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ВИЗАНТИЙСКИЕ СОЛИДЫ И АББАСИДСКИЙ ДИРХАМ 8 в. 
ИЗ ФАНАГОРИИ

М.Г. Абрамзон*, С.Н. Остапенко**
Абрамзон, Остапенко
* Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Магнитогорск,
abramzon-m@mail.ru
** Институт археологии РАН, Москва,
sao_nasledie@mail.ru

Аннотация. В статье публикуются три византийских солида и аббасидский дирхам 
8 в., найденные при исследовании хазарского квартала на городище Фанагории в 2016 г. 
Небольшой участок городской застройки, где были обнаружены византийское золото и ку-
фическое серебро, представляет собой два монументальных дома (№ 16 и 10), вытянутые 
вдоль улицы с юго-запада на северо-восток. Два солида, найденные при расчистке улицы, 
принадлежат чекану Тиберия III Апсимара (698‒705), третий – Константину V Копрониму 
и Льву IV Хазару (741‒775). Солид Константина V имеет граффити на каждой из сторон; 
кроме того, он сильно обрезан по краям. В коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина хранится 
другой подобный экземпляр из Фанагории. Многочисленные находки солидов Констан-
тина V на Кавказе и в Крыму отражают пик политических отношений между Хазарией и 
Византией в правление этого императора. Кроме того, на полу одного из помещений дома 
№ 16 был найден дирхам халифа ал-Махди (775‒785). Известны еще три куфические се-
ребряные монеты, происходящие с фанагорийского городища. Совместная находка визан-
тийских солидов и аббасидского дирхама конкретизирует представление об обращении 
византийских и арабских монет в Хазарском каганате в 8 в. Эти монеты отражают корот-
кий момент (в последней четверти данного столетия) одновременного хождения на де-
нежном рынке Хазарии византийского золота и куфического серебра. Публикация важной 
находки пополняет базу данных по византийской и восточной нумизматике Юга России.

Ключевые слова: Фанагория, Хазарский каганат, Византия, Арабский халифат, денеж-
ное обращение, солиды, дирхамы

Находки раннесредневековых золотых и серебряных монет на городище Фа-
нагории (раскоп «Нижний город», 2016 г.) представляют большой интерес для из-
учения денежного обращения, политических и товарообменных связей Хазарии с 
Византией и Арабским халифатом.
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1. Археологический контекст

В 2014 г. на нижнем плато городища Фанагории был заложен раскоп «Ниж-
ний город» площадью 2000 кв. м. (50×40 м), ориентированный по сторонам све-
та с сеткой квадратов 5×5 м1. Северо-западный угол его примыкает к раскопу 
«Центральный», работы на котором проводила М.М. Кобылина в 1959–1960, 
1968, 1970–1972 и 1974 гг.2.

В 2015‒2016 гг. на раскопе «Нижний город» были открыты частично или 
полностью остатки нескольких жилых домов хазарского времени, изучение 
которых предоставляет возможность реконструировать городскую планировку – 
улицы, жилые и хозяйственные постройки.

В 2015 г. был исследован многокомнатный дом (объект № 9), состоящий 
из шести помещений, обшей площадью (по внешнему контуру стен) 126 кв. 
м, который, по-видимому, датируется второй половиной IX в3. До настоящего 
времени в Фанагории и в Гермонассе-Таматархе были известны только двух- и 
трёхкомнатные дома4. Открытие дома с шестью помещениями свидетельствует о 
довольно высоком уровне жизни в городе.

Небольшой участок городской застройки, где были найдены византийские 
золотые монеты и куфический серебряный дирхам, исследовался в 2015–2016 гг. 
Он представляет собой два монументальных дома (№ 16 и 10)5, вытянутых вдоль 
улицы с юго-запада на северо-восток (рис. 1–2). Дом № 16 (рис. 4), прямоугольный 
в плане и состоящий из трёх помещений, частично уходит под западный борт 
раскопа. По периметру постройки сохранились стены, высота которых местами 
превосходит 0.8 м. Вход в дом находился в северной стене. 

Дом № 10 в плане, почти прямоугольный в плане, состоит так же из трех 
помещений. Он ориентирован по оси С–СЗ – Ю–ЮВ. Высота сохранившихся 
стен составляет местами более 1 м. Вход в дом располагался с западной стороны. 
Внутри помещений, разделенных межкомнатными перегородками, обнаружены 
два пифоса, амфоры, ступа и зернотёрки. 

Стены домов выполнены в хазарской технике кладки камня «в ёлочку» или 
opus spicatum в два панциря с забутовкой. Этот строительный прием применяется в 
Фанагории, начиная с первой половины VIII в.6 Исследования раннесредневековых 
слоёв на раскопе «Нижний город» показывают  высокую функциональную 
организацию городского пространства и развитую технику домостроительства.

1  Кузнецов 2014, 102‒103; 2015а, 89.
2  Кузнецов 2014, 102; Кузнецов, Голофаст 2010, 393; Плетнёва 2000, 145‒147.
3  Кузнецов 2015б, 306‒307.
4  Кузнецов 2015б, 310.
5  После окончания полевых исследований данным постройкам будет посвящена специальная 

работа.
6  Кузнецов 2010, 411.
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В ходе раскопок данного хазарского квартала в полевом сезоне 2016 г. были 
найдены четыре монеты 8 в.: три византийских солида и аббасидский дирхам 
(рис. 3). Локализация находок следующая: два солида Тиберия III Апсимара 
(698‒705)7 найдены при раскопках улицы, примыкающей с южной стороны 
к домам № 10 и 16 (квадраты А1/14 и Б2/15). Третий солид – Константина V 
Копронима и Льва IV Хазара (741‒775)8 – происходит из объекта № 20 (кв. В6/15), 
примыкающего к северо-восточному углу дома № 10. Также, внутри дома № 16, в 
помещении 3, на уровне пола найден дирхам халифа ал-Махди9.

Данная совместная находка византийских солидов и аббасидского дирхама 
в Фанагории – центре одной из важнейших провинций Хазарского каганата, 
конкретизирует представление об обращении византийских и арабских монет 
в Хазарии в 8 в. Издаваемые в настоящей статье монеты фиксируют короткий 
момент (в последней четверти данного столетия) синхронного хождения на 
денежном рынке Хазарии византийского золота и куфического серебра.

2.1. Византийские солиды

Византийские солиды отчеканены на Константинопольском монетном дворе. 
Выпуски Константинополя доминируют в находках византийского золота в Се-
верном Причерноморье на памятниках хазарского времени. Отмечено, что соли-
ды, попадавшие к хазарам и другим народам за пределами Византийской империи 
в качестве дипломатических даров, дани, выкупа за пленных и т.д., поступали 
прямо со столичного монетного двора10. 

Оба солида Тиберия III из Фанагории однотипны; один из них выпущен в 
пятой оффицине, другой – в шестой.

Тиберий III Апсимар (698‒705)

Л.с. D IЬЄRI ЧSPЄ AV. Бюст Тиберия в анфас, бородатого, в панцире и короне, 
украшенной крестом. В правой руке держит копье впереди себя. Левое плечо 
прикрыто щитом с изображением всадника. 

О.с. VIC ORIA AVSЧ Є. Крест на трехступенчатом основании. Внизу CONOB.
Лит.: DOC II/2, 626, no. 1d.
1) Ф-16-2; вес 4.314 г; диаметр 20 мм (рис. 3, 1).
2) Ф-16-1; вес 4.354 г; диаметр 20 мм. О.с. VICTORIA AVSЧ S. 

DOC II/2, 626, no. 1e. Pl. XLI, 1c (рис. 3, 2).

Солиды Тиберия III редко встречаются на Кавказе и Предкавказье. По дан-
ным В.В. Кропоткина, зарегистрировано всего четыре находки их в Закавказье и 
на Черноморском побережье Кавказа, ближайшие две из которых происходят из 
Пицунды и Сухуми11.

7  Полевая опись, № 2 (Ф-16-2); № 1 (Ф-16-1).
8  Полевая опись, № 3 (Ф-16-3).
9  Полевая опись, № 4 (Ф-16-4). Объект 16, шт. 14.
10  Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 140.
11  Кропоткин 1962, 45, № 435, 450.
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Чекан Константина V представлен сильно обрезанным солидом, выпущен-
ным в период его совместного правления со Львом IV Хазаром. Обозначение оф-
фицины в конце надписи на реверсе отсутствует. Публикуемый экземпляр при-
надлежит к классу IIb, по Ф. Грирсону12, представляющему Льва IV взрослым. 
Монеты этого класса составляют большинство в чеканке Константина V. Кроме 
того, данный экземпляр относится к пятой серии, по классификации Ф. Фюэга, 
учитывающей иконографические детали, в том числе, количество волн, на кото-
рые делятся волосы императоров в причёске13.

Константин V Копроним и Лев IV Хазар (741‒775)
757‒765 гг.14 или 758‒764 гг.15

Л.с. [COnS An InOSSLЄOnOnЄOS] – надпись полностью срезана. Два бюста в 
анфас – Константина V, с бородой, слева, и безбородого Льва IV, справа. Оба 
императора одеты в хламиды, на головах короны, увенчанные крестом. Во-
лосы обоих императоров образуют по три волны. Наверху между бюстами 
– небольшой крестик. Между бюстами – точка. 

О.с. [  LЄ OnPA] – надпись срезана. Окончание надписи MЧL – верхние части 
букв срезаны. Бюст Льва III в анфас, с бородой, одетого в лору и корону с 
ободком, увенчанным крестом. В правой руке император держит крест на 
сфере. 

Лит.: ср. DOC III/1, 301, no. 2f.3. Pl. VIII, 2f.3; Füeg 2007, 5.A.2.
3) Ф-16-3; вес 1.827 г, диаметр 14.5 х 13 мм; обрезан по кругу (Рис. 3, 3).

Солиды Константина V получили широкое распространение в Северном 
Причерноморье. В Крыму и на Тамани значительная часть их сильно обрезана по 
кругу. В.В. Гурулевой издано 16 обрезанных солидов Константина V из Крыма16, 
относящихся к тому же типу, что монета из Фанагории. Из таманских единичных 
находок, кроме публикуемого экземпляра, нам известно 11 обрезанных солидов 
Константина V: 2 экз. – из раскопок Таматархи17; 1 – некрополя рядом с пос. Гар-
куша18; 3 – коллекции, нелегально собранной в окрестностях Тамани, конфиско-
ванной и переданной в КГИАМЗ19; 3 – частных коллекций20; 1 – с поселения Ви-
ноградный Северо-Восточный 2 рядом с Фанагорией21. Наконец, из Фанагории 
происходит еще один обрезанный солид Константина V и Льва IV, приобретенный 

12  DOC III/1, 301, no. 2f.1; 2.f.3; 2.g.2; 2.g.3.
13  Füeg 2007, 17.
14  DOC III/1, 292‒293.
15  Füeg 2007, 17.
16  Гурулева 2004а, 430-431.
17  1) 1976 г. Вес 1.67 г, диаметр 12.5 мм. См. Розов 1987, рис. 3; Чхаидзе 2008, 234‒235. Рис. 133, 

1; 2) 2005 г. Вес 1.38 г, диаметр 11. См. Чхаидзе 2008, 234‒235. Рис. 133, 1.
18  Миллер 1932, 68; Кропоткин 1962, 22, № 27. Рис. 17, 17 (ошибочно приписан к Таманскому 

городищу); Сударев 1994, 115; Гурулева 2004а, 432; Чхаидзе 2008, 236.
19  Все они имеют процарапанные граффити. См. Пьянков, Юрченко 2015, 40‒41. Рис. 1, 1-3.
20  Пьянков, Юрченко 2015, 41.
21  Подражание солиду Константина V Копронима и Льва IV Хазара 757‒765 гг. Раскопки 2016 г.
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Л.П. Харко для ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1928 г.22 Кроме того, большинство 
солидов крупного Славянского (Анастасиевского) клада 1989 г., тоже обрезано 
по краям до ободков23. Ряд обрезанных солидов Константина V включают также 
музейные собрания, например, ГИМ24.

По мнению В.В. Гурулевой, обрезанные солиды играли роль разменной моне-
ты, имевшей хождение в Восточном Крыму в 8 в. Возможно, обрезывание монет 
санкционировалось местными властями, а заметная разница в весе соответствова-
ла фракциям солида – семиссу, тремиссу и местному номиналу в четверть солида, 
который не был известен в Византии25. В таком случае, весовая норма публикуе-
мого экземпляра соответствует семиссу. Другое, наиболее предпочтительное, объ-
яснение обрезывания солидов по краям связывается с мошенничеством чинов-
ников, купцов, менял, сборщиков налогов, имевших дело с крупными суммами 
и заинтересованных в личном обогащении. Подобная мошенническая практика 
бытовала в Византийской империи, несмотря на суровость наказаний26. 

Встречаются также более ранние солиды, обрезанные по краям: например, 
Константа II 659‒668 гг. из Анапского р-на27 и Феодосия III Андрамитянина 
(715‒717) из ГИМ28. Обрезывание солидов продолжается и в 10 в., судя по наход-
ке на Таманском городище обрезанного солида Василия II и Константина VIII29.

На Тамани попадаются и обрезанные куфические дирхамы 8‒9 вв., которые, 
вероятно, также подгонялись под какую-то местную денежную систему30. 

Многочисленные находки солидов Константина V со Львом IV на Кавказе и в 
Крыму31, не говоря уже о степной зоне32, отражают пик политических отношений 
между Хазарией и Византией в его правление. Это подтверждает и состав упомя-
нутого Славянского клада византийских солидов и арабских динаров и их ими-
таций33 (1989 г.), в котором большая часть монет принадлежала Константину V 
Копрониму34. По мнению издателей, клад являлся платой византийцев хазарскому 
кагану за помощь в войне против арабов35. Почти все солиды Константина V в кла-
де имеют процарапанные граффити. Эрмитажное собрание также содержит много 
солидов 8 в., имеющих граффити, – 32 из 148 экз. Среди них солиды Льва III, 
Льва III с Константином V, Константина V со Львом IV и Львом III, Констан-
тина VI и Ирины, самой Ирины. Но преобладают именно солиды с Константи-
ном V со Львом IV и Львом III36. В коллекции также ГИМ тоже имеются монеты 

22  Инв. № 4 (7т). Вес 3.84 г, диаметр 18 мм. 5. Опубликована: Кропоткин 1962, 22, № 17; Кова-
ленко 2015, 200, № 748.

23  Гурулева 2004б, 43; Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 140.
24  Фролова 2010, № 303, 304, 306, 307, 308, 312, 3123, 15186, 6312. 
25  Гурулева 2004а, 432.
26  Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 140‒141.
27  Кропоткин 1962, 23, № 33.
28  Фролова 2010, 184; 337, табл. LXII, 279.
29  Кропоткин 1962, 23, № 28а.
30  Чхаидзе 2008, 237.
31  Список единичных находок солидов Константина V с соправителями см.: Абрамзон 2013, 37.
32  Семенов 1996, 30‒31.
33  См. Семенов 1996, 31.
34  Учтено 256 экз. См. Füeg 2007; Гурулева 2009, 68‒85; Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 

136‒139.
35  Анфимов 1990, 218‒229.
36  Гурулева 2003, 45‒46.
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с граффити: Льва III с Константином V, Константина V, а также Константина V со 
Львом IV и Львом III37. Интерпретация граффити позволяет лучше разобраться в 
отношениях Византийской империи с Арабским Халифатом в 8 в.38.

На публикуемом экземпляре процарапано два граффити: на л.с. – между бю-
стами императоров тюркская руна, на о.с. – справа от бюста композиция из ха-
зарских знаков (рис. 3, 3). На солидах Славянского клада преобладают тюркские 
руны и тамги с другими хазарскими символами; предположительно, большинство 
этих знаков было нанесено в Хазарии, но часть граффити имеет крымское про-
исхождение39. По мнению издателей данного клада, нанесение на солиды руноо-
бразных знаков и тамг следует рассматривать как собственнические метки40.

В Фанагории был найден также солид Зенона (474‒491), отчеканенный 
в Константинополе в 476‒491 гг. н.э.41, имеющий граффито на л.с. справа от 
портрета императора (греческая буква N?)42. Этот знак соответствует граффито 
№ 51 на одном из солидов Славянского клада43.

По наблюдению В.В. Гурулевой, среди обрезанных солидов 8 в. большинство 
составляют выпуски Константина V со Львом IV и Львом III, датированные 
757‒775 гг. В правление Константина V вновь ухудшились отношения между 
Хазарским каганатом и Халифатом и наладились союзнические отношения 
с Византией, вследствие чего возрос поток солидов в степь в качестве 
дипломатических даров44. Однако вскоре политическая ситуация изменилась 
полярно, и союзнические отношения Хазарии с Халифатом привели к поступлению 
на его территорию куфического серебра, полностью вытеснившего византийские 
монеты. Между тем в Крыму и на Тамани, где Византия не утратила своего 
влияния, по-прежнему преобладают солиды45.

2.2. Аббасидский дирхам

На полу помещения 3 дома № 16 найден аббасидский дирхам халифа ал-
Махди (775-785)46 (рис. 3, 4).

37  Фролова 2010, табл. LXII, 282, 283, 289, 290; LXIV, 304, 308; LXV, 6312.
38  Semenov 1994, 83‒85; Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 143‒144; 147‒153 (табл. 2).
39  Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 143.
40  Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 144.
41  Кропоткин 1961, 40, № 21; Abramzon 2011, 272, pl. 2, 1; Абрамзон 2013, 40, №. 8, цв. вкл. 7, 8.
42  Абрамзон 2015, рис. 1, 1.
43  Гурулева, Кулешов, Юрченко 2011, 148, № 51.
44  Пьянков 2011, 42.
45  Гурулева 2005, 44‒45.
46  Авторы выражают искреннюю признательность научному сотруднику ИА РАН, к.и.н. А.А. Гом-

зину за определение дирхама.
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Аббасиды
Мухаммад ибн Абдуллах (ал-Мансур) ал-Махди (775-785)
ал-‘Аббасийя, 168 г. х. (784/785 г.)

AR. Дирхам
Л.с. Поле – первая часть символа веры в три строки. Круговая легенда с вводной 

формулой и выпускными сведениями.
О.с. Поле – вторая часть символа веры в три строки. Над первой строкой – cI. Под 

третьей строкой – Йазид. Круговая легенда – Коран, IX, 33. 
Лит.: Тизенгаузен 1873, 113, № 1043.
Ф-16-4; вес 2.14 г; диаметр 24 мм.

Кроме публикуемого дирхама, в Фанагории зарегистрированы еще три ку-
фические монеты. При раскопках И.Е. Забелина впервые было найдено куфиче-
ское серебро47. В 1978 г. найден обрезанный по кругу аббасидский дирхам халифа 
ал-Мансура (754–775) с именем наследника ал-Махди48, возможно, являющийся 
хазарским подражанием (это самая ранняя восточная монета из Фанагории)49. 
В Анапском археологическом музее хранится дирхам ал-Ма’муна, Мадинат Са-
марканд, 198 г.х. (813/814 г.), случайно найденный на городище в 1990 г.50. 

На Таманском полуострове известно еще пять обрезанных куфических монет: 
два аббасидских дирхама – халифа ал-Амина (809–813) и неопределенный, дир-
хам Абу-Даудидов – ибн-Ахмада (874–899)51; также еще два дирхама – с поселе-
ния у балки Лисовицкого52, один из которых представляет (хазарское?) подража-
ние аббасидскому дирхаму ал-Мансура, чеканки Мадинат ас-Салам, 148–158 гг.х. 
(765–775 гг.), второй – либо аббасидский, либо тоже подражание53. Кроме того, 
при исследовании Таманского городища найдены дирхам халифа Харун-ар-
Рашида 191 г.х. (807/808 г.), Мадинат ас-Салам (Багдад), и дирхам ал-Ма’муна 
194–218 г.х. (813–833 гг.)54. На Тамани, возможно, производились хазарские под-
ражания аббасидским динарам и дирхамам55.

Активное распространение арабских монет на территории каганата началось 
на рубеже 750–760-х гг.56. Однако находки куфических монет 8–9 вв. достаточно 
редки в Восточном Крыму, на Азиатском Боспоре и приграничной территории 
Черноморского побережья Кавказа57. Проникновение дирхамов в Крым и на Та-

47  Марков 1910, 14. № 79.
48  Раскоп «Западный Береговой I», шт. 2. См. Чхаидзе 2005, 352.
49  Атавин, Чхаидзе 2003, 54, № 3. Аналогии: ср. Быков 1971, 27. Табл. I, II, X.
50  Инв. № КМ 13587/1. Вес 1.44 г; диаметр 21 мм. Серебро 900º. Определение А.А. Гомзина. 

Дирхам был приобретен для музея научным сотрудником А.М. Новичихиным. Авторы благодарят 
Андрея Михайловича за любезно предоставленную информацию и фото монеты. Дирхам пробит и 
использовался в качестве подвески. 

51  Чхаидзе 2008, 237.
52  Шишлов, Колпакова, Федоренко 2016, 132. Рис. 1, 19‒20. 
53  Определение А.А. Гомзина.
54  Чхаидзе 2008, 238.
55  Сидоренко 2002, 436.
56  Круглов 2004, 53.
57  Из некрополя поселения салтовского круга в окрестностях Адлера происходят два аббасид-

ских дирхама – Харуна ар-Рашида и анонимный. Пахомов 1959 (III), 27, № 1963. 
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мань связано с торговлей хазар, которые в 8 в. использовали куфическое серебро 
для платежей58.

Известны редкие случаи пересечения византийских солидов и куфических 
монет в кладах. К таким комплексам относятся клады со средневекового городи-
ща Бакла в Крыму (1999 г.)59 и Славянска-на-Кубани (1989 г.)60. В Предкавказье 
же доминируют клады, состоящие только из византийских монет.

Совместные находки единичных солидов и дирхамов в остатках хазарских 
домов на городищах до сих пор не были зарегистрированы. Отсюда фанагорий-
ская находка фиксирует смешение солидов и дирхамов в повседневном денежном 
обращении в последней четверти 8 в. 
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Abstract. The purpose of this article is to record the three Byzantine gold solidi and an 
Abbasid dirham of the 8th century that were uncovered during excavations at Khazarian 
Phanagoria in 2016. A small area of excavated urban build-up, where the Byzantine gold coins 
and Cufi c silver were discovered, includes two monumental houses (#10 and 16) located along 
the street running from the south-west to the north-east. Two solidi belong to the coinage of 
Tiberius III Apsimar, 698‒705, and the third one to Constantine V Copronymus with Leo IV 
Khazar, 741‒775. The last solidus bears graffi ti on its both sides. Besides, the coin is roundly 
truncated. Another similar solidus of these emperors found Phanagoria is in the Pushkin State 
Museum of Fine Arts. Numerous fi nds of the solidi of Constantine V in the Crimea and Caucasus 
certify to the apogee of political relations between Khazaria and the Byzantine Empire during 
his rule. Apart from the solidi, a silver dirham of Al Mahdi, 775‒785, was found on the fl oor of 
the House #16, in the Room 3. Three other Cufi c coins were formerly found at the settlement. 
The join fi nd of the Byzantine gold and Abbasid dirham expands our notion on the currency of 
Byzantine and Arab coins in the Khazarian khaganate during the 8th century. The uncovered 
coins demonstrate the short synchronous circulation of the Byzantine gold and Cufi c silver in 
Khazaria during the last quarter of the 8th century. The publication of the coins enriches the data 
base for the Byzantine and Cufi c numismatics from the Russian South.

Key words: Phanagoria, Khazarian khaganate, Byzantine Empire, Arab Caliphate, currency, 
solidi, dirhams 




