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Н.Д. Руссев (Кишинев, Молдова) 

МОЛДАВСКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОНЕТЫ  

В НИЖНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ 

 

Молдавское государство, возникшее согласно летописному 

сообщению в 1359 г., к концу XIV в. распространило свою власть до 

Нижнего Дуная, Черного моря и Днестра. Заняв важное место в жизни 

Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы, страна стала играть 

важную роль в международной коммерции. Возник «Молдавский 

торговый путь», который обеспечивал транзит товаров, шедших из 

Европы через Львов в Крым и далее на Восток, а также в обратном 

направлении
1
.  

Ярким показателем внешнеэкономической активности всякого 

государства являются находки монет, сделанные за пределами его 

политических границ. Однако, несмотря на довольно долгую историю 

исследования монетных кладов и регулярные раскопки средневековых 

городищ, на территории современной Украины денег молдавской чеканки 
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обнаружено немного
2
. Даже в Крыму таких монет поразительно мало. 

Обычно это единичные экземпляры с археологических объектов, 

отстоящих далеко друг от друга
3
. 

В последние несколько лет картина изменяется в связи с 

сообщениями о находках монет молдавских господарей в Нижнем 

Поднепровье. В основном они происходят из находящегося на берегу 

Буго-Днепровского лимана (всего в 6 км от древней Ольвии) городища 

Днепровское-2. Этот памятник идентифицирован с остатками 

существовавшего близ устья Днепра в XIV-XV вв. замка Илличе (Лерич), 

вероятно, генетически связанного с Олешьем древнерусских летописей
4
.  

Имеющиеся в моем распоряжении обрывочные данные 

позволяют заключить, что на городище найдено не менее 300-400 экз. 

монет XIII-XV вв. Как правило, это деньги Золотой Орды, Крымского 

ханства, Кафы и Молдавии, быстро разошедшиеся среди коллекционеров. 

По предварительной оценке в общем числе обнаруженных здесь 

нумизматических материалов эпохи средневековья доля эмиссий 

Молдавии может составлять до 15-20%. Подобные монеты отмечены и на 

некоторых других памятниках Нижнего Поднепровья. 

Из молдавских монет, хранящихся в частных собраниях, в данной 

статье рассматривается 21 единичная находка разной сохранности из 

серебра, биллона и бронзы (меди). Из общего количества на 

Днепровском-2 найдено 17 экз. Еще одна монета обнаружена где-то на 

северном берегу Буго-Днепровского лимана между Николаевом и 

Херсоном; местоположение поселения уточнить не удалось. Две другие 

происходят с большого городища, находящегося при впадении в Южный 

Буг правого притока, реки Чичиклея. В этом месте погребены руины 

ордынского города XIV в., известного археологам под названием 

«Балыклей»
5
.  

Описываемые находки хронологически разделяются на две 

группы: конца XIV в. (4 экз.) и 30-40-х гг. XV в. (17 экз.). Разрыв во 

времени, составляющий три десятилетия, позволяет априори утверждать, 

что за каждой стоят разные исторические явления, так или иначе 

характеризующие участие Молдавии в жизни степей на правобережье 

Нижнего Днепра. 

Монеты первой группы отчеканены из серебра. Три из них 

являются грошами господаря Петра Мушата (ок. 1375-1392). В центре 

композиции на лицевой стороне этих монет изображена голова тура, 

между лировидно-изогнутыми рогами которого помещена пятилучевая 

звезда. Справа и слева расположены месяц и цветок лилии со стебельком, 

зажатым во рту животного. Круговая латинская легенда реконструируется 

как: SIM PETRI VOIVODA, т.е. «Печать Петра воеводы». Центральная 

часть оборотной стороны занята рассеченным треугольным щитом. В его 

правой половине находятся три геральдические балки, а левая – украшена 
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лилиями (на одном из изученных экземпляров их две). Полная надпись на 

реверсе: SI MOLDOVIENSIS – «Печать Молдавская». Четвертая монета 

повторяет характерные черты своих предшественниц, но весит этот грош 

почти вдвое меньше. Определить эмитента удалось по прочитанным в 

легенде последним буквам его имени – …AN. Это чеканка Стефана I 

(1394-1399)
6
. Две монеты Петра Мушата происходят с Днепровского-2. В 

устье Чичиклеи также найдены два гроша, но один из них выпущен 

Стефаном I. 

 Вторая группа более многочисленна и разнообразна. Во-первых, 

монеты изготовлены из разных металлов и сплавов. Во-вторых, они 

представляют все производившиеся в Молдавии того времени номиналы: 

двойные гроши, гроши и полугроши. Большинство находок отнесено к 

трем типам: 

1). На лицевой стороне – голова тура с астральными символами. 

Круговая надпись: ELIASWOIWODA. Над рассеченным щитом 

оборотной стороны с тремя балками и семью лилиями помещена 

корона, составляющая важную особенность типа. Справа от щита – 

булава, слева – меч. Легенда: STEFANUSWOIWODA. 

2). Изображение на аверсе повторяет предыдущее. Вид реверса 

существенно отличен – на щит нанесен рисунок, напоминающий 

две соединенные подковы с крестом над ними. Щит увенчан 

рыцарским шлемом. Надпись на обеих сторонах одинакова: 

ELIASWOIWODA.  

3) На лицевой стороне появился скачущий всадник с мечом в 

руке. Оборотная сторона оформлена, как у монет 2-го типа. 

Совпадают и легенды.  

Во всех случаях общим является имя господаря-эмитента Ильи 

(Ильяша), правившего в Молдавии с перерывами в 1432-1444 гг. Другое 

лицо – Стефан II, выступавший в 1435-1442 гг. своеобразным 

соправителем старшего брата
7
. Монеты описанных типов абсолютно 

преобладают во второй группе – 12 экз. (6+2+4). 

По изобразительным элементам (голова быка – рассеченный щит 

с балками и лилиями) к первому типу примыкают пять анэпиграфных 

полугрошей. Два из них отмечены значком справа от щита (по всей 

вероятности, литера А). Такие монеты могут быть отнесены к Александру 

Доброму (1400-1432) и датированы не ранее чем 1430 г.
8
  

Из 17 экз. второй группы 16 найдены на Днепровском-2 и только 

один северо-восточнее на берегу того же лимана. Все монеты выпущены 

между 1430 и 1444 гг. 

Представляемые нумизматические находки являются первыми 

материальными свидетельствами двух этапов связей Молдавии с Нижним 

Поднепровьем. Их историческое толкование – дело будущего. Однако 

наметить некие направления осмысления собранных артефактов можно 
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уже сейчас, имея в виду, что в конце XIV в. Молдавское государство 

находилась на подъеме, а в 30-40-е гг. XV в. переживало глубокий кризис.  

Правление Петра Мушата, первого молдавского господаря, 

наладившего выпуск собственных денег, – знаменательный этап в 

истории Карпато-Днестровского региона и сопредельных земель. Взяв 

под свою власть приморскую полосу к северу от дельты Дуная и 

правобережье Днестра, он укрепил безопасность государства и упрочил 

его связи с внешним миром. Значение свершившегося хорошо понимали 

люди средневековья. Уже преемник Петра Роман (1392-1393) горделиво 

величал себя титулом обладателя Земли Молдавской «от планины до 

моря»
9
. Благодаря приобретению Белгорода, страна получила широкие 

возможности для активного участия в большой международной торговле 

и утверждения в статусе весомой политической силы. Стабилизация 

положения в Северо-Западном Причерноморье способствовала 

раскрытию потенциала молдавского торгового пути. Со времен ханов 

оживленная магистраль вела из Белгорода вдоль моря вглубь степей
10

, а 

Илличе был на этой дороге одним из самых близких пунктов.  

Вытеснение ордынцев за Днестр вовсе не умаляло интереса к 

Востоку. Напротив, в ходе внутренней борьбы среди татар 

распадавшегося Улуса Джучи непременно находились не только 

противники, но и союзники Молдавии. Разумеется, ее правителей и 

купцов, а также связанных с ними иностранных торговцев привлекали 

ближайшие городские центры степей. Это подтверждают связи портов 

дунайской дельты с Нижним Поднепровьем. В 1361 г. зафиксировано 

хождение итальянского судна из Килии в Илличе за солью. В 1381 г. в 

Каффу из Илличе, владельцем которого тогда был татарин Акбога, 

прибыл посланник с письмами из Ликостомо, находившимся в районе 

современного Вилково
11

.  

Экономические и политические интересы Петра Мушата также 

были устремлены к низовьям Дуная. Тут отмечена особенно большая 

концентрация находок первых молдавских грошей, в том числе и в 

кладах. Здесь же отмечено появление новых монетных типов, отразивших 

подчинение ордынских структур молдаванами
12

. Эти процессы 

происходили при активном участии генуэзцев, заинтересованных во 

включении Молдавии в международные отношения в Северном 

Причерноморье. Уже в 1386 г. из Кафы в Маокастро (Белгород-

Днестровский) к Петру Мушату прибыло посольство
13

. В том же году в 

Сучаву бежал находившийся в ордынских заложниках сын Дмитрия 

Донского, князь Василий. Трудно представить, чтобы это могло 

произойти без тесных связей господаря в кругах татарской знати. В какой-

то мере как следствие таких отношений можно рассматривать и участие 

отрядов Стефана I на стороне Витовта и Тохтамыша в битве на Ворскле 
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(1399 г.). Не исключено, что в этом сражении молдавский господарь и 

погиб
14

.  

Находки молдавских монет XIV в. на городищах Днепровское-2 и 

Балыклей, по всей видимости, отразили общий рост активности Молдавии 

в международных делах. Из поля внимания Петра Мушата и его 

ближайших последователей не ускользали города западных улусов 

разваливающейся Золотой Орды, в которых можно было найти не только 

торговых партнеров, но и политических союзников. 

Иную ситуацию раскрывает знакомство с выборкой куда более 

многочисленных монет 30-40-х гг. XV в. На это время приходится начало 

охвативших страну кровавых внутренних усобиц, которые продлились 

четверть века и едва не обернулись полным крахом молдавской 

государственности. Ильяш, имя которого значится на подавляющем числе 

рассмотренных монет, воспитывался при дворах Владислава Ягайло, 

Витовта и был женат на племяннице короля Польши. Получив престол по 

смерти отца в начале 1431 г., молодой господарь лавировал между 

польскими и литовскими правителями. Однако в 1433 г. он потерпел 

поражение от поддержанного османами Стефана II и бежал за границу. В 

1435 г. при посредничестве короля Польши братья помирились, разделив 

между собой страну. За это благодеяние Ильяш не только стал данником 

сюзерена, но и уступил ему обширные земли на севере Молдавии с 

крепостью Хотин. В 1442 г. Стефан вновь выступил против старшего 

брата. На этот раз Ильяш со своими людьми нашел убежище у старосты 

Подолья Дитриха Бучацкого. За помощь в возвращении престола он 

обещал отдать своему покровителю богатые имения в Молдавии. Однако 

поход завершился плачевно. Ильяш попал в плен, был ослеплен в мае 

1444 г. и закончил свои дни в Польше в 1448 г. Его соперник погиб в 

1447 г.
15

  

Из рассмотренных трех типов монет Ильяша только один 

выдержан в традициях молдавской чеканки. Это совместная со Стефаном 

II эмиссия, которую относят к первым годам их примирения – 1435-1436 

гг. Второй и особенно третий типы показывают частичный, а затем 

полный отказ эмитента от молдавской символики. Если деньги, 

выпущенные от имени обоих братьев, вплоть до деталей совпадают с 

монетной продукцией Александра Доброго 1431 г., то знаки двух других 

типов вполне обоснованно связываются с польско-литовскими 

настроениями Ильяша
16

. Действительно, скачущий всадник и сдвоенные 

подковы очень напоминают характерные геральдические фигуры 

северных соседей – «колюмны» и «погоня»
17

. 

Некоторые источники, остающиеся пока вне обыденной практики 

исследователей истории Молдавии, дают основания видеть в Ильяше 

деятеля более значительного, чем это может показаться на первый взгляд. 

Его пребывание в Великом Литовском княжестве в годы борьбы 
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Свидригайло с польским королем трудно воспринимать как простое 

изгнание. Так, известно, что в 1433 г. под властью Ильяша находилось т.н. 

«Малое Подолье» с пятью замками – Каменцем, Скалой, Смотричем, 

Бакотой и Червоноградом. Он был самостоятельным правителем, за 

которым стоял значительный потенциал, в том числе, состоявшее из 

молдаван и татар войско. Поэтому к Ильяшу напрямую обращался 

великий магистр Тевтонского ордена, просивший военной помощи при 

походе на Польшу
18

. Можно предполагать, что у молдавского господаря 

за границей находились какие-то имения, возможно, доставшиеся ему от 

родственников по женской линии. Это объясняет, почему Казимир IV, 

занимавший с 1447 г. одновременно престолы Литвы и Польши, в 

качестве претендента на место господаря выдвинул сына Ильяша, 

Романа
19

.  

Если эти предположения верны, то распространение монет 

нехарактерных для Молдавии типов за Днестром закономерно. По 

меньшей мере, часть денег Ильяша могла попасть в Илличе не из 

Молдавии, а прямо из Подолья, откуда вниз по Южному Бугу спускался 

другой торговый путь
20

. По нему же сюда поступали монеты Литвы и 

Польши
21

. Показательно, что среди десятков опубликованных молдавских 

монет XV в. из Старого Орхея описанные эмиссии Ильяша представлены 

единичными экземплярами
22

.  

Подводить даже предварительные итоги поднятой темы 

неуместно. Исследователей средневековой истории Нижнего 

Поднепровья и его связей с Молдавией ожидает еще множество открытий. 

Очень важно, чтобы в дальнейшем в их основу были положены 

материалы, полученные во время стационарных археологических 

раскопок, а не вырванные из контекста культурного слоя единичные 

находки. 
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