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М . М . Ч О Р Е Ф

К ВОПРОСУ о ПЕРИОДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МОНЕТНОГО ДВОРА г. КЫРК-ЙЕРА

И зучение  м онетного  дел а  Кры м ского  ханства  продолж ается  уж е более 
200 лет. Но со вр ем ен н ое  со сто ян и е  его  не позволяет п ол учи ть  ответ на м но
гие  д оста то чно  важ ны е вопросы . К примеру, д о  сих пор нет об щ епризнан 
ны х теорий , сп о со б н ы х об ъ ясни ть  корреляцию  ха нско го  сереб ра  XV I, XV II и 
XV III в в .’ и позволить  дати ро ва ть  вы пуски ряда Гираев, не пом ещ авш их на 
своих м онетах свед ений  о годе правления. О собенно  слабо  изучен  во п р о се  
центрах вы пуска  монеты  в Кры м ском  ханстве^. Вероятны м  объяснением  этой 
ситуации  является  о тсутстви е  д о  сих пор об щ епр изн ан ной  теор ии  прочте
ния легенд  ре ве рсо в  б и л л оно в  кры м ских Гираев, п рави вш их  в X V -X V I вв.

Темой статьи является освещ ение истории одного из монетных дворов Крым
ского ханства -  Кырк-Йерскопо. Д ело в том, что по издавна установивш ейся на 
востоке традиции монетный двор м ог находиться в одной из столиц государ
ства. В таком  случае наличие эмиссионного центра в Кы рк-Й ере свидетель
ствует о высоком статусе этого города, в котором мог проживать и правитель.

С разу отмечу, что проследить этапы  его сущ ествования мож но только по 
монетны м данны м . И звестно, что в этом центре эм иссия  ханских д е н е г нача
лась  при Х адж и Гирае I (823-871 гг. х., 1420-1466 гг.). При этом  хане выпуска
лись  серебряны е акче^, на которы х место вы пуска обозначалось: 

j A J j S  s j j - a  -  «чекан Кырк-Йера».

' в  музейных собраниях Крыма хранятся клады ханских монет, содержащ ие биллоны XV I- 
XV III вв. В будущем мы планируем заняться вопросом датирования этих монетных собраний, 
а также попытаемся объяснить наличие ранних монет в сокрытых сбережениях, выпавших из 
монетного обращения в последние годы существования государства Гираев.

2 Выявление центров монетной эмиссии в Крымском ханстве поможет безошибочно опреде
лить нахождение резиденций правителей. Мы уже поднимали этот вопрос в статье [24, с. 170]. 

® М елкая серебряная монета, ходившая в Османской империи и в Крымском ханстве.
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Так ка к  д о  1550 г. на м онетах указы валась не инициальная дата  правите
ля, а календарны й год вы пуска, то  мы точно знаем , что  м онетны й двор  Кырк- 
Й ера начал работать при Х адж и Гирае I, при котором  на нем бы ли осущ еств
лены  эм иссии 858 и 867  гт.х. [18, с. 73-96, табл. I-II; 30, р. 248-258, Taf. 1-11; 32.
р. 4-28, Taf. 1-111]. И звестно, что  в этот период  врем ени на территории ханства 
ф ун кц и о н и р о ва л и  и д р у ги е  центры  м онетного  п р о и зво д ства : в О рду-база - 
ре, в Каф е и в г. Кры м , где и и зго та вл ива л ась  о сн о вн а я  д е н е ж н а я  м асса.

Ситуация изменилась в результате турецкого завоевания Крыма в 1475 г. Хотя 
Кафа сохранила свою роль в экономике полуострова, но она уже стала частью 
Османской империи, из ее области было образовано княжество для престолонас
ледника'* *. Кроме того, в результате изменения статуса Кафы уменьш илась роль 
одной из столиц ханства -  г. Крым. Вследствие этого центры управления ханством 
переместились в уж е хорош о освоенны е районы Ю го-Западного Крыма. Вер
нее всего, бы ла перенесена и столица. По крайней мере, уж е в первый год 
третьего ханата М енгли Гирая I (871-872, 874-879, 880, 883, 884-921 гг.х.,1466- 
1 4 6 7 ,1 4 6 9 -1 4 7 4 ,1 4 7 5 ,1 4 7 8  и 1479-1515 гг.) вновь заработал монетный двор в 
Кырк-Йере [30, р. 248-258, Taf. 1-11; 32, р. 39-67, Taf. IV-VI]. Хотя М ухаммед Гирай 
I продолжал чеканить монету и в городах Крым и Кафа, но со  времен Саадет 
Гирая 1 (929-? г. х., 1524-7 г.) основным монетным двором, следовательно, и 
столицей государства становится Кырк-Йер. В этом центре осущ ествлялись 
эмиссии * \ £ о и ‘\ £ У  при С эхиб  Гирае I (939-957 гг. х., 1532-1550 it .)  [31, р. 
21-22, Taf. VII; 32, р. 80-81, Taf. VII]. Однако о дальнейш ей судьбе монетного двора 
в Кырк-Йере у  нас достоверной инф ормации до настоящ его момента не было®.

П олучить ответы  на поставленны й вопрос м ож но тол ько  в ходе изуче
ния м онетны х со б ра ни й  д л и тельного  накопления. О днако  д о  си х  пор им уде
лялось  недостаточно  вним ания, в результате че го  вы ш ло  крайне  м ало пуб
л икаций  по этой тем е.

В н а сто я щ е е  вр е м я  нам  п р е д ста в и л а сь  в о зм о ж н о сть  и зу ч и ть  б о л ь 
ш ое м о н е тн о е  с о б р а н и е , б о л ь ш а я  ч а с ть  ко т о р о го  х р а н и т с я  в ф о н д а х  
Б ГИ КЗ , а м е н ьш а я  -  в о д н о й  из ч а с тн ы х  ко л л е кц и й  К ры м а.

В 1969 г. Т.Я. Глущ енко бы л передан в ф онды  Б ахчисарайского  музея 
клад монет Кры м ского  ханства, найденны й ее  м атерью  Б.Ю . Ф уки во дворе  их 
дом а (г. Ф еодосия, пер. Айвазовского , 6). Судя по описанию , сбереж ение хра»-

Чореф М.М. К вопросу о периоде функционирования монетного двора ...

Буквальный перевод «белячек». Являлась подражанием аспрам -  серебряным монетам ве
сом ок. 1,1 г, выпускавшимся с X III в. в Трапезундской империи.

* Им управляли турецкие принцы, будущие султаны: Селим I Явуз (1512 -1520  гг.) и Сулей
ман II Кануни (1520-1566  гг).

* Вне всякой критики предположение С .М . Ш апшала, считавшего, что монетный двор в Чу- 
фут-Кале работал до конца XV I в. [33. s. 7].
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нилось в одноручном  глиняном  кувш ине-водолее, с отбиты м  горлом, вылеп
ленны м из красно -коричневой  глины®. На тулове и плоской ручке сосуда за
метны следы белого ангоба: вертикальны е (по три) полосы , м еж ду которыми 
проведены  одинарны е линии^. Кувш ин был изготовлен в Крыму®, вернее все
го, в Каф е -  главном  рем есленном  центре С еверного  П ричерном орья в XIV- 
XVIII вв. [1, с. 325-326:4 , с. 327; 9, с. 118; 16, с. 389; 25, с. 138-139; 26, с. 144-145].

М онеты  из кл ад а  бы ли  изданы  А .В . Белым® [2, с. 15 -23 ]. В своей  статье 
этот иссл ед овател ь  вы делил  д в е  р а зн овре м ен ны е  группы  ха н ско го  б и л л о 
на: 27 17  -  в то рой  п ол о ви н ы  XV I в. и 67  -  4 0 -7 0 -х  гг. X V III в. У читы вая  раз
ры в почти  в п о л то р а  столетия , м ож но п ред по л ож и ть , ч то  посл е  передачи  в 
музей бы ли см е ш а ны  д в а  д е н е ж н ы х  н а ко п л е н и я ’®.

В ко н ц е  1990 -х  годов вы яснил ось , ч то  ч а с ть  кл ад а  (464  э кз .) поступила  
в о д н у  из ч а с тн ы х  ко л л е кц и й  Кры м а. То, что  в это й  вы б о рке  отсутствую т 
монеты  X V III в ., п о д тве р ж д а е т  версию  о  п о п а д а н и и  и х  в м узе й н ую  часть 
клада, вернее  всего , уж е  в ф о н д а х  Б а хчи са р а й ско го  м узея .

И звестно, что монеты  Д евлет Гирая I и М ухам м ед  Гирая II начали вво
дить  в научны й об оро т  ещ е в начале X IX  в. В первы е акче  первого  из них 
описал Х .М . Ф рен  [28, р. 63; 29, р. 415, №  10]. П озж е сереб ряная  монета 
этого хана  бы ла опуб ликована  В.В. Григорьевы м  [8, с. 309, табл. VI, № 11]. 
В 1876 г. О. Блау издал  39 акче  Д евлет Гирая I из со бра ни я  О О И Д  [27, р. 63- 
64, №  1213-1251]. О писание 4 монет этого хана приведено А .К . М арковым 
[12, с. 538-539]. О .Ф . Ретовский обобщ ил всю им ею щ ую ся в то  время инф ор
мацию  по м онетном у д е л у  Д евлет Гирая I, и, по е го  м нению , при этом  хане 
бы ло вы пущ ено 38 вариантов монет, больщ ая часть  которы х бы ла классиф и
цирована им в 6 групп  [31, р. 23-34, Taf. V II-V III; 32, р. 85 -92, Taf. V II-V III]. 
И сследователь п р ед по л ож и л , что  ча сть  р а зн о в и д н о сте й  м он ет  Д е вл е т  Ги
рая I че ка н и л и  в К ы р к-Й е р е  [31 , р. 26 -27 , 31; 32 , р. 85 -86 , 90 ]. О д нако  он не 
решился определить место изгдтовления и последовательность выпуска в обра
щение всех серий биллона этого правителя”  [19, с. 115; 31, р. 24-25; 32, р. 83 -84].
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® Сам сосуд, к сожалению, не сохранился.
 ̂В таком же кувшине хранился клад серебряных слитков X V  в. из Алустона, изданный В.Л. 

Мыцом и С.Б. Адаксиной [15, с. 161, рис. 1].
® Подобные кувшины находили и при раскопках в Азаке [13, с. 349 , рис. 2,8].
® К сожалению, ряд неточностей был допущен автором уже в преамбуле статьи. К примеру, 

он не привел данные о месте и времени обнаружения и передачи в музей клада и не описал 
сосуд, в котором хранились монеты.

Однако А.В. Белый датировал клад по самым поздним монетам, т.е. концом XVIII в. [2, с. 23].
"  О.Ф. Ретовский не ставил перед собой цели разобрать монеты Девлет Гирая I по годам и 

выделить монетные дворы. Он писал, что до обнаружения хорошо сохранившихся экземпляров 
целесообразно группировать серебро этого хана только по предполагаемому месту выпуска 
или по заметным элементам оформления [19, с. 115].
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М онеты  М ухам м ед  Гирая II бы ли впервы е описаны  О. Блау [27, р. 64, № №  
1252-1255]. П озж е акче  этого правителя из собрания Э рм итаж а издал А .К . 
М арков [12. с. 539]. П одробную  классиф икацию  м онетны х вы пусков М ухам
мед Гирая II привел  О .Ф . Ретовский [31, р. 36-37, Taf. V III; 32, р. 95-96, Taf. 
V III]. И сследователь вы делил 8 вариантов акче этого хана [31, р. 36-37, Taf. 
VIII; 32, р. 95-96, Taf. V III].

С м ом ента публикации труда О .Ф . Ретовского прош ло уж е 100 лет. К  со 
жалению , за прош ед ш ие годы учены е, изучавш ие м онетное дело  Кры мского 
ханства, не наш ли ответы  на поставленны е им вопросы . П равда, кром е ста
тьи А .В . Белого известна ещ е одна, не упом янутая  выш е, работа, автором 
которой бы ли описаны  д ва  клада (из Ф еодосии и С тарого  Крыма), состояв
ш ие из м онет этого  государства и содерж ащ ие, кром е прочих, акче  Девлет- 
Гирая I [14, с. 141-143]. В результате изучения этих собраний  исследователь 
установил, что акче этого  правителя 20-го варианта, по классиф икации  О.Ф. 
Ретовского, чека ни л и  в Кырк-Йере^^ [ i 4_ q 14 0 ]. к  сож алению , в выводы В.С. 
М уралевича вкрались некоторы е досадны е неточности, уровень  которы х зас
тавляет сомневаться в его  подготовленности к изучению  м онетного дела Крым
ского ханства. К  примеру, автор считал, что  отцом  Д евлет Гирая I был М енгли 
Гирай’®, а по вне ш н ем у виду м онет явно  кл ад овой  со хран н ости  заклю чил, 
что они « ...н е со м н е н н о , никогда по рукам  не ходили , и им и расплачивались  
не пош тучно , а м ассою  -  весьм а вероятно  -  на вес. Э то  тем  более  вероят
но, что ценность  отдел ьной  монеты  столь низкопро б н ого  серебра, ка к  в м о
нетах Д евлет Гирея, д а ж е  по то м у  врем ени  бы ла чре звы ча йно  м ала» [14, с. 
143]. С оздается  впечатление, что автор не читал  основн ы е  труды  ло исто
рии и м онетном у д е л у  К ры м ского  ханства  [напр.: 3, с. 153-186 ; 20 ; 21; 22, с. 
140-178; 32], в которы х исследователи см огли  проследить , кром е всего про
чего, и вы со кую  стои м ость  монеты  м естного , кры м ского  чека на , вы званную  
слабым насыщ ением обращ ения средствами платежа. Кроме того, В.С. Мурале- 
вич не ставил перед собой задачу определить время сокрытия описываемых им 
монетных собраний, что значительно сниж ает научную  ценность его работы.

Отметим, что в 2006 г. выш ла наша работа, в которой сделана попытка вы
делить отдельные эмиссии Девлет Гирая I и М ухаммед Гирая II, упомянутые в 
турецких и европейских источниках, а также выявить номиналы ханского билло
на, выпускавш иеся согласно проанализированным нами текстам  во второй по

Чореф М.М. К вопросу о периоде функционирования монетного двора

к  сожалению, В.С. Муралевич вовсе не описал в своей статье эту монету.
Автор не уточняет, каким по счету и чьим сыном был этот Менгли Гирай. Собственно, оши

бочное прочтение имени отца Девлет Гирая I уличает В.С. Муралевича как в незнании арабско
го языка, так и в весьма слабом знакомстве с историей Крымского ханства, последнее, впро
чем, выше уже отмечалось. Нам известен только один труд, составитель которого также счи
тал, что Девлет Гирай I был сыном Менгли Гирая [7, с. 5-7].
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Рис. 1

ловине XVI в. [23, с. 77-81]. Продол
жая заниматься этой темой, мы по
пытаемся пересмотреть сложивш ие
ся на данны й м ом ент представления 
о м онетном  дел е  эти х  правителей .

П е р е й д е м  к о п и с а н и ю  монет^**.
Все а кче  из кл а д а  бы ли  вы биты  на 
п л а с ти н ка х  из р а сп л ю щ е н н ы х  о б 
рубков  б и л л о н н о й  или м ед ной  про 
волоки . В о зм о ж н о , пере д  ч е ка н ко й  м он етн ы е  за го то в ки  о тб е л и ва л и  или 
серебрили^®. В е р о я тн о , в кл ад  бы ли ото б р а н ы  а кку р а тн о  о тче ка н е н н ы е  
э кзе м п л я р ы . Х отя , суд я  по б о л ь ш и н ств у  и зв е стн ы х  о тти с ко в , ш тем пели  
для  кр ы м с ки х  м о н е т  в то т  п ери о д  резали  кр а й н е  н е б р е ж н о , но все ж е на 
больш инстве  акче Д евлет Гирая I из публикуем ого м онетного собрания пол
ностью  или частично  сохранились легенды  лицевы х и оборотны х сторон, что 
дает реальную  возм ож ность определить место монетной чеканки  (рис. 1).

Используя представивш ийся случай, попытаемся разобрать легенду ре
верса. С разу вычленим из нее хорош о узнаваемое слово -  «чекан» и
инициальную  дату ‘{o v  -  957 г.х., прочтение которы х на данны й момент общ е
признано. М ежду ними и расположен интересую щ ий нас текст. Как видим, бук
восочетания в легенде реверса разделены пробелами, следовательно, часть 
их может бы ть словами. Произведем разбор этих элементов надписи. После
днее слово, после которого следует дата, можно прочесть как -  «гоб»^^, 
так как, несмотря на стилизацию , все же заметны буквы: j  и цц. Тогда
перед ним должно быть наименование эмиссионного центра. С разу отметим, 
что в рассматриваемой легенде, вероятно, нет предлога -  «в», так как его 
не помещ али на монеты Крымского ханства до Гази Гирая II (996-1016 гг. х; 
1588-1607/8 гг.) [17, с. 90-98; 31, р. 45-56, Taf. VIII-IX ; 32, р. 104-115, Taf. VIII-IX]. 
В таком случае, первое буквосочетание, размещ енное после слова сле
дует читать как -  «кр» или «кыр», т е . этот слог является в лю бом  случае 
началом названий центров ханства: Крыма или Кырк-Йера. Как видим, ключ к 
прочтению  легенды  м ож ет дать элем ент надписи, располож енны й на всех
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Мы не ставим перед собой цели дать здесь полное описание монет. Считаем достаточ
ным изложить только наше прочтение легенды реверса.

Состав серебристого покрытия пока ещ е не изучался.
Для удобства рассмотрения в кладе были отобраны экземпляры биллонов Девлет Гирая 

I и Мухаммед Гирая II с наилучшей сохранностью реверсов. Мы смело можем так поступать, 
так как известно, что на оборотных сторонах прочих монетных выпусков этих правителей раз
мещались те же легенды.

Так считал и В.В. Григорьев [8, с. 309, Nq 13].
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монетах над там гой ’®. Судя по написанию, это буквосочетание состоит только 
из д вух символов: с? и f .  В таком случае ее следует читать как: ^  -  «им», те .
оно является вторым слогом слова f j j s  -  «Крым»^^. Кроме того, само написа
ние названия эм иссионного центра на изучаемы х монетах не позволяет усом
ниться в приведенном  вы ш е прочтении, так как в легенде явно м еньш е симво
лов, чем требуется д л я  написания слова jd t i j s  -  «Кырк-Йер», и видно, что явно 
нет отдельной буквы  о .  Следовательно, ле генду реверса следует читать как:

Ю У  Ал*., Крыма года 957»
Перейдем к монетам Мухаммед Гирая II. Так как О.Ф. Ретовскому не были 

известны акче этого хана с  хорошим оттиском реверса, то  он не решился выска
зать предположение о месте их чеканки. Только с  обнаружением описываемого 
клада появилась возможность решить эту задачу. Однако А. В. Белый, издавший 
его первым, не смог ею  воспользоваться. По его мнению, монеты при Мухаммед 
Гирае II чеканили в г. Кырк-Йер [2, с. 18,20, рис. 2,18-21]. Во всяком случае, ни на 
одном из изображений акче, приведенных в его статье, мы не увидим полной ле
генды реверса или даж е частей надписи, из которых в результате восстановления 
текста этот исследователь смог бы получить инф ормацию о месте их чеканки. 
Вероятно, А.В. Белый высказал свое предположение, заметив схоцство отдель
ных букв на оборотных сторонах монет Мухаммед Гирая II и Деапет Гирая F ,  мес
то выпуска которых на момент издания его статьи ещ е не был выявлено. Но в 
изученной нами части клада, да  и, как оказалось, в основной части собрания, 
есть акче М ухаммед Гирая II с  полностью сохранивш ейся легендой реверса (рис.
2), в результате чтения которой по схеме, приведенной выше, получаем текст:

ПЛо ^  ^ jS  <-jy ja  -  «чекан  Кры м а года 985»
Как видим, Д евл е т  Гирай I и его  преем ник М ухам м ед  Гирай II чеканили 

свою  м онету в г. Кры м. Возможно, в этом  ж е  городе производилась эм иссия и 
от имени И слам  Гирая II (992-996 гг. х., 1584-1588 гг.)^^ Нам известно, что при 
Гази Гирае II вы пуск м онет был налаж ен в новой столице ханства г. Гезлеве 
[17, с. 90 -98 ; 31 , р. 45 -56 , Taf. V III-IX ; 32, р. 104-115, Taf. V III-IX ]. П оследую 

’•  Первым столкнулся с проблемой прочтения этого слога О. Блау. Исследователь в своем 
описании восточных монет музея О О И Д  предложил несколько вариантов расшифровки этого 
буквосочетания:411Ь -  «чеканено в городе», -  «город Биляр» [27, р. 63],
-  «город Б алкас (?)», ^  Л  -  «город Крым», Jb _  «город» [27, р. 64]. Хотя ученый и не смог 
разобрать всю надпись, он все ж е выдвинул предположение, что часть выпусков этого прави
теля была отчеканена в г. Крым [27, р. 64]. О .Ф . Ретовский не принял эту точку зрения [31, р. 
24; 32, р. 83].

Мартин Броневский свидетельствовал о том, что монетный двор Крымского ханства в 
конце XV I в. находился в г. Крым [5, с. 359; 6, с. 183].

“ Действительно, сходство в написании и размещении слов легенд реверсов монет Девлет 
Гирая I и М ухаммед Гирая II очень заметно; кажется, схожи и почерки резчиков штемпелей.

Чореф М.М. К вопросу о периоде функционирования монетного двора ■■■
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щ ие правители уж е не возобновля
ли вы пуск д е н е г в Кы рк-Й ере.

В таком случае, в Кырк-Йере мо
нетный двор работал только в конце 
XV -  первой половине XVI вв. Сле
довательно, как мы уж е установили, 
резиденция правителя могла нахо
диться в нем только в этот период. В 
таком случае, мы можем известное 
нам по источникам переселение ханов из этого города отнести к середине XVI в.

Возможно, эта м играция татарской знати бы ла вы звана территориаль
ным переделом  в Крыму. И звестно, что больш инство  населенны х пунктов 
Горного Кры ма к 1774 г. принадлеж али О см анской им перии. Вероятно, уж е в 
первой половине XVI в. район Кы рк-Й ера переш ел к осм анам . Вернее всего, 
именно с этого врем ени в Чуф ут-Кале (а так стали в тот период называть 
верхню ю  кре по сть  поселения), появляется свое обр азно е  гетто для  нем у
сульм анского  населения . По крайней мере, с конца этого  столетия в этом 
городе прож ивали в основном  караимы  и раввинисты  [10, с. 316; 11, с. 36-37].

______ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

Рис. 2
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Choref M. M.

On the problem of the Period of Mint Functioning in Kurk-Yer

Summary

Revealing the period of functioning of mints in eastern cities enables to determine the 
period of rulers’ residences being there. The solution of this numismatic problem is very 
important for studying the history of the Medieval Crimea. We can precisely date when 
Khan’s residence was moved to Crimea and Bakhchisarai from Kurk-Yer, and when ghetto 
for non-Moslems was formed on the plateau.
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