
Происхождение названий 
денежных единиц



Рубль
� Существует множество версий 
происхождения слова «рубль». 
Основные расходятся в 
деталях, но сходятся в том, 
что однокоренным является 
глагол «рубить». Согласно 
Этимологическому 
словарю Макса Фасмера, 
первоначально рубль — это 
«обрубок, затычка», затем, с 
1316 года в письменных 
источниках — это «название 
денежной единицы вместо 
гривны которая в Новгороде 
весила в слитке 196 гр. От 
рубить, то есть „обрубок 
гривны“».



Согласно Историко-этимологическому 
словарю Павла Черных, старшее значение слова 
«рубль» — «кляп, отрубок». 

«Как денежная единица, сначала в виде 
продолговатого серебряного слитка, рубль 
употребляется с XIII века (в Москве — половинный 
обрубок гривны) В этимологическом отношении 
несомненно связано с глаголом рубить  и является 
производным от этого глагола».



� Существует версия, что «рубль» является однокоренным со 
словом «рупия» и происходит от древнеиндийского rupiam, 
что означает «обработанное серебро».

� Следующая версия происходит из предположения, что 
рубль — это не целая гривна и не её половина, а четверть. 
Этой точки зрения придерживался, например, Иван 
Кондратьев, который в книге «Седая старина Москвы» 
написал: «Рубли были частями гривны или кусками серебра 
с зарубками, означавшими их вес. Каждая гривна 
разделялась на четыре части; название же рубль произошло 
от слова „рубить“, потому что прут серебра в гривну весом 
разрубался на четыре части, которые и назывались 
рублями». Отсюда усматривается связь с арабским (рубъ) — 
«четверть, четвёртая часть».

Версии происхождения слова «рубль»



� По другой версии, 
название «рубль» 
является результатом 
применения технологии, 
при которой серебро 
заливалось в форму в 
два приема, из-за чего на 
ребре новгородских 
гривен хорошо заметен 
шов, рубец. Отсюда, 
рубль — это «слиток со 
швом».



Копейка
� Копейкой поначалу 
называли «новгородку» — 
новгородскую деньгу с 
изображением копейщика. 
Позже чеканка была 
перенесена в Москву, были 
и сабельки — «московки», 
московские деньги с 
изображением всадника с 
саблей (сабляницы). Но 
именно вес новгородской 
деньги был 
равен 1⁄100 рубля, поэтому её название получило 
распространение



� Есть версия, что на коне изображался сам Великий князь, 
так как всадник несёт на себе корону — символ царской 
власти. И ранее, сабельные деньги Ивана III Васильевича и 
Василия Ивановича изображали собственно князей — 
эмитентов. Согласно летописцу:

� Того же лета 7043 (1535 год) государь князь великий Иван 
Васильевич всея Руси, в третье лето государьства своего,… 
повеле делати денги сребряные новые на своё имя, без 
всякого примеса из гривенки и (з) скаловые триста денег 
Новгородских, а в Московское число три рубля Московская 
равно… а при великом князе Василье Ивановиче бысть 
знамя на денгах князь велики на коне, а имея мечь в руце, а 
князь велики Иван Васильевич учини знамя на денгах князь 
велики на коне, а имея копьё в руце, оттоле прозвавшееся 
деньги копейные.



Копейка
� Отсюда следует, что новая 

московская копейная денга весом 
соответствовала старой 
чеканенной в Новгороде денге 
(Времен Василия III Ивановича, 
тоже сабельной, с титулом 
«Осподарь всея Руси»), а 
московская новая сабельная 
денга чеканилась по старой 
московской весовой норме. То 
есть «московка», другими словами 
московская денга, была ровно в 
два раза легче денги 
новгородской, собственно 
«копейки», и приравнивалась к 
1/2 этой «копейки».



� Но Владимир Даль в своём толковом словаре 
«живого великорусского языка», изданном в 
1881, придерживается иного мнения, 
выдвигая версию, что копейка произошла от 
слова «копить» деньги. Однако в таком случае 
не понятно, почему «копейкой» называли 
именно данный тип монет, хотя наряду с ними 
на Руси существовали такие денежные 
единицы, как деньга, пуло и другие.



� Окончательно копейка 
укрепилась в лексике 
только к концу 
XVII века. Впервые это 
слово было отчеканено 
в качестве номинала на 
монете только в 
1704 году.



� Гривна (праслав. *grivьna, др.-
рус. гривьна, укр. гри́вня, белор. г
ры́ўня, польск. grzywna, чеш. hřiv
na; от праслав. *griva[1]) — 
денежная и весовая единица 
(единица массы) древнерусских и 
соседних с ними земель в XI–XV 
веках. Использовалась, в 
частности, для 
измерения массы серебра и 
золота (откуда и появился её 
денежный эквивалент). Золотая 
гривна была в 12,5 раза дороже 
серебряной. Первая весовая 
единица, упоминаемая 
в древнерусских летописях.



� Название произошло от наименования шейного 
украшения «гривны», часто изготавливавшейся из 
драгоценных металлов — золота или серебра. Позже 
значение слова трансформировалось и стало 
соответствовать определённому количеству (массе) 
драгоценного металла, содержащегося в 
европейской марке. Отсюда произошла денежно-
весовая единица «гривна серебра», впервые 
упоминаемая в Грамоте Великого князя 
Мстислава и сына его Всеволода — Новгородскому 
Юрьеву монастырю (1130 год)[2][3][4].

� Также упоминается в берестяных грамотах XI–XV вв



Гривна
� Гривна серебра была 
эквивалентна по 
количеству некоторому 
числу одинаковых монет, 
отсюда пошёл их счёт на 
штуки, а эта денежно-
счётная единица стала 
называться «гривна 
кун». Обе гривны стали в 
Древней Руси платёжно-
денежными понятиями.



� Алты́н, алты́нник — традиционный 
номинал русской денежной системы, 
первое упоминание о котором 
датируется 1375 годом. 
Первоначально применялся 
как счётная денежная единица, 
связывающая денежные системы 
нескольких княжеств с разными 
весовыми нормами денег. После 
централизации денежной системы в 
результате реформы Елены 
Глинской равен 6 московским денгам 
(московкам) или 3 денгам 
новгородским (новгородкам). С 1654 
по 1718 год чеканился в реальной 
монете. Позже «алтын» — народно-
обиходное название монеты 
достоинством «три копейки», а 
пятиалтынный — «пятнадцать 
копеек».



� В русскоязычных источниках слово «алтын» впервые встречается в 
договоре 1375 года, подписанном московским князем Дмитрием 
Донским с тверским князем Михаилом Александровичем. Его 
этимологию, как правило, выводят от татарского слова «алты́н», 
означающего золото, или от татарского «алты́» — шесть (по 
словарю Я. К. Грота 1891 года — от тюркско-
татарского алты тийен — дословно «шесть белок»). Первая 
версия была предложена востоковедом Александром 
Казембеком в Материалах для сравнительного и объяснительного 
словаря (опубликованы в 1854 году) и поддержана многими 
исследователями, в частности, филологом Максом Фасмером (см. 
Этимологический словарь русского языка, историком и 
археологом Германом Фёдоровым-Давыдовым. Автором второй 
версии считается историк Василий Татищев, она была озвучена в I 
части Лексикона российского исторического, географического, 
политического и гражданского (вышла в 1793 году), во второй 
половине XIX века 



� В 1993 году, основываясь уже на хорошо 
изученном материале по истории 
денежного обращения Волжской 
Булгарии и Золотой Орды, 
нумизмат Всеволод Потин выводит 
происхождение русского алтына от 
татарской счётной денежной 
единицы «алтын», показывая, что в 
средневековом Булгаре так назывался 
счётный золотой динар и серебряная 
монета, равная 
шести ярмакам (джучидским дирхемам) или 
двум мискалям, каждый из которых 
равнялся шести даникам]. Татарский 
нумизмат Азгар Мухамадиев отмечает, что 
слово «алтын» в древнетатарском языке 
могло использоваться как в значении 
«золото», так и счётной денежной единицы, 
кратной шести. Ещё одно его значение, 
которое находило поддержку в булгарской 
денежной системе и сохранилось в 
некоторых диалектах до наших дней, — 
«шестьдесят».



Червонец
� Черво́нец — традиционное русское 

название крупных иностранных и 
собственных золотых монет. Название 
происходит от словосочетания 
«червонное золото» — старинного 
названия высокопробного 
вида золота[1].

� Первоначально это золотая монета 
весом примерно 3,3—3,5 грамма без 
номинала, эквивалентная в разное 
время от 2 до 3,5 серебряных рублей. 
Первый известный червонец 
российской чеканки, угорский золотой, 
был изготовлен в XV веке при Иване 
III. Иногда червонцами называли 
любые крупные золотые монеты, в 
том 
числе империалы и полуимпериалы
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