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Обращение монет Османской империи на тер-
ритории Карпато-Днестровского региона ак-
тивно исследуется лишь в течение последних 
трех десятилетий. Благодаря работам Е. Ни-
колае и А. Болдуряну был сделан ряд важных 
выводов, в числе которых можно назвать вы-
деление нескольких горизонтов тезаврации 
комплексов с османскими монетами, опреде-
ление особенностей хронологии поступления 
османских монет в рассматриваемый регион, а 
также их состава по монетным дворам (Nicolae 
2003, 23-26; Boldureanu 2013, 11-18).

Благодаря относительно многочисленным 
монетным находкам, денежное обращение 
на территории Молдавского княжества хоро-
шо изучено. В то же время для территории 
Буджака, которая постепенно, начиная с за-
воеваний Баязида II 1484 г., инкорпорирова-
лась в административную систему Османской 
империи (Середа 2009, 13-22), нельзя сделать 
подобный вывод. Это обусловлено тем, что на 
сегодняшний день очень мало находок из это-
го региона были введены в научный оборот 
(особенно это касается монетных комплек-
сов). Важное значение в этом контексте при-
обретает публикация коллекций местных му-
зеев, в числе которых – краеведческий музей 
в г. Вилково (Килийский р-н, Одесская обл., 
Украина).

Этот музей был создан в 2002 г. художником 
А.А. Шароновым на базе его картинной гале-
реи. В экспозиции музея присутствует нумиз-
матическая коллекция, которая представлена 
монетами от первых веков н.э. до середины 
XX в. (Кокоржицкая, Корпусова, Шаронов 

1 Предварительные результаты изучения данного ком-
плекса были представлены на XVII нумизматическом 
симпозиуме, проходившем в Национальном музее исто-
рии Молдовы (Yanov 2017, 24-25).

2016, 257). Нюрнбергские счетные жетоны 
(Кокоржицкая, Корпусова 2015, 24), а также 
западноевропейские и русские монеты (Ко-
коржицкая, Корпусова, Шаронов 2016, 257-
261), хранящиеся в этой коллекции, были уже 
введены в научный оборот ранее. По словам 
А.А. Шаронова, все монеты были найдены в 
восточной части Килийского и на юго-запад-
ной окраине Татарбунарского районов Одес-
ской области (ареал находок не выходит за 
пределы сел Мирное, Струмок и Глубокое). В 
составе коллекции выделяется группа из 68 
монет2, которые, по словам А.А. Шаронова, 
представляют собой комплекс, так как эти на-
ходки были рассеяны на небольшом участке 
поля недалеко друг от друга (точная локали-
зация неизвестна). Тем не менее, 7 монет из 
этой группы не могли быть в составе одного 
комплекса с остальными – это 1 дирхем Зо-
лотой Орды хана Джанибека (1342-1357 гг.) и 
6 османских и крымских монет, чеканенных 
в течение 2-й пол. XVII - XVIII вв. Эти моне-
ты могли быть утеряны на данном участке 
до и после периода образования предпола-
гаемого комплекса. Что касается остальных 
61 монеты, которые были чеканены в конце 
XV и XVI вв., то, наиболее вероятно, они со-
ставляют один комплекс. В его составе при-
сутствуют 2 венгерских денария Владислава ІІ 
и 1 крымский акче Сахиба Гирея. Остальные 
монеты представляют собой османские акче, 
чеканенные во время правления Баязида II, 
Селима I и Сулеймана I. Старшей монетой это-
го комплекса является акче Баязида II груп-
пы А (1481-1491 гг.) (№ 6 в каталоге, рис. 1/6) 
(хотя поскольку он, вероятно, является ими-
тацией, то мог производиться в более позднее 
время (Nicolae 2005, 129)), а младшей – акче 
Сулеймана I чекана Мудавы (совр. с. Молдо-

2 Все монеты в коллекции не имеют инвентарного номе-
ра и выставлены в экспозиции в одной витрине; монеты 
из предполагаемого комплекса расположены на фраг-
менте керамики.
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ва Веке, жуд. Караш-Северин) (№ 50 в ката-
логе, рис. 2/50), который, по предположению 
Е. Николае и Э. Пэунеску, датируется време-
нем последнего венгерского похода Сулей-
мана I в 1566 г. (Nicolae, Păunescu 1996, 132). 
Следует также обратить внимание на то, что 
в составе комплекса есть два сильно стертых 
акче, которые могут быть отнесены как ко вре-
мени правления Сулеймана I, так и следующе-
го султана Селима ІІ (№№ 60-61 в каталоге, 
рис. 3/60-61).

Монеты Владислава ІІ являются одними из 
наиболее часто встречаемых среди находок 
венгерских денариев на территории Молдав-
ского княжества, наряду с монетами Матья-
ша І Корвина, что было обусловлено монет-
ной реформой последнего, проведенной в 
1468-1470 гг. (Дергачева, Кривенко 2011, 241, 
243-244). Монеты Крымского ханства хорошо 
известны среди находок в Буджаке (однако 
большинство из них остаются неопубликован-
ными). Их проникновение в этот регион было, 
прежде всего, обусловлено тем, что татарские 
и ногайские кочевники Буджака находилась 
в двойном подчинении – крымскому хану и 
османской администрации Силистрийско-
Очаковского эялета (Середа 2009, 74-77; Бо-
гуславский, Янов 2014, 345-357). Также в срав-
нительно небольшом количестве крымские 
акче 2-й пол. XV - нач. XVII вв. встречаются 
в составе комплексов и среди единичных на-
ходок на территории Молдавского княжества 
(Boldureanu 2013, 126, Boldureanu 2014, 21). 
Среди османских монет особого внимания 
заслуживает акче Баязида ІІ чеканки Ускюба 
(№ 6 в каталоге, рис. 1/6), который, возможно, 
является имитацией. Верхняя часть надписи 
аверса на этой монете воспроизведена в зер-
кальном отображении, в то время как надпись 
нижней части – стандартная. На реверсе все 
надписи воспроизведены в зеркальном ото-
бражении. Не считая зеркального отображе-
ния, надписи воспроизведены без ошибок, на-
сколько это позволяет установить сохранность 
монеты. Е. Николае отмечает, что только вос-
произведение части легенды в зеркальном 
отображении не является единственным кри-
терием выделения имитации, поскольку не-
которые незначительные ошибки (например, 
в написании цифр даты) встречаются и на ре-
гулярных выпусках. В то же время надписи и 
другие элементы в имитациях искажены, что 

было обусловлено слабым знанием или не-
знанием вообще арабских букв изготовителя-
ми данных имитаций (Nicolae 2003, 54). Такие 
признаки имеют имитации, изученные Е. Ни-
колае, надписи в которых в большинстве слу-
чаев являются сильно искаженными («варва-
ризированными»). По мнению исследователя, 
они могли производиться в дунайских княже-
ствах (Nicolae 2003, 53-69). Рассматриваемый 
акче отличается от данных имитаций и более 
близок к имитациям акче Баязида ІІ и Менг-
ли Гирея, найденным в Белгороде-Днестров-
ском, надписи которых в целом не имеют при-
знаков сильного искажения, но одна из сторон 
воспроизведена в зеркальном отображении 
(Богуславский, Янов 2013, 61-62, №№ 8-9; 
Богуславский, Янов 2014, 351, № 3). Поэтому 
нельзя исключать, что рассматриваемый акче 
чеканки Ускюба относится к регулярным вы-
пускам, но мы склонны думать, что оно явля-
ется имитацией, изготовитель которой был 
знаком с арабскими надписями.

Количественное распределение османских 
акче по хронологии (согласно периодизации, 
предложенной Е. Николае (Nicolae, Păunescu 
1996, 129-130)) в целом соответствует законо-
мерностям, которые были определены Е. Ни-
колае и Э. Пэунеску для комплекса Раду Водэ 
(жуд. Джурджу, Румыния) (Nicolae, Păunescu 
1996, 129-131) и А. Болдуряну для комплексов, 
найденных на территории Молдавского кня-
жества (Boldureanu 2013, 57-60). Так, для вы-
пусков Селима І характерно увеличение коли-
чества акче с каждой хронологической груп-
пой, причем акче последней, 3-ей группы, зна-
чительно преобладают (1-я группа – 1 экз., 2-я 
группа – 4 экз., 3-я группа – 12 экз.) (рис. 4). 

Однако, что касается монет Сулеймана I, то в 
упомянутых комплексах отмечено заметное 
уменьшение акче 2-й группы (1541-1555 гг.) по 
отношению к предшествующей (1520-1541 гг.) 
и последующей группам (1555-1566 гг.) 
(Nicolae, Păunescu 1996, 130; Boldureanu 
2013, 59). В то время как в рассматриваемом 
комплексе количество монет 1-й и 2-й групп 
(включая 1 акче 1-го юбилейного выпуска 
1541 г.) практически равно – 10 и 9 экз. соот-
ветственно. Хотя это отличие обусловлено, 
скорее, небольшим количеством монет в рас-
сматриваемом комплексе, а не какими-либо 
особенностями региона, где он был найден. 
Последняя, 3-я группа акче Сулеймана І, яв-
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Рис. 1. Монеты из состава комплекса из краеведческого музея г. Вилково. 
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Рис. 2. Монеты из состава комплекса из краеведческого музея г. Вилково. 
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Рис. 3. Монеты из состава комплекса из краеведческого музея г. Вилково. 

ляется наиболее многочисленной и составля-
ет 16 экз. (включая 1 акче 3-го юбилейного вы-
пуска 1556 г.).

Что касается распределения акче по монет-
ным дворам, то небольшое количество мо-
нет Баязида II и первых двух групп Селима I 
является недостаточным для выявления ка-
ких-либо закономерностей. Что касается 3-й 
группы Селима I и всех выпусков Сулеймана I, 
то их распределение в целом совпадает с осо-
бенностями, отмеченными для комплексов 
из Валашского (Раду Водэ) и Молдавского 
княжеств, не считая некоторых незначитель-
ных отличий (Nicolae, Păunescu 1996, 129-131; 
Boldureanu 2013, 58-59). Так, для 3-й группы 
акче Селима I в рассматриваемом комплексе 
отмечено преобладание европейских столич-
ных монетных дворов – Костантинии (Стам-
була) и бывшей османской столицы Эдирне, 
которые представлены 4-мя экз. За ними сле-
дуют выпуски анатолийских дворов – Тире, 
Амасьи и Анкары (3 экз., определение послед-
них двух – предположительное), и балканских 
дворов Новара и Сереза (3 экз.).

Для 1-й группы акче Сулеймана I (объеди-
нены 2 периода) характерно преобладание 

выпусков центральнобалканских монетных 
дворов – Кратовы и Ускюба, которые пред-
ставлены 4-мя экз. За ними следуют монеты, 
чеканенные в северо-западной части Балкан-
ского полуострова (Новар) и на столичном 
дворе Костантинии, которые представлены 
поровну – по 1 экз. Подобное преобладание 
балканских дворов было связано не только с 
богатыми залежами серебра на Балканах, но 
и с направлениями военных кампаний Сулей-
мана I, как сухопутных, так и морских, против 
христианских государств в течение этого пе-
риода (Nicolae, Păunescu 1996, 130).

Среди акче 2-й группы дворы, расположен-
ные в северо-западной (к Новару в этом регио-
не присоединяется новый двор в Сребрениче) 
и центральной (Сидрекапси) частях Балкан-
ского полуострова, представлены в рассма-
триваемом комплексе поровну – по 3 экз., а 
выпуски столичных дворов отсутствуют. Для 
акче 3-й группы (включая 3-й юбилейный 
тип) характерно заметное возрастание севе-
ро-западных балканских монетных дворов, 
которые, помимо Новаберды и Сребрениче, 
пополнились новыми дворами – Кючайной, 
Мудавой и Белградом (9 экз.) (хотя двор в 
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Кючайне начал работу в предыдущий пери-
од, в 1541-1555 гг. (Boldureanu 2013, 87-88)). 
Согласно Е. Николае и Э. Пэунеску, это было 
вызвано концентрацией османских войск на 
европейских границах после завершения во-
йны с Ираном в 1555 г. (Nicolae, Păunescu 1996, 
131). За ними следуют центральнобалканские 
дворы – Ускюб и Сидрекапси (3 экз.), и сто-
личный двор Эдирне (1 экз.). 

Наиболее близкими по времени образования 
являются комплексы из сел Екимэуць (Ре-
зинский р-н, Республика Молдова) и Стахная 
(окраина г. Резина), младшими монетами ко-
торых также являются акче Сулеймана I 3-й 
группы (1555-1566 гг.), чеканенные в Мудаве 
(Boldureanu 2013, 77, 79). А. Болдуряну объ-
единяет их в один хронологический горизонт 
с двумя другими комплексами с территории 
Молдавского княжества, в которых младши-
ми монетами являются акче Сулеймана I 3-й 
группы (но чеканенные на других дворах) – 
Семень (Унгенский р-н, Республика Молдова) 
и Резина. Однако в отличие от комплекса из 
краеведческого музея г. Вилково, в составе 
которого присутствуют монеты Венгерского 
королевства и Крымского ханства, указанные 

комплексы с территории Молдавского княже-
ства состоят исключительно из османских мо-
нет (Boldureanu 2013, 124-125). Хотя следует 
отметить, что обстоятельства находки данных 
комплексов остались неизвестными, поэтому 
они могли дойти до исследователей не в пол-
ном составе (за исключением комплекса из 
с. Стахная) (Boldureanu 2013, 76-80); следова-
тельно, они могли содержать как монеты дру-
гих государств, так и более поздние османские 
монеты. Что касается известных комплексов с 
территории Молдавского княжества, которые 
относятся к следующему хронологическому 
горизонту, т.е. в составе которых младшими 
монетами являются акче Селима II (Брэту-
шень, Бухэень, Леушень, Онешть и Будешть), 
то они в большинстве случаев, помимо ос-
манских, содержат монеты других государств 
(Венгрии, Священной Римской империи, Рос-
сии и пр.) (Boldureanu 2013, 80-85, 125).

Таким образом, комплекс из краеведческого 
музея г. Вилково представляет собой сравни-
тельно небольшое накопление, которое сви-
детельствует о составе денежного обращения 
в Буджаке в 3-й четверти XVI в. Учитывая то, 
что младшая атрибутированная монета в ком-

Рис. 4. Распределение османских монет комплекса по хронологии и монетным дворам.
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плексе относится к последнему году правле-
ния Сулеймана I (1566 г.), наиболее вероятное 
время его образования – период правления 
Селима II (1566-1574. гг.), В таком случае об-
стоятельства сокрытия данного комплекса 
можно связать с военными действиями мол-
давского господаря Иоанна Водэ Лютого при 
поддержке казаков Сверчовского (Свиргов-
ского), направленными против османов, ко-
торые происходили в конце правления Сели-
ма ІІ, в 1574 г. Решающее сражение произо-
шло как раз в Буджаке, возле озера Кагул, 9-14 
июня 1574 г. (Очерки 1987, 146; Паламарчук 
2013, 496-503). Тем не менее сокрытие дан-

ного комплекса не обязательно было связано 
с какими-либо военными действиями; к тому 
же отсутствие атрибутированных монет Сели-
ма ІІ не позволяет уверенно относить его ко 
времени упомянутых событий 1574 г.
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Un depozit cu monede din secolele XV-XVI în colecţiile Muzeului ţinutului natal din 
Vâlcov

Cuvinte-cheie: depozit monetar, Vâlcov, Dunărea de Jos, Bugeac, aspru, denar, circulaţia monetară.
Rezumat: Articolul prezintă un depozit cu monede din secolele XV-XVI aflat în colecţiile Muzeului ţinutului natal 
din Vâlcov (raionul Chilia, regiunea Odesa, Ucraina). Acesta a fost găsit în zonele din vecinătatea localităţii Vâlcov, 
în partea de est a raionului Chilia sau în partea sudică a raionului Tatarbunar. În componenţa depozitului sunt 
prezenți doi denari ungureşti (de pe timpul lui Vladislav al II-lea), un aspru crimeean (al lui Sahib Ghirai) şi 58 
aspri otomani (ai lui Bayezid II, Selim I şi Süleiman I), printre care şi un aspru care ar putea fi o imitaţie. Cea mai 
târzie monedă este un aspru al lui Süleiman I, bătut la Mudava, care datează probabil în ultimul an al domniei aces-
tui sultan (1566). Printre ei există şi doi aspri foarte şterşi, care pot fi atribuiţi atât lui Süleiman I, cât şi lui Selim 
al II-lea. Astfel perioada de tezaurizare se poate plasa în timpul domniei lui Selim al II-lea (1566-1574). În acest caz, 
circumstanţele de tezaurizare a acestui depozit pot fi puse în contextul luptelor lui Ioan Vodă cel Viteaz cu armatele 
otomane, bătălia finală a cărora s-a dat în Bugeac, lângă lacul Cahul, în 1574. Or, nu este neapărat ca acest depozit 
să fi fost legat de anumite acţiuni militare în zonă.
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Lista ilustraţiilor:
Fig. 1-3. Monede din componenţa depozitului din Muzeul ţinutului natal din Vâlcov. 
Fig. 4. Distribuţia monedelor otomane din depozit după cronologie şi după atelierele monetare.

The hoard of coins of 15th-16th centuries from the collection of Local Lore Museum in 
Vylkove

Keywords: coin hoard, Vylkove, Lower Danube, Budjak, akce, denarius, monetary circulation.
Abstract: The article presents a hoard of coins of 15th-16th centuries stored in the collection of Local Lore Museum 
in Vylkove (Kilia raion, Odesa oblast, Ukraine). It was found in vicinity of Vylkove, in the eastern part of Kilia raion 
or southern part of Tatarbunary raion. 2 Hungarian denarii (of Vladislav II), 1 Crimean akçe (of Sahib Giray) and 
58 Ottoman akçes (of Bayezid II, Selim I and Süleiman I), including 1 akçe that can probably be an imitation, are 
presented in composition of the hoard. The latest coin is an akçe of Süleiman I, minted in Mudava, probably dated 
to the last year of this sultan’s reign (1566). However, there are 2 very worn akçes in its composition, that can be 
attributed either to Süleiman I, or to Selim II. Thus the period of tesauration might be placed during the reign of 
Selim II (1566-1574). In this case, the circumstances of hiding of this hoard could be connected with the war of 
John III the Brave against the Ottoman army, the final battle of which took place in Budjak, near the Lake Kahul, in 
1574. Nevertheless, it is not necessary to connect this hoard with any military actions in the region.
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Fig. 1-3. Coins from composition of the hoard from the Local Lore Museum in Vylkove.
Fig. 4. Distribution of the Ottoman coins from the hoard by chronology and mints.
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