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МОНЕТЫ ИЗ РАСКОПОК АНАКОПИЙСКОЙ КРЕПОСТИ 
в 1957—1958 гг. 

Настоящая заметка посвящена монетам *, найденным при раскопках, 
которые производились в 1957—1958 гг. под руководством М. М. Транша 
близ Нового Афона (абхазск. Псырхца) на Иверской горе, где в древности 
находился город и крупнейшая крепость Абхазии — Анакопия 2. 

Значение издаваемых монет достаточно велико; если принять во вни
мание, что они являются наиболее надежным ̂ датирующим материалом 
археологических комплексов, исследованных в Новом Афоне. Кроме того, 
в отличие от подавляющего большинства монет из Закавказья, которые 
происходят из случайных находок, наши монеты обнаружены во время 
квалифицированных раскопок. 

Всего на Иверской горе найдено 15 монет, из которых две (№ 13—143) 
серебряные, а остальные медные. Несмотря на посредственную их сохран
ность, все монеты, за исключением одной 4, поддаются достаточно точному 
определению. Древнейшая из анакопийских монет (№ 1) относится ко 
времени Льва VI (886—912), наиболее поздняя (№ 14) чеканена при гру
зинском царе Георгии II (1072—1089), время ее выпуска определяется 
достаточно точно благодаря упоминанию в легенде титула кесаря 5, 
который «царь абхазов и грузин» получил от императора в 1081 г. Кстати, 
эта серебряная монета — единственная невизантийская среди найденных 
в Новом Афоне. 

Таким образом, анакопийские монеты относятся к сравнительно ко
роткому отрезку времени, равному менее, чем двум столетиям: рубеж 
IX—X вв. — конец XI в. Несмотря на то, что монеты этого времени весьма 
многочисленны в находках в Закавказье, а к указанному периоду отно
сится расцвет Анакопии, мы должны отметить хронологическую компакт
ность и обособленность публикуемых монет, что, по всей вероятности, 
объясняется локальными особенностями тех археологических объектов, 
при раскопках которых найдены монеты. Судя по отчетам Μ. Μ. Транша, 

1 Пользуемся случаем принести благодарность Μ. Μ. Траншу за любезно пре
доставленное нам право публикации монет из Нового Афона. 2 Об этих раскопках см. статьи М. М. Транша: «Археологические раскопки в Ана
копии в 1957—1958 гг.» «Труды АИЯЛИ», вып. XXX. Сухуми, 1960, стр. 121. ел.; 
«Археологические раскопки в Анакопии в 1957—1958 гг.» ВВ, XIX, 1961, стр. 260 ел. 3 Здесь и далее номера приведены по общему списку монет. 4 Далее эта медная монета не учитывается и не упоминается. 5 Монета Георгия II, представляюшая большой интерес для грузинской нумизма
тики, специально издана: Д. Г. К а п а н а д з е. Неизданный вариант грузинской 
монеты XI века. «Труды АИЯЛИ», вып. XXX, стр. 101 ел. 
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археологические материалы Анакопии средневекового периода принадле
жат VII—XII вв., или, иными словами, среди них есть более ранние 6 

и более поздние памятники, нежели публикуемые монеты. 
Исключая позднейшие серебряные монеты (№ 13, 14), нумизматические 

находки в Анакопии в целом обычны для Закавказья. Однако можно 
отметить некоторые особенности, характерные только для анакопийского 
комплекса. Прежде всего, обращает на себя внимание достаточно большое 
число монет первой половины X в.7 (№ 1—4), которые в находках встре
чаются гораздо реже, чем более поздние — конца X—начала XI в. Исклю
чительно плохая сохранность этих монет, предполагающая длительное 
обращение, отличает их от более поздних монет — анонимной меди, 
менее изношенной. Вместе с тем обе группы монет хронологически состав
ляют одно целое. Следуя общепринятой классификации анонимной меди, 
принадлежащей М. Томпсон 8, шесть монет (?) из числа найденных в Новом 
Афоне принадлежат Иоанну Цимисхию (969—976) (№ 5—10) и по од
ной — его преемникам: Василию II и Константину VIII (976—1045), 
(№ И) , Роману III (1028-1034) (№ 12). 

Среди анонимной византийской меди монеты, относимые к чекану 
Иоанна Цимисхия, а также Василия II и Константина VIII (с погрудным 
изображением Христа и четырехстрочной надписью), — несомненно, 
наиболее распространенные. Даже принимая во внимание сказанное, мы 
должны отметить явное преобладание в группе монет из Анакопии чекана 
времени Иоанна Цимисхия 9. Бросается в глаза и другая особенность 
публикуемого комплекса — полное отсутствие медных монет, чеканенных 
позже правления Романа III. Медь, относимая к Михаилу IV, Констан
тину IX, Исааку I и Константину X, достаточно часто встречается в кав
казских находках, и ее отсутствие в анакопийских материалах не может 
рассматриваться как результат простой случайности. Небольшой объем 
раскопок в Новом Афоне не позволяет, к сожалению, дать убедительное 
объяснение отмеченным особенностям состава монетных находок. Но, 
как нам кажется, в этом отношении могут быть сделаны некоторые частные 
наблюдения. Отсутствие среди византийской меди из Анакопии монет 
времени преемников Романа III — явление, несомненно, локального ха
рактера, поскольку в целом памятники, исследованные М. М. Траншем, 
датируются XI—XII вв., а в башнях № 4, 6 обнаружены монеты 40—50-х 
и 80-х годов XI в. (№ 13, 14). Однако сравнительно ранние медные монеты, 
о которых идет речь, в большинстве своем принадлежат только двум 
объектам раскопок — храму и раскопу № 5. Исследования в районе 
храма, который находился на склоне горы вне цитадели, дали разновре
менный материал VII—XII вв. Но храм как таковой датируется X— 
XI вв.10 Топография монетных находок позволяет здесь, кажется, ставить 
их в непосредственную зависимость от храма. 

6 Засвидетельствованы находками и ранние нумизматические материалы из 
Нового Афона. Ср. серебряную монету Юстиниана I и медную, очевидно, того же 
времени, обнаруженные в погребениях у подножья Иверской горы (Е. А. П а х о -
м о в. Монетные клады Азербайджана и других республик и областей Кавказа, 
вып. III. Баку, 1940, № 790). 

7 К публикуемым монетам нужно присоединить и монету Льва VI, аналогичную 
нашей (№1), найденную «за Иверской горой» (Е.А. П а х о м о в . Указ. соч., выш IV. 
Баку, 1949, № 1072). 

8 М . T h o m p s o n . Coins. The Athenian Agora, vol. II. Princeton, 1954, p. 
73 f., 109 ff. 

9 Компактность группы монет Иоанна Цимисхия липший раз подчеркивает то 
обстоятельство, что из четырех анонимных монет, сохранность которых позволяет 
точно установить принадлежность к определенной разновидности, три принадлежат, 
несомненно, к одной серии (№ 5—7). 

10 Μ. Μ. Τ ρ a π ш. Указ. соч. ВВ, XIX, стр. 282. 
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Что касается раскопа № 5, то он был заложен за стеной, построенной 
позже (во второй половине X—начала XI в., по наблюдениям 
М. М. Транша п ) , чем остальные крепостные сооружения второй линии 
обороны. Эта стена была воздвигнута позади угловой юго-западной 
башни — основного узла второй линии обороны, прикрывавшей наи
более важный участок — ворота крепости. 

Рис. 1. Анонимные византийские монеты рубежа X—XI вв. из раскопок̂  
в Анакоиии 

Несмотря на неодинаковое местоположение и различное функцио
нальное назначение обоих архитектурных памятников, они, по-видимому, 
одновременны. Характерно, что состав монетных находок в обоих слу
чаях примерно одинаков. Так, в районе храма обнаружены четыре мо
неты: наиболее ранняя — Романа I (?) (919—921), позднейшая — Иоанна 
Цимисхия (969—976); в раскопе № 5 найдены также четыре монеты — от 
времени Льва VI (886—912) до Романа III (1028—1034). Если сделанные 
нами наблюдения подтвердятся новыми материалами, то можно пред
полагать, что оба сооружения (храм и дополнительная стенка у юго-
западной башни) перестали функционировать одновременно где-то на ру
беже X—XI вв. Иными словами, не исключена возможность того, что 

11 Там же. 
11 Византийский временник, т. XXIV 
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* Здесь и далее ВМС, II — W. W r o t h . Catalogue oí the Imperial Byzantine coins in the British Museum, vol. II. London, 1908. 
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15 
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Указ. соч. 

ел 

О 
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некоторые сооружения, связанные со второй линией обороны, были ча
стично или полностью разрушены во время бурных событий начала XI в., 
в которых анакопийская крепость играла первостепенную роль 12. Подоб
ному предположению не противоречат наблюдения М. М. Транша, со
гласно которым башни второй линии обороны были частично разрушены 
в Х - Х П вв.13 

Помимо медных монет, при раскопках найдены и две серебряные, 
относящиеся к более позднему времени. Одна из них — милиарисии Кон
стантина IX Мономаха (1042—1055) (№ 13). Несмотря на то, что тип ли
цевой стороны (Влахернская богоматерь) именно этих монет послужил 
образцом при чекане грузинского серебра второй половины XI—начала 
XII в.14, представленного в нашем комплексе монетой Георгия II (№ 14), 
милиарисии Константина Мономаха в кавказских находках известны не 
были. Это не случайно: в отличие от многочисленной анонимной меди, 
в Закавказье практически неизвестны находки одновременного ей се
ребра 15 (например многочисленных милиарисиев Иоанна Цимисхия или 
Василия II и Константина VIII, нередко встречающихся в кладах Руси 
и Восточной Европы). Таким образом, находка монеты № 13 — явление 
уникальное для всего Кавказа. Не исключено, что эта монета была за
везена морем непосредственно из пределов империи. 

Что касается другой серебряной монеты — № 14, то она позднейшая 
в анакопийском комплексе и единственная,^тіредставляющая местный 
чекан. Этот экземпляр с изображением Влахернской богоматери и сокра
щенной грузинской надписью на оборотной стороне составляет большую 
нумизматическую редкость и специально издан Д. Г. Капанадзе 16· 

Заканчивая обзор монет из Нового Афона, следует отметить еще раз, 
что все сделанные наблюдения носят предварительный характер, по
скольку основаны лишь на очень ограниченном материале. Нужно на
деяться, что дальнейшие археологические исследования в Новом Афоне 
расширят наши представления об особенностях состава денежного обра
щения в Анакопии — крупнейшем средневековом центре Западного За
кавказья. 

12 См., например, 3. В. А н ч а б а д з е. Из истории средневековой Абхазии 
(VI—XVII вв.). Сухуми, 1959, стр. 179 ел. 

13 М. М. Т р а н ш . Указ. соч. ВВ, XIX, стр. 281. 
14 См., например, Е. А. П а х о м о в . Монеты Грузии, ч. I (домонгольский пе

риод), отд. отт. из ЗНОРАО, т. 3, вып. IV (СПб., 1910), стр. 69. 
15 Для Закавказья, кажется, известен лишь один случай обнаружения милиари-

сия X в. — Иоанна Цимисхия в Берда (Азербайджан). Ср. Е. А. П а х о м о в . Мо
нетные клады. . ., вып. VIII. Баку, 1959, № 1953. 

16 Д. Г. К а п а н а д з е . Указ. соч. 


