
Подводные археологи Киевского национально-
го университета имени Тараса Шевченко уже 20 лет 
активно проводят поиск и исследования археологиче-
ских памятников на дне Черного моря (Зеленко 2008). 
Данные, полученные в ходе, работ позволяют посто-
янно пополнять страницы истории развития морской 
торговли и культурных связей народов населявших 
берега Черного и Средиземного морей в Средние века.

Со второй половины XIII в. генуэзские купцы, 
потеснив венецианцев, начали колонизацию черно-
морских рынков. Поддержав борьбу никейского им-
ператора Михаила Палеолога против крестоносцев за 
восстановление Византийской империи они получили 
беспрепятственный проход в Черное море. Это было 
удачное для торговли время. Порты на берегах Черно-
го и Азовского морей стали главными перевалочны-
ми пунктами на торговом маршруте между Европой 
и странами Востока. Главной колонией в регионе для 
них стала Каффа (античная Феодосия). Для кораблей 
их торговых конкурентов из Венеции и Пизы доста-
лись менее удобные порты и опасные маршруты, что не 
способствовало дружеским отношениям с генуэзцами.

В последние годы экспедиция Киевского универ-
ситета проводит раскопки двух кораблей, затонувших 
вблизи Судака – крупного средневекового портового 
города. Удобная бухта под горой Коба-Кая в 3 км от 
крепостных стен города использовалась торговыми 
кораблями для стоянки перед разгрузкой / погрузкой 
в порту и для укрытия от западных и юго-западных 
штормовых ветров.

В настоящее время украинскими археологами на-
работан большой опыт изучения подводных памятни-
ков. При раскопках в Судакской бухте применяется 
общепринятая методика изучения мест кораблекру-
шений. Это визуальный осмотр дна, составление пла-
на участка с разбивкой на квадраты, подъем находок 
с привязкой к плану участка, проведение послойных 
подводных раскопок по квадратам с графической фик-
сацией местоположения археологического материала. 
Все это позволяет достаточно точно восстановить кар-
тину кораблекрушений и состав груза кораблей. 

Анализ типов керамической тары, найденной в 
бухте, показывает, что главным грузом на кораблях 
были крупные партии амфор нескольких типов, мас-
сово распространенных на территории Византийской 
империи, и большое количество разнообразной столо-
вой поливной посуды. Часть груза состояла из неболь-
ших партий амфор, тары мелкой расфасовки (горшки) 
и различной керамики в небольшом количестве, кото-
рую можно отнести к личной собственности экипажа 

и купцов. Больше десятка крупных пифосов несколь-
ких типов, перевозимых на одном из кораблей, пред-
назначались для хранения воды и продуктов для нужд 
экипажа (Zelenko, Morozova 2010: 81-84).

Изучение керамики с кораблекрушения последние 
5 лет проводится совместно сотрудниками Киевско-
го университета и Лаборатории керамологии (CNRS 
5138) Лионского университета по планам проекта 
французско-украинской программы научно-техни-
ческого сотрудничества «Днепр». Эти исследования 
позволят в ближайшие годы установить некоторые 
центры производства керамической поливной посуды 
перевозимой кораблем (Waksman, Teslenko, Zelenko 
2009: 851-856).

Обследование места раскопок подводным метал-
лоискателем предоставило также возможность об-
наружить на месте кораблекрушения различные ме-
таллические изделия и монеты. Из-за интенсивного 
использования этой бухты как стоянки средневековых 
кораблей трудно привязать единичные находки мед-
ных монет к конкретному кораблекрушению.

Восточные монеты, обнаруженные в бухте на ме-
сте кораблекрушения в период с 1999 по 2012 год, впи-
сываются в достаточно короткий временной проме-
жуток в рамках одного столетия (см. каталог). Все 14 
монет относятся к эмиссиям Золотой Орды и Сельд-
жуков Рума и выявляют несколько основных монет-
ных типов, к каждому из которых относится по два 
экземпляра (№ 2-3 и № 4-5).

Исходя из этого, можно предположить, что дан-
ные монеты, вероятнее всего, происходят из одного 
корабля. Впрочем, для исследования денежного обра-
щения и торговых связей того времени в данном ре-
гионе коллекция обнаруженных монет представляет 
особый интерес.

Среди 9 монет Золотой Орды одна выполнена из 
серебра (№ 1) и восемь из меди (№ 2-9). Серебряная мо-
нета принадлежит хану Тула-Буге (1287-1291). Две мед-
ные монеты одного и того же типа с тамгой на обеих 
сторонах (№ 4-5) отнесены к периоду правления хана 
Менгу-Тимура (1266-1280). Еще одна монета (№ 6) по 
специфической форме тамги, соотносимой с изобра-
жениями на экземплярах лучшей сохранности, позво-
ляет нам отнести ее к периоду правления Тула-Буги. 
Остальные – не содержат года чеканки, являются ано-
нимными и датируются концом XIII – началом XIV вв. 
(до последнего года правления Токты в 1312).

Все золотоордынские монеты были отчеканены на 
Крымском полуострове. Как известно, в каждом регио-
не Золотой Орды в денежном обращении преобладали 
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монеты, чеканенные на местных монетных дворах (Фе-
доров-Давыдов 2003: 13, 38, 46). Структура этой группы 
монет отражает тот факт, что в отличие от других ре-
гионов Золотой Орды, в данный период на полуострове 
была налажена чеканка медных монет, выпускавшихся, 
вероятно, под влиянием денежных систем государств 
Малой Азии и Балканского полуострова, с которыми 
Крым поддерживал тесные экономические и политиче-
ские связи еще до начала полноправного доминирова-
ния монгольской империи.

Монеты крымского монетного двора поступали в 
денежное обращение и на восточные части террито-
рий, включенных в сферу влияния Золотой Орды. Они 
были выявлены и к югу от Дуная, в частности в Доб-
рудже (Nicolae, Costin 2003: 175-187). Монетные типы 
из нашей коллекции наиболее полно представлены в 
находках за пределами Крыма, вероятно, они были 
выпущены в очень больших количествах. Многие из 
этих находок, к сожалению, до сих пор остаются не-
изданными. Из самых известных находок серебряных 
монет стоит упомянуть клад 1904 года из Аккермана 
(Белгород-Днестровский), который содержал 12 мо-
нет Тула-Буги того же года чеканки, что и монета из 
крымской коллекции; подобные монеты были также 
обнаружены в кладах на современной территории 
Румынии, как к северу от Дуная, в Оцелень, Ясского 
уезда и в Прэжешть, Бакэуского уезда, так и к югу от 
реки, в Узунбаир, коммуны Михай Когэлничану, уез-
да Тулча (Руссев 1999: 196-218). 

Возвращаясь к монетам из меди, представленным 
в большем объеме в нашей коллекции, отметим еще 
раз, что два экземпляра были отнесены к периоду 
правления Менгу-Тимур (№ 4-5), а еще два (№ 2-3) – к 
монетам с надписью, характерной для крымского мо-
нетного двора, которая сообщала их курс – 48 медных 
монет на один ярмак или один дирхем (Федоров-Давы-
дов 2003: 34, 40). Они также датируются, скорее все-
го, периодом правления Менгу-Тимура. Эти монеты 
наиболее часто представлены в единичных находках 
на таких важных золотоордынских городских поселе-
ниях как Костешты (район Яловень) и Старый Орхей 
(Требужены, район Орхей) на территории Республики 
Молдова. Три остальных типа (№ 7 – с легендой-закли-
нанием; № 8 – с печатью Соломона и № 9 – олень, об-
ращенный влево) также известны среди еще не издан-
ных единичных находок из Костешт. Для Добруджи 
стоит отметить монету с печатью Соломона, которая 
была найдена в северной части региона, в Иссакче, 
уезд Тулча (Nicolae, Costin 2003: 177, nr. 10).

Интересным фактом является наличие в нашей 
коллекции трех медных монет, чеканенных Сельджу-
ками Рума (№ 10-12). Вероятно, не определенные ис-
ламские монеты плохой сохранности (№ 13-14) так же 
могут относиться к эмиссиям Малой Азии. Подобные 
эмиссии спорадично проникали в северные регионы 
Черного моря; по одной монете этого султаната вре-
мен правления Кайкибада I (1220-1237) было обнару-
жено в Астрахани (Лебедев, Клоков 2005: 58), Север-
ной Добрудже, в Иссакче-Новиодунум. Последняя из 

них найдена в ходе археологических исследований 
румынским археологом Аурелу Стэникэ из Института 
Эко-Музейных Исследований, Тулча. 

Монеты из нашей коллекции соответствуют ин-
формации об экономических контактах Крымского 
полуострова и Султаната Рума, которые становятся 
наиболее тесными в первой половине XIII в. (Ciocîltan 
1998: 130-135).

Коммерческий путь, по которому на Восток по-
ставляли, в основном, рабов-куман, связывал по морю 
Солдаю и Синоп, после чего направлялся в Сирию, 
проходя через Сивас (где, вероятно, были отчеканены 
монеты, представленные здесь) и Кайсарию (Карпов 
1990: 62-63). После 1261 г. этот торговый путь пере-
стает использоваться. Тем не менее, контакты с цен-
тром Малой Азии продолжают оставаться довольно 
стабильными, вероятно во многом благодаря присут-
ствию на полуострове в период 1265-1278 гг. бывше-
го сельджукского султана Иззеддина Куйкавуса II 
(Izzeddin Keykavus II), который получил во владение 
от хана Берке крупные торговые города Солгат и Сол-
даю (Decei 1978: 185-186). 

Каталог

Золотая Орда
Серебро
1. AR, 0,91 гр, 17 мм; Судак 2006; Рис. 1: 1.
Тула-Буга (1287-1291), монетный двор Крым, год 

Хиджры 686 (16.02.1287-5.02.1288)
Лебедев 2000: 5, 35, № s5.

Медь
2. AE, 1,03 гр, 18,5×15,5 мм; Судак 2006; Рис. 1: 2.
Анонимная, монетный двор Крым, конец XIII – 

начало XIV вв.
Лебедев 2000: 8, 37, № m3.
3. AE, 0,49 гр, 17×14,5 мм; Судак 2005; Рис. 1: 3.
Менгу-Тимур (1266-1280), монетный двор Крым, 

год Хиджры 679 (3.05.1280-21.04.1281)
Лебедев 2000: 8, 37, № m5.
4. AE, 1,04 гр, 17,5 мм; Судак 2006; Рис. 1: 4.
5. AE, 0,34 гр, 15,5 мм; Судак 2004; Рис. 1: 5. 
Очень плохо сохранилась: видна только тамга на 

одной из сторон монеты.
Анонимная, монетный двор Крым, вероятно, вре-

мени правления хана Тула-Буга (1287-1291).
Лебедев 2000: с. 12-13 и 39, № m23а.
6. AE, 1,41 гр, 21,7×17,5 мм; Судак 2011; Рис. 1: 6.
Очень плохо сохранилась: на аверсе просматрива-

ется специфическая кайма, в которой выгравировано 
название монетного двора. В отличии от рисунка в 
работе В.П. Лебедева, где монетное поле ограничено 
простым линейным ободком, на нашей монете этот 
ободок разделен на восемь сегментов, каждый из ко-
торых разделен маленькой перпендикулярной линией, 
заходящей на основное поле изображения. 

http://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=102733
Анонимная, монетный двор Крым, конец XIII – 

начало XIV вв.
Лебедев 2000: 13, 39, № m24 и m29.
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7. AE, 0,72 гр, 16,5×15 мм; Судак 2005; Рис. 1: 7.
Очень плохо сохранилась: видна только тамга на 

одной из сторон монеты.
Анонимная, монетный двор Крым, конец XIII – 

начало XIV вв.
Лебедев 2000: 14, 39, № m35.
8. AE, 1,01 гр, 18 мм; Судак 2006; Рис. 1: 8.
Анонимная, монетный двор Крым, конец XIII – 

начало XIV вв.
Лебедев 2000: с. 15 и 40, № m43.
9. AE, 1,01 гр, 20,5 мм; Судак 2002; Рис. 1: 9.
Иззеддин Кейкавус (1211-1219), не установленный 

монетный двор.
BMC-Oriental, III: 56, nr. 114.

Сельджуки Рума
10. AE, 2,35 гр, 24,5 мм; Судак 2004; Рис. 1: 10.
Гияседдин Кейхусрев III (1264-1285), не установ-

ленный монетный двор.

http://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=39640 и, 
монетный двор (Siva)s, год Хиджры 677 (25.05.1278-
13.05.1279).

11. AE, 1,51 гр, 18,5 мм; Судак 2004; Рис. 1: 11.
Гияседдин Кейхусрев III (1264-1285), не установ-

ленный монетный двор.
Для аверса http://www.zeno.ru/showphoto.

php?photo=41725, монетный двор Sivas ? год Хиджры 677 ? 
(25.05.1278-13.05.1279).

12. AE, 1,26 гр, 17,5 мм; Судак 2004; Рис. 1: 12.
Плохо сохранилась; четко видна только легенда на 

центральной части аверса, характерная для периода 
правления Гияседдина Кейхусрева III,

BMC-Oriental, III: 99-104. 
Не определенные восточные монеты 
13. AE, 1,45 гр, 21 мм; Судак 2005; Рис. 1: 13. Плохо 

сохранилась: видны только следы от легенды реверса.
14. AE, 0,94 гр, 17 мм; Судак 2011. Фрагментирова-

на; видны только следы от легенды аверса и реверса.
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СХІДНІ МОНЕТИ ЧАСУ ЗОЛОТОЇ ОРДИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПІДВОДВОДНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В СУДАЦЬКІЙ БУХТІ

У статті на прикладі знахідок, виявлених під час підводних досліджень місця загибелі корабля в Судаць-
кій бухті, розглянуті питання обігу монет Золотої Орди на території Криму. Усі монети відносяться до емісій 
Золотої Орди та Сельджуків Рума.
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ORIENTAL COINS OF THE GOLDEN HORDE EPOCH FOUND DURING UNDERWATER 
EXCAVATIONS IN THE BAY OF SUDAK

The article addresses the issues of oriental coins circulation in the Crimean territory by the example of numismatic 
finds from the underwater excavation of a shipwreck in the Sudak Bay. All coins belong to the Golden Horde’s and Rum 
Seljuk’s emissions. 

Key words: numismatic, medieval Crimea, Sudak, shipwreck, underwater archaeology.
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Рис. 1. Эмиссии Золотой Орды (№ 1-9), Сельджуков Рума (№ 10-12) и неопределенная исламская монета 
(№ 13), найденные при подводных раскопках в бухте Судак.


