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Н. Д. Руссев (Кишинев, Молдова) 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И МОНЕТНЫЕ ЭМИССИИ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОДНЕСТРОВЬЯ 
В ЭПОХУ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 
Незадолго до своей кончины П. О. Карышковский написал: 

«Днестровско-Прутскому междуречью и Нижнему Подунавью 
принадлежала выдающаяся роль в истории древней и средневековой 
Европы». Возможно, по этой причине профессор уделял особое 
внимание изучению казалось бы мелких находок памятников 
материальной культуры региона, указывая, что квалифицированная и 
своевременная публикация добытых артефактов является «нелегкой 
обязанностью археологов»1. Хотя с тех пор прошло более тридцати 
трех лет, эти пожелания, обращенные к полевым исследователям (не 
только к профессионалам, но и к поисковикам-любителям), сегодня 
остаются столь же актуальными, а звучат даже более императивно. 

Поднестровские города XIII–XIV вв., как и десятки других 
торговых центров на пространстве от Дуная до Иртыша2, входили в 
систему интенсивных товарно-денежных отношений Золотой Орды. В 
разнообразных контактах, несомненно, массово участвовали местные 
жители, обеспечивавшие рынки разнообразной продукцией, и немало 
занимавшихся купеческими операциями людей, которые приезжали из 
отдаленных районов огромной степной империи, а также из-за ее 
границ. Помимо того, города края как разновеликие пункты 
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властвования создавали предпосылки для развития своеобразия 
регионального денежного обращения вплоть до выпуска собственных 
монет. К тому же изучение прокламативно-политических целей 
монетной чеканки помогает вникнуть в смыслы, скрытые в их не 
вполне ясных символах и не явных статусах эмитентов. 

Конечно, развитие торговли отражалось в материальной 
культуре. Обустроенный базар на центральной площади городища 
Старый Орхей на р. Реут в Молдове являлся главной точкой 
притяжения торговли. Это подтверждает и наличие пристроенных к 
его внешним стенам помещений, по всей вероятности, специального 
назначения. Три из них у западной стены базара принадлежали 
ювелиру, являясь его жилищем, мастерской и лавкой3. Недалеко 
отсюда обнаружена гончарная мастерская, где рядом с горном 
находилась яма, заполненная сотнями деформированных и битых 
сосудов. Из нее извлечено 13 целых и три десятка разбитых копилок 
грушевидной формы4. Эти стандартной величины глиняные изделия 
типичны для городов Поднестровья и являются важным показателем 
уровня развития товарно-денежных отношений в Золотой Орде. 
Вероятно, где-то на центральной площади сбывали свою продукцию и 
гончары. Здесь же, очевидно, продавались съестные припасы. 
Несомненно, производство зерна в ряде хозяйств этого района Кодр 
носило в 50-60-е гг. XIV в. товарный характер5. Бойкую торговлю в 
районе базара зафиксировали около сотни найденных тут монет – едва 
ли не 10 % нумизматических материалов, собранных на городище. На 
памятнике обнаружены бронзовые тарелочки, применявшиеся для 
взвешивания монет и благородных металлов, которые показывают 
обыденность операций по обмену денег6. Таким образом, в центре 
города на Реуте сложился единый торговый комплекс. 

Старый Орхей, Костешты и Белгород входили в число самых 
западных пунктов караванной торговли на длинном пути товаров, 
передвигавшихся из глубин Азии в Карпато-Днестровские земли7. Эти 
связи прослеживаются по импортным вещам, большой интерес к 
которым испытывали, прежде всего, состоятельные горожане. 
Особенно много данных для понимания сети торговых контактов дает 
изучение привозной керамики. Анализ находок показывает, что в 
комплексе столовой посуды представлена продукция крупных 
культурных центров Крыма, Закавказья, Балкан, Средней Азии, а 
также более далеких стран Запада и Востока. Как обыденные, так и 
парадные изделия ремесленников. 

Однако действительные показатели уровня и объема торговли 
фиксирует собранная совокупность нумизматических материалов. Как 
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и в других городах Золотой Орды, рынки городов Поднестровья 
обслуживали главным образом джучидские монеты – серебряные 
дирхемы и медные пулы, а также некоторое число эмиссий 
сопредельных стран. Хотя денежные находки археологически 
фиксируются далеко не полно, к настоящему времени их общее 
количество составляет уже тысячи отчасти опубликованных 
экземпляров, многие из которых добыты с помощью 
металлоискателей, ставших почти общедоступными... 

Денежное обращение в регионе зародилось в конце XIII в., 
когда городов Кодр еще не было, а Белгород характеризовали 
довольно тесные экономические (да и политические) связи с 
Подунавьем и Крымом. Это объясняет распространение здесь 
крымских дирхемов и выпусков, налаженных Ногаем на Дунае, в 
Исакче. Именно к рубежу XIII-XIV вв. относится большой клад 
Аккерман I, состоявший из 3262 серебряных монет общим весом 
5,32 кг, открытый на приднестровском городище в 1904 г.8 Впрочем, 
следует указать на слабое развитие рынка Белгорода, где монеты, 
известные в сокровищах, не встречаются как единичные находки. 
Однако в упомянутом кладе отмечены еще не исследованные 
подражания, а один из денежных типов с тамгой Ногая отмечен и 
крестом – характерным символом Монкастро более позднего 
времени9.  

После смерти временщика в денежном обращении края 
отмечен существенный регресс, хотя в Поднестровье и проникало 
ограниченное число монет, выпущенных в основном на Нижней Волге. 
Основу монетной массы составляла продукция Исакчи, гибридные 
эмиссии которой фиксируют ослабление позиций Золотой Орды. 
Такие монеты очень редки на левобережье дунайской дельты. Однако 
на острове Пэкуюл луй Соаре вместе с ордынскими монетами 
обращаются эмиссии Ивана Александра (1331–1371). Любопытно, что 
в то же время заметное число болгарских монет, в основном 
тырновской чеканки Тодора Светослава (1300–1321) и Ивана 
Александра, проникало в Пруто-Днестровские земли10. 

Резкий подъем уровня монетной циркуляции происходит в 
середине XIV в., когда регион наводнили пулы, выпущенные от имени 
хана Джанибека (1342–1357) в Новом Сарае. Эти разменные деньги 
отмечены изображением розетки и численно преобладают на 
поднестровских городищах11. Судя по всему, они фиксируют 
качественные перемены в городской жизни края, включая и 
приморский Белгород. 
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В условиях распада Золотой Орды в Старом Орхее был 
налажен выпуск серебряных и медных эмиссий монетного двора Шехр 
ал-Джедид или Янги Шехр – «Нового города»12. Их эмитентом был 
хан Абдуллах, марионетка знаменитого эмира Мамая. Среди находок 
на Реуте имеется немало джучидских монет 1350-х гг., отмеченных 
контрамарками этого хана.  

В Костештах на р. Ботна велась чеканка медных монет 
локального значения – 13 экз. были выделены более полувека назад13. 
Стилистически эти эмиссии исполнены очень грубо по сравнению со 
староорхейскими, что даже на первый взгляд может быть объяснено 
как стадиальными, так и статусными различиями. Опубликованные 
недавно данные о большой выборке таких нумизматических находок с 
костештского городища14 помогают прояснить некоторые все еще 
спорные вопросы атрибуции разменных денег местной чеканки. 

Показательно, что монетная продукция Белгорода ордынской 
эпохи до недавнего времени была не известна. Этот вопрос изредка 
ставился и прежде, но отрицательный ответ на него неуверенно 
связывался со статусом города как значительного центра 
международной морской торговли. Затем на одной серебряной монете 
с тамгой Ногая, найденной в долине р. Реут у с. Машкэуць, удалось 
прочитать название монетного двора – «Акча Керман». Вслед за тем 
были обнаружены 2 экз. той же эмиссии, один из которых происходит 
из Костешт15. Кроме того, в Молдавии, а также при раскопках в 
Белгороде-Днестровском были найдены еще три серебряные монеты, 
отчеканенные той же мастерской, но уже от имени хана Узбека в 715 
или 719 г.х.16 Очевидно, что в изучении денежной чеканки и 
монетного обращения города на Днестровском лимане назревает 
качественный перелом.  

Кроме монет, при совершении крупных сделок 
использовались серебряные слитки, известные в Северном 
Причерноморье под названием соммо. Весной 2004 г. в Старом Орхее 
недалеко от цитадели был найден красноглиняный двуручный кувшин, 
верхние две трети которого покрыты зеленой поливой. В сосуде 
оказался клад из 65 таких слитков общей массой более 13 кг – вес 
каждого от 189 до 226 г17. Такие платежные средства известны и на 
Нижнем Дунае – в огромном Узунбаирском кладе18. Судя по всему, 
соммо использовали в региональных товарно-денежных отношениях 
даже после ухода края из-под власти ордынцев.  

Таким образом, реконструированная прежде картина развития 
городов края под властью Джучидов19 получила данные для 
существенной корректировки. В частности, следует переоценить 
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изменения, произошедшие в представлениях о составе и динамике 
денежного обращения, знание которых возросло в связи с резким 
увеличением фонда нумизматических находок, изученных и 
опубликованных за последние годы20. К сожалению, возможности 
даже для относительно полного обобщения статистики монетных 
открытий утрачены… 

Тем не менее совокупность доступных материалов монетного 
обращения позволяет увидеть новые общие и специфические черты 
городов Поднестровья, развивавшихся в составе западных владений 
Золотой Орды. Важность представляет и заметная связь экономики 
края с процессами, имевшими место на правобережье Нижнего Дуная 
в товарно-денежных отношениях последней четверти XIII – первых 
десятилетий XIV вв.  

Современное состояние нумизматических исследований, а 
также общие представления об истории и материальной культуре 
городищ региона дают шансы воссоздать картину социального 
развития западных владений Джучидов куда более полно.  

Принципиально важным видится обновление 
хронологического распределения ролей городских центров края во 
времена господства Золотой Орды. Предварительно данный 
стадиальный аспект можно представить следующим образом: 

• Белгород – Мальвокастро, или Акча Керман – 
приморский город у Днестровского лимана, политически и 
экономически ориентированный с конца XIII в. на ставку 
могущественного временщика Ногая, которая находилась в Исакче на 
правом берегу Нижнего Дуная, а также на связи с портами 
Средиземноморья, начиная от Константинополя; 

• Костешты (собственное имя города пока неизвестно) 
развивались на Ботне с конца правления хана Токты (1290–1312), но в 
основном при Узбеке (1313–1341) – это демонстрируют монетные 
находки, как и тесные связи с Балканами, в частности с торгово-
ремесленными центрами болгарских земель, в первую очередь царской 
столицей – Тырново; 

• Старый Орхей – Шехр ал-Джедид, или Янги Шехр – 
вырос в середине XIV в. Уже в условиях разваливавшейся в годы 
«замятни великой» степной державы, при хане Абдуллахе (1362–1369), 
марионетке грозного темника Мамая, город на Реуте был 
кратковременно возведен в ранг столицы Золотой Орды. 

Конечно, возникающие теперь новые представления о 
конфигурациях динамики торгово-экономических связей края в XIII–
XIV вв. нуждаются в дополнительной проработке деталей 
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соотношения рода занятий городского населения, ассортимента 
товарной продукции, характера и источников импорта. 

*** 
Получение сведений о новых материальных источниках эпохи 

Джучидов открывает возможности для изучения специфики 
межрегиональных контактов ордынцев, особенно с приграничными 
территориями, лежавшими севернее и восточнее правобережного 
Приднестровья. Такие исследования потребуют более пристального 
внимания к прочтению совокупности нумизматических находок, 
таящей немало сюрпризов. Безусловно, еще предстоит установить 
неизвестные прежде особенности сочетания в Нижнем Поднестровье 
местных и международных товарно-денежных отношений XIII–
XIV вв.  
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