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Цель настоящей статьи (Часть 16 «Топогра-
фии…») – анализ состояния Крымского денежно-
го рынка VIII в. Свод монет Крымского рынка был 
составлен в рамках Части 15 «Топографии…».

700–740-е гг. – по нашей классификации 
I этап обращения куфического дирхема в Вос-
точной Европе – характеризуется присутствием 
20 восточных и византийских монет. При этом 
среди них зафиксирована только 1 восточная мо-
нета (№ 1. Херсонес, 1 пол. VIII в. [5]); 19 экз. – 
византийские (№ 2. Херсонес, 698–701 гг. [8, 
с. 214]; № 3. Севастополь, 698–705 гг. [12, 
с. 128]; № 4. Херсонес, 698–705 гг. [9, с. 211–
212]; № 5. Херсонес, конец VII – начало VIII в. 
[8, с. 220]; № 6. Керчь, 698–705 гг. [14, с. 217]; 
№ 7. Керчь, 698–705 гг. [14, с. 218]; № 8. Скали-
стое, 711–713 гг. [13, с. 34; 10, с. 440]; №№ 9–16. 
Чамну-Бурунский, 717–741 гг. [3, с. 126-128; 53, 
с. 167]; № 17. Херсонес, 720–741 гг. [10, с. 440]; 
№ 18. Тепсень, 720–741 гг. [13, с. 34; 10, с. 430]; 
№ 19. Скалистое, 720–741 гг. [13, с. 34; 10, 
с. 440]; № 20. Тепсень, 741–751 гг. [13, с. 34]).

Таким образом, к 1-й пол. VIII в. относятся 
20 экз. или 37,735 %. Следовательно, в среднем 
в течение года выпадает 0,4 экз. (20:50). Обра-
щает внимание крайне незначительное коли-
чество восточных монет (№ 1) по сравнению 
с количеством монет византийских (№№ 2–20) – 
1:19. Это свидетельствует о том, что серебряная 
торговля с Востоком крайне слабо затронула 
Крымский полуостров 1 пол. VIII в. Напротив, 
регион явно находился в орбите византийского 
влияния, хотя, конечно, количество найденных 
монет измеряется не тысячами, как в VI–VII вв., 
а десятками.

Доминируют бронзовые и медные монеты 
(№№ 2, 4, 6, 7, 9–16), тогда как золотых (№№ 3, 
8, 17–20) несколько меньше, а находки серебря-
ных вообще носят случайных характер (№ 1). 
Крайне любопытным представляется факт, что 
из указанных золотых монет некоторые (№ 3 – 
1,41 г) были обрезаны, а другие (№ 8 – 1,42 г; 
№ 17; 19 – 1,44 г) представляли собой тремис-
сис с близкой к обрезанным весовой нормой. 

53

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



Вероятно, обрезанные монеты подгонялись под 
определенную весовую норму. Византийские 
золотые монеты 1-й пол. VIII в., тем не менее, 
играли выдающуюся роль в денежном обраще-
нии на территории Крыма – в пользу этого сви-
детельствует Чамну-Бурунский клад, монеты 
которого подражают солидам Льва III. Серебро 
же не являлось металлом, посредством которого 
велись денежные расчеты, в отличие от многих 
других регионов Восточной Европы.

Накопление состояний по имеющимся мате-
риалам прослеживается слабо – известен лишь 
один клад, состоящий из 8 имитаций (№ 9–16). 

750-е – начало 770-х гг. – по нашей клас-
сификации II и начало III этапов обращения 
куфического дирхема в Восточной Европе – от-
мечены присутствием 26 восточных и визан-
тийских монет, причем 1 экз. был восточным 
(№ 21. Тепсень, 755/756 г. [13, с. 34; 14, с. 89; 
11, с. 145; 52, с. 103]), а 25 экз. – византийскими 
(№ 22. Тепсень, 741–775 гг. [13, с. 34; 14, с. 89; 
11, с. 145; 52, с. 103]; № 23. Тепсень, 751–775 гг. 
[13, с. 34; 10, с. 430]; № 24. Тепсень, 741–775 гг. 
[13, с. 34; 10, с. 430]; № 25. Чуфут-Кале, 751–
775 гг. [15, с. 175; 52, с. 103]; № 26. Чуфут-Кале, 
741–775 гг. [15, с. 175; 52, с. 103]; №№ 27-38. 
Судак, 751–775 гг. [10, с. 431–433]; № 39. Хер-
сонес, 751–775 гг. [2, с. 269]; № 40. Херсонес, 
751–775 гг. [4, с. 268; 10, с. 432]; № 41. Из кол-
лекции Толстого, 751–775 гг. [10, с. 434]; № 42. 
Алушта, 751–775 гг. [4, с. 218; 10, с. 434]; № 43. 
Дар В.Ф. Груздева, 751–775 гг. [10, с. 434]; № 44. 
Из собрания ГИМ, 751–775 гг. [10, с. 434–435]; 
№ 45. Из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
751–775 гг. [10, с. 434–435]; № 46. Дурмень, 
741–775 гг. [13, с. 33]).

Таким образом, к 750-м – началу 770-х гг. 
следует отнести 26 экз. или 49,056 %. Следо-
вательно, в среднем в течение года выпадает 
1,04 экз. (26:25), что превышает показатели 700–
740-х гг. в 2,6 раза. Крымский денежный рынок 
являлся одним из немногих денежных рынков, 
для которых характерно обилие монет 3-й чет-
верти VIII в. Тем не менее, наше общее мнение 
о 750–760-х гг. как кризисных для обращения 
восточного монетного серебра, совершенно не 
изменилось. Ведь в это время отчеканена только 
одна восточная монета или 1,896 %.

750-е – начало 770-х гг. являлись временем 
абсолютного господства золотых монет – соли-
дов и тремиссисов (№№ 22–25, 27–38, 40-46). 
Многие из них были обрезаны по краям. Встре-
чены подражания византийским монетам (№ 26), 
равно как и подражания арабским динарам 
(№ 21). Медные и бронзовые экз. встречаются, 
вероятно, эпизодически (исключением, судя по 
всему, мог быть Херсонес). Таким образом, оче-
видно не только количественное, но и качествен-
ное отличие 750–775 гг. от 700–740-х гг.

Середина 770–780-е гг. – по нашей класси-
фикации III этап обращения куфического дирхе-

ма в Восточной Европе – отмечены присутстви-
ем всего 2 восточных и византийских монет, 
причем 1 экз. был восточным (№ 48. Тепсень, 
786/796 гг. [16, с. 89]), еще 1 экз. – византий-
ским (№ 47. Херсонес, 775–780 гг. [6]).

Таким образом, к указанному этапу следу-
ет отнести 2 экз. или 3,773 %. Следовательно, 
в среднем в течение года выпадает 0,133 экз., 
что в 7,8 раза меньше показателей 750-х – нача-
ла 770-х гг. Это говорит о том, что, в отличие от 
таких денежных рынков, как, например, Волхов-
ско-Ильменский, 770–780-е гг. не стали в Кры-
му временем качественного прорыва поступле-
ния восточного монетного серебра.

Середина 770-х – 780-е гг. ознаменованы рез-
ким сокращением количества византийских золо-
тых монет. В то же время восточные серебряные 
зафиксированы, но немногочисленны (№ 48).

790-е гг. – по нашей классификации IV этап 
обращения куфического дирхема в Восточной 
Европе – не отмечены присутствием восточных 
и византийских монет. Следовательно, это деся-
тилетие вообще не поддается математическому 
анализу (вследствие отсутствия материала).

Суммарно датированы VIII в.: 1 восточ-
ная монета (№ 49. Херсонес, 2-я пол. VIII в. 
[6]) и 4 византийские монеты (№ 50. Херсо-
нес, 2-я пол. VIII в. [6]; № 51. Херсонес, VIII в. 
[7, с. 214]; № 52. Херсонес, VIII в. [7, с. 214]; 
№ 53. Херсонес, VIII–IX вв. [6, с. 65]).
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Цель настоящей статьи (Часть 17 «Топогра-
фии…») – составление свода кладов и монет 
VIII столетия, найденных на территории Та-
манского полуострова, Кубани и Черноморского 
побережья Кавказа. Анализ указанного мате-
риала будет осуществлен в следующей статье 
(Часть 18 «Топографии…»):

№№ 1–32. Клад № 61. Красный молот, 
717–741 гг. 

Характеристика: около 1951 г. при пахоте 
в совхозе «Красный молот», в 10 км от стани-
цы Крымская в сторону поселка Молдаванки 
(Краснодарский край, Крымский р-н, Крым-
ская) обнаружен монетный клад, хранившийся 
в глиняном кувшинчике; по информации, полу-
ченной от местных жителей, в указанном кув-
шине было до 30 золотых монет, так и не опре-
деленных, поскольку клад отобран у находчика 
администрацией. В 1954 г. Н.М. Семенко на том 
же месте обнаружил днище кувшина и еще 2 зо-
лотые византийские монеты, происходившие, 
вероятно, из клада 1951 г.; таким образом, клад 
мог состоять из 32 золотых монет, из числа ко-
торых только 2 экз. определены, остальные 
30 экз. – утрачены:

№ 1. Старшая монета: чеканена Юстинианом II 
и Тиберием в 705–711 гг. (вес – 4,2 г; диаметр – 18–
20 мм; поступила в Геленджикский краеведческий 
музей; в своде В.В. Кропоткина – № 13).

№ 2. Младшая монета: чеканена Львом III 
и Константином V в 717–741 гг. (вес – 3,8 г; 
диаметр – 18–20 мм; поступила в Геленджик-
ский краеведческий музей; в своде В.В. Кро-
поткина – № 13).

№ 3–32. Не определены (вероятно, солиды).
Династический состав: Византия – 2 экз.; 

неопределенные – 30 экз. [3, с. 22; 42, с. 103].
№ 33. На р. Дюрсо (около Новороссийска) 

в частично разрушенном строительными рабо-
тами средневековом могильнике обнаружена 
золотая византийская монета (солид), чеканен-
ная Львом III и Константином V в 720–741 гг. 
[42, с. 103; 2, с. 52-57].

№ 34. В 1902 г. казак С. Балясный в Варени-
ковской станице (Краснодарский край, Крым-
ский р-н) нашел золотую византийскую моне-
ту (солид), чеканенную Львом III в 717–741 гг. 
(определение А.К. Маркова; в своде В.В. Кро-
поткина – № 6) [3, с. 21].

№ 35. В 1878 г., в ходе раскопок В.Г. Тизен-
гаузена к югу от селения Джагинское (Анапский 
р-н), в ограбленной детской гробнице, открыты 
золотая византийская монета (солид), чеканен-
ная в правление Льва III в 717–741 гг., и сере-
бряное кольцо (в своде В.В. Кропоткина – № 8) 
[3, с. 21; 42, с. 103].

№ 36. В 1893 г. учеником станичного учили-
ща М. Бережным в училищном дворе (Темрюк-
ский р-н, Курчанская станица) найдена золотая 
византийская монета, чеканенная Львом III 
и Константином V в 717–741 гг. (поступила 
в Краснодарский краеведческий музей; в своде 
В.В. Кропоткина – № 14) [3, с. 22; 44, с. 239].

№ 37. В 1937 г. на берегу моря около Сочи 
обнаружена золотая византийская монета (со-
лид), чеканенная Львом III и Константином V 
в 717–741 гг. (определение Е.А. Пахомова; по-
ступила в Сочинский краеведческий музей; 
в своде В.В. Кропоткина – № 23) [3, с. 22].

№ 38. В 1928 г. в Фанагории (Темрюкский 
р-н, Сенная) Л.П. Харко приобретена золотая 
византийская монета (солид), чеканенная Кон-
стантином V и Львом IV в 741–775 гг. (вес – 
3,833 г; поступила в ГМИИ; в своде В.В. Кро-
поткина – № 17) [3, с. 22; 44, с. 239].

№ 39. С территории Таманского полуостро-
ва происходит куфическая монета, чеканенная 
Аббасидами (ал-Мансуром) в 754–775 гг. (об-
резана по кругу; сообщение В.Н. Чхаидзе)
[44, с. 237].

№ 40. В 1931 г., в ходе археологических ис-
следований Таманской экспедиции ГАИМК, при 
расчистке погребения № 2, во рту покойника 
обнаружена золотая византийская монета (со-
лид), чеканенная Константином V в 741–775 гг. 
(обрезана по краям; поступила в Государствен-
ный Эрмитаж; в своде В.В. Кропоткина – № 27). 
Вещевой состав: подвеска бронзовая с двумя 
звериными головами – 1 экз.; пряжка бронзо-
вая – 1 экз.; ножи железные – 2 экз.; горшок 
сероглиняный с сетчатым лощением и плоской 
ручкой – 1 экз. [3, с. 22, 47; 42, с. 103; 44, с. 236].

№ 41. На Таманском городище обнаружена 
золотая византийская монета (солид), чеканен-
ная Константином V в 751–775 гг. (вес – 1,67 г; 
диаметр – 12,5 мм; обрезана) [44, с. 234].

№ 42. На Таманском городище обнаружена 
золотая византийская монета (солид), чеканен-
ная Константином V в 751–775 гг. (вес – 1,38 г; 
диаметр – 11 мм; монета обрезана) [44, с. 234].

№ 43. В 1997 г. на городище Патрей (Крас-
нодарский край, Таманский р-н, Гаркуши) от-
крыт серебряный дирхем, чеканенный Аббаси-
дами в 775–785 гг. (обрезан) [43, с. 99].
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