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Лишь недавно Приднестровская Молдавская Республика 
обзавелась собственными деньгами — рублями и копейками. 
Но их появлению предшествовала длительная история денеж
ного обращения, которая нашла свое отражение в разнообразных 

монетах и бумажных денежных знаках.
Наверное, каждому из нас приходилось держать в руках и рас

сматривать старинные монеты. Эти иногда стершиеся и покры
тые патиной кружки металла с изображениями былых правите
лей, гербов их государств, несущие на себе древние и не всегда 
понятные надписи, теперь выступают отпечатком прежних эпох, 
запечатлевшим в себе, как в янтаре, образ ушедших цивилизаций.

Введение

Кажется, будто старые монеты еще хранят тепло рук безы
мянных торговцев, крестьян, чиновников, воинов, ремесленников 
и иного люда, использовавшего их для своих повседневных рас
четов или даже для торговли с другими странами.

Очевидно, что появлению монет в нашем крае предшество
вал период натурального обмена и время, когда в качестве денег 

использовался какой-то товар — продовольствие, скот, орудия 
труда, украшения и др. Об этом характере денежных отношений 
древних жителей Приднестровья мы можем только догадываться. 
Для нас отсчет денежного обращения региона начинается с появ
ления первых монет—материальных свидетелей той эпохи.



Введение

Первые в истории монеты привычного нам вида возникли 
предположительно в VII в. до н. э. в Восточном Средиземно
морье. Уже спустя два-три столетия они попали на территорию 
Приднестровья. Самые древние монеты, найденные в регионе, — 
драхмы древнегреческих полисов Тиры и Истрии — датируются 
серединой IV в. до н. э. Таким образом, история денежного обра
щения Приднестровья приближается к двум с половиной тыся
чам лет. Греческие драхмы и оболы, римские денарии и сестер
ции, византийские фоллисы и номизмы, куфические дирхемы, 
данги и пулы Золотой Орды, гроши Чехии, Молдавии, Литвы 
и Польши, венгерские денарии, талеры Голландии и немецких 
земель, солиды и полтораки Речи Посполитой, Пруссии и Шве
ции, османские акче и куруши, бешлыки Крьмского ханства, рос
сийские рубли и копейки—вот некоторые из тех монет, что обра
щались на нашей территории. Бумажные деньги стали широко 
использоваться лишь с XIX в. Изучение денежных знаков разных 
времен позволит нам по-новому взглянуть на вереницу историче
ских эпох, создать по-своему характерный образ каждой из них.

С древних времен Приднестровье являлось контактной 
зоной и геополитическим пограничьем Юго-Восточной Европы. 
В течение долгих лет наш край служил местом для расселения, 
иногда прибежищем, а нередко и проходной территорией для 
множества племен и народов: трипольцев, фракийцев, кимме
рийцев, скифов, сарматов, готов, гуннов, антов и склавинов,

тиверцев и уличей, венгров, печенегов, половцев, монголо-татар, 
молдаван, литовцев, поляков, крымских татар, болгар, евреев, 
немцев, украинцев и русских. Тем не менее этот регион нельзя 

рассматривать как изолированную территорию. Многие столе
тия полоса земли по левую и правую сторону реки Днестр, или 

Поднестровье, испытывала влияние единой культуры, входила 
в состав общих государств. Жители Поднестровья часто гово
рили на общем языке, придерживались одной веры со своими 
восточными и западными соседями. Очень часто состав денеж
ного рынка нашего региона полностью или основньми чертами 
совпадал с сопредельными территориями, поскольку в условиях, 
когда большее значение имела добротность, качество монеты, 
а не ее государственная принадлежность, жители края повсе
местно использовали иностранные деньги, те, что заслуживали 
их доверия в каждый из периодов. Такое положение позволяло 
соседям поддерживать активные экономические связи.

Об уровне экономического развития Приднестровья, в пер
вую очередь в античное время и средневековье, мы можем 
судить по количеству монетных находок. Расцвет хозяйственной 
жизни в большинстве случаев приводил к расширению масшта
бов денежного обращения. Следовательно, монет того времени 
найдено значительно больше, чем периодов упадка, которые 
практически не оставили нам никаких следов в виде кладов 
и единичных находок.



Изучением монет как исторических источников занимается ну

мизматика. Найденные монеты являются неоценимым кладезем све

дений об экономической и политической жизни региона, о разви

тии культуры, технологий, особенно тех далеких периодов, которые 

не оставили нам достаточного количества письменных источников.

Несмотря на чрезвычайно обширную информацию, которую 

способна дать старинная монета, сама по себе она не является 

основным объектом труда нумизматов. Определение и описа

ние монет — лишь начальная стадия их работы. Главная же цель 

нумизматических исследований гораздо сложнее и интереснее 

и связана, прежде всего, с находками.

Очевидно, что специалистам для научных исследований ока

залась доступна только небольшая часть старых монет, найден

ных в нашем регионе. Это ограничивает возможность получения 

целостной картины прошлого.

В последние годы очень немногие найденные монеты были за

регистрированы и введены в научный оборот. Зачастую они либо 

остаются у лиц, их обнаруживших, либо поступают на неофици

альный рынок коллекционеров. При этом теряется информация

о месте их нахождения, составе, условиях укрытия, а ведь эти дан

ные имеют определяющее значение для исторической науки.

Большинство старинных монет, находимых в регионе, имеют 

огромную историческую, но невысокую коллекционную ценность на 

местном нумизматическом рынке. Поэтому они чаще всего вывозятся 

за пределы республики, где цена на них гораздо выше. В лучшем слу

Введение

чае старинные монеты попадают в руки местных коллекционеров. 

Однако, смешиваясь с привозным нумизматическим материалом, ли

шенные важной информации о характере обнаружения, они остают

ся погребенными в частных коллекциях. Такие монеты недоступны 

для исследователей и широкой публики, интересующейся историей 

своей родины. Лишая науку материальных свидетельств, мы дела

ем себя безоружными перед теми, кто лепит историю страны, под

страиваясь под сиюминутные конъюнктурные влияния. Решить эту 

проблему возможно лишь воспитывая интерес и уважение к своему 

краю, развивая чувство сопричастности к его истории.

В процессе работы над очерками издания были использова

ны различные исторические источники. В конце книги помещен 

их список. Эти публикации рекомендованы тем, кто хотел бы по

дробнее узнать об истории денежного обращения.

Выражаю глубокую признательность Валерию Федоровичу Кри

венко, моему отцу, привившему любовь и уважение к нумизматике.

За предоставленные материалы, использованные при под

готовке иллюстраций настоящего издания, благодарю С. Забуд- 

ского, К. Кесслера, С. Филипенко, (г. Тирасполь), В. Смольникова 

(г. Рыбница), А. Карпенко, В. Остроухова, А. Прокопова (г. Киши

нев), В. Чопа (г. Комрат), М. Бутырского (г. Москва), С. Сречкови- 

ча (г. Белград), а также Приднестровский Республиканский банк 

и археологический музей Приднестровского государственного 

университета им. Т. Г. Шевченко.



АНТИЧНЫЙ ПЕРИОДГЛАВА



Историки не могут восстановить ясную картину денеж
ного обращения племен, проживавших на территории нашего 

края в доантичный период. Но, опираясь на археологические 

данные, мы можем уверенно сказать, что монетное обраще
ние в Северо-Западном Причерноморье зародилось в эпоху 

переселения сюда греков из Малой Азии (в первую очередь, 

из Милета) в VI-V вв. до н. э. Это был период развития тор
говых отношений местных скифских, а позднее сарматских 

и гетских племен с ближайшими греческими полисами — 
Тирой, Ольвией, Никонием, Истрией, а через них с остальным 
греческим миром.

Первоначально использование монеты носило ограничен
ный характер, обеспечивая экономические отношения лишь 

между местной племенной знатью и греческими купцами. Кон

такты с греками имели большое значение для варварского насе
ления. Со временем на примыкающих к эллинистическому миру 

территориях, включая Приднестровье, сформировался монет

ный рынок. Впрочем, некоторые единичные находки, в первую 
очередь медных монет, можно рассматривать лишь как свиде

тельство посещения в древности данного места их владельцем 

и утери их без использования на местном денежном рынке.

Известно, что в условиях прекращения поступления при

вычной монеты кельтские и гето-дакские племена осущест
вляли самостоятельный выпуск монеты по ее образцу.

Движения варварских племен неоднократно нарушали 

хозяйственное и экономическое развитие территории и, 

как следствие, обращение монет. Иногда процесс денежного 
обращения в регионе прерывался, не оставляя нам никаких 
нумизматических находок. Такими были два столетия вплоть 

до середины I в. н. э.
К этому времени расширяющаяся Римская империя при

близилась к территории Поднестровья, что привело к про

никновению сюда римской монеты, поток которой усилился 
после захвата римлянами Дакии и подчинения империи бли

жайших греческих полисов. Племена Черняховской культуры 

широко использовали римскую монету, ее находки нередки 
на поселениях II-IV вв.

Гуннское нашествие последней четверти IV в. н. э. при

вело к угасанию Черняховской культуры. Дальнейшее дви

жение варварских народов через приднестровские земли 

надолго прервало нормальное экономическое развитие. 

Монетное обращение здесь замерло на несколько столетий.



Деньги греческих городов - первые монеты нашего края

Предшественниками привычных нам круглых монет в Север

ном Причерноморье были бронзовые наконечники стрел. Неко

торые из них имеют форму, исключающую их использование 
по прямому назначению. Историки предполагают, что в VII-V вв. 
до н. э. они служили древнейшим денежным средством в Скиф
ском государстве и в некоторых греческих поселениях региона.

В VI—IV вв. до н. э. в греческом полисе Ольвия (ныне окрест
ности с. Парутина Николаевской области Украины) для исполь

зования в качестве денег отливались бронзовые фигурки дель
финов и рыбок. Период их обращения охватывает около 150 лет. 
Некоторое время дельфины и рыбки использовались одновре

менно с литыми бронзовыми монетами — ассами. В дальнейшем 
литые деньги были заменены чеканной монетой.

Оригинальная форма первых ольвийских денег объясняется 

тем, что хозяйство Ольвии в большой степени опиралось на мор

ские промыслы. Поэтому в полисе получил распространение 
культ Аполлона Дельфиния — покровителя мореплавания, пред

ставлявшегося в образе дельфина.
Ольвийские дельфины широко встречаются среди находок 

в Северо-Западном Причерноморье.

Скифские наконечники стрел. Бронза. Вторая половина IV в. до н. э.

Ольвия. Дельфины (1/10 обола). Бронза. V—IV вв. до н. э.



Истрия. Драхма. Серебро. IV-III вв. до н. э. 17 мм

Деньги греческих городов - первые монеты нашего края

Важную роль в экономической жизни Причерноморья 

во второй половине IV — начале III в. до н. э. играла западно- 

понтийская греческая колония Истрия, серебряные монеты 

которой — драхмы — служили значимым средством торговли 

в регионе. На лицевой стороне драхм этого города были изо

бражены головы Диоскуров (древнегреческих полубогов — 

сыновей Зевса), а на оборотной — орел над дельфином, вверху 

наименование Истрии на ионийском диалекте—IΣTПIН

Ближайшими к территории нашего края были греческие 

города Тира, расположенная на западном берегу Днестров

ского лимана в черте современного Белгорода-Днестровского, 

и Никоний, размещенный на противоположном берегу лимана. 

Второй являлся небольшой греческой колонией и находился 

в экономической и политической зависимости от Истрии. В IV- 

III вв. до н. э. города выпускали золотую, серебряную и медную 

монету.

Об экономических связях греческих полисов со скифскими 

и гето-фракийскими племенами Поднестровья свидетельствует 

клад из 290 серебряных драхм Тиры и Истрии, найденный 

в 1965 г. у с. Дороцкого Дубоссарского района. Монеты дати

руются серединой IV в. до н. э. Это самая ранняя документиро

ванная монетная находка в Приднестровье.



Ольвия. Борисфен. Медь. 260-250 гг. до н. э. 20 мм

Пантикапей. Обол. Медь. 275-250 гг. до н. э. 15-16 мм

Ольвия. Халк. Медь. 325-300 гг. до н. э. 10 мм

Деньги греческих городов - первые монеты нашего края

Основанные в VI столетии до н. э. выходцами из греческого 
города Милета полисы Ольвия и Тира были крупными антич

ными центрами региона, оказывавшими значительное влияние 

на его культурное, экономическое и политическое развитие.
Из денежных знаков полисной чеканки наиболее распро

страненными были медные монеты Ольвии с изображением 

бородатой головы речного божества Борисфена, давшего соби
рательное название этому типу—борисфены.

Борисфены чеканились на протяжении 330-240 гг. до н. э. 

Более точно их датируют на основании помещенных на них 

монограмм и отдельных литер, которые представляют собой 
сокращения имен ольвийских магистратов — ежегодно переиз
биравшихся городских правителей.

С III в. до н. э. положение Ольвии и Тиры начало ухудшаться. 

Экономически более сильные боспорские торговцы стали вытес
нять купцов этих полисов из многих районов Причерноморья.



Кольцо кельтского типа. Бронза. IV-III вв. до н. э.

Варварские подражания из находок в южном Приднестровье

С конца IV в. до н. э. в связи с ростом могущества македон
ской державы монеты ее монархов играли значимую роль 

в денежном обращении большого региона. Позже, когда их при
ток сократился из-за военно-политических событий, местные вар

варские племена выпускали свои денежные знаки, подражавшие 
македонским образцам. Таким образом, недостаток привычной 
и необходимой монеты восполнялся собственными средствами.

Две такие серебряные монеты, отчеканенные по типу маке

донской тетрадрахмы Филиппа II с изображением Зевса, 
недавно были найдены в Слободзейском районе Приднестровья, 
что может служить свидетельством кельтского влияния на эти 
земли.

Одна из указанных монет находилась в погребении как обол 

Харона. Такое собирательное название монет, оставляемых 
в погребениях, связано с древнегреческой мифологией, согласно 

которой умерших через реку подземного царства до врат Аида 

перевозил Харон. Для платы за провоз в рот покойного клали 
мелкую монету—обол.

Кельтское (?) подражание македонской тетрадрахме 
Филиппа II. Серебро. II-I вв. до н. э. 19-20 мм



Римские монеты

Монетная система Древнего Рима, возникшая во второй 
половине IV века до н. э. и впоследствии распространившаяся 

по всему Средиземноморью, оказала существенное влияние 
на формирование денежных систем поздней античности и ран
него средневековья в государствах Европы, Малой Азии и Ближ

него Востока.

В Поднестровье первые римские монеты появились в начале 
нашей эры. Первыми в регион проникли республиканские 

серебряные денарии, находки которых очень малочисленны, 
а позже, после завоевания Дакии (105-106 гг. н. э.), хлынул поток 

монет императорского периода.

Греческие города Северного Причерноморья были подчи
нены Риму и вошли в состав провинции Нижняя Мезия. В них 

чеканились монеты от имени и с портретами римских импера
торов.

В Риме наряду с обычными для того времени металлами — 

золотом, серебром и бронзой был распространен аурихалк 
(«золотая медь»)—более дорогой, чем бронза, сплав меди и цинка. 

Из него начиная с правления Августа (27 г. до н. э. -14 г. н. э.) чека

нились сестерции (1/4 денария) и дупондии (1/8 денария).

Рим. Антоний Пий. Сестерций. 
Аурихалк (латунь). 140-144 гг. н. э. 32 мм

Подвеска, сделанная из римского денария Фаустины II 
из сарматского погребения. Серебро. II в. н. э.



Римская империя. Антоний Пий. Денарий. 
Серебро. 153-154 гг. н. э. 18 мм

Римская империя. Коммод. Денарий. 
Серебро. 188-189 гг. н. э. 18 мм

Римская империя. Максимин I Фракиец. Денарий.
Серебро. 235-236 гг. н. э. 19 мм

Римские монеты

Римский денарий на долгое время стал самой распростра
ненной серебряной монетой Древнего Рима. Даже после падения 
государства еще на протяжении столетий денарий сохранялся 

в названиях многих европейских денежных единиц.

Как и все римские монеты императорского периода, денарии 
несли на лицевой стороне изображение бюста правителя. На обо
ротной — зачастую помещались человеческие фигуры — персо
нификации абстрактных понятий (например, добродетелей) или 

символические изображения стран, покоренных Римской импе
рией.

Историки предполагают, что один серебряный денарий рав

нялся суточному жалованию римского солдата.
В нашем регионе эти монеты широко использовались для 

обеспечения внешней торговли и внутренних нужд жителей 

многочисленных поселений Черняховской культуры, сложив
шейся ко II в. н. э.

В 1968 г. в Тирасполе на берегу Днестра был найден кувшин, 
который содержал 400 серебряных денариев, датированных 
серединой III в. н. э. Вероятно, клад был зарыт во второй чет

верти III столетия, во время нашествия готских племен.



Римские монеты

На протяжении I-III вв. н. э. качество римских денариев 

неоднократно ухудшалось. К началу III в. содержание серебра 
в монетном сплаве составляло менее 50%. Нередким был выпуск 
субэратных денариев, имевших бронзовую основу и покрытых 

тонким слоем серебра.
Необходимость укрепления денежной системы государ

ства заставила императора Каракаллу (211-217 гг.), полное имя 
которого Марк Аврелий Антонин, выпустить более тяжелую 

серебряную монету — антониниан (современное название) 
с курсом два денария. Он отличался не только более крупными 
размерами, но и тем, что портрет императора изображался 
в лучевой короне.

Впрочем, в связи с дальнейшим ухудшением положения 
денежной системы империи антониниан повторил судьбу 

денария. При Галлиене (253-268 гг.) он чеканился из серебра 
значительно более низкой пробы, а затем и вовсе стал субэрат- 
ной или просто бронзовой монетой с принудительным курсом 

обращения.

Римская империя. Гордиан III. Антониниан. 
Серебро. 242-244 гг. н. э. 22 мм

Римская империя. Деций Траян. Антониниан.
Серебро. 249-250 гг. н. э. 22 мм

Римская империя. Галлиен. Антониниан. 
Серебро. 253-260 гг. н. э. 22 мм



Римская империя. Диоклетиан. Антониниан. 
Бронза. 291 г. н. э. 18-20 мм

Римская империя. Констанций II Август. АЕ 3. 
Бронза. 337-361 гг. н. э. 17 мм

Западная Римская империя. Флавий Грациан. АЕ 3. 
Бронза. 375 г. н.э. 17 мм

Римские монеты

Интересным представляется факт использования монеты 

как средства политической пропаганды. Так, некоторые поздне

римские монеты несли изображение воина, пронзающего копьем 
упавшего всадника, и надпись: «FEL TEMP REPARATIO» («Восста
новление счастливых времен»), что должно было вселять в рим
ских граждан уверенность в успехе борьбы с варварами.

Немалая часть местных находок римских монет происхо
дит из состава кладов, что свидетельствует о значительной 
имущественной дифференциации в среде племен Черняхов

ской культуры.



Римские монеты

В середине III столетия в связи с общим экономическим 

и политическим кризисом Римской империи, а также из-за втор
жения готов поступление римских монет резко сократилось. 
Среди нумизматических находок этого периода преобладают 

медные монеты.
Считается, что недостаток монеты вынуждал местных жите

лей выпускать подражания римским денариям, антонинианам 
и даже золотым ауреусам, которые могли использоваться и для 
денежного обращения, и в качестве украшений.

Римские денарии II в. н. э.



Боспорское царство. Рескупорид V. Статер. 
Бронза. 326 г. н. э. 19 мм

Перстень-ключ. Черняховская культура. 
Бронза. II-IV вв. н. э.

Монеты Боспорского царства

К началу IV в. н. э. греческие города Северо-Восточного При
черноморья находились в составе Боспорского царства, состо
явшего в вассальных отношениях с Римской империей. Панти- 
капей, столица царства, продолжал оставаться крупнейшим 

торгово-ремесленным центром региона, поддерживавшим связи 
со всеми городами Причерноморья. В это время осуществлялся 

выпуск только бронзовой монеты—статера.
Упрощенные изображения на монетах поздних боспорских 

правителей несут печать изменения художественной культуры, 

в которой в силу сарматского влияния стал преобладать 
так называемый варварский стиль. Бронзовые боспорские ста- 
теры Ш—IV вв., оформленные в этом стиле, являются нечастыми 

находками среди археологических памятников Черняховской 
культуры.

Нет весомых оснований считать, что боспорские монеты 
использовались в денежном обращении нашего региона, однако 
их находки свидетельствуют о наличии контактов между различ

ными поселениями Северного Причерноморья.



ГЛАВА СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД



Движение народов в эпоху раннего средневековья не способ
ствовало созданию в нашем крае условий для стабильного раз
вития зрелых экономических отношений. На протяжении многих 
веков монетное обращение носило очень вялый, эпизодический 
характер.

В конце V в. поднестровские земли заселяют славянские пле
мена — анты и склавины. Анты после аварского нашествия в VII в. 
теряются в истории, а склавины дают начало собирательному на
именованию славянского этноса. В VIII в. сюда приходят другие сла
вянские племена—тиверцы и уличи, позже испытавшие вторжение 
мадьяров (кочевых предков венгров), а впоследствии—и печенегов.

Период V—XII вв. оставил нам среди находок лишь очень неболь
шое количество византийских и куфических монет.

Возрождение монетного обращения произошло в период вхож
дения Поднестровья и ближайших территорий в состав Золотой 
Орды. На рубеже 1230-1240 гг. монголо-татарские завоеватели 
покорили половецкое население нашего региона. Позже они спо
собствовали строительству городов на юго-западных окраинах 
своего обширного государства. Поселения периода Золотой Орды 
ХIII-ХIV вв. были значимыми ремесленными и торговыми центрами 
с развитым денежным обращением, что подтверждают многочис
ленные находки джучидских монет, чеканившихся и на этой терри
тории, и в других владениях Золотой Орды, а также монет стран, 
с которыми поддерживались торговые связи.

К последней четверти XIV в. ослабевшее татарское государство 
уступило территорию Поднестровья набравшим к тому времени

силы Молдавскому княжеству и Великому княжеству Литовскому. 
Река Днестр стала границей между ними.

Молдавское государство на внутреннем рынке использовало как 
свою монету, роль которой возрастала в период укрепления власти 
(при правлении господарей Александра Доброго, Стефана III Вели
кого), так и иноземную, зачастую превосходившую молдавскую 
монету по качеству.

Османские завоевания начала XVI в. существенно изменили 
политическую карту региона. Бендеры, превращенные султаном 
Сулейманом I в 30—40-е гг. XVI в. в мощную крепость, стали центром 
Бендерской райи (территории, непосредственно управляемой тур
ками). Южная часть левобережного Приднестровья с его малочис
ленным кочевым татарским населением стала частью Едисанской 
Орды, включенной в состав турецкого вилайета Силистрия в конце 
XVII в.

Турецкие и отчасти крымские монеты стали основными состав
ляющими денежного рынка южного Приднестровья.

Территория Приднестровского Подолья — полосы земли вдоль 
левого берега Днестра севернее Ягорлыка—надолго вошла в орбиту 
влияния польско-литовского государства. Здесь, на незащищенных 
южных окраинах страны, долгое время не существовало безопас
ных условий для развития поселений и ведения хозяйства. Этим 
можно объяснить немногочисленность находок польско-литовских 
монет ХV-ХVI вв., количество которых заметно возросло лишь 
на рубеже ХVI-ХVI вв., когда польский престол занимал король 
Сигизмунд III (1587-1632).



Монеты Византийской империи

Опыт римской денежной системы унаследовала Византий
ская империя, чья почти тысячелетняя история была богата 

событиями, не раз оказывавшими влияние и на наш край. Воз
никновение византийской денежной системы ученые-нумизматы 

относят ко времени правления императора Анастасия I (491-518), 
который ввел вместо находившихся в обращении мелких брон
зовых монет новые — фоллисы и их фракции. Теперь номинал 

монеты стал обозначаться греческими буквами: М — 40 нуммий, 
или фоллис, К — 20 нуммий, I —10 и т. д. Осуществлялся также 

выпуск золотых солидов, серебряных силикв и милиарисиев.
Со времени правления императора Иоанна I Цимисхия (969- 

976) и на протяжении более ста лет в Византии чеканились «ано

нимные фоллисы», на которых не было указано имя императора. 
Такие монеты несли только изображения христианских симво
лов и греческую надпись «Иисус Христос царь царей».

В ХI-ХIV вв. для византийских монет становится характерной 
вогнутая форма кружка. Такие, в виде чашки, монеты называют 

скифатными.

Византийская монетная система оказывала большое влияние 

на соседние страны, включая Киевскую Русь, Болгарию и Сербию.

Византия. Юстиниан I. Фоллис. 
Медь. 527-556 гг. 30 мм

Византия. Иоанн I Цимисхий. Милиарисий.
Серебро. 969-976 гг. 23 мм

Византия. Анонимный фоллис. 
Медь. X - начало XI в. 28 мм



Византия. Константин VIII. Гистаменон номизма. 
Золото. 1025-1028 гг. 25,5 мм

Балканская имитация трахеи Мануила I Комнина. 
Бронза. XIII в. 25-28 мм

Византия. Андроник III. Стаменон. 
Бронза. 1328-1341 гг. 20 мм

Монеты Византийской империи

В период раннего средневековья Византия выступала един
ственным источником пополнения монетной массы на терри

тории Северо-Западного Причерноморья. Статистика нахо
док византийских монет в этом регионе позволяет выделить 
несколько хронологических этапов их поступления. Первый 

охватывает V - середину VIII в. Второй, после присоединения 
Добруджи к владениям Византии при Иоанне I Цимисхии, - сере

дину X - конец XII в. Последний период относится к XIV в., когда 
византийская монета, предположительно, наряду с болгарской 
обращалась на золотоордынских поселениях Днестровско-Прут- 

ского междуречья.
Наиболее вероятными маршрутами поступления византий

ских монет в этот регион были сухопутные пути через Балканы 

и торговля по Черному морю.
Византийские монеты нередко становились на Балканах 

и в Малой Азии образцами для подражаний, которые также 

имели обращение в нашем регионе.



Арабские дирхемы

В X столетии в Среднее Поднестровье в незначительном 

количестве проникают восточные серебряные монеты — куфи

ческие дирхемы.
Дирхем — арабизированное название греческой денежной 

единицы драхмы. Слово «куфический» происходит от письма 

куфи, созданного в VII столетии в г. Куфа, на юге Ирака, и при
менявшегося для исполнения легенд на монетах Арабского хали

фата.

На дирхемах отсутствовали изображения, наносились только 
текст и орнамент. На лицевой стороне помещалась часть мусуль

манского «Символа веры», на оборотной— его продолжение, 

включавшее имя пророка Мухаммеда, здесь же писались имена 
правящих халифов и эмиров. В круговой легенде обозначались 

год и место чекана монеты.
Куфические монеты арабских династий Омейядов и Аббаси- 

дов, а также сменившие их в первой половине X в. саманидские 
дирхемы широко использовались на восточноевропейских рын
ках. В Поднестровье эти монеты поступали сначала с территории 

Хазарского каганата, а позже из Киева, Чернигова и других цен
тров Древней Руси, куда они вывозились из Волжской Булгарии, 

связанной торговыми путями со Средней Азией.
Известны находки куфических монет в древнеславянских 

городищах у сел Екимауцы и Алчедар, на правом берегу Днестра.

Государство Саманидов. Эмир Исмаил Самани. Дирхем. 
Монетный двор Шаш. Серебро. 286 г. хиджры (899 г.). 27 мм

Наконечник стрелы. Железо. VIII—IX вв.



Золотая Орда. Анонимный пул времени правления Туда-Менгу. Крым. 
Медь. 1282-1287 гг. 17-20 мм

Золотая Орда. Анонимный пул. Предположительный регион выпуска— 
Пруто-Днестровское междуречье. 690 г. хиджры (1291 г.) 17 мм

Золотая Орда. Токта. Дирхем. Крым. Серебро. 690 г. 
хиджры (1291 г.) 19 мм

Монетное обращение региона в составе Золотой Орды

В 40-е гг. XIII столетия наш регион вошел в состав Улуса 

Джучи — государственного образования, включавшего огром
ную территорию от северной части Болгарии до Иртыша. Немно
гочисленное население края стало пополняться переселенцами 
из разных районов Золотой Орды, сложившейся в централь

ной и западной частях Улуса Джучи. Поднестровье, находясь 

на самом западе государства Джучидов, начало втягиваться в его 
экономику, и после длительного перерыва здесь возобновилось 

денежное обращение. Его основу составляли серебряные дир

хемы (позже данги) и медные пулы.
Найденные на территории нашего региона золотоордынские 

монеты охватывают период с 60-х гг. XIII в. по начало XV в.
Джучидские монеты в целом имели мусульманский облик. 

На денежных знаках часто помещалась тамга — знак правя

щего семейного клана. Иногда на них изображались солнце, 
животные, знаки зодиака и т. п. Легенды писались на арабском, 

персидском и уйгурском языках.



Монетное обращение региона в составе Золотой Орды

В течение последней четверти XIII в. огромной властью 

в регионе пользовался монгольский беклярибек Ногай — пото
мок одного из младших братьев Бату-хана. К 70-м гг. XIII в. 

под его контроль попали обширные земли в западной части 

Золотой Орды, а сам Ногай имел большое влияние на политику 
джучидских ханов. Вассальную зависимость от него признали 

Византия, Болгария, Сербия, а все южные и часть северо-восточ- 

ных русских княжеств входили в улус Ногая.
Историки считают, что главным торгово-ремесленным цен

тром улуса Ногая был город Сакчи, находившийся на правом 

берегу Дуная, ныне на территории румынской Добруджи. Там, 

а также в Акча-Кермане (нынешний Белгород-Днестровский) 
чеканили ордынскую монету с особой личной тамгой Ногая.

Около 1291г. Ногай возвел на золотоордынский престол хана 

Токту, который спустя какое-то время вступил с ним в открытую 
борьбу, закончившуюся гибелью Ногая в 1300 г.

Золотая Орда. Фракция дирхема (?) с тамгой Ногая. Акча-Керман.
Серебро. Предположительно 90-е гг. XIII в. 15 мм

Золотая Орда. Анонимный пул с тамгами Менгу-Тимура и Ногая. 
Сакчи (?) или Солхат (?). Медь. Предположительно 90-е гг. XIII в. 16-18 мм

Золотая Орда. Анонимный пул с тамгой Ногая. Регион выпуска, 
предположительно, Подунавье. Медь. Вероятно, 90-е гг. XIII в. 21-22 мм



Золотая Орда. Узбек. Данг. Крым. Серебро. 
713 г. хиджры (1313/1314 гг.). 16 мм

Золотая Орда. Джанибек. Данг. Сарай ал-Джедид. 
Серебро. 743 г. хиджры (1342/1343 гг.). 16 мм

Золотая Орда. Предположительно региональный выпуск 
по образцу анонимного пула Сарая ал-Джедид. Медь. 
753 г. хиджры (1352/1353 гг.). 18 мм

Монетное обращение региона в составе Золотой Орды

Наибольшее количество найденных монет золотоордын

ского периода приходится на время правления ханов Узбека 

(1312-1341) и Джанибека (1342-1357). Этот период характери
зовался расцветом Золотой Орды: развитие получили сельское 

хозяйство, ремесла и торговля как между отдельными удален

ными регионами джучидского государства, так и с его соседями.
В обращении в регионе находились серебряные данги и мед

ные пулы местной чеканки, а также выпущенные в Крыму, При
азовье, Нижнем Поволжье и в других частях Золотой Орды.

Еще в 1896-1900 гг. супруги Стемковские при исследовании 
курганов в окрестностях Тирасполя у сел Суклея, Парканы, Тер- 

новка и Плоское (бывшего Тираспольского уезда) обнаружили 
десятки серебряных джучидских монет и их обломков, датиро
ванных концом XIII - началом XIV в.



Монетное обращение региона в составе Золотой Орды

Историкам известны города, созданные в Днестровско-Прут- 

ском междуречье во времена Золотой Орды, из которых самыми 
значимыми были Шехр ал-Джедид (Новый город, ныне Старый 
Орхей) и безымянный город, существовавший на территории 

у современного с. Костешты (Яловенский район, Республика 

Молдова). Эти крупные для того времени торгово-ремесленные 
поселения выпускали собственную монету.

Большая часть монет из Костешт несет необычную трех

ногую тамгу и пока не прочитанную арабскую легенду, кото
рая, возможно, скрывает неизвестное нам настоящее название 

города. Монеты Костештского поселения предположительно 
являются первыми в истории монетами, отчеканенными на тер

ритории Республики Молдова.

Искусно выполненные серебряные и медные монеты Шехра 
ал-Джедид представляют собой свидетельство краткой исто

рии этого золотоордынского города, существовавшего в 60-е гг. 
XIV в.

Есть предположение, что самая встречаемая в регионе 
золотоордынская монета — медный пул с цветочным орнамен
том (розеткой), несущий даты времен хана Джанибека и место 

чекана Сарай ал-Джедид — тоже чеканилась в нашем регионе 
по образцу столичной монеты.

Золотая Орда. Анонимный пул. Шехр ал-Джедид.
Медь. 60-е гг. XIV в. 17 мм

Золотая Орда. Анонимный пул. Костештское поселение.
Медь. 50—60-е гг. XIV в. 17 мм

Золотая Орда. Данг. Шехр ал-Джедид.
Серебро. 769 г. хиджры (1367/1368 гг.). 13-14 мм



Болгария. Иван Александр. Грош. Тырново. 
Серебро. Предположительно 1355-1367 гг. 19 мм

Китай. Династия Юань. Оттиск именной торговой печати из находок 
на Костештском поселении. Глина. Конец XIII - XIV вв.

Монетное обращение региона в составе Золотой Орды

Золотоордынские поселения поддерживали торговые связи 

с другими частями монголо-татарского государства, а также 
с соседями на Балканах и в Малой Азии и, возможно, с далеким 
Китаем. Свидетельством таких контактов являются найденные 

монеты ХIII-ХIV вв. как исламских стран (государств Ильханов 
и Сельджуков Рума, анатолийских бейликов), так и христианских 

(Византии, Болгарии, Трапезунда, Сербии).

Нередкие находки серебряных и медных болгарских монет, 

преимущественно царя Ивана Александра (1331-1371), на посе
лениях Днестровско-Прутского междуречья могут служить 

подтверждением дискуссионного предположения, что власть 
Золотой Орды над регионом осуществлялась через болгарских 

правителей, связанных с золотоордынскими ханами вассальными 

отношениями.

Бейлик Эретна (Малая Азия). Ала ал-Дин. Фельс. 
Медь. 751 г. хиджры (1350 г.). 18,5-19 мм



Международная европейская средневековая монета: денарий и грош

В средние века в европейских странах чеканились серебря

ные монеты—денарии, название которых сохранилось со времен 
Римской империи. Они получили местные названия: в Англии — 

пенни, в Германии — пфенниг, во Франции — денье и т. д.
Европейские денарии не были распространены в нашем 

регионе. Одна из немногих находок таких монет в Пруто-Дне- 

стровском междуречье — первый венгерский денарий короля 
Стефана I (1001-1038) с отверстиями, свидетельствующими 
об использовании этой монеты в качестве украшения.

С конца XII в. на смену обесценившемуся денарию в Европе 
входит в употребление серебряная монета под названием 

«denarius grossus» — «толстый денарий», в дальнейшем именовав
шаяся просто грош.

На территории Приднестровья (как и по всей Центральной 

Европе) со второй половины XIV в. начали обращаться праж

ские гроши — добротные чешские серебряные монеты массой 

около 4 г. Благодаря строго соблюдавшимся весу и пробе они 
быстро и надолго стали межгосударственным средством пла
тежа. Эти гроши были в ходу на местных рынках даже спустя 

столетия после их выпуска.

Королевство Чехия. Йиржи из Подебрад. Грош.
Серебро. 1458-1471 гг. 28 мм

Королевство Венгрия. Стефан I. Денарий. 
Серебро. 1001-1038 гг. 18 мм



Золотоордынский данг хана Кичи Мухаммеда, 
контрамаркированный (надчеканенный) в Белгороде. 
Серебро. Вторая треть XV в. 14-17 мм

Молдавское княжество. Александр I Добрый. Полугрош. 
Бронза. 1430 г. 14-15 мм

Молдавское княжество. Стефан II. Полугрош. 
Биллон. 1433-1435 гг. 13 мм

Монеты Молдавского княжества

Последняя треть XIV в. и первая половина XV в. стали пере
ходным этапом в денежном хозяйстве региона: он уже не был свя
зан с золотоордынским монетным обращением, но еще не вошел 

в сферу товарно-денежных отношений Молдавского и Литов

ского княжеств. Именно в это время в Поднестровье имели хож
дение надчеканенные джучидские монеты. В Белгороде, вскоре 
вошедшем в состав Молдавского княжества, их надчеканивали 

изображением символа в виде креста с кружками по его сторо
нам, на литовских землях — колюмном — геральдическим зна

ком Литовского княжества.

К середине XIV в. формируется новое государственное объ
единение — Молдавское государство, которое к началу сле
дующего столетия распространяет свою власть на большую 
часть земель Днестровско-Прутского междуречья.

Появление первой молдавской монеты относят к временам 

правления государя Петра I Мушата (1375-1391). Однако рас

пространение в нашем крае молдавская монета получила в годы 
правления Александра I Доброго (1400-1432) и его наследников.



Монеты Молдавского княжества

На лицевой стороне большинства молдавских монет поме

щался герб рода Мушатинов, а позже всего Молдавского кня

жества — голова быка (зубра), что определяло их узнаваемость 
в течение многих десятилетий и даже столетий. На оборот

ной стороне находилось изображение геральдического щита. 

Монеты в 1 и 1 1/2 гроша имели круговую латинскую, реже кирил
лическую легенду. Монеты в полгроша были анэпиграфными 

(без легенды).
При Стефане III Великом (1457-1504) молдавская монет

ная система достигает своего расцвета. Высокохудожественные 

гроши и полугроши из добротного серебра обильно чеканятся 
и успешно конкурируют с иноземной монетой не только на 

денежных рынках княжества, но и за его пределами.

Наследники Стефана Великого продолжают чеканку 

монеты, однако ее качество заметно ухудшается. Теперь молдав
ская монета больше выступает как символ новой власти, а не как 
экономический гарант надежности финансовой системы госу

дарства. Это приводит к вытеснению ее из денежного обраще
ния региона более полноценной привозной серебряной монетой.

Молдавское княжество. Ильяш I. Полтора гроша, тип 1432 г.
Серебро. 21 мм

Молдавское княжество. Стефан III Великий. Грош.
Серебро. 1457-1504 гг. 14 мм

Молдавское княжество. Богдан III. Грош. 
Бронза, плакированная серебром. 1504-1517 гг. 19 мм



Османская империя. Баязид II. Акче. Кратова. 
Серебро. 886 г. хиджры (1481 г.). 11 мм

Молдавская имитация османского акче Баязида II. 
Серебро. Конец XV в. 12 мм

Османская империя. Селим I. Акче. Анкара.
Серебро. 918 г. хиджры (1512 г.). 11 мм

Османская монета XV—XVI вв.

Со второй трети XV в. и на протяжении последующих 

нескольких столетий важное место в денежном хозяйстве Мол

давского княжества и левобережного Приднестровья занимали 
монеты Османской империи. Первоначально это были неболь

шие добротные серебряные монеты — акче (турецкое назва
ние, по местным письменным источникам известны как аспры). 

Массово они проникали на денежные рынки региона в период 

правления султана Баязида II (1481-1512), когда Молдавия стала 
объектом военно-политической экспансии Турции.

Наряду с настоящими османскими акче здесь обращались 
и местные фальшивки, выполненные из посеребренной меди, 

а иногда и из высокопробного серебра. Их отличает нечитаемый 
подражательный характер арабской легенды.



Османская монета XV—XVI вв.

Власти Османской империи ввели принудительные расче

ты именно в турецкой монете. В начале XVI в. турецкие акче 
окончательно вытеснили местную неполноценную молдавскую 
монету.

В конце 30-х гг. XVI в. господарь Петр Рареш (1527-1538,1541— 
1546) отказался от обязанностей данника Турции. В ответ на это 

в 1538 г. в Молдавию вторглась турецкая армия во главе с султа

ном Сулейманом (1520-1566). Молдавские войска первоначально 
оказывали сопротивление османам, но после взятия турецкой 

армией столицы княжества Сучавы страна была покорена. Кня
жество окончательно лишилось своей независимости.

Для упрочения османской власти в регионе по приказу Сулей

мана I была построена Бендерская крепость. Ее сооружение 
велось по проекту турецкого зодчего Ходжи Синана. Вплоть до 
начала XIX в. крепость служила важнейшим опорным пунктом 

османов в Приднестровье. Многовековое пребывание здесь турок 
оставило свой след, в том числе и в виде османских монет, боль

шая часть которых найдена в Бендерах и их окрестностях.

Османская империя. Сулейман I. Акче. Балья. 
Серебро. 926 г. хиджры (1520 г.). 12-13 мм

Османская империя. Сулейман I. Акче. Кайсери. 
Серебро. 926 г. хиджры (1520 г.). 12 мм

Османская империя. Сулейман I. Медини. Багдад.
Серебро. 926 г. хиджры (1520 г.). 13-14 мм



Османская империя. Селим II. Акче. Константинополь. 
Серебро. 974 г. хиджры (1566 г.). 12 мм

Османская империя. Мурад III. Акче. Джазаир. 
Серебро. 982 г. хиджры (1574 г.). 12 мм

Османская империя. Мурад III. Акче. Эдирне.
Серебро. 982 г. хиджры (1574 г.). 12 мм

Османская монета XV—XVI вв.

Османская монета имела исламский облик: была лишена изо
бражений и содержала только легенду—титул и имя правителя 

на лицевой стороне, место и год чекана—на оборотной.
На денежные рынки нашего края попадали монеты, отчека

ненные на многочисленных дворах различных вилайетов и сан

джаков Османской империи: на Балканах, в Анатолии (Малой 
Азии), в ближневосточных и африканских владениях.

Во времена султанов Селима II (1566-1574) (сына Сулей

мана! и Роксоланы) и его наследника Мурада III (1574-1595) 
османский аспр (акче) служил не только реальной, 
но и основной счетной единицей. Именно в этой монете произ
водилось подавляющее большинство операций купли-продажи 
и сбор налогов.

Акче удерживался на денежных рынках территории Придне

стровья более ста лет, вплоть до экономического кризиса 1584- 
1586 гг., когда он существенно потерял в весе и качестве. С этого 
времени турецкие монеты стали сдавать свои позиции, в оборот 
все больше поступали монеты, выпущенные в христианских госу

дарствах Европы.



Монеты Крымского ханства XV—XVI вв.

В начале 1440-х гг. в северном Причерноморье из состава 
Золотой Орды выделилось Крымское ханство, начавшее чека
нить собственную монету от имени ханов династии Гиреев. Это 

были мелкие серебряные акче, первоначально соответствовав
шие по весу турецкой монете и обращавшиеся совместно с ней. 

Отличало монеты Крымского ханства наличие тамги — знака 

ханской власти, ставшее продолжением традиций оформления 
поздних золотоордынских денег. На лицевой стороне монет 
Гиреев размещалось им хана, на оборотной — наряду с обяза

тельной тамгой место и год чеканки.

Чеканка крымских акче первоначально производилась 
в городах Крым, Кырк-Ер и Каффа, в последней четверти XVI - 

первой четверти XVII в. — в Гезлеве, а потом—в Бахчисарае.
Земли южной части левобережного Приднестровья после 

некоторого пребывания под властью Великого княжества Литов

ского стали частью Едисанской Орды, где немногочисленное 
татарское кочевое население признавало власть Крымского хан
ства, ставшего турецким вассалом с 1478 г.

Крымское ханство. Нур-Девлет Гирей. Акче. 
Крым. Серебро. 871(?) г. хиджры (1466 г.). 12 мм

Крымское ханство. Менгли I Гирей. Акче. 
Каффа. Серебро. 907 г. хиджры (1501/1502 гг.). 10-13 мм

Крымское ханство. Мехмед I Гирей. Акче. 
Каффа. Серебро. 923 г. хиджры (1517/1518 гг.). 12 мм



Королевство Польша. Ян I Ольбрахт. Полугрош. 
Серебро. 1492-1501 гг. 19 мм

Великое княжество Литовское. Александр Ягеллончик. Полугрош. 
Серебро. 1492-1506 гг. 21 мм

Польско-литовская монета XV—XVI вв.

В XIV в. Великое княжество Литовское захватило обширные 
земли на юге и распространило свою власть вплоть до Черного 

моря. Позиции княжества и Польского королевства еще больше 
укрепились в конце столетия благодаря династической унии и 

союзу государств, что создало крайне благоприятные условия 
для распространения их монет.

Во второй половине XV в. серебряные польские и литовские 
денарии и полугроши стали значимым элементом местного 
денежного рынка и уже к началу XVI в. успешно здесь закрепи

лись. Этому способствовало налаживание торговли в условиях 
тесных экономических контактов Молдавии и Польши.

Долгое время польские и литовские монеты заметно отли
чались друг от друга. Более полновесная и добротная литовская 

монета несла герб княжества —Погоню—всадника с поднятым 

мечом, польская — герб королевства в виде орла с распростер
тыми крыльями.

Королевство Польша. Владислав III Варненьчик. Денарий. 
Серебро. 1434-1444 гг. 10-12 мм



Польско-литовская монета XV—XVI вв.

В период правления польского короля Сигизмуда I Старого 
(1506-1548) была проведена денежная реформа. В результате 
сформировалась новая система денежных номиналов, включаю
щая золотые дукаты, серебряные талеры, шестигрошевики 
(шостаки), трехгрошевики (трояки), гроши, полугроши 
и мелкую монету: шиллинги (солиды), тернарии и денарии.

Приднестровское Подолье, располагавшееся севернее 
р. Ягорлык, находилось в составе Польско-Литовского государ
ства, и поэтому выпущенные им монеты здесь встречаются чаще, 
чем в южной, едисанской, части Приднестровья.

В 1958 г. в с. Спея Григориопольского района был обнару
жен клад, содержащий 100 серебряных монет, среди которых 
находились как польские полугроши Сигизмунда I Старого, так 
и турецкие акче Баязида II (1481-1512), Селима I (1512-1520) 
и Сулеймана I (1520-1566). Предположительно, клад был зарыт 
в середине XVI в. Эта находка свидетельствует не только о парал
лельном хождении различных иностранных монет, но и о при
токе польских денег, которые в последней четверти XVI в. заме
нили теряющие в весе турецкие акче.

Королевство Польша. Сигизмунд I Старый. Грош.
Серебро. 1529 г. 25 мм

Королевство Польша. Сигизмунд I Старый. Тройной грош. Гданьск.
Серебро. 1539 г. 21 мм

Великое княжество Литовское. Сигизмунд II Август. Полугрош.
Серебро. 1549 г. 19 мм



Речь Посполитая. Стефан Баторий. Тройной грош. Вильно. 
Серебро. 1585 г. 21 мм

Речь Посполитая. Сигизмунд III Ваза. Тройной грош. Рига. 
Серебро. 1590 г. 21 мм

Речь Посполитая. Сигизмунд III Ваза. Шесть грошей. Мальборк. 
Серебро. 1596 г. 28 мм

Польско-литовская монета XV-XVI вв.

Наиболее интенсивным потоком серебряные польско-литов- 
ские монеты поступали в регион в период правления королей 
Стефана Батория (1576-1586) и особенно Сигизмунда III Ваза 
(1586-1632). Причиной разнообразия монетной чеканки стала 
активная деятельность целого ряда государственных монетных 
дворов, которые размещались в «коронной» польской части 
государства — Познани, Мальборке, Быдгоще, Олькуше и др., 
в литовской части — Вильно, а также в Риге, захваченной Речью 
Посполитой в 1581 г.

В 1578-1580 гг. было завершено формирование единой 
денежной системы Польско-Литовского государства. Монеты 
во всех частях страны отныне чеканились по одной стопе, хотя 
имели различия в оформлении.

Монету Речи Посполитой того времени отличает высокое 
художественное исполнение, передающее нам портретные изо
бражения правителей и детали их облачения.

Речь Посполитая. Сигизмунд III Ваза. Тройной грош. 
Вильно. Серебро. 1595 г. 21 мм



Монеты Венгрии и Трансильвании (конец XV-XVI вв.)

В конце XV в. наш регион вовлекается в активную торговлю 

с городами Венгрии, в результате чего на внутренний рынок 

поступает серебряная монета этого государства.
Небольшие доброкачественные денарии Венгрии, чеканив

шиеся от имени короля Матвея Корвина (1458-1490) и его наслед
ников, с начала XVI в. наряду с османскими акче вытесняют 

молдавскую монету из внутреннего обращения княжества. При
знаком популярности этих монет в регионе являются их много

численные подделки.

Трансильвания осуществляла выпуск монеты по образцу 
заслужившей доверие и более известной польской монеты. 
Это позволяло небольшому, но богатому серебряными рудни

ками княжеству расширять прибыльный экспорт своей монеты.

Использование местного сырья давало возможность вен
герским и трансильванским монетным дворам работать отно

сительно независимо от политической обстановки и ситуации 
на международных торговых путях.

Княжество Трансильвания. Сигизмунд Баторий. Тройной грош.
Серебро. 1597 г. 21 мм

Королевство Венгрия. Матвей Корвин. Денарий. 
Серебро. 70—80-е гг. XV в. 15-16 мм

Священная Римская империя. Королевство Венгрия. Рудольф II. Денарий.
Серебро. 1584 г. 15 мм



Венгерские денарии XVI в.

Фальшивая монета по образцу венгерского денария Фердинанда 11555 г. 
Посеребренная медь. 15 мм



ГЛАВА ПРИДНЕСТРОВЬЕ НА СТЫКЕ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (XVII-XVIII ВВ.)



На протяжении XVII и вплоть до конца XVIII в. Приднестро
вье являлось приграничной территорией на стыке двух сильных 
держав - Османской империи, которой было подчинено Крым
ское ханство, и Речи Посполитой. Долгое время границей между 
их владениями служила небольшая приднестровская речка 
Ягорлык.

Некоторая военно-политическая стабилизация в начале XVII в. 
способствовала притоку населения в Приднестровское Подолье, 
входившее в то время в состав Брацлавского воеводства Речи 
Посполитой. Молдавские, украинские и еврейские переселенцы 
составляли основу немногочисленных поселений этого края.

Польско-турецкие войны делали Приднестровье местом 
жестоких стычек, а население - жертвой набегов татар.

Значительную роль в жизни региона стало играть казачество.
Начавшееся в 1648 г. восстание Б. Хмельницкого привело 

к созданию независимого государства запорожских казаков - Гет
манщины. Казацкие полки стали основной административной 
и военной единицей на территории, подконтрольной Гетман
щине. Наш край вошел в состав Брацлавского полка.

В 1654 г. гетманская Украина вместе с Подольским Придне
стровьем по решению Переяславской Рады была присоединена 
к России. Однако после смерти Б. Хмельницкого наш регион 
вновь вернулся в состав Польского государства.

Ослабленная войнами, Речь Посполитая не смогла противо
стоять очередному турецкому вторжению, и в 1672 г. на четверть 
века Подолье (включая и северное Приднестровье) было подчи
нено Османской империи. Все части Приднестровья объедини

лись под турецкой властью, но это не способствовало развитию 
края.

Турецкий подольский пашалык существовал вплоть до 1699 г. 
Вернувшись в состав Речи Посполитой, Приднестровское По
долье постепенно восстанавливало стабильную хозяйственную 
жизнь, росли поселения, развивалась торговля, обслуживаемая 
польской, османской и европейской монетой.

В 1793 г. в результате Второго раздела Польши северная часть 
Приднестровья отошла к Российской империи.

Самым крупным поселением приднестровского края того 
времени были турецкие Бендеры. Сильная крепость с большим 
гарнизоном и многолюдным посадом концентрировала значи
мую часть денежного обращения (преимущественно в турецкой 
монете) всего региона.

В начале XVIII в. Бендеры послужили пристанищем разби
тому под Полтавой шведскому королю Карлу XII и беглому укра
инскому гетману Мазепе.

В 1770 г. впервые в своей истории крепость была взята штур
мом, который осуществили русские войска под командованием 
П. Панина.

В южном левобережном Приднестровье в отличие от турец
ких Бендер и польской подольской части долгое время не было 
условий для хозяйственного развития. Немногочисленные укра
инские и молдавские поселения в пойме Днестра неоднократно 
подвергались набегам кочевников. И лишь присоединение Дне- 
стровско-Бугского междуречья к России в 1791г. дало толчок 
широкому освоению этих земель.



Османская монета XVII - начала XVIII вв.

Ослабление Османской империи отражалось на устойчи
вости монетной системы. Со второй половины XVI в. в связи 
с постоянным ухудшением качества металла стоимость турец

ких акче непрерывно падала. Если во времена султана Селима I 
за золотой дукат давали 50-55 акче, то к концу правления Мех- 

меда III (1595-1603) — уже 220 акче.
Султан Мурад IV (1623-1640) в начале своего правления 

в целях улучшения денежного хозяйства на смену обесценив

шимся акче ввел в широкое обращение более тяжелую монету— 

пара. Наряду с пара на местных денежных рынках получила 

распространение монета в 5 акче — бешлык и в 10 акче — 
онлук, или дирхем. Золотые турецкие монеты— султаны, 

как и золотые монеты других стран, выполняли функции 

средств платежа при крупных денежных расчетах и поэтому 
не были в столь широком ходу.

В первой половине XVII в. на турецких монетах стало обыч

ным размещение такой специфической детали, как тугры — 

художественно оформленного имени правящего султана. Счита
ется, что выполненная в особом каллиграфическом стиле тугра 
отдаленно напоминает ладонь.

Османская империя. Мехмед III. Акне. Эдирне. 
Серебро. 1003 г. хиджры (1595 г.). 11 мм

Османская империя. Ибрагим I. Бешлык. Константинополь.
Серебро. 1049 г. хиджры (1640 г.). 14 мм

Османская империя. Мехмед IV. Пара. Миср. 
Серебро. 1058 г. хиджры (1648 г.). 13-14 мм

Османская империя. Ахмед I. Бешлык. Джанджа. 
Серебро. 1012 г. хиджры (1603 г.). 18 мм



Османская империя. Сулейман II. Золта (30 пара). Константинополь. 
Серебро. 1099 г. хиджры (1687 г.). 38 мм

Османская империя. Сулейман II. Мангир. Константинополь. 
Медь. 1099 г. хиджры (1687 г.). 18 мм

Местное подражание мангиру Сулеймана II. 
Медь. 18 мм

Османская монета XVII - начала XVIII вв.

В период правления султана Сулеймана II (1687-1691) в обра
щение была введена крупная серебряная монета весом около 
19 г — куруш, выполненная по образцу европейских талеров 
и призванная служить растущим требованиям денежного рынка 

Османского государства. Одновременно денежные рынки были 
наводнены медными мангирами, которые обращались по при
нудительному курсу 1/2 серебряного акче. Они использовались 

для обеспечения мелких расчетов и активно подделывались 
населением.

Турецкая крепость Бендеры была основным центром распро
странения османской монеты в регионе. Солдаты, их командиры 

и чиновники местного гарнизона получали регулярное жалова
нье, которое часто выплачивалось из налогов, собираемых в крае, 
но в турецкой монете.

В последней четверти XVII в. ареал обращения турецкой 

монеты расширился. Подолье, включавшее и северное Придне

стровье, с 1672 по 1699 г. было превращено в пашалык Османской 
империи.



Османская монета XVII - начала XVIII вв.

В конце 70-х гг. прошлого века в окрестностях Бендерской 

крепости в районе Липкан на берегу Днестра рыбаки на месте 

размыва обнаружили клад мелких османских серебряных 

монет —акче Ахмеда III (1703-1730), лишь недавно ставших 
доступными для изучения нумизматами. Удивление вызвал 

необычный характер этих монет: отчеканенные вручную, хотя 
к тому времени в Османской империи мелкая монета выпуска

лась машинным способом, они содержали ошибки в легенде, 

столь несвойственные для столичного монетного двора!
Сербский нумизмат С. Сречкович — крупный специалист 

в области османской нумизматики, изучив письменные источ

ники, высказал предположение, что эти монеты являются 
частью специального экстренного выпуска, предназначенного 
для оплаты жалованья отряду янычар, который был направлен 
в 1710 г. для подкрепления в Бендерскую крепость, где в то 

время пребывал после поражения под Полтавой беспокойный 
шведский король Карл XII.

К настоящему времени окрестности Бендерской крепости — 

единственное место, где найдены эти очень редкие монеты — 
последние османские акче ручной чеканки столичного монет
ного двора.

Османская империя. Ахмед III. Акче. Константинополь.
Серебро. 1115 г. хиджры (1703 г.). 9 мм

Османская империя. Ахмед III. Куруш (40 пара). Константинополь.
Серебро. 1115 г. хиджры (1703 г.). 39 мм



Акче Ахмеда III из бендерского клада



Европейский талер - международная торговая монета

Среди иностранных монет, сыгравших особую роль в исто
рии денежного обращения нашего края, выделяется талер — 

крупная серебряная монета, чеканившаяся в огромном количе

стве во многих государствах Европы.

Наибольшее распространение в регионе получил голланд

ский талер. Из-за изображенного на монете льва, стоящего на 
задних лапах, его называли «левендаалъдер», т. е. «львиный 

талер». Эти монеты чеканили в Нидерландах в XVI—XVII вв. 
из серебра испанских владений в Америке. На Руси их именовали 

левками, а в Молдавии — леями. Позже это название полу
чили все прочие монеты талерного типа. Известны фальшивые 
левендаальдеры. Предположительно, они могли производиться 

не территории Молдавского княжества.

Священная Римская империя. Соединенные провинции Голландии.
Левендаальдер (талер). Утрехт. Серебро. 1614 г. 40 мм

Фальшивая монета по образцу левендаальдера.
Посеребренная медь. 40 мм



Княжество Трансильвания. Сигизмунд Баторий. Талер.
Серебро. 1592 г. 41 мм

Европейский талер - международная торговая монета

Характер денежного обращения Приднестровья во второй 

половине XVIII в. отражает состав клада, найденного в 1959 г. на 

западной окраине с. Карагаш Слободзейского района. Он содер
жал несколько сотен серебряных монет, чеканившихся различ

ными государствами в течение значительного периода — около 

200 лет. Наиболее ранняя монета датирована 1568 г., а самая позд
няя —1763 г. Было обнаружено много крупных турецких монет— 

курушей и алтмышлыков (60 пара), чеканившихся с конца XVII 
до третьей четверти XVIII в., а также крупных талерных монет 

Соединенных провинций Голландии и других территорий Свя
щенной Римской империи (XVII в.) и Австрии (XVIII в).

Священная Римская империя. Курфюршество Саксония. 
Август. Полуталер. Серебро. 1577 г. 34 мм



Монеты Речи Посполитой XVII—XVIII вв.

В начале XVII в. кризис денежного обращения в Европе при
вел к резкому падению качества разменных монет. Дело в том, 
что чеканка мелких серебряных монет обходилась намного 
дороже чеканки крупных серебряных номиналов. Кроме того, 
возрастающие потребности в платежных средствах стали пре
вышать имеющиеся запасы серебра. Разразившаяся Тридцатилет
няя война (1618-1648) также требовала больших расходов.

В итоге многие государства, включая Польшу, начали чека
нить разменную монету из низкопробного серебра (биллона). 
В широкое обращение входили биллоновые солиды (шиллинги) 
и драйпелкеры (полтораки, или монеты в 1,5 гроша).

Качество европейской серебряной монеты все более ухуд
шалось, что создавало условия для возвращения в наш регион 
турецкой монеты, поскольку политическое и военное влияние 
Османской империи в Приднестровье и Молдавии оставалось 
огромным.

Речь Посполитая. Сигизмунд III. Солид. Рига.
Биллон. 1617 г. 17 мм

Речь Посполитая. Сигизмунд III. Двойной денарий. Вильно.
Биллон. 1621 г. 14 мм

Речь Посполитая. Сигизмунд III. Полторак. Быдгощ.
Серебро. 1627 г. 20 мм



Речь Посполитая. Ян II Казимир Ваза. Солид (боратинка). 
Вильно. Медь. 1661 г. 16 мм

Речь Посполитая. Ян II Казимир Ваза. Солид (боратинка). 
Уяздов. Медь. 1664 г. 17 мм

Речь Посполитая. Ян II Казимир Ваза. Тымф (30 грошей). Быдгощ. 
Серебро. 1664 г. 31 мм

Монеты Речи Посполитой ХVII-ХVIII вв.

При Яне II Казимире Ваза (1646-1668) наблюдался кратковре
менный прилив монет Речи Посполитой в Приднестровье.

С 1659 г. стали выпускать медную монету — солид (шеляг), 
получившую название «боратинка» по имени финансового 
советника Тита Боратини. Он с согласия Сейма на протяжении 
десятилетия чеканил медные боратинки по курсу биллонного 
солида, несмотря на то, что их реальная стоимость составляла 
всего около 15% номинальной. Боратинки двух видов с польским 
и литовским гербами часто встречаются среди находок на терри
тории Приднестровья.

Одновременно в королевстве производился выпуск другой 
неполноценной монеты — серебряного тымфа. Эта монета, нес
шая на себе надпись «30 грошей польских», содержала серебра 
всего на 12 грошей. В качестве единственной компенсации за ее 
низкопробность населению предлагалась патриотическая латин
ская легенда на лицевой стороне монеты «Желание спасения 
отечества превышает действительную ценность металла».

Кредитные деньги Яна II Казимира на короткое время 
помогли решить насущные проблемы. Однако в дальнейшем 
их чрезмерный выпуск (предположительно, боратинок было 
выпущено более 1 млрд штук) привел к сильному расстройству 
денежного обращения государства.



Монеты Речи Посполитой XVII—XVIII вв.

К концу XVII столетия в Речи Посполитой сложились две 

монетные системы: основанная на меди (солид) и основанная на 

серебре (грош). Но уже в XVIII в. при короле Августе III (1734- 
1763) грош стал чеканиться из меди.

Так как рынок не желал принимать злотые-гымфы по номи
налу (30 грошей), злотый и тымф перестали быть синонимами. 

В итоге Варшавский сейм был вынужден приравнять тымф 

к орту (18 грошей), но и при этом монета сохраняла кредитный 

характер.

Король Станислав Август Понятовский (1764-1795) в 1766 г. 
провел денежную реформу. Злотый был приравнен к 30 медным 

грошам. Его чеканка производилась на созданном Варшавском 
монетном дворе.

В северном Приднестровье, входившем в состав Речи Поспо

литой, неполноценная польская монета активно вытеснялась 
иностранной (европейской, русской и турецкой). Потеря неза

висимости Польского государства в 1795 г. привела к утрате соб
ственной монеты.

Речь Посполитая. Ян III Собесский. Шестак (6 грошей).
Быдгощ. Серебро. 1682 г. 25 мм

Речь Посполитая. Август II. Шестак (6 грошей).
Лейпциг. Серебро. 1702 г. 26 мм

Речь Посполитая. Август III. Солид. 
Губин. Медь. 1752 г. 15 мм



Речь Посполитая. Август III. Орт (тымф). 
Лейпциг Серебро. 1754 г 28 мм

Речь Посполитая. Станислав Август Понятовский. Злотый. 
Варшава. Серебро. 1767 г. 26 мм

Польские медные монеты 50—70—х гг. XVIII в.



Солид - мелкая разменная монета XVII в.

С начала XVII в. значимой частью местного денежного рынка 
стали солиды и драйпелкеры Польши, Прибалтийских владений 

Швеции, Пруссии и других немецких государств.
Солид, или шиллинг, — мелкая биллоновая монета в 1/3 гро

ша —участвовала в повседневных расчетах и использовалась для 

размена монеты более крупного номинала.
К середине XVI в. молдавская монетная система переживала 

длительный период упадка. Молдавские господари безуспешно 
пытались приспособить ее к венгерской, турецкой или польской 

системе.
К началу XVII в. чеканка молдавской монеты вообще пре

кратилась и ненадолго возобновилась лишь в годы правления 

Еустратия Дабижы (1661-1665). Молдавская монета выпускалась 
по образцу европейских солидов. Молдавские шиллинги, или 

шалэу, имели низкую реальную стоимость и уже не могли соста
вить конкуренцию иностранной монете, безраздельно господ
ствовавшей на денежном рынке княжества.

Пруссия (под властью Польши). Георг Вильгельм. Солид.
Биллон. 1629 г. 16 мм

Герцогство Тешин. Фердинанд IV. Обол.
Биллон. 1653 г. 16мм

Молдавское княжество. Еустратие Дабижа. Солид (шалэу).
Посеребренная медь. 1661-1665 гг. 16 мм

Молдавское княжество. Еустратие Дабижа. Солид (шалэу).
Медь. 1661-1665 гг. 16 мм



Прибалтийские владения Швеции. Густав II Адольф Ваза. Солид. 
Эльблонг. Биллон. 1624 г. 17 мм

Прибалтийские владения Швеции. Кристина Августа Ваза. 
Рига. Солид. Биллон. 1647 г. 16 мм

Сучавская подделка рижского солида Кристины Августы Ваза с ошибочной 
датой -1662 г. (Кристина Августа отреклась от престола в 1654 г.). Медь. 16 мм

Прибалтийские владения Швеции. Карл X Густав. 
Ливония. Солид. Биллон. 1655 г. 16 мм

Солид - мелкая разменная монета XVII в.

Ко второй трети XVII в. денежный рынок региона наводнила 

мелкая биллоновая монета, чеканившаяся Швецией на захвачен
ных ею землях в Прибалтике. Шведские шиллинги, выпускав

шиеся в Эльблонге, Риге, Ливонии от имени Густава II Адольфа 
(1621-1632), Кристины Августы (1632-1654) и других шведских 
правителей широко использовались местными жителями для 

повседневных расчетов.

Есть предположение, что молдавский господарь Еустра- 
тие Дабижа в поисках новых источников дохода организовал 

на монетном дворе в Сучаве массовое производство низкопроб
ных подделок шведских, а также польских и прусских монет. 

Чаще всего подделывались рижские и ливонские солиды Кри

стины Августы Ваза. Даже сейчас определить сучавские фаль

шивки непросто. Тем не менее их отличает материал — чаще 
всего медь, а не биллон, и тот факт, что на некоторых монетах 
имена монархов не соответствуют датам чеканки.

Миллионы фальшивок заполнили рынки Восточной Европы, 

вызвав неоднократные жалобы в Оттоманскую Порту, которая 

в итоге окончательно запретила молдавским господарям чека
нить какую-либо монету.



Османская монета XVIII в.

К началу XVIII в. османская монета опять вошла в широкое 

обращение в нашем крае. Основу османской денежной системы 

того времени составляла мелкая серебряная монета—пара, 
чеканившаяся на двух главных монетных дворах империи: в Кон

стантинополе (Стамбуле) и в Мисре (Египет). Пара обеспечивали 
мелкие повседневные расчеты, а для нужд торговли, в том числе 

международной, выпускалась крупная серебряная монета по 

образцу европейского талера—куруш (или пиастр), равнявшийся 

40 пара.
Для удобства расчетов в этот период производились монеты 

различных номиналов—в 5,10,20 пара, а также более крупные — 
в 30 пара (золта), 60 пара (алтмышлык) и 100 пара (юзлук).

Ко второй половине XVIII в. турецкие пиастры и другие 

монеты, кратные пара, обеспечивали основную часть денеж

ного обращения Приднестровья. Из общего числа кладов, отно
сящихся к этой территории, по частоте встречаемости монеты 
Османской империи занимают первое место.

Необходимо отметить, что география находок охватывает 

преимущественно южную и центральную части нашего реги
она, т. е. земли, подвластные Османской империи и ее вассалу — 
Крымскому ханству.

Османская империя. Ахмед III. Пара. 
Константинополь. Серебро. 1115 г. хиджры (1703 г.). 16 мм

Османская империя. Махмуд I. Пара. 
Миср. Серебро. 1143 г. хиджры (1730 г.). 16 мм

Османская империя. Абдул-Хамид I. Пара. 
Константинополь. Серебро. 1187 г. хиджры (1774 г.). 15 мм

Османская империя. Селим III. Пара.
Стамбул. Серебро. 1203 г. хиджры (1789 г.). 15 мм



Османская империя. Абдул-Хамид I. Куруш (40 пара).
Константинополь. Серебро. 1187 г. хиджры (1774 г.). 38 мм

Османская монета XVIII в.

Все османские монеты XVIII в. датированы. На них помещена 
дата арабскими цифрами по лунному мусульманскому кален

дарю —хиджре (буквально - переселение). По преданию в 622 г. 
н. э. пророк Мухаммед бежал из Мекки в Медину. С этого времени 

начинается летоисчисление по хиджре. Счет ведется по лунным 
годам (354 дня в обычном и 355 — в високосном).

Обычной практикой для чеканки османских монет является 

указание только даты восшествия султана на престол. В XVIII в. 

на монетах отдельно помещается также очередной год правле
ния султана.

Турецкие монеты полноценно обращались в левобережном 
Приднестровье вплоть до конца 90-х гг. XVIII в., а в Бендерах—до 
1812 г., до вхождения этих земель в состав Российской империи.

Османская империя. Мустафа III. Ирмилык (20 пара).
Стамбул. Серебро. 1171 г. хиджры (1757 г.). 25 мм

Османская империя. Мустафа III. Алтмышлык (60 пара). 
Стамбул. Серебро. 1171 г. хиджры (1757 г.). 42 мм



Монеты Крымского ханства XVIII в.

Монеты Крымского ханства продолжали ограниченное обра
щение в нашем регионе. Во второй половине XVII в. основной 
денежной единицей ханства стал бешлык, вытеснив обесце
нившийся акче. Монетная реформа времен первого правления 
Крыма Гирея (1758-1764) смогла несколько упрочить денежное 
хозяйство ханства.

Крым Гирей до своего первого воцарения был военачаль
ником, а затем и ханским наместником Буджакской Орды. 
В 1764 г. его отстранили от власти, но он смог в 1768 г. ее вернуть, 
опираясь на едисанских татар, чьи земли располагались между 
Днестром и Южным Бугом.

Этот хан совершил несколько крупных разорительных набе
гов на польские и русские земли и способствовал втягиванию 
Турции в войну с Россией, приведшую в итоге к подписанию 
в 1774 г. Кючук-Кайнарджийского мира. Российская империя при
обрела право покровительствовать православному населению 
обоих дунайских княжеств — Молдовы и Валахии, а ее границы 
приблизились к Приднестровью.

Неказистые, зачастую неполноценные крымские монеты 
последних десятилетий существования государства Гиреев не 
могли пользоваться большим доверием у населения нашего 
региона. Очевидно, они мало участвовали в торговом обороте, 
а попадали сюда по пути во время многочисленных походов 
крымчаков.

Крымское ханство. Селим II Гирей. Бешлык. Бахчисарай.
Серебро. 1156 г. хиджры (1743 г.). 18-21 мм

Крымское ханство. Арслан Гирей, первое правление. Бешлык. 
Бахчисарай. Серебро. 1161 г. хиджры (1748 г.). 19 мм

Крымское ханство. Крым Гирей, первое правление. Бешлык. 
Бахчисарай. Серебро. 1172 г. хиджры (1758 г.). 18-21 мм



Швеция. Карл XI. 1/6 эре. Медь. 1666 г. 25 мм

Франция. Людовик XIV. 1/12 экю. Серебро. 1664 г. 21 мм

Австрия. Леопольд I (император Священной Римской империи). 
15 крейцеров. Серебро. 1663 г. 29 мм

Европейская монета ХVII-ХVIII вв.

В ХV-ХVIII вв. Приднестровье отдельными своими частями вхо
дило в состав разных государств: Молдавского княжества, Велико
го княжества Литовского, Речи Посполитой, Османской империи 
и Крымского ханства. Однако в течение долгого времени обычным 
для нашего края было обращение привозной монеты, иногда выпу
щенной далеко за его пределами, в основном в странах Европы.

Такая монета могла быть завезена к нам вместе с иноземными 
военными. Немногочисленные шведские монеты находят вблизи 
Бендерской крепости как свидетельство пребывания здесь швед
ского короля Карла XII с остатками его войска. Но чаще всего ино
странной монетой удовлетворялась потребность местного денеж
ного рынка в условиях, когда государственная монета (молдавская, 
польская или турецкая) с этой задачей не справлялась. Так можно 
объяснить нередкие находки монет Венгрии, Чехии, Трансиль- 
вании, Пруссии, Австрии, Голландии, Испании, Франции, Рагузы 
и других стран.

Силезия в составе Пруссии. Фридрих II. 6 крейцеров. 
Серебро. 1755 г. 24 мм



ГЛАВА ПРИДНЕСТРОВЬЕ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ



В начале 90-х гг. XVIII в. левобережное Приднестровье 
вошло в состав Российской империи. В 1792 г. после подписания 
Ясского мира была присоединена южная едисанская часть, а в 
1793 г. в результате Второго раздела Польши — северная подоль
ская часть. В 1812 г. по Бухарестскому миру к Российской империи 
отошла Бессарабия, включая г. Бендеры и его окрестности.

За короткий промежуток времени русские деньги вытеснили 
разнородную и разноязыкую монету из обращения в нашем крае. 
Введение устойчивой российской финансовой системы и вклю
чение региона в общероссийский рынок создали благоприятные 
условия для поступательного хозяйственного развития Придне
стровья. Денежная система Российской империи надолго закре
пилась здесь.

Приднестровские земли вошли в состав трех российских 
губерний — Херсонской, Подольской и Бессарабской. Население 
края быстро росло. Его основу оставляли землепашцы из молда
ван, украинцев, черноморских казаков и русских-старообрядцев, 
местечковое и городское еврейское население, русские ремес
ленники, чиновники и купцы, болгарские и немецкие колонисты. 
Города Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Григориополь являлись 
административными, ремесленными, транспортными и торго
выми центрами Приднестровья и концентрировали основную 
часть денежного оборота в регионе.

Стабильная военно-политическая ситуация в крае, устойчи
вое хозяйственное развитие еще в конце XVIII в. привели к значи
тельному сокращению монетных кладов. Владельцы денежных 
накоплений находили более приемлемые формы своих сбереже
ний, например — банковские вклады. Теперь письменные источ
ники, а не монетные клады предоставляют нам основные сведе
ния об истории денежного обращения на этой территории.

В 1867 г. была проложена железная дорога в Тирасполь, спу
стя четыре года—через Бендеры в Кишинев, что в большой мере 
способствовало развитию экономики региона.

Финансовая система Российской империи, представшая 
после реформ Петра I в модернизированном виде, получила 
дальнейшее развитие с введением Екатериной II первых бумаж
ных денег—ассигнаций.

Российский период в Приднестровье характеризуется замет
ным расширением бумажно-денежного обращения. В XIX в. 
наиболее значимыми событиями в истории денежного обраще
ния было введение серебряного монометаллизма при Николае I 
(реформа Е. Канкрина) и золотого монометаллизма при Нико
лае II (реформа С. Витте).

Первая мировая война остановила стабильное развитие 
нашего региона, а события 1917 г. привели к крушению россий
ской денежной системы.



Русская проволочная монета XVI в.

Русская монета появилась в регионе задолго до вхождения 

наших земель в состав Российской империи.
Первыми русскими монетами, попавшими на местный денеж

ный рынок, являлись копейки Ивана Грозного (1533-1584). 

Внешний вид и весовая норма этих монет были близки к осман
ским акче XVIII в., что позволяло им обращаться наряду с турец
кой монетой на христианских землях, подвластных Оттоманской 

Порте.
Основным номиналом русской проволочной монеты (чека

нилась на сплющенных обрезках серебряной проволоки) XVI- 
XVII вв. была копейка с отличительным изображением всадника 
с копьем на одной стороне и легендой на другой.

Потерявшая в весе русская копейка XVII в. уже не представ

ляла интереса для местного денежного рынка и в таком виде про
существовала вплоть до начала XVIII в.

Иван IV Грозный. Копейка (сабельная). Москва.
Серебро. 1535-1538 гг. 15-18 мм

Иван IV Грозный. Копейка. Псков. 
Серебро. 1547 г. 15-18 мм

Иван IV Грозный. Копейка. Новгород. 
Серебро. 50—60-е гг. XVI в. 14-17 мм



Петр I. Полушка. 
Медь. 1721 г. 14 мм

Петр I. Деньга. 
Медь. 1712 г. 22 мм

Петр I. Копейка. 
Медь. 1713 г. 25 мм

Монеты Петра I

Со времен Прутского похода Петра I в 1711г. российские 
монеты все чаще стали проникать в денежное хозяйство При
днестровья. Важную роль в их распространении играли русские 

войска, воевавшие в этом регионе и в соседних областях против 

Османской империи и ее вассала—Крымского ханства.
После проведенной в 1700-1704 гг. денежной реформы 

Петра I в России начался выпуск различных новых номина
лов медных и серебряных монет. Государство стало роди
ной первой в мире десятичной денежно-весовой системы, 

воспринятой впоследствии большинством стран. Русский 
рубль теперь был не просто счетной единицей, а целой 

монетой («целковый»), которая равнялась 100 копейкам 

и по массе (28 г) соответствовала европейскому талеру.

Мелкую неудобную серебряную проволочную копейку заме
нила медная монета, на которой по прежней традиции дата про

ставлялась буквами церковнославянского алфавита.



Русская монета 30—60-х гг. XVIII в.

К 1730 г., когда на российский престол взошла импе

ратрица Анна Иоанновна (1730-1740), монетная стопа 
(т. е. количество монеты, выделываемое из определенного веса 

металла) составляла 10 руб. из пуда (16,38 кг) меди. В то время 
регулярно выпускались два основных номинала медных монет — 

деньга (1/2 коп.) и полушка (1/4 коп.), которые несли государ

ственный герб на одной стороне и надпись в картуше — на дру
гой. В начальный период царствования Елизаветы Петровны 
(1741-1761) массовый выпуск подобной монеты продолжился.

В течение XVIII в. содержание серебра в рубле постепенно 
уменьшалось и к концу правления Елизаветы Петровны остано
вилось на 18 г. Это количество сохранялось неизменным около 
полутораста лет — до прекращения чеканки полноценной сере

бряной монеты в 1915 г. Размер рублевика и других монет про
должал изменяться в зависимости от количества лигатуры, 

т. е. пробы серебра, а также от толщины кружка.
Русская монета, в первую очередь медные деньги императриц 

Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, не редкость среди на

ходок в нашем крае.

Анна Иоанновна. Полушка. Медь. 1735 г. 20 мм

Елизавета Петровна. Деньга. Медь. 1743 г. 24 мм

Анна Иоанновна. Рубль. Серебро. 1738 г. 41 мм



Екатерина II. Рубль. Серебро. 1767 г. 36 мм

Монеты Екатерины II

Поток русской монеты усилился при Екатерине II: в ходе 

русско-турецких войн армия Российской империи, неодно

кратно совершавшая рейды по территории Приднестровья, для 
расчетов с местным населением при закупках продовольствия 

и фуража использовала российские деньги.
Полноправное введение российской монетной системы на 

новоприсоединенных в 1792-1793 гг. территориях левобереж
ного Приднестровья (а с 1812 г. и в г. Бендеры) взамен сложной 
денежной системы, основанной на одновременном хождении 
различных видов иностранных монет, способствовало быстрому 

развитию товарно-денежных отношений в крае.
К тому времени в Российской империи существовали две 

разные денежные единицы - серебряный рубль, обеспеченный 

запасами драгоценного металла в казне и равный 100 серебря
ным копейкам, и ассигнационный рубль. Серебряный рубль 

Екатерины II, который в народе назывался карбованцем (карбо- 
вать — делать зарубки) из-за косой шнуровой насечки на ребре 

монеты (на гурте), имел более высокую стоимость, чем ассигна
ционный рубль, размениваемый исключительно медной монетой.

Екатерина II. 2 копейки. Перечекан из 4 коп. Петра III. 
Медь. 1763 г. 32 мм



Монеты Екатерины II

Медная монета стала главным платежным средством 

внутри страны. Вес пятака составлял 1/8 фунта (свыше 51 г). 

Таким образом, вес 1000 руб. был равен 62,5 пуда (более 1 т), 
и, чтобы доставить такую сумму, потребовались бы две телеги.

При расширении выпуска ассигнаций чеканка медных 

пятаков для государства стала особенно выгодна и поэтому 
была более обильной по сравнению с другими номиналами, 

самым маленьким из которых являлась полушка (около 2,5 г).

В начале очередной русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

русские войска перешли Днестр и заняли Дунайские княже
ства —Молдавию и Валахию. Командующий армией П. А. Румян

цев в целях обеспечения войск принял решение о выпуске осо

бой монеты с двойным обозначением—российским и турецким, 
получившей название «русско-молдавской».

Екатерина II. 5 копеек. Медь. 1784 г. 41 мм

Екатерина II. Полушка. Медь. 1771 г. 17 мм



Екатерина II. Монета для Молдавии и Валахии. 2 пара—3 копейки. 
Бронза. 1772 г. 35 мм

Монеты Екатерины II

Монеты чеканились на частном монетном дворе в Буко

вине, в местечке Садогура (ныне в пределах г. Черновцы). 
В качестве сырья использовалась бронза трофейных турец
ких пушек. Так, только в Бендерах у турок было отбито более 

200 пушек и 85 мортир, и общий вес турецких орудий, достав
ленных из этой крепости для переплавки в монету, составил 

свыше 7,7 тыс. пудов.

В 1771-1774 гг. было выпущено большое количество таких 
монет двух номиналов: 1 пара — 3 деньги и 2 пара — 3 копейки. 

Они служили одновременно и платежным средством, и пока
зателем соотношения русской денежной единицы (выражен
ной в копейках и деньгах) и принятой в Дунайских княжествах 

турецкой денежной единицы с основным номиналом пара.
На лицевой стороне «русско-молдавских» монет помеща

лись под короной гербы Молдавии (бык) и Валахии (орел), рус

ская легенда и год чекана, а на оборотной — двойной русско- 
турецкий номинал.



Монеты Павла I

В начале своего правления Павел I принял ряд мер, которые 
были направлены на борьбу с расстройством денежного обра

щения, вызванным чрезмерным выпуском бумажных ассигнаций 

и легковесной медной монеты. Ассигнации стали выкупаться 

у населения по цене 1 руб. 40 коп. ассигнациями за серебряный 
рубль и прилюдно сжигаться. Однако вскоре недостаток дра

гоценного металла в казне заставил правительство Павла вер
нуться к порочной практике решения финансовых затруднений 

за счет печатного станка, что привело к дальнейшему падению 
курса ассигнаций.

При Павле I произошли изменения в оформлении монет. 
На монетах в 1 и 2 коп., деньгу и полушку на лицевой стороне 

располагался вензель Павла I, на оборотной — номинал и дата. 
Подобным образом были оформлены и серебряные монеты в 5 
и 10 коп.

С серебряных монет почти на 100 лет исчез портрет. Дело 
в том, что император был курнос и на пробных монетах его 
изображение в профиль получалось совсем без носа. Поэтому 

вместо своего портрета он поместил надпись «Не нам, не нам, 
а имени твоему»—библейский девиз рыцарей ордена Тамплиеров.

Павел I. Рубль. Серебро. 1798 г. 40 мм

Павел I. 2 копейки. Медь. 1801 г. 36 мм



Александр I. 2 копейки. Медь. 1812 г. 29 мм

Монеты Александра I

При Александре I на русские монеты вернулся двуглавый 

орел.
Впервые на рублях, полтинниках, а позже и на монетах 

в 25 коп. на лицевой стороне появилось обозначение массы 

чистого металла в золотниках и долях, которое сохранялось 
вплоть до 1886 г. Золотник, или 1/96 фунта, равнялся 4,266 г, 

доля, или 1/96 золотника, — 0,044 г. Таким образом, надпись 

на рубле «чистого серебра 4 золотника 21 доля» означала, что 

чистого металла в монете содержится 18 г.
На непродолжительный период (1802-1810 гг.) возобно

вилась чеканка крупной пятикопеечной монеты по тяжелой 
16-рублевой монетной стопе.

Александр I. 5 копеек. Медь. 1807 г. 42 мм



Монеты Александра I

Во время Отечественной войны для покрытия военных расхо

дов правительство Александра I увеличило эмиссию ассигнаций 
и, соответственно, медных монет для их размена. Самым круп
ным номиналом медных монет тогда были 2 копейки, которые 

выпускались в гораздо большем количестве, чем другие номи
налы. В 1812 г. только на Екатеринбургском монетном дворе было 

отчеканено свыше 130 млн двухкопеечников. Поэтому монеты 

Александра I в 2 коп., выпущенные с 1810 по 1825 г., являются 
самой распространенной в Приднестровье находкой русских 

денег XIX столетия.

Александр I. Рубль. Серебро. 1816 г. 35 мм

Александр I. Полтина. Серебро. 1819 г. 29 мм



Николай I. 3 копейки. Медь. 1843 г. 38 мм

Монеты Николая I

В годы царствования Николая I оформление монет неодно

кратно изменялось. Так, в период с 1830 по 1839 г. на лицевой сто

роне медных монет помещалось изображение двуглавого орла 

особого образца: вместо скипетра и державы он держал в лапах 
венок, факел, стрелы и ленты. Кроме номиналов в 1, 2 и 5 коп. 
в тоже время выпускалась медная монета в 10 коп.

Курс рубля в медной монете, равноценный ассигнационному 

рублю, неуклонно падал и к концу 30-х гг. XIX в. оценивался 

в 27 коп. в пересчете на серебро.
Необходимость общего укрепления хозяйства, расширения 

внутреннего товарооборота и активизации внешнеторгового 

баланса заставила правительство Николая I принять решитель
ные меры по реорганизации финансов. В 1839 г. в России нача

лась денежная реформа, которой руководил министр финансов 

Е. Ф. Канкрин. Обесценившиеся ассигнации постепенно были 
заменены государственными кредитными билетами, подлежа

щими равноценному размену на серебро. Медные деньги вновь 

стали играть роль разменного средства при серебряном рубле.

Николай I. 5 копеек. Медь. 1836 г. 36 мм



Монеты Николая I

На чеканившихся в 1839-1848 гг. утяжеленных медных моне

тах достоинством в 1/4,1/2,1,2 и 3 коп. в обозначении номинала 
указывалось, что эти монеты равноценны серебряным, например 
«2 копейки серебром». На лицевой стороне был помещен вензель 

Николая I.
Чеканка серебряных монет продолжалась по прежней пробе 

в 83 и 1/3 золотника. Выпускались серебряные монеты в 5,10,20, 
25 коп., полтины, рубли, на лицевой стороне которых изобра
жался двуглавый орел.

Николай I. Рубль. Серебро. 1852 г. 35 мм

Николай I. 20 копеек. Серебро. 1849 г. 26 мм



Александр II. 25 копеек. Серебро. 1878 г. 24 мм

Монеты Александра II

С 1860 г., в период правления Александра II, увеличился вы
пуск разменной серебряной монеты (5, 10, 15 и 20 коп.) за счет 

уменьшения на 15% доли серебра в ней. В высокопробных сере
бряных монетах крупных номиналов, называвшихся банковыми, 

содержание драгоценного металла оставалось прежним.

В 1867 г. было произведено повторное снижение содержания 

серебра в разменной монете до 48 золотников, что соответство
вало 500-й метрической пробе. Одновременно повысилась стопа 

медной монеты — с 32 до 50 руб. из пуда.

На лицевой стороне монет нового образца в 1/4, 1/2,1, 2, 3 
и 5 коп. вокруг двуглавого орла располагалась легенда, часть ко

торой для усложнения подделки была выполнена выпуклыми 
буквами, а часть — вдавленными. В таком виде разменные сере

бряные и медные монеты просуществовали до 1917 г., когда пере

стали чеканить царскую монету.

Александр II. 5 копеек. Медь. 1865 г. 36 мм



Монеты Александра III

При Александре III с 1886 г. на банковой монете (25, 50 коп. 
и 1 руб.) появился портрет императора. Серебряная проба этих 

монет была повышена с 868-й до 900-й при некотором снижении 
массы самой монеты. Рублевая монета стала весить 20 г, но содер

жание чистого серебра в ней осталось прежним —18 г.

Марка земской почты Тираспольского уезда, 1879 г.

Александр III. 1/2 копейки. Медь. 1889 г. 15 мм

Александр III. Рубль. Серебро. 1894 г. 33 мм



Николай II. 50 копеек. Серебро. 1912 г. 27 мм

Деньги времен Николая II

В самом начале правления Николая II министр финансов 
С. Ю. Витте провел денежную реформу (1895-1897 гг.), которая 
была направлена на усиление национальной валюты, обеспечен
ной золотом. Основой денежной системы страны стала золо
тая монета. Установился свободный размен кредитных билетов 
на золотую монету из расчета один бумажный рубль за один 
рубль в золоте. Возникла необходимость в чеканке новых золотых 
монет. Потребность в монете была столь высока, что часть зака
зов пришлось передать Парижскому и Брюссельскому монетным 
дворам. Чеканились золотые монеты основных номиналов — в 5 
и 10 руб. Кроме того, были выпущены монеты достоинством в 7,5, 
15 и 25 руб. и монета в 100 франков, что соответствовало 37,5 руб.

Реформа укрепила внешний и внутренний курс рубля, спо
собствовала привлечению в экономику отечественного и ино
странного капитала.

Серебряная и медная монеты продолжали играть значимую 
роль в денежном обороте государства. Их внешний вид, приня
тый еще при Александре II, не претерпел изменений.

Николай II. 15 рублей. Золото. 1897 г. 24,5 мм

Николай II. 2 копейки. Медь. 1916 г. 23 мм

Николай II. 20 копеек. Серебро. 1915 г. 22 мм



Деньги времен Николая II

Кредитные билеты номиналом от 1 до 500 руб. обращались 
наряду с золотой, серебряной, медной монетами по единому 

курсу вплоть до Первой мировой войны.

На оформление денежных знаков начала XX в. большое 
влияние оказали изменения в области искусства, которые про
изошли на рубеже двух веков. В то время в изобразительном 
искусстве, опираясь на романтизм, складывалась система стиля 

модерн. В оформлении кредитных билетов прослеживалась тен
денция избегать геометрических, четких форм, прямых линий 
и углов. Формы, изображенные на купюрах, вытекали одна 

из другой. Элементы композиции, состоявшей из номинала, герба 
и текста, были связаны в единое целое эффектным орнаментом.

Кредитные билеты образца 1909-1912 гг. продолжили тра
дицию изображения на бумажных денежных знаках парадных 
портретов российских монархов, начало которой было поло

жено еще в 60-е гг. XIX столетия. Настоящими шедеврами среди 
российских бумажных денег являются знаменитые 100-рублевые 

«катеньки» и 500-рублевые «петруши». Сложнейшие и искус

нейшие гравюры портретов российских самодержцев Екате
рины II и Петра I на них уже сами по себе служили серьезной 
защитой банкнот от подделок наряду с водяным знаком, который 

к тому времени стал весьма сложным.

Государственный казначейский билет. 25 руб. образца 1909 г. 178x108 мм

Государственный казначейский билет. 3 руб. образца 1905 г. 155x100 мм



Деньги времен Николая II

Государственный казначейский билет. 100 руб. образца 1910 г. 258x120 мм



Деньги времен Николая II

С 1914 г., когда размен на золото был прекращен, а объем 
бумажных денег, печатаемых для покрытия военных расходов, 

значительно возрос и продолжался даже после падения само
державия, большая часть романовских денежных знаков, сохра
нившихся до наших дней, несущих на себе подпись управляю

щего И. Шипова, выпускалась уже Временным правительством 
и советской властью.

Первая мировая война привела к краху монометаллизма. 
Размен бумажных денег на золото прекратился. Чеканка пол

ноценной банковой серебряной монеты была ограничена, 

а к 1916 г. — и вовсе остановлена. Правительство пыталось ком
пенсировать недостаток банковой монеты увеличением эмиссии 

медных и разменных серебряных монет. В обращение были бро

шены даже почтовые марки, которые надлежало использовать 
наряду с разменной монетой.

В 1915 г. были выпущены марки достоинством в 10, 15 
и 20 коп. Для их изготовления использовалось клише почтовых 

марок юбилейной серии, посвященной 300-летию дома Романо
вых, с изображением российских императоров. На обороте пе
чатался герб Российской империи и текст: «Имѣетъ хожденѣе 

наравнѣ съ размѣнной серебряной монетой». В 1916 г. дополни

тельно были выпущены марки мелких номиналов—в 1,2 и 3 коп.

Государственный казначейский билет. 5 руб. образца 1909 г. 98x157 мм



Государственный казначейский билет. 500 руб. образца 1912 г. 275x126 мм

Марки-деньги. 1915-1916 гг. 24x30 мм



ГЛАВА ПРИДНЕСТРОВЬЕ В XX ВЕКЕ (1917-1990 ГГ.)



Революционные события 1917 года послужили началом 
коренных общественно-политических изменений на территории 
Российской империи.

В январе 1918 г. власть на большей части нашего края пере
шла к военно-революционному комитету, который был вынуж
ден отражать наступление румынских войск, стремившихся 
силой занять Бессарабию. Вскоре большевикам пришлось 
отступить под натиском германских и австро-венгерских войск, 
оккупировавших Украину (левобережное Приднестровье было 
занято в марте 1918 г.) по соглашению с Центральной радой. 
В апреле 1918 г. раду сменила Украинская держава, или Гетманат 
Скоропадского, режим которой держался на штыках австро-гер- 
манских войск и после их ухода в ноябре того же года был сверг
нут войсками Директории под командованием Петлюры.

Первая половина 1919 г. была периодом военного противо
стояния сторонников советской власти и сил интервентов 
в составе французских и греческих войск, высадившихся 
в Одессе в декабре 1918 г., и румынских отрядов, действовавших 
на стороне Антанты. В августе 1919 года левобережное Придне
стровье занимают белогвардейские отряды.

В феврале 1920 года кавалерийская бригада Г. Котовского 
устанавливает здесь советскую власть. Начинается медленный 
период восстановления, который ускоряется с введением новой 
экономической политики (нэпа).

Образованная в 1924 году в составе Украинской ССР, Молдав
ская АССР включала территорию левобережного Приднестровья

и прилегающие районы нынешней Украины. Бендеры и села пра
вобережного Приднестровья с 1918 г. находились на территории, 
управляемой королевской Румынией.

Конец 20-х гг. характеризуется ужесточением советского 
правления в Приднестровье. Процесс принудительной кол
лективизации способствовал массовому голоду 1931-1932 гг. 
Развернувшиеся в 1937-1938 гг. репрессии коснулись и жителей 
МАССР.

Тем не менее, Тирасполь, ставший в 1929 г. столицей автоно
мии, получил дополнительные стимулы для своего роста. Этот 
период связан с развитием в крае промышленности и социаль
ной инфраструктуры, а также с ростом численности населения. 
С присоединением к Советскому Союзу Бессарабии в июне 1940 г. 
МАССР была ликвидирована, ее западная приднестровская часть 
вошла в состав советской Молдавии.

Развитие республики нарушила война. В 1941-1944 гг. Придне
стровье испытало всю тяжесть немецко-румынской оккупации.

Послевоенный восстановительный период перерос в десяти
летия поступательного развития нашего края в составе советской 
Молдавии. К исходу 80-х гг. он стал развитым индустриально
аграрным регионом. Новые рабочие места, благоустроенные 
города и села, мягкий климат способствовали росту численности 
населения.

Груз накопившихся внутренних проблем Советского государ
ства не был разрешен в период перестройки, и огромная страна 
распалась на независимые республики.



Денежные знаки Временного правительства

Временное правительство России с самого начала своего 
образования было озабочено проблемой источников финан

сирования военных расходов. С этой целью оно приступило 

к активной эмиссии бумажных денег (монеты к тому времени уже 
вышли из обращения). Выпускались и денежные знаки дорево

люционного образца, и новые кредитные билеты в 250 и 1000 руб. 

На них размещался новый государственный герб России в виде 
двуглавого орла с опущенными крыльями и без монархических 

регалий.

На билете в 1000 руб. изображался Таврический дворец 
в Петрограде, где с 1905 г. заседала Государственная дума—пер
вый российский парламент. Благодаря этому рисунку такие кре
дитные билеты в народе назывались «думские деньги».

Мелкие керенки (маленькие квадратные денежные знаки 
достоинством 20 и 40 руб.) поставлялись в больших неразрезан
ных листах, от которых отрезали необходимую часть во время 

расчетов. По мере роста инфляции их перестали разрезать 
и расплачивались целыми листами. Керенки печатались в неспе

циализированных типографиях, иногда даже на обороте этике

ток, что привело в скором времени к потере какого-либо доверия 
к ним населения.

Временное правительство. Государственный кредитный билет. 250 руб. 1917 г. 175x104 мм

Временное правительство. Казначейский знак. 40 руб. (керенка). 1917 г. 55x43 мм



Денежные знаки Временного правительства

Временное правительство. Государственный кредитный билет. 1000 руб. 1917 г. 213x133 мм



Деньги времен Гражданской войны

В 1917 г. денежный «голод» охватил всю Россию и особенно 
удаленные от столицы города, среди которых была Одесса — 

крупный центр морской торговли и основная тыловая база снаб

жения южного Румынского фронта.
Первоначально выпущенные «разменные билеты города 

Одессы» достоинством 3, 5 и 10 руб. имели своей целью только 

уменьшение разменного «голода». Впоследствии, к лету 1918 г., 
они стали служить и для ликвидации дефицита денег на товарно- 

денежном рынке. В обращение вошли более крупные номиналы 
в 25 и 50 руб.

Основу рисунков всех бон составляли герб России — двугла

вый орел без царских атрибутов и герб Одессы с якорем, что под

черкивало значение города как торгового порта.

Одесские деньги получили свободное хождение также 
в Николаеве, а затем почти во всей Херсонской губернии, вклю

чая Приднестровье. В самой Одессе местные боны 1917-1918 гг. 
предпочитали деньгам других правительств и продолжали поль

зоваться ими вплоть до оставления города белыми войсками 

в феврале 1920 г.

Разменный билет г. Одессы. 5 руб. 1917 г. 150x82 мм

Разменный билет г. Одессы. 10 руб. 1917 г. 94x150 мм



Украинская народная республика. Государственный кредитный билет. 2 гривны. 
1918 г. 117x70 мм

Украинская держава. Государственный казначейский знак. 10 карбованцев.
1918 г. 140x85 мм

Деньги времен Гражданской войны

Первые денежные знаки самостоятельного украинского 
правительства — карбованцы были выпущены еще в 1917 г. 
Они имели одинаковую со старыми романовскими рублями сто

имость и несли на себе изображение нового герба Украины — 

трезубца с крестом.
Знаки государственного казначейства номиналами в 25 

и 50 карбованцев население прозвало лебедь-юрчиками по под

писи государственного казначея Лебедя-Юрчика. М. Булгаков 
описывал их в романе «Белая гвардия».

Из-за нехватки разменных денег по примеру российских 
властей Украинская народная республика в апреле 1918 г. ввела 

деньги-марки, номинал которых выражался в шагах. Шаг—укра
инское название царской монеты в 2 коп., теперь приравнивался 

к 1/200 карбованца.
Гетман Скоропадский, правитель Украинской державы, ввел 

новые бумажные деньги—гривны. Но уже к ноябрю к власти при

шла Украинская Директория и продолжила выпуск карбованцев.
К концу 1918 г. денежные рынки поглощали разнородную 

массу зачастую необеспеченных знаков, среди которых были 

не только карбованцы и гривны, но и старые романовские деньги, 

деньги Временного правительства и иностранная валюта.



Деньги времен Гражданской войны

Донская область, отказавшаяся признать Октябрьский пере
ворот, уже в начале 1918 г. приступила к выпуску собственных 

денег. Денежные знаки разного номинала от 1 до 5 000 руб. 
Ростовской-на-Дону конторы Госбанка в народе назывались 

донскими. Эти деньги обеспечивали потребности денежного 

обращения на территориях, занятых Добровольческой армией. 

Донские знаки выпускались также в Новочеркасске, Феодосии, 
Новороссийске, Киеве, Одессе и других городах.

В результате объединения Добровольческой армии и армии 

Всевеликого Войска Донского в январе 1919 г. для совместной 
борьбы против большевиков были созданы Вооруженные силы 

Юга России (ВСЮР). Главное командование ВСЮР в 1919-1920 гг. 
производило выпуск денежных знаков номиналом от 1 до 
10 000 руб., которые обращались наряду с донскими деньгами.

Денежные знаки белогвардейских властей отличались широ
ким использованием в их оформлении патриотических моти
вов. Сторонники России «единой и неделимой» на своих деньгах 
размещали изображения известных российских исторических 

памятников и героев.

Денежный знак Ростовской-на-Дону конторы Госбанка.
100 руб. образца 1919 г. 181x94 мм

Денежный знак Главного командования Вооруженными силами Юга России.
50 руб. Образца 1919 г. 148x90 мм



Деньги времен Гражданской войны

Денежный знак Главного командования Вооруженными силами 
Юга России. 10 000 руб. образца 1919 г. 200x103 мм

Денежный знак Ростовской-на-Дону конторы Госбанка. 
250 руб. образца 1918 г. 183x98 мм

Денежный знак Главного командования Вооруженными силами 
Юга России. 500 руб. образца 1920 г. 151x76 мм

Денежный знак Ростовской-на-Дону конторы Госбанка. 
1000 руб. образца 1919 г. 200x108 мм



Деньги времен Гражданской войны

Советская власть в первые дни своего существования испы
тывала острую нужду в наличных денежных средствах в виде 
обращавшихся в то время романовских, думских и керенских 

денежных знаков.
В марте 1919 г. Правительство РСФСР выпустило расчетные 

знаки (совзнаки) достоинством 1, 2 и 3 руб. с новым советским 
гербом. Своим оформлением они подчеркивали интернациональ
ный характер Советской республики и «неизбежность» мировой 
революции. Помещенный на купюрах текст девиза «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь» повторялся на семи языках: русском, 
немецком, французском, итальянском, английском, китайском 
и арабском.

Активно развивающаяся инфляция резко снижала ценность 
расчетных знаков РСФСР и уменьшала потребность в мелких 
деньгах. Известны случаи, когда неразрезанные листы купюр 
использовались в качестве бумаги для написания письма: обыч
ная чистая бумага стоила дороже.

Для облегчения денежных расчетов и снижения расходов 
бумаги и краски на изготовление денег большевики в 1920 г. при
няли решение выпустить купюры более крупных номиналов, 
вплоть до 10 000 руб. В 1921 г. в ходу уже были совзнаки нарица
тельной стоимостью 25 000, 50 000 и даже 100 000 руб. Этот факт 
свидетельствовал о крайне расстроенном состоянии денежного 
обращения и огромных масштабах инфляции.

Расчетный знак РСФСР. 1 руб. 1919 г. 34x43 мм

Расчетный знак РСФСР. 100 руб. 1919 г. 92x55 мм



Деньги времен Гражданской войны

Расчетный знак РСФСР. 5000 руб. 1920 г. 165x117 мм



Денежные знаки времен новой экономической политики

Гражданская война и насаждаемая политика военного 

коммунизма серьезно дезорганизовали финансы государства. 

Переход к новой экономической политике — нэпу потребовал 
введения устойчивой денежной единицы, необходимой для 

проведения адекватной бюджетной политики, восстановления 

кредитной системы, организации торговли как внутри страны, 
так и за рубежом.

В 1922 г. была осуществлена деноминация («обнуление» 

денежных знаков), а затем началось введение в обращение 
новой устойчивой советской валюты — червонца. Банковские 

билеты выпускались в купюрах 1, 3, 5,10, 25, 50 червонцев. Чер

вонец приравнивался к 1 золотнику и 78,24 доли чистого золота. 

В 1923-1924 гг. производился выпуск золотых червонцев, кото

рые по содержанию чистого золота (7,74234 г) соответствовали 
10-рублевой монете Николая II.

В начале 1921 г. Народный комиссариат финансов решил при
ступить к выпуску серебряных и медных монет с гербом РСФСР, 
которые по качеству металла соответствовали царским: 50 коп. 

и 1 руб. — 900-й, 10,15 и 20 коп. — 500-й пробы.

Серебряные монеты РСФСР 1921-1923 гг. вошли в обращение 
в 1924 г. В этом же году начался выпуск серебряных и медных 
монет СССР.

Разменную серебряную монету чеканили вплоть до 1931 г., 
когда новая экономическая политика окончательно сошла на нет.

СССР. Полкопейки. Медь. 1927 г. 16 мм

РСФСР. 50 копеек. Серебро. 1922 г. 27 мм

РСФСР. 20 копеек. Серебро. 1923 г. 23 мм



СССР. Государственный денежный знак. 1 руб. 1923 г. 109x66 мм

Денежные знаки времен новой экономической политики

СССР. Рубль. Серебро. 1924 г. 34 ммСССР. 5 копеек. Медь. 1924 г. 32 мм



Деньги довоенного СССР

На денежных знаках СССР, выпущенных в 1937 г., перестали 

помещать факсимильные подписи ответственных финансовых 
работников, чтобы не было необходимости заменять деньги, 
если вдруг на них окажется имя «врага народа», поскольку никого 

не щадили массовые репрессии.

Вошедшие в это время в обращение червонцы впервые несли 
на себе портрет Ленина. Вождь пролетариата окончательно пре
вратился в символ советской власти, а его изображение стало 
неотъемлемой частью советских банкнот.

В 1938 г. в обращение поступили государственные казначей

ские билеты номиналом в 1,3 и 5 руб. Изображенные на них соот
ветственно шахтер, солдаты и летчик отражали предвоенные 
годы советского общества.

Новые образцы советских монет в 1,2,3 и 5 коп. с 1926 г. чека
нили из алюминиево-бронзового сплава желтого цвета, а в 10,15 

и 20 коп. с 1931 г.—из медно-никелевого сплава белого цвета. Тип 
мелких монет долгие годы менялся незначительно. На монетах в 

10,15 и 20 коп. изображение рабочего с молотком, опирающегося 

на щит, и полное название государства в 1935 г. было заменено на 

более лаконичное обозначение номинала. СССР. 2 копейки. Алюминиевая бронза. 1940 г. 18 мм

СССР. 15 копеек. Медно-никелевый сплав. 1931 г. 19, мм

СССР. 3 копейки. Алюминиевая бронза. 1931 г. 22 мм



Деньги довоенного СССР

СССР. Государственный казначейский билет. 5 руб. 1938 г. 145x70 мм

СССР. Билет Государственного банка. 3 червонца. 1937 г. 170x87 мм



Румынские деньги в Приднестровье

На территории правобережного Приднестровья, включая 
г. Бендеры, в период 1918-1940 гг., а также 1941-1944 гг. в обра
щении находился румынский лей. Румынская денежная система 

была создана в 1867 г. Первая мировая война существенно подо

рвала финансовое состояние страны. Широкое разнообразие 
монет в период правления Фердинанда (1914-1927), юного Михая 
(1927-1930), Карола II (1930-1940) и опять Михая (1940-1947) — 

прямое следствие постоянного обесценивания денег. Оно выра

жалось в повышении номинала на монетах одинакового веса 
разных лет. В1940 г. при обмене румынских денег на советские
1 лей приравнивался к 2,5 коп.

В годы Великой Отечественной войны лей вернулся в Бес
сарабию. В этот период в условиях дефицита сырья разменная 
монета в Румынии чеканилась из дешевого цинка и стали.

Румыния не стала исключением из числа стран, использо
вавших монету в целях пропаганды. В 1941 г. была выпущена 

крупная серебряная монета в 500 леев с изображением коле

нопреклоненного молдавского господаря Стефана Великого 

и надписью «Молдова Стефана навеки румынская».
Рост инфляции к концу войны привел к преобладающему 

обращению бумажных денег—в основном банкнот в 1,2 и 5 тыс. 
леев, которые несли на себе изображения идиллических сцен 

мирной сельской жизни.

Королевство Румыния. Фердинанд 1.2 лея. 
Медно-никелевый сплав. 1924 г. 24 мм

Королевство Румыния. Карол II. 100 леев.
Никель. 1936 г. 27 мм

Королевство Румыния. Михай I. 5 леев.
Цинк. 1942 г. 23 мм



Королевство Румыния. Михай I. 500 леев.
Серебро. 1941 г. 35 мм

Румынские деньги в Приднестровье

Билет Национального банка Румынии. 2000 леев 
образца 10 сентября 1941 г. 202x112 мм

Королевство Румыния. Михай I. 100 леев. 
Никелированная сталь. 1943 г. 28 мм



Деньги времен оккупации Приднестровья в 1941-1944 гг.

В июле-августе 1941 г. территорию Приднестровья захватили 
немецкие и румынские войска. Бендеры вошли в состав генерал- 
губернаторства Бессарабия, левобережное Приднестровье — 
в состав Транснистрии, другого административного образования, 
созданного румынскими оккупационными властями.

В Бессарабии в обращение был возвращен румынский лей. 
Для денежных расчетов в Транснистрии Германия предоста
вила румынским властям билеты имперских кредитных касс — 
Reihkreditkassenscheine, т. е. оккупационные рейхсмарки, 
используемые ею на всех захваченных территориях с 1940 г.

Поначалу в обращении одновременно находились и немец
кие марки, и румынские леи, и советские рубли, причем населе
ние отдавало предпочтение последним. Позже оккупационные 
марки объявили единственным законным платежным средством, 
на которые население обязали обменивать по заниженному курсу 
имеющиеся на руках рубли и леи. Большое развитие получил 
черный рынок.

На территории нашего региона нередки находки монет воен
ного времени, среди которых кроме немецких рейхсмарок встре
чаются монеты вишистской Франции, оккупированной Бельгии, 
Сербии и других стран. Очевидно, что они попали сюда в карма
нах солдат, отправляемых на Восточный фронт.

В начале 1944 г. по мере приближения линии фронта рас
ширялось использование советских рублей, полностью вернув
шихся в край после его освобождения.

Германия. 10 рейхспфеннигов. Цинк. 1940 г. 21 мм

Германия. Билет Имперских кредитных касс. 5 рейхсмарок. 123x70 мм



Деньги времен оккупации Приднестровья в 1941-1944 гг.

Германия. Билет Имперских кредитных касс. 20 рейхсмарок. 154x80 мм

Германия. Билет Имперских кредитных касс. 50 рейхсмарок. 170x86 мм



Денежные знаки послевоенного СССР

Финансовое положение Советского Союза к концу Великой 

Отечественной войны было сложным. Широкая эмиссия рубля 

привела к переполнению каналов денежного обращения. Нема
лая часть денежных средств осела у «спекулянтов»—незаконных 

для того времени частных торговцев. Проведенная денежная 
реформа 1947 г. официальной советской пропагандой была пред

ставлена именно как удар по спекулянтам.

Госбанк СССР в течение короткого времени (одной-двух 
недель) произвел обмен денежной наличности на новые рубли 

из расчета десять к одному. Вклады населения в сберкассы пере

оценивались в зависимости от размера: до 3 тыс. руб. — один 
к одному; от 3 до 10 тыс. — три старых рубля на два новых, 

а свыше 10 тыс. — два к одному. Прежние монеты сохранились 

в обращении.

Одновременно с обменом денег была отменена и карточная 

система.
Пытаясь спасти свою наличность, граждане Страны Сове

тов бросились скупать промышленные и продовольственные 

товары. Однако государство сумело присвоить значимую часть 
«излишних» накоплений населения.

СССР. 5 копеек. Алюминиевая бронза. 1955 г. 25 мм

СССР. 20 копеек. Медно-никелевый сплав. 1957 г. 22 мм

СССР. 10 копеек. Медно-никелевый сплав. 1946 г. 17 мм



Денежные знаки послевоенного СССР

СССР. Билет Государственного банка. 100 руб. 1947 г. 230x115 мм



Денежные знаки СССР времен «развитого социализма»

В 1961 г. в обращение были введены новые советские деньги, 
оформление которых оставалось неизменным вплоть до 1991 г.

Советское правительство «в целях облегчения денежного 
обращения и придания большей полноценности советским 

деньгам» решило обменять без ограничений прежние денежные 
знаки на новые в соотношении десять к одному. Но рынок отре
агировал на реформу по-своему. Если в госторговле цены упали 

в 10 раз, то в кооперативной торговле и на сельхозрынках макси

мальное снижение было шестикратным. Вскоре рост цен возоб

новился и параллельно началось постепенное «вымывание» мага

зинного ассортимента в более прибыльную торговлю на рынках. 
Дефицит товаров стал обычным явлением.

Введенные в 1961 г. монеты в 1, 2, 3 и 5 коп. чеканили 
из латуни, монеты в 50 коп. и 1 руб. (как и монеты в 10, 15 

и 20 коп.)—из медно-никелевого сплава. Новые бумажные денеж

ные знаки были представлены государственными казначейскими 

билетами в 1,3 и 5 руб. и билетами государственного банка в 10, 
25,50 и 100 руб. Последние несли изображение Ленина, ставшего 

иконой Советского государства.

СССР. 50 копеек. Медно-никелевый сплав. 1987 г. 24 мм

СССР. 20 копеек. Медно-никелевый сплав. 1967 г. 22 мм

СССР. 5 копеек. Латунь. 1962 г. 25 мм



СССР. 1 рубль. Медно-никелевый сплав. 1977 г. 32 мм

Денежные знаки СССР времен «развитого социализма»

СССР. Государственный казначейский билет. 1 руб. 1961 г. 105x53 мм

СССР. Государственный казначейский билет. 3 руб. 1961 г. 114x57 мм

СССР. 1 рубль. Медно-никелевый сплав. 1977 г. 32 мм



Денежные знаки СССР времен «развитого социализма»

В последующие годы в СССР неоднократно выпускались 
в массовое обращение юбилейные монеты: в 1965 г. — 1 руб., 

посвященный 20-летию Победы, в 1967-м — 10, 15, 20, 50 коп. 
и 1 руб. к 50-летию революции, в 1970 г. — 1 руб. в честь 100-летия 
Ленина и др. С 1977 г. выпуск юбилейных и памятных монет 
заметно расширился. Чеканились монеты различного достоин

ства (1, 3, 5,10, 25, 50,100,150 руб.) из медно-никелевого сплава 
и драгоценных металлов (серебра, золота, платины и палладия).

Советский рубль сохранял свою относительную устойчи
вость вплоть до конца 80-х гг. После распада СССР в 1991 г. соз

даваемые национальные валюты независимых республик оконча

тельно похоронили советские деньги.

СССР. Билет Государственного банка. 25 руб. 1961 г. 122x61 мм

СССР. Государственный казначейский билет. 5 руб. 1961 г. 114x57 мм



Внутрихозяйственные денежные знаки колхоза «Молдова» 
с. Коротного Слободзейского района. 1989 г.

Внутрихозяйственные денежные знаки в Приднестровье

Со второй половины 80-х гг. партийное руководство СССР 

предпринимало попытки реформирования всех сфер жизни 

советского общества. Для стимулирования аграрного сектора 
было дано разрешение использовать внутрихозяйственные, 

или хозрасчетные деньги — особые знаки, вводимые колхо
зом, совхозом. Приднестровские колхозы и совхозы тоже вклю
чились в эту практику взаиморасчетов.

С 1988 г. Тираспольская фабрика офсетной печати стала 

получать заказы на выпуск бон. В основном их вводили круп
ные сельхозпредприятия региона, такие, как колхозы «Молдова» 

(с. Коротное), «Заря коммунизма» (с. Глиное), им. Котовского 
(с. Терновка), им. Жданова (с. Владимировка), совхоз-техникум 
им. Фрунзе и другие организации.

Оформление бон было очень непритязательным. На этих 
знаках помещалось название предприятия и номинал, обычно 
от 1 до 100 руб. Часто их дееспособность подтверждали круглые 

колхозные печати, а иногда и подписи руководителей.
Непродолжительный опыт применения хозрасчетных денег 

не смог подтвердить их эффективность. Использование бон 

к 1990 г. в основном прекратилось. И теперь они служат лишь 
символом ушедшей перестроечной эпохи.



ГЛАВА СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ



Нарастание противоречий в советской Молдавии в конце 
80-х гг. привело к распространению националистических движе
ний в республике.

Опубликованный в марте 1989 г. законопроект «О государ
ственном языке», в котором единственным государственным 
языком провозглашался молдавский, в Приднестровье был вос
принят как дискриминационный.

Стихийное общественное движение, выступавшее за вве
дение в Молдавии двух государственных языков - молдавского 
и русского и против перевода молдавской письменности на 
латиницу, переросло в широкие забастовочные акции. Их оча
гами стали приднестровские города Тирасполь, Бендеры и Рыб
ница, где усиливались отделенческие настроения. Проведенные 
в 1989-1990 гг. референдумы подтвердили стремление населе
ния добиваться автономии Приднестровья.

2 сентября 1990 г. на II Чрезвычайном съезде депутатов всех 
уровней Приднестровья, состоявшемся в Тирасполе, была провоз
глашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистиче
ская Республика в составе СССР. Образование ПМССР вызвало 
негативную реакцию как со стороны официального Кишинева 
и националистических организаций, так и со стороны руковод
ства СССР.

25 августа 1991 г. Верховный Совет ПМССР принял Деклара
цию о независимости республики. 5 ноября того же года в связи 
с распадом СССР ПМССР была переименована в Приднестров
скую Молдавскую Республику. В регионе создавались собствен
ные структуры власти. Обострение отношений с кишиневским 
руководством привело к военным столкновениям, которые 
в июне 1992 г. переросли в широкие военные действия. Военный 
конфликт принес большие жертвы с обеих сторон. Пострадало 
много мирных жителей, в основном бендерчан. Усилиями россий
ской армии военные действия были остановлены. Приднестров
ский конфликт перешел в мирную фазу. С этого времени процесс 
урегулирования ситуации проходит медленно, противоречиво.

С начала 90-х гг. интенсивность экономических связей между 
Приднестровьем и остальными частями Молдавии неуклонно сни
жалась. Укрепление экономических и административных связей 
между районами Приднестровья привело к формированию здесь 
обособленного экономического пространства, где де-факто более 
20 лет действуют собственные государственные, администра
тивно-хозяйственные, финансовые и общественные институты.

Одним из аспектов феномена Приднестровья является опыт 
экономического выживания в условиях нерешенности политико
правового статуса региона и жесткого внешнего давления.



Денежное обращение в период становления Приднестровского государства

СССР. Билет Государственного банка. 50 руб. 1991 г. 144x71 мм

СССР. Билет Государственного банка. 10 руб. 1991 г. 124x62 мм

На территории ПМССР, провозглашенной 2 сентября 1990 г., 

в обращении продолжали оставаться советские деньги. К тому 

времени излишний объем денежной массы серьезно обострил 
проблему дефицита товаров в стране.

В январе 1991 г. Президент СССР Михаил Горбачев подписал 
Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых купюр 

образца 1961 г. Эта акция государства известна под названием 
«Павловская реформа» по имени тогдашнего советского Премьер- 

министра Валентина Павлова.
Крупные купюры в 50 и 100 руб. подлежали обязательному 

обмену в трехдневный срок не более чем по 1000 руб. на одного 

человека. Одновременно была ограничена сумма наличных денег, 
доступных для снятия в Сберегательном банке СССР, до 500 руб. 
в месяц на одного вкладчика. Хотя правительству удалось изъять 
из обращения около 14 млрд наличных рублей, этот шаг привел 

к серьезной утрате доверия населения к его действиям и к финан

совой системе государства в целом. Вскоре и все другие купюры 
образца 1961 г. (кроме 25 руб.) были заменены на новые.

Растущая инфляция вынудила правительство начать выпуск 
банкнот более крупных номиналов в 200,500 и 1000 руб.



Денежное обращение в период становления Приднестровского государства

СССР. Билет Государственного банка. 100 руб. 1991 г. 144x71 мм

СССР. Билет Государственного Банка. 200 руб. 1991 г. 144x71 мм



Денежное обращение в период становления Приднестровского государства

На территории Приднестровья советские денежные знаки 

продолжали выполнять функции платежного средства до сере

дины 1994 г. Их быстрое обесценивание привело к вытеснению 
из обращения монет, использование которых из-за низкой нари

цательной стоимости потеряло всякий смысл. В последующие 
годы вплоть до 2000-го в регионе имели хождение лишь бумаж
ные деньги.

В 1992 г., когда республики бывшего СССР стали вводить соб
ственные денежные знаки, огромная масса советских денег хлы

нула на приднестровский рынок. Пытаясь защитить финансовую 

систему, правительство ПМР в июле 1993 г. приняло решение 
модифицировать советские банкноты путем наклеивания на них 

специальной марки. Эти зубцовые марки с указанием номинала 
купюры и портретом А. Суворова были отпечатаны на москов

ском Гознаке.

Билет Государственного банка СССР. 10 руб. образца 1961 г.
с защитной маркой ПМР. 122x61 мм

Билет Государственного банка СССР. 500 руб. образца 1991 г.
с защитной маркой ПМР. 144x71 мм



Денежное обращение в период становления Приднестровского государства

Билет Государственного банка СССР. 1000 руб. образца 1992 г. 
с защитной маркой ПМР. 144x71 мм

Маркировке подлежали банковские билеты СССР номи
налом от 10 до 1000 руб., выпущенные в 1991-1992 гг., а 
также появившиеся в 1992 г. билеты Банка России достоин
ством в 5000 и 10 000 руб. Недостаток банкнот сделал обыч

ной практику наклеивания марки с номиналом в 5000 руб. 

на советскую пятирублевую купюру, таким образом ее номинал 
сразу увеличивался в 1000 раз.

Маркировка не решила проблем денежного обращения. 
Дефицит обычных товаров стал повсеместным. Обесценивание 

денег привело к тому, что купюры в магазинах принимали пач

ками, не пересчитывая, иногда даже на вес.

Билет Банка России. 5000 руб. образца 1992 г. 
с защитной маркой ПМР. 144x71 мм



Первый приднестровский рубль

Вплоть до середины 1993 г. советские и российские наличные 
рубли оставались законными платежными средствами на терри

тории бывших союзных республик (кроме Прибалтики). К тому 

времени большинство из них ввело собственные деньги, кото
рые использовались параллельно. Летом 1993 г. Россия вышла 
из рублевой зоны, а денежные знаки образца 1961-1992 гг. были 
выведены из обращения и заменены на новые российские рубли.

Соседние с Приднестровьем страны Украина и Молдова 

также отказались от старых рублей. Украина использовала 

купон-карбованец, а Молдова — купон, который в конце 1993 г. 
заменила на молдавский лей.

Маркировка прежних рублей в Приднестровье не оказалась 
эффективной. Необходимость защиты финансовой системы сде
лала неотложным введение собственной денежной единицы. Ею 

в августе 1994 г. стал приднестровский рубль, сохранивший тра

диционное (с конца XVIII в.) для региона название.
Новый приднестровский рубль — купон Приднестровского 

Республиканского банка обменивался на 100 советских рублей.
Мелкие номиналы в 1, 5 и 10 руб. образца 1994 г. несли порт

рет А. В. Суворова. Денежные знаки более крупных номиналов 

образца 1993 г. — изображение конного памятника Суворову 

в Тирасполе.
Русский полководец, основатель столицы Приднестровья, 

стал основной фигурой приднестровских денег.

Купон Приднестровского Республиканского банка. 1 руб. образца 1994 г. 
125x57 мм

Купон Приднестровского Республиканского банка. 50 руб. образца 1993 г.
125x57 мм



Купон Приднестровского Республиканского банка. 100 руб. образца 1993 г. 
125x57 мм

Купон Приднестровского Республиканского банка. 500 руб. образца 1993 г.
125x57 мм

Первый приднестровский рубль

Купон Приднестровского Республиканского банка. 200 руб. образца 1993 г. 
125x57 мм

Купон Приднестровского Республиканского банка. 5000 руб. образца 1993 г.
125x57 мм



Первый приднестровский рубль

Гиперинфляция последующих лет заставляла печатать 

купюры все более и более крупного достоинства. В 1995 г. была 

введена банкнота достоинством 5000 руб. Опять вернулась прак
тика производить оплату пачками денег, без пересчета отдель

ных купюр.

Недостаток наличности привел к тому, что в 1996 г. на денеж
ном знаке в 1 руб. образца 1994 г. были допечатаны цифры, чтобы 

получился новый номинал в 10 000 руб., 5 и 10 руб. превратились 

соответственно в 50 000 и 100 000.
Интересным является факт использования голографической 

маркировки на приднестровских деньгах в 1996 г. Такой гологра

фический знак с изображением памятника Суворову был поме

щен на пятирублевых купюрах и служил обозначением нового 

более высокого номинала—50 000 руб.
Выпуск денег не поспевал за инфляцией. Так, банкнота 

образца 1994 г. (без слова «купон») в 1000 руб. сразу приобрела 
номинал в 100 000. Знак в 50 000 руб. был приравнен к 500 000. 
В своем оформлении он отличался украинскими мотивами. 

На одной стороне вместо привычного портрета А. Суворова было 

помещено изображение Б. Хмельницкого, а на другой — памят
ник Т. Шевченко на фоне здания Приднестровского государ

ственного университета.

Денежный знак Приднестровского Республиканского банка. 1000 руб. 
образца 1994 г. (использовался номиналом 100 000 руб.) 125x57 мм

Денежный знак Приднестровского Республиканского банка. 50 000 руб.
образца 1995 г. (использовался номиналом  500000 руб.) 129x62 мм





Новые приднестровские монеты и банкноты

Политика чрезмерного выпуска денежных знаков, сопро
вождаемая неукротимой инфляцией, исчерпала себя. Растущей 
экономике нашей республики была нужна устойчивая валюта. 
Символом изменения принципов кредитно-денежной политики 
государства стал новый приднестровский рубль, введенный 
в конце 2000 г.

Прежние приднестровские рубли-купоны обменивались 
в соотношении 1 млн к 1 новому рублю, что сразу заметно облег
чило денежные расчеты.

В 2000 г. были выпущены первые приднестровские монеты — 
памятные монеты в честь 10-летия Приднестровской Молдав
ской Республики достоинством в 25 и 50 руб., чеканившиеся из 
медно-никелевого сплава. На оборотной стороне 50-рублевой 
монеты изображался памятник А. Суворову, 25-рублевой — 
здание Верховного Совета и круговая легенда «Десять лет обра
зования ПМР. 1990-2000».

Кроме банкнот номиналом в 1,5,10,25,50 и 100 руб. образца 
2000 г. в обращение вошли разменные монеты достоинством 1, 
5 и 10 коп., чеканившиеся из алюминиевого сплава, а также 25 
и 50 коп. из медно-цинкового сплава. 25-копеечные монеты были 
введены в 2002 г.

Стабильный приднестровский рубль стал основой укрепив
шейся финансовой системы республики.

Приднестровский Республиканский банк. 50 руб. 
Медно-никелевый сплав. 2000 г. 33 мм

Приднестровский Республиканский банк. 25 руб. 
Медно-никелевый сплав. 2000 г. 31 мм



Новые приднестровские монеты и банкноты

Билет Приднестровского Республиканского банка. 1 руб. образца 2000 г. 
129x56 мм

Билет Приднестровского Республиканского банка. 10 руб. образца 2000 г. 
129x56 мм

Билет Приднестровского Республиканского банка. 25 руб. образца 2000 г.
129x56 мм

Билет Приднестровского Республиканского банка. 100 руб. образца 2000 г.
129x60 мм



Новые приднестровские монеты и банкноты

В оформлении приднестровских монет можно увидеть черты 

советских денег. На лицевой стороне помещен герб ПМР с серпом 
и молотом, на оборотной стороне монет в 1,5 и 10 коп. номинал 
обрамлен колосьями, в 25 и 50 коп. — венком.

Приднестровские монеты в течение нескольких лет чекани
лись за пределами республики. Однако учитывая постоянную 
потребность платежной системы в разменной монете и произ

водственные возможности предприятий региона, Приднестров
ским Республиканским банком было принято решение наладить 

собственное монетное производство. С ноября 2005 г. монетный 

двор в Тирасполе изготавливает всю разменную монету в 5, 10, 
25 и 50 коп. Однокопеечная монета была выведена из обращения 

в 2009 г.
Полный цикл монетного производства включает изготов

ление заготовок, их термическую и гальваническую обработку, 

штамповку и упаковку. Продукцию местного монетного двора 
отличает год чеканки — 2005-й.

ПМР. 1 коп. Алюминиевый сплав. 2000 г. 16 мм

ПМР. 25 коп. Медно-цинковый сплав. 2002 г. 17 мм

ПМР. 50 коп. Сталь, плакированная медно-цинковым сплавом. 2005 г. 19 мм

ПМР. 10 коп. Алюминиевый сплав. 2000 г. 20 мм



Новые приднестровские монеты и банкноты

Билет Приднестровского Республиканского банка. 500 руб. образца 2004 г. 140x68 мм

Билет Приднестровского Республиканского банка. 200 руб. образца 2004 г. 135x64 мм



Новые приднестровские монеты и банкноты

Банкнотное производство в ПМР было налажено еще 
в 2000 г., что позволяет полностью обеспечить потребности 

в наличных деньгах.

Купюры номиналом от 1 до 25 руб. имеют привычное изо
бражение А. Суворова, 50-рублевая банкнота — украинского 

поэта Т. Шевченко, а 100-рублевая — молдавского господаря 
Д. Кантемира.

В 2004 г. дополнительно были введены купюры более 

крупных номиналов: 200 руб. с изображением П. А. Румянцева 
и 500 руб. — с Екатериной II. Портрет русской императрицы 

полностью копирует ее изображение на знаменитых «катень- 

ках» — 100-рублевых государственных кредитных билетах цар

ской России.
С декабря 2007 г. в обращение вошли банкноты нового 

дизайна номиналом от 1 до 100 руб. Благодаря микротексту 

и «ныряющей» металлизированной полоске возросла защищен
ность денежных знаков. Новые банкноты имеют параллельное 

хождение с купюрами образца 2000 г., которые постепенно, 
по мере износа, изымаются из оборота. Срок параллельного хож
дения денежных знаков образца 2000 и 2007 гг. не ограничен.

Билет Приднестровского Республиканского банка.
1 руб. образца 2007 г. 129x56 мм

Билет Приднестровского Республиканского банка.
5 руб. образца 2007 г. 129x56 мм



Билет Приднестровского Республиканского банка. 
10 руб. образца 2007 г. 129x56 мм

Билет Приднестровского Республиканского банка.
50 руб. образца 2007 г. 129x60 мм

Новые приднестровские монеты и банкноты

Билет Приднестровского Республиканского банка. 
25 руб. образца 2007 г. 129x56 мм

Билет Приднестровского Республиканского банка.
100 руб. образца 2007 г. 129x60 мм



Юбилейные и памятные монеты ПМР

С 2001 г. Приднестровский Республиканский банк начал 
выпуск памятных монет из драгоценных металлов — из серебра 

925-й пробы и из золота 900-й и 999-й пробы.
Основной темой для монетных изображений служили самые 

разные стороны жизни Приднестровья: его история, государ

ственные символы, выдающиеся люди, исторические и природ
ные памятники, фауна и флора и др.

Выпускаемые памятные монеты часто объединяются в тема
тические серии, среди которых «Государственность Придне
стровья», «Гербы городов Приднестровья», «Православные храмы 

Приднестровья», «Древние крепости на Днестре», «Приднестро
вье — край казачий», «Легенды и сказки народов Приднестровья» 

и другие.

Довольно распространенным сюжетом для памятных монет 
Приднестровья выступают спортивные темы. Им посвящены 
серии: «Спорт Приднестровья», «Первая спартакиада в МАССР», 

«XX зимние Олимпийские игры в Турине» и «XXIX летние Олим

пийские игры в Пекине».
Тираж памятных монет очень невелик. Так, серебряные 

монеты обычно выпускаются в количестве 500-1000 штук, иногда 
200-300. Тираж золотых монет не превышает 100 экземпляров.

ПМР. 5 руб. «50 лет человека в космосе».
Серебро, проба 925, тампопечать, полудрагоценные камни. 2011 г. 39 мм

ПМР. 20 руб. «20 лет Приднестровскому Республиканскому банку».
Серебро, проба 925, позолота. 2012 г. 39 мм



Юбилейные и памятные монеты ПМР

ПМР. 20 руб. «20 лет первому банку Приднестровья». 
Серебро, проба 925, позолота. 2011 г. 52 мм

ПМР. 20 руб. «20-я годовщина образования Министерства иностранных дел ПМР».
Серебро, проба 925, тампопечать, позолота. 2012 г. 32 мм

ПМР. 5 руб. «Екатерина II». 
Золото, проба 999.2009 г. 21 мм

ПМР. 3 руб. «5 копеек».
Золото, проба 999.2009 г. 21 мм



Юбилейные и памятные монеты ПМР

Многие приднестровские памятные монеты по качеству 
и дизайну заслуживают самой высокой оценки. В их оформ

лении используются современные технические приемы: цвет
ная тампопечать, эмалевые изображения, золотая вставка 

на серебре, украшения из камней.

Общее количество выпущенных памятных монет уже превы
сило 68,5 тыс. штук, и Приднестровский Республиканский банк 

планирует чеканить новые.

Наряду с монетами в 2009 г. была выпущена памятная банк
нота номиналом в 10 руб., посвященная 15-летию национальной 

валюты.

Приднестровские денежные знаки неоднократно пред
ставлялись на выставках монет. Материалы о них появляются 
на страницах специализированных изданий и известных миро
вых каталогов. Так, разделы о денежных знаках ПМР помещены 

в изданиях Krause Publications: в «Стандартном каталоге монет 
мира» и в «Стандартном каталоге банкнот мира». Это, пожалуй, 

самые авторитетные каталоги денежных знаков мира.

Денежные знаки нашей республики пользуются популяр
ностью в мире и не только у нумизматов. Для зарубежных кол

лекционеров — это монеты и купюры экзотической страны, для 
интересующихся краем — проекция исторических, обществен
ных, культурных и других ценностей Приднестровья. ПМР. 10 руб. «XXIX Олимпийские игры в Пекине».

Серебро, проба 925, позолота, полудрагоценные камни. 2008 г. 32 мм

ПМР. 5 руб. «М.В. Ломоносову 300 лет». 
Серебро, проба 925.2011 г. 39 мм



Юбилейные и памятные монеты ПМР

ПМР. 20 руб. «20 лет образования ПМР». Золото, проба 999.2010 г. 50 мм

ПМР. 10 руб. «200 лет Бородинскому сражению».
Серебро, проба 925, тампопечать. 2012 г. 32 мм

ПМР. 15 руб. «15 лет национальной валюте». 
Золото, проба 999.2009 г. 22x13 мм

Практика денежного обращения в нашем крае прошла боль
шой эволюционный путь длиной почти в две с половиной тысячи 

лет от использования денег-товаров до современного периода 
широкого применения электронных денег.

Мы вправе гордиться нашей глубокой историей, частицами 

которой являются монеты и банкноты прошлых времен.
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