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В середине прошлого века Г.А.Федоров-Давыдов 
при анализе созданного им первого свода кладов 
джучидских монет выявил наличие резких колеба-
ний в денежном обращении Золотой Орды в XIV 
веке. Было установлено, в частности, что на период 
1360-1370 гг приходится более 70% всех кладов, 
сокрытых с 1310 по 1380 год. Выявлено также, что 
в 70 гг резко сокращается чеканка монет в Сарае, 
Сарае ал-Джадид, Гюлистане и Азаке – основных 
центрах денежного дела Золотой Орды в сер.XIV 
века. Причиной этих кризисных явлений было при-
знано обострение в нач.1360 гг феодальной междо-
усобицы (Федоров-Давыдов Г.А., 1960, с.110-111). 
Эта точка зрения не претерпела изменений и в ито-
говом труде автора (Федоров-Давыдов Г.А., 2003, 
с.47, 49).

Прежнее постепенное накопление нумизма-
тического материала в кон.1980 гг, после появле-
ния эффективных металлодетекторов, сменилось 
взрывным ростом числа обнаруженных ордынских 
кладов, публикациями монетных комплексов, со-
бранных на ряде городищ как больших городов, так 
и на селищах небольших поселений Золотой Орды. 
Появление нового богатого монетного материала 
позволяет снова вернуться к вопросу о характере 
и причинах резких колебаний в денежном обраще-
нии Золотой Орды в XIV веке.

Рассмотрим сначала распределение всех из-
данных кладов XIV в. с ордынскими монетами по 
датам младших монет в них, которые в джучидской 
нумизматике, как правило, очень близки ко време-
ни сокрытия кладов. Это распределение постро-
ено (рис.1, а) в виде гистограммы с пятилетним 
округлением по годам (белые столбцы). Черные 
столбцы (рис.1, а) отражают зависимость количе-
ства монет в этих кладах от времени их сокрытия. 
Для построения гистограмм использованы данные 
о 322 кладах 701-805/1301-1402 гг, содержавших 
194850 джучидских дангов, почерпнутые в издан-
ных сводках кладов (Федоров-Давыдов Г.А., 1960, 
с.131-188; 1963, с.214-221; 1974, с.176-181; 2003, 
с.71-113; Пачкалов А.В., 2002, с.178-214; 2004, 
с.158-171).

Как наглядно видно из гистограмм, стабильная 
ситуация с редкими небольшими кладами продол-
жалась всю первую половину века, а с кон.1340 гг 
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обнаружилось заметное увеличение числа кладов. 
Пик количества сокрытых и дошедших до нас кла-
дов падает на пятилетие 761-765 гг.х., на которое 
приходится более четверти всех рассмотренных 
кладов (28,3%). Затем число сокрытых и невостре-
бованных кладов стало быстро снижаться, достиг-
нув минимума в 771-780 гг.х., когда на год прихо-
дится 1-2 клада.

В последнее 20-летие XIV в. в правление Ток-
тамыша ситуация с кладами вновь повторилась. С 
нач.780 гг.х. наблюдается рост числа кладов, кото-
рый достиг максимума в 796-800 гг.х. при почти 
полном их отсутствии в последующее пятилетие. 

Небезынтересно также проследить, какова 
ситуация с объемами предаваемых земле кладов 
в течение XIV века. Ее можно проследить по ги-
стограмме (рис.1, б). Характер получившейся за-
висимости, которая для большей наглядности на-
несена в виде пунктирной линии, свидетельствует, 
что объем кладов монотонно, без резких скачков, 
увеличивался с 3-33 дангов в кладе в начале века 
до ~1000 монет к началу последнего десятилетия, 
затем резко возрастал, достигнув максимума в 796-
800 гг.х., в среднем более 3000 монет в кладе. Объ-
ем кладов в нач.XV в. заметно уменьшился. Как ви-
дим, первый пик выпадания кладов в 761-765 гг.х. 
никак не отразился на их численном объеме, тогда 
как второму пику числа кладов соответствовал и 
максимум их объема.

Напомним, что причиной первого денежного 
кризиса 760 гг.х. Г.А.Федоров-Давыдов считал по-
литические неурядицы периода “великой замятни” 
в Золотой Орде. По его мнению, они привели к 
экономическому спаду, снижению потребностей у 
населения, вследствие чего излишки денег стали в 
массовом порядке доверяться земле.

Второй денежный кризис кон.XIV в., не выяв-
ленный ранее в явном виде, достаточно очевидно 
обусловлен военными поражениями Токтамыша 
в битвах 793/1391 и 797/1395 гг с Тимуром. Осо-
бенно катастрофическим для Золотой Орды обер-
нулось именно второе поражение. Победив в битве 
на Тереке, Тимур долго преследовал Токтамыша, 
методически разрушая по пути все встреченные го-
рода и уничтожая их население, после чего многие 
из этих городов более не возродились. Уничтоже-
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ние коснулось не только городских жителей, но и 
большей части кочевого населения (Сафаргалиев 
М.Г., 1996, с.420-427). Востребовать сбережения, 
спрятанные перед вторжением войск Тимура, по-
сле их ухода было почти некому.

В то же время существующая трактовка перво-
го пика сокрытия кладов в нач.1360 гг не так одно-
значна. Обострившаяся с этого времени борьба 
между претендентами разных родов на верховный 
престол, частая смена победителей в этой борьбе 
(в одном 762 г.х. на престоле сменилось 5 ханов), 

конечно, отрицательно отразились на экономиче-
ской ситуации в стране. Но экономические факто-
ры, как правило, небыстродействующие. В частно-
сти, в монетном деле – хотя пик сокрытия кладов 
приходится на 761-765 гг.х., однако монетный двор 
Сарая не стал чеканить монеты с 769 по 778 г.х., 
Сарай ал-Джадид с 770 по 774 г.х., а монетный 
двор Гюлистана совсем прекратил свое существо-
вание после 768 г.х. Кроме того, не нужно забывать, 
что находимые клады монет лишь опосредованно 
отражают количество сокрытых кладов. В первую 
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Рис. 1. Хронология кладов XIV в. и количества монет в них на всей территории Золотой Орды: а 
– распределение числа кладов (белые столбцы) и количества монет в них (черные столбцы) от дат 
младших монет; б – зависимость среднего объема кладов за пятилетие от дат младших монет

Fig. 1. The assembled diagram of chronology of the 14th c. hoards and the number of coins in them on 
all the Golden Horde territory: а – the distribution of the number of hoards (white columns) and the number of 
coins in them (black columns) according to the dates of younger coins; б – the dependence of the average size of 
hoards for the five years on the dates of younger coins
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очередь, они характеризуют количество невостре-
бованных кладов их владельцами. В самом деле, 
даже при возросшем числе зарытых кладов, если 
все их владельцы останутся живы или не будут на-
сильственно увезены из своих мест, то все они че-
рез какое-то время извлекут свои клады и на наших 
гистограммах будет не максимум, а минимум. Та-
ким образом, образование пика на распределении 
количества кладов от дат их сокрытия обусловлено 
не только увеличением количества сокрытых в этот 
период кладов, но еще в большей степени от числа 
их владельцев, которые смогли востребовать свои 
клады после окончания кризисной ситуации. Но в 
60 гг XIV в. на территории Золотой Орды не было 
никаких военных конфликтов с войсками других 
стран, а смена одного хана другим на Сарайском 
престоле, если и происходила насильственным пу-
тем, то не сопровождались военными карательны-
ми экспедициями нового хана по далеким от столи-
цы городам и селениям своего государства.

Приведенные гистограммы (рис.1, а, б) рисуют 
нивелированную картину денежного обращения на 
всей территории Золотой Орды в XIV в., причем 
только серебряных монет. Интересно, однако, было 
бы проследить за тем, как выявленные общегосу-
дарственные кризисы проявляли себя в отдельных 
городах и поселениях. Необходимую для этого 
информацию можно почерпнуть из анализа соста-
ва монетных комплексов с конкретных городищ 
и селищ, число публикаций которых в последние 
годы существенно возросло. В данной работе для 
рассмотрения был выбран относительно перифе-
рийный регион Золотой Орды, включающий в себя 
правобережье Волги от Саратова до г.Дубовка и 
Пензенскую область. Такой выбор был продикто-
ван двумя причинами – с одной стороны, желатель-
но было уменьшить влияние столичных политиче-
ских смут на жизнь конкретных поселений, выбрав 
по возможности, наиболее удаленные от Сарая. С 
другой стороны, необходимо было иметь в этом ре-
гионе достаточное количество поселений, чьи мо-
нетные комплексы изучены и изданы. 

В выбранном регионе находилось 3 крупных 
ордынских города – Укек, Бельджамен и Мохши, 
для каждого из которых монетный комплекс из-
дан (соответственно: Недашковский Л.Ф., 2000, 
с.209-211; Клоков В.Б., Лебедев В.П., 2000, с.303-
344; Кротков А.А., 1930, с.1-42). Из многочислен-
ных ордынских поселений этого региона монетные 
комплексы изучены для пяти. Три приволжских се-
лища: Хмелевское I и Кондаковское I в 7 и 60 км 
к югу от Саратова (Гумаюнов С.В., 2002, с.56-72; 
2004, с.149-157); Терновское в 15 км к северу от 
Камышина (Клоков В.Б., Лебедев В.П., 2004, с.108-
118). Два остальных расположены в Верхнем Посу-
рье – Никольское в 120 км к востоку от Пензы и По-

тодеевское – в 6 км от Наровчата (Винничек В.А., 
Лебедев В.П., 2004а, с.119-148; 2004б, с.104-120).

Ситуация с кладами для выбранного региона 
иллюстрируется нижней хронологической гисто-
граммой рис.2, отображающей зависимость числа 
кладов (белые столбцы) и количества монет в них 
(черные столбцы) от дат их сокрытия, округленных 
до пятилетий. Характер полученной зависимости 
хронологически соответствует обрисованной выше 
суммарной картине для всей территории Золотой 
Орды. При этом те же два максимума выражены бо-
лее резко, а пятилетие 771-775 гг.х. в области мини-
мума характеризуется полным отсутствием кладов.

Остальные гистограммы рисунка изображают 
зависимость количества серебряных (белые столб-
цы) и медных монет (черные столбцы), найденных 
на изученных городищах и селищах, от дат их вы-
пуска также с пятилетним округлением. Сравнение 
хронологических гистограмм между собой показы-
вает, что все рассматриваемые города и поселения 
возникли в разное время. Город Укек и все три при-
волжские поселения возникли со времени обосо-
бления Золотой Орды в самостоятельное государ-
ство в сер.XIII века. Город Мохши и соседнее с ним 
небольшое сельское поселение возникли в самом 
кон.XIII в., а г.Бельджамен близ волока из Волги к 
Дону и мордовское сельское поселение – в нач.XIV 
века. Однако во всех этих городах и поселениях де-
нежное обращение внезапно обрывается в одно и 
то же время – в первое пятилетие 760 гг.х. И если 
в городах оно в очень ограниченном виде вновь 
восстанавливается в последней четв.XIV в., то об-
ращение как серебряных, так и медных монет на 
небольших поселениях рассматриваемого региона 
в ордынское время более не возродилось. Полное 
прекращение денежного обращения на поселени-
ях, где оно непрерывно существовало в течение 
предыдущих 100-150 лет, очевидно следует рас-
сматривать как прекращение существования самих 
этих поселений. В сильно обезлюдевших в этот же 
короткий период трех рассматриваемых городах 
жизнь в очень незначительной мере сохранилась 
(в Укеке) или возродилась (в Бельджамене и в еще 
меньшей степени в Мохши), пока они окончатель-
но не были уничтожены Тимуром в 1395 году. 

Что же в отсутствие крупных военных кон-
фликтов могло привести в одночасье к таким тяже-
лым последствиям в жизни большого региона? В 
средние века огромные потери в численности лю-
дей, кроме войн, происходили от эпидемий, полу-
чивших название моры. И именно в рассматрива-
емое время на территории Восточной Европы сви-
репствовала вторая волна пандемии черной чумы. 
В отсутствие собственно ордынских источников 
обратимся к русским. Вот что пишут по этому по-
воду русские летописи: “… в 1364 году купцы и 
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Рис. 2. Распределения кладов с ордынскими дангами Волго-Сурского междуречья по датам младших 
монет в них и отдельных монет в сборах с городищ и селищ от дат их выпуска: а – распределение числа 
кладов (белые столбцы) и количества монет в них (черные столбцы) от дат младших монет; б-и 
– распределение количества серебряных (белые столбцы) и медных (черные столбцы) монет от дат их 
выпуска в монетных комплексах с разных городищ; к – распределение количества пулов с маджарского 
городища от дат их выпуска

Fig. 2. The distribution of hoards with the Golden Horde dangs of the Volga-Sura interfluve by the dates of 
younger coins in them and individual coins in the collections from hillforts and sites according to the dates of 
their coinage: а – the distribution of the number of hoards (white columns) and the number of coins in them (black 
columns) according to the dates of younger coins; б-и – the distribution of the number of silver (white columns) 
and copper (black columns) coins according to the dates of their coinage in monetary complexes from different 
hillforts; к – the distribution of the number of puls from Majar hillfort according to the dates of their coinage
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путешественники завезли оную из Бездежа (Бель-
джамена) в Нижний Новгород, в Коломну, в Пере-
славль, где умирало в день от 20 до 100 человек. 
Не успевали хоронить тел; едва десять здоровых 
приходилось на сто больных; несчастные издыха-
ли без всякой помощи. В одну могилу зарывали 
семь, восемь и более трупов. В 1365 году зараза от-
крылась в Ростове, Твери, Торжке… Сия жестокая 
язва несколько раз проходила и возвращалась” (цит. 
по: Карамзин Н.М., 1993, с.10-11). Таким образом, 
именно жестокая эпидемия чумы, пик которой па-
дает на 60 гг ХIV в., стала главной причиной эконо-
мического кризиса, разразившегося в центральной 
части Золотой Орды и в зависимом от нее Волго-
Сурском регионе, наглядно высветившегося нумиз-
матическими средствами.

Не все регионы Золотой Орды одинаково по-
страдали от чумы. Уже отмечалось, что в южных 
регионах государства в это время наблюдается рост 
монетной эмиссии старых монетных центров и воз-
никновение нескольких новых монетных дворов. 
Монетные комплексы конкретных городов и посе-
лений этих регионов пока не исследованы, однако 
в качестве примера можно привести хронологиче-
скую гистограмму медных монет с городища Мад-
жара (Лебедев В.П. и др., 2005, с.131-141), главного 
джучидского города Северо-Кавказского региона 
(верхняя гистограмма на рис.2). Гистограмма пока-
зывает, что в обращении медной монеты в Маджа-
ре никаких серьезных кризисов не было в течение 
всего XIV в., пока он не был разрушен Тимуром в 
1395 году.
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DESTINY OF GOLDEN HORDE SETTLEMENTS OF VOLGA-SURA INTERFLUVE
IN 14th CENTURY BY NUMISMATICAL DATA

The monetary circulation of a large Golden Horde region remote from Saray including the modern right 
bank of the Volga between Saratov and Volgograd and Penza province is described in detail in the paper.

The dependence of the number of abandoned hoards on the date of their hiding has been plotted based on 
83 published hoards of Juchi dangs. It reveals 2 clearly defined peaks in 761-765 A.H. and 796-800 A.H. The 
later of them, undoubtedly, was caused by devastation of most towns and many settlements of the Golden Horde, 
extermination and capture of their population by Timur in 1395.

The early peak of the beginning of 1360s was revealed as early as fifty years ago by G.A.Fyodorov-
Davydov and connected by him with the feudal internecine strife started in those years which caused deep 
economic recession. Though a serious economic crisis can stimulate the population to temporarily resign an 
excess of cash to the earth more often than before, however, there are no reasons for the overwhelming part of 
the owners of hidden hoards not to take them back in a little while.

The crisis of 761-765/1360-1364 even more deeply affected the monetary circulation of certain Golden 
Horde towns and villages of the Volga-Sura interfluve. The attribution of both silver and copper coins gathered 
on the hillforts of all the three cities and five settlements to the dates of their coinage indicates that the period of 
maximum business activity there falls on 731-760/1330-1359. But then suddenly the flourishing period of the 
monetary circulation sharply decreases at the same time in all these settlements at the end of the first five years 
of 760s A.H. Whereas in towns the monetary circulation continued its existence in a very reduced form after this 
recession up to the end of the 14th c., in all 5 small settlements it was not renewed any more. These results should 
be interpreted as follows: during the period under examination certain large-scale events occurred which entailed 
mass decrease in a number of inhabitants in the towns and total depopulation of small settlements. It is most 
probable that the reason for mass deaths of the population and abandonment of habitable places settled for a long 
time in 761-765/1360-1364 was the second wave of the black plague pandemia which was rife and rampant in 
those years in the Volga region from Beljamen in the south up to Tver in the north and in the areas adjoining.
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