль серебром: бумага серая, краска 
свинцового цвета;

ХХХХХ копеек серебром (существует, одна
ко в просмотренных коллекциях не встрети
лась);

XXV копеек серебром: бумага серая, краска 
бронзового цвета;

XV копеек серебром: бумага зеленая и зеле
но-серая различных оттенков, краска свинцово
го цвета;

X копеек серебром: бумага серая различных 
оттенков, краска свинцового цвета.

При изготовлении печатной формы текст 
наносился от руки, для каждого номинала при
менялся отдельный литографский камень, кото
рый довольно скоро изнашивался и подлежал 
замене на новый. Поэтому в квитанциях наблю
дается множество мелких разновидностей в 
числе строк, количестве и расположении слов в 
строке, переносах, подчеркиваниях, слитном 
или раздельном написании предлогов, пропис
ных и строчных буквах, подписях.

Квитанция на сумму, оставшуюся за выче
том оброка и повинности, обменивалась на яр
лык того же достоинства, который использовал
ся в качестве денег.

Однако идиллия братьев была недолгой. 24 
ноября 1841 года главный начальник горных 
заводов Уральского хребта генерал-лейтенант 
В. А. Глинка (1790—1862) подал министру фи
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нансов, главноуправляющему Корпусом горных 
инженеров, генералу от инфантерии графу 
Е. Ф. Канкрину (1774—1845) рапорт: «Исправ
ник... донес мне, что рабочим людям Всеволож
ских заводов, по недостатку денег, вместо их 
выдают за работы установленные владельцем 
ярлыки, заменяющие ассигнации. Вследствие 
сего, я вытребовал ныне чрез исправника один 
такой ярлык, и, не имея в виду закона, кото
рый бы дозволял или запрещал существование 
подобных ярлыков, имею честь донести об этом 
на благоусмотрение Вашего сиятельства, пред
ставляя при сем доставленный мне исправни
ком ярлык за подписью владельца и с приложе
нием его печати, ценою в 25 копеек серебром» 
[15].

Министр 23 февраля 1842 года написал в 
ответ, «что так как подобные ярлыки, означая 
определительные количества денег, составляют 
по сему род ассигнаций, то они не могут быть 
допускаемы в обращение, а потому дальнейшая 
выдача таковых ярлыков по заводам господ 
Всеволожских должна быть прекращена; о чем 
и поручаю Вам сделать ... распоряжение» [16], 
а главный начальник уточнил: «чтобы выдачи 
сказанных ярлыков были прекращены как по 
заводам господ Всеволожских, так и по золо
тым их промыслам» [17]. Правительство не

могло допустить нарушения государственной 
денежной монополии.

Согласно указанию В. А. Глинки Уральское 
горное правление 10 апреля 1842 года приняло 
предписание о прекращении ярлыков [18], а 22 
мая повторило его и предупредило, «что за не
исполнение сего виновные будут преданы суду» 
[19]. Но «...господа Всеволожские ... дают от 
лица своего предписания конторам и предписы
вают..., чтобы выдача ярлыков была непремен
но продолжаема» [20].

В протоколе высочайше утвержденного По
печительства над имениями Всеволожских от 
30 сентября 1843 года отмечается, что ярлыки 
запрещены Уральским горным правлением с 1 
августа 1842 года [21]. 3 сентября правление 
выпустило очередное предписание «О прекра
щении в заводах Всеволожских ярлыков» 
[22]. «По воспоследствовании указа 30 мая 
1843 года..., Попечительство немедленно ярлы
ки уничтожило» [23].

Наличных денег почти нет: «...денежная 
плата производится им (мастеровым.— Автор) 
только к праздникам, именно к Рождеству Хри
стову, Пасхе, Троицыну дню и престольного 
Сергия дню и то не более 1 рубля 50 копеек, а 
много до 2 рублей серебром, другие же рабочие 
получают меньше или вовсе не получают на
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личных денег» [24]. Отказаться от собственных 
денежных знаков хозяева не могут, да и не хо
тят: крепостные привязаны к их магазинам, 
цены в которых на все товары выше рыночных. 
Хотя ярлыки запрещены, в пермской глуши уп
равляющие продолжают тайно выдавать их, но 
избегают вступать в открытый конфликт с влас
тями. Ясно, что так долго продолжаться не мо
жет, нужно что-то предпринимать. И Всеволож
ские делают поистине гениальный ход: взамен 
старых квитанций-документов они начинают 
употреблять новые — квитанции-деньги!

Главный начальник горных заводов Ураль
ского хребта В. А. Глинка 12 июня 1842 года 
пишет из Екатеринбурга министру финансов 
Е. Ф. Канкрину: «...Я имею честь представить 
при сем доставленный заводским исправником 
новый вид ассигнаций, который правление По- 
жевских заводов предполагает, под названием 
квитанций, ввести для платы вместо денег сво
им мастеровым за работы» [25].

Именно эта новая квитанция, полученная 
министром и подшитая его подчиненными в 
дело, лежала сейчас передо мной (Рис. 16).

Серебромъ I рубль

Квитанция

Въ исправлении работъ и сдаче материалов!», которую принять заводскимъ, 
вотчиннымъ и промысловымъ Конторамъ нашимъ за одинъ рубль сереб
ромъ въ оброкъ и повинность. Оставшуюся за взносомъ оброка и повинно
сти обменять на ярлыкъ того же достоинства.

Александръ Всеволожской 
Никита Всеволожской
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n! о 00 3
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Рис.  16. Квитанция I рубль серебром, 1842, № 3001. РГИА. 
Новая квитанция-деньги. В нижнем правом углу пометка 

«Алек[сандровская контора]»
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Квитанция I рубль серебром. Год 1841 (ис
правлен на 1842), № 3001. РГИА. Напечатана 
на толстой серой бумаге размером 170,5— 
174 х 153—148 мм литографским способом крас
кой серо-свинцового цвета. Криволинейные отре
зы справа и сверху. Односторонняя. Рамка двой
ная из толстой и тонкой линий по наружному 
обводу 153,5—152,5x 116 мм. Год 1841, цифра 
«1» переправлена в «2» черными чернилами. 
Теми же чернилами вписан номер 3001. Внизу 
справа крыж «Алек» Александровской конторы, 
а слева чья-то подпись. Печати нет.

Ее основные отличия от старых квитанций 
достоинством 1 рубль серебром:

Криволинейный отрез не только справа, но 
и сверху.

Линии рамки толще. Ее длина меньше на 
1,5—2 мм, а высота — на 1,5 мм.

Добавлено слово «промысловымъ»: «завод- 
скимъ, вотчиннымъ и промысловымъ Конто- 
рамъ нашимъ».

Подписи Всеволожских немного крупнее и 
жирнее, а подпись Александра длиннее на 
6 мм, их начерк разный.

Конечно, я не мог уехать из Санкт-Петер
бурга, не зайдя в Эрмитаж. Младший научный 
сотрудник отдела нумизматики, главный специ
алист по бонам Мария Борисовна Маршак по
казала квитанции и расчетные листы Всево
ложских. В собрании К. В. Антипина я осмот
рел две новые квитанции I рубль серебром, год 
1842, № 4017 и № 4025, а в собрании
В. В. Лукьянова — одну, того же номинала 
и года, № 4482, на всех трех печати отсут
ствуют.

Петербургские находки были очень интерес
ны и чрезвычайно важны, однако в Перми за 
два месяца до этого я опять сделал настоящее 
открытие. Приехал туда утром 15 мая 1997 
года и сразу же пошел в музей. Переговорив с 
Вадимом Алексеевичем Баландиным, уже стар
шим научным сотрудником отдела фондов, я 
направился к старшему научному сотруднику 
Ларисе Михайловне Вахрушевой. Она принес
ла большой конверт, в котором хранится «мой» 
ярлык, 23 квитанции и 20 расчетных листов. 
Среди квитанций в глаза бросилась одна не
обычная (Рис. 17).
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Рис.  17. Квитанция III рубля серебром, 184 , № 3049. ПОКМ. 
Новая квитанция-деньги с запечатанным 

последним предложением
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Серебромъ III рубли

о Квитанция.
^  Въ исправлении работъ и сдаче материаловъ, которую принять заводскимъ, 

вотчиннымъ и промысловымъ Конторамъ нашимъ за три рубли серебромъ 
въ оброкъ и повинность. Оставшуюся за взносомъ оброка -и- повинности 

22 обменять на ярлыкъ того же достоинства.
Александръ Всеволожской 

Никита Всеволожской

Квитанция III рубля серебром. Год 184 , 
№ 3049. ПОКМ. Новая квитанция с вычеркну
тым последним предложением напечатана на 
толстой серо-зеленой бумаге размером 
182 x 146,5—154 мм литографским способом 
краской серо-свинцового цвета. Криволинейные 
отрезы слева и сверху. Односторонняя. Рамка 
двойная из толстой и тонкой линий 157— 
158x117— 118 мм по наружному обводу. Пер
воначальный текст как у новой квитанции 
1 рубль серебром. Год 184 (последняя цифра 
недопечатана и не проставлена). Номер 3049 
вписан черными чернилами. Печать не прило
жена. Заметно отличается от своих старших 
трехрублевых сестер:

Криволинейный отрез не только слева, но и 
сверху.

Линии рамки толще, она длиннее на 2,5— 
3 мм и выше на 0,5—1 мм.

Текст более жирный, расплывчатый, слив
шийся, не в пять, а в шесть строк. Добавлено 
слово «промысловымъ»: «заводскимъ, вотчин
нымъ и промысловымъ Конторамъ нашимъ», 
перед словом «повинность» нет предлога «въ». 
Предложение «Оставшуюся за взносомъ оброка 
и повинности обменять на ярлыкъ того же дос
тоинства» позже запечатано литографским спо
собом прямой жирной чертой такой же толщи
ны, как толстая линия рамки, и подобной же 
краской.

Штрихи в цифре «III» одинаковые, прямо
угольные, тогда как у старых квитанций пер
вый штрих заострен (больше похож на арабс
кую цифру 1, чем на римскую).

Подписи владельцев крупнее, жирнее и длин
нее (109 и 133 мм соответственно против 88 и 
130 мм), их начерк разный.
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Можно предположить, что при печатании 
последующих партий квитанций вычеркнутые 
слова были опущены совсем: квитанции не тре
бовалось больше обменивать на ярлыки, они 
сами стали деньгами. Их, видимо, тоже полно
стью уничтожили. Тем не менее шанс обрете
ния подобного знака все-таки есть. Посча
стливилось же мне обнаружить ярлык, а в 
дальнейшем еще два! Так что давайте продол
жать поиск!!

В синей папке находятся «Правила о кви
танциях, 1843 года» [26], что подтверждает 
предположение, что новые квитанции были в 
обращении вплоть до учреждения расчетных 
листов. О выдаваемых мастеровым людям рас
четных листах взамен квитанций говорится и в 
предписании Уральского горного правления от 
4 мая 1845 года [27].

25 июля 1842 года министр финансов отве
тил, «что как ярлыки, так и введенные вместо 
их квитанции представляют определительные 
суммы денег без означения имени, кому они 
принадлежат, а потому, заменяя некоторым об
разом государственную монету в обращении, и 
не могут почитаться обыкновенными расписка
ми или расчетными документами. А как выпуск 
всякого рода денежных знаков принадлежит к 
числу прав государственных, то за сим подоб

ные знаки, какого бы наименования они ни 
были, выпускаемые частными лицами, в обра
щении терпимы быть не могут» [28].

Выполняя волю министра, в соответствии с 
указанием главного начальника Уральское гор
ное правление 7 сентября 1842 года предписа
ло управляющим имениями, «чтобы они не ос
меливались пущать в оборот ни ярлыков, ни 
квитанций, подписанных господами Всеволожс
кими, под опасением предания суду за ослуша
ние» [29].

Власти настаивают, чтобы взамен ярлыков 
и квитанций хозяева использовали расчетные 
листы. Уральское горное правление еще 4 июня 
1842 года сделало предписание «выдавать рабо
чим расчетные листы, как это делается на всех 
уральских казенных и многих частных заводах, 
означая в них, сколько дней проведено в рабо
тах, сколько следует платы и сколько в то чис
ло выдано» [30]. 25 июля указанное предложе
ние поддержал и министр финансов Е. Ф. Кан- 
крин, «но непременно с поименованием лиц» 
[31],— добавил он.

Уступая этому давлению, Всеволожские е 
феврале 1844 года начали применять расчетные 
листы. Однако это были не обычные расчетные 
листы (Рис. 18), а особые, литографированные, 
с заранее установленной суммой.
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Рис .  IS. Заводский билет, 1844—1845, № 242-й. РГИА. 
Казенный расчетный лист



Владельцы формально выполнили главное 
требование министра: на бланках предусмотрено 
место для фамилии, ко «...заводоуправление, ис
толковывая превратно дозволение бывшего гос
подина министра финансов (Е. Ф. Канкрина.— 
Автор) относительно введения расчетных лис
тов. выпускает под этим названием с февраля 
месяца 1844 года литографированные билеты с 
фирмою «Всеволод Всеволожской». Билеты сии, 
также как и прежние ярлыки, представляют оп
ределительные денежные количества и выдают
ся вместо наличкой платы рабочим людям. Име
на мастеровых, которым следует получать зара
ботанные деньги, хотя и надписываются иног'да 
на расчетных листах, ко на самом малом их ко
личестве к вообще карандашом, так что нет воз
можное?:. разобрать надпись, большая же часть 
их выдается без означения имени, зероятно,

для того, чтобы билеты могли переходить^ из 
рук з руки, заменяя вполне монету» i32j,— 
докладывает В. А. Глинка 26 февраля 1845 года 
управляющему Министерством финансов 
Ф. П. Вронченко (1780—1854). К рапорту он 
приложил запрещенный ранее ярлык (Рис. 4), 
три расчетных листа Всеволожских и казенный 
расчетный лист — заводский билет (Рис. 13).

Расчетные листы отпечатаны в Главной вла
дельческой конторе в Санкт-Петербурге лито
графским способом. Текст в рамке из тонкой 
линии размером 184—186x 131 —132,5 мм. 
Вверху слева вертикально J\e, справа — черные 
мастичные печати, круглые (реже овальные) 
диаметром 29—37 мм. Внизу слева год, спра
ва — подпись. Односторонние.

Текст расчетного листа (Рпс. 19) предельно 
краток:

Расчетный листъ
оso По заработка... (кому.— Автор) следуетъ серебромъ десять копеекъ

с. X к.
(Печать)

35

1844 года
Всеволодъ Всеволожской



Ри с .  19. Расчетный лист X копеек серебром, 1844, № 5857. ПОКМ



Р и с .  20. Расчетный лист XV копеек серебром, 1844, № 9358. ПОКМ
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Рис .  21. Расчетный лист ХХХХХ копеек серебром, 1844. № 6579. Г10КМ.
В середине справа пометка «Н[икитинская] К[снтора}»
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Рис .  22. Расчетный лист I рубль серебром, 184 , № 436. ПОКМ
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Р и с .  23. Расчетный лист III рубля серебром, 1844, № 497. ПОКМ
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Рис.  24. Расчетный лист I рубль серебром, 1845, № 7567. ПОКМ.
В середине справа пометка «Пожев[ское] прав[ление]»
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В том же протоколе Попечительства приве
ден проект расчетного листа. «Попечитель
ство... полагает необходимым по сей форме из
готовить первоначально расчетных листов: 10 
копеек— 10 000 листов, 15 копеек—11 000, 50 
копеек —5 100, 1 рубль —3 300, 3 рубля —900 
листов, всего 30 300 листов на сумму 11 200 
рублей серебром» [33].

Расчетные листы:
III рубли серебром: бумага плотная, лицевая 

сторона светло-серая, оборотная — такая же 
или белая, краска черная;

I рубль серебром: бумага плотная, лицевая 
сторона серая, серо-голубая и голубая, оборот
ная — такая же или белая, краска черная;

ХХХХХ копеек серебром: бумага обычная 
белая, краска от голубой до синей;

XV копеек серебром: бумага обычная белая, 
краска зеленая;

X копеек серебром: бумага обычная белая, 
краска красная.

Хотя в дальнейшем расчетные листы допе
чатывали, другие номиналы, всего вероятней, 
не изготовлялись, так как в них не было надоб
ности: сумма 25 копеек серебром сама собой 
складывалась из 10 и 15 копеек серебром, а 5 и 
10 рублей серебром при годичном заработке до 
50 рублей серебром [34], то есть меньше

1 рубля серебром в неделю (заработную плату 
выдавали еженедельно по пятницам), просто не 
требовались. По крайней мере, знаки отмечен
ного достоинства не выявлены.

Ф. П. Вронченко, уже в должности мини
стра финансов, в ответе В. А. Глинке 24 марта 
1845 года указал, «что листы сии (расчетные 
листы.— Автор) отличаются от прежних ярлы
ков и квитанций одним только наименованием, 
но в существе своем те же ярлыки и квитан
ции. ... Я просил оное (Попечительство.— Ав
тор) о принятии решительных с его стороны 
мер к немедленному уничтожению введенных в 
заводах и промыслах господ Всеволожских оз
наченных расчетных листов. ...Предлагаю Вам 
наблюсти за уничтожением упомянутых расчет
ных листов» [35]. По распоряжению главного 
начальника Уральское горное правление 4 мая 
1845 года дало предписание «относительно 
уничтожения по Пожевским заводам расчетных 
листов, выдаваемых мастеровым людям за 
заработки их вместо квитанций» [27], а 
22 мая разослало всем заводским конторам 
циркуляр «О прекращении расчетных лис
тов» [36].

В представлении новому министру финан
сов Ф. П. Вронченко попечитель тайный совет
ник А. Д. Боровков 13 июля 1845 года сооб
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щил: «Об уничтожении расчетных листов пред
писано и под наблюдением местного начальства 
во время вешнего действия заводов (весной 
1845 года.— Автор) немедленно приведено в 
исполнение» [37]. Столкнувшись с трудностя
ми, Попечительство просило разрешения вмес
то употребляемых по казенным уральским заво
дам расчетных листов ввести марки и контр
марки [38].

9 августа 1845 года министр, отказав в этой 
просьбе, написал, «что встреченные Попечи
тельством во введении оных (казенных расчет
ных листов.— Автор) на заводах господ Всево
ложских затруднения легко могут быть устра
нены подробнейшим соображением их с 
местными заводскими обстоятельствами и теми 
дополнениями или изменениями, какие по даль
нейшем усмотрении признаны будут нужными» 
[39]. Так завершилась эпопея собственных де
нег Всеволожских.

Мой рассказ тоже окончен. Остается лишь 
подвести итог.

Денежными знаками Александра и Ни
киты Всеволодовичей Всеволожских в их 
уральских заводах, промыслах и вотчинах 
в 1840—1845 годах были последовательно 
ярлыки, квитанции и расчетные листы:

Ярлыки действительно существовали; они 
являлись частными бонами; на них можно было 
купить все, что имелось в магазинах владель
цев; в конце года по ним получали деньги.

Квитанции сначала служили учетными до
кументами; после удержания оброка и повинно
сти их обменивали на ярлыки; потом пришли 
на смену уничтоженным ярлыкам, став частны
ми бонами.

Расчетные листы использовались вместо 
запрещенных квитанций; именные; обращались 
как безымянные частные боны; отменены.
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Д л я  всех, кто любит собирать марки, монеты, боны, открытки, этикет
ки, зн а ч к и  и  многое другое, д л я  тех, кто ко лл екц и о нер  в  душ е и  д л я  кого  
лю бим ое занятие не просто м одное хобби, а стиль ж изни  —  им енно д л я  
н и х  предназначена еж емесячная газета

«ВСЕМИРНЫЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР»
Шестнадцать цветных страниц, прекрасно иллюстрированных, ежемесячно рассказывают обо 

всех направлениях коллекционирования: филателия, нумизматика, бонистика, бирофилия, филокар
тия, фалеристика, пластиковые карточки, календарики и многое, многое другое. Новинки, сенсацион
ные находки и открытия, переписка, вести с мест. Расценки на монеты и марки и другая полезная 
информация.

Бесплатная публикация частных объявлений коллекционеров. Для фирм и организаций сто
имость рекламной площади в газете—1 см2=5$. Существует гибкая система скидок.

В приложении к газете будут выходить каталоги, альбомы и книги в серии «Библиотечка «Все
мирного коллекционера». Тираж газеты—30.500 экземпляров. Распространение — Россия, страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Условия подписки и талон на бесплатное объявление — в каждом 
номере газеты. Подписной индекс —32729 по каталогу Роспечати. Заявки и денежные переводы за 
подписку через редакцию направлять по адресу: 199155, Санкт-Петербург, а /я  666, Баршаю Юрию 
Семеновичу.

Газета ищет региональных представителей по России и странам СНГ для сбора материалов, бес
платных объявлений, рекламы и по распространению тиража газеты. Оптовая отпускная цена 
2.200 рублей (от 500 штук и выше). Мы рады будем сотрудничать со всеми заинтересованными 
лицами!

Адрес редакции для писем и бесплатных объявлений:
191002, Санкт-Петербург, а/я  109.

Главному редактору СЫРОМЯТНИКОВУ Олегу Александровичу 
Справки по редакции (812) 352-96-52


