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РЯЗАНС КИ Й И СТО Р И КО_АРХИТ ЕКТУРН Ы Й ШУЗЕ Й-3АП О В ЕДН И К

удк 94(47).02+7з7.1
Б Б К б 3. 3( 2141 +63.221 (2\4+63.444(2)
Источниковедение, нумизматика, археология

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МОНЕТНЫХ
КЛАДОВ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ Х В. В ПООЧЬЕ

J' А. А, Гомзин

В сmаmъе рассмаmрuваюmся wtаOы uсламскuх ёuрхамое послеOней чеm-
верmч Х в., найdеннъrc в бассейне Окu. На основе аналuза хронолоечческоео ч
ееоерафччесll<аео сосlпаао8 выOеляюmся харакIперньЕ особенносmч эmuх ком-

'' плексов, коmорые опшччаюmся оm оmмеченньtх в более раннuх чсслеаованч-
ях. Рассмоmренче прччuн формuрованuя эmuх особенносmей позволяеm скор-
рекmuроваmь реконсmруuрованную прежdе карmuну обраtценuя tсуфчческuх
манеm в Поочъе.

ключевые Gлова
}fuады куфических монет, бассейн Оки, хронологическое и географическое распределе-
ние, lýлые и поврецденные дирхамы, подражания, Саманиды, Бувайхиды, 3ийариды
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аК ИЗВеСТЕО, ИЗrlеНИе ИСЛаrчIСКОГО

монетного серебра в Восто.пrой
вропе привело исследователей к

выво.цу о существоваIIии ва указанной
терриюрии денежньIх рынков, отличаю_
щихся друг от друга Ео хронологиЕIеско-
му и географическому распределениям
1рlрхамов [см., например: 31. С. 113-116;
45. С. 12З; 60. С. 115-118].

Одtдt из такихрынков 970-980-хгп, бъшl

вьцелен в Рязанской земле. На основашrи
дашБж о составе трех Борковских кладов
(1948, 1951, 1958 гг.), А. В. Фомин отме-
чал, что оЕи представляют собой особый
вариаЕт комплексов куфических монет.
Их харакгерной черюй явjIяется образо-
ваIIие дирхаiчtаtчfп 910-920-х гг. пика на
графике хронологического распределе-
ЕиrI, что позволило исследоватеJIю выд-

виЕугь тезис о консервации в кJIадах, а
стало бытЬ, и в местном деЁежном обра-

щении региона 970-980-х гг., заметной
доли моЕет конца IX - первых дцrх деся-
тилетий Х в. [54. С. 67, 72l. При.мну эю-
го явлеЕия при выделении его целенап-

равленного характера исследователь до
конца Ее прояснил, видя ее то в сокраще-
нии ввоза монетного серебра с 930-х гп
(так назьваемаJI хронологичесмя лаrсуна),

то, угверждш, в том числе ив д)угихсво-
их работах, чю удапенность от источни-
ков поступления монетного серебра и ос-
новных юрговых пугей увеличивали сте-
IIеЕь IФнсервативности хроЕологическо-
го состава кJIадов, но в ю же BpeMrI ука-
зывЕlя9 чю <районы Поо.ья преIФасно свя-
зfiIы юрговыми м€lгистрatлями с волжс-
ким и донским водIIыми гr}тями) [50. С,

.275

.280
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78; 53. С. 33;54. С, 65, 67,70-7lJ.
Одrако при более внимательцом зна-

комстве с cocтzlBoМ рzюсмаIривЕlемьD( кJIа_

дов их тождественность по изложенному
выше ilризнаку не кажется столь уж оче_

видной. В комплексе 1948 г. раЕняя сап4а-

нидскаJI часть представлеIIа всего лишь
двумя экземплярами 310(?) (9221923 г.) и
328 (9З9 1940 г,) гг.х. (РИАМЗ. КП-3398/3 ;

КП-3419/8) [подробнее о кладе:7. С. 66;
13. С.7З-74;2З;З0. С. 84, Jф77;36.С.92,
Jф38;39. Л. З, Nч7]. Из20 дир)gtп{ов соот-
ветствующей выборки кJIада 1 95 1 п 10 да-
тируются 930-ми гп, а по степенцсохран-
ности 17 экземпляров цредставлены фраг-
мента}4и или монетами с отверстиями
(риАмз. кп_3419/1 ,2, 4-7 ,9-12,14, |26,
13 8, 139, 145, |79, l84, 202,205, 21Ц [под-
робнее о кладе: 7. С. 66;24;29. С. l47-
148;30. с. 84, J,{ь79;з6. с. 92, Ns39; з9. л.
3, }lb8; 42. С.94-96, Nеl877]. Все это не
дает осtIований считать укшаЕIIые части
кладов консервативной составляющейо
скорее, оЕи явJI,Iются естественным со_
провождеЕием хронологически более по-
здЕих дирхаJчIов и интеЕсивно использо-
ваJIись при различных торговых оперlщи_
ях. Подобнм же картина, кстати, наблю-
дается и в двух других поокских кOмплек-
сах последIей четверти Х в. - Сидоровс-
ком 1960 г. (РИАМЗ. КII-7075/3-8) и Бе-
лоомугском 1839 п [подробнее о кладах:
14. С. 65; |7;18. С. |4|-142, Ns82; 25;30.
с. 85, Ns84; з4. с.39_40, J\lb220; з6, с.92,
JlЪЗ1;39. Л. 4, Jt(i:24;56, С. 5].

Совершенно иной сллуrай представля-
ет Борrсовский комплекс 1958 п,, состав ко-
торого довольно чет!Ф распадается на дЕе
части [подробнее о кJIаде: 7. С.66-67;З0.
С. 85, Ns80; З6. С. 9З-94, J\b64; 39. Л. З,
Ns9]. К первой относятся 56 дирlвл.tов,
предстttвленЕых сапланидскими эмиссия_
ми Исма'ила б. Ахмада-Насра б. Ахrrлада.

Этачасть по хроЕологическому и геогра-

фическому распределениrIм соответству-
ет особенностям состава поокских кJIадов
первой чотверти Х в. (РИАМЗ. КII-6185/
6-61). Погодовым чеканOм в ней представ-

лены дlр)€N{ы 29З-З02 гпх. (905-915 гг.)
с IтиKoM, приходflцимсянамоЕgгы 299 r.х.
(91tl912 п.). Набор мест чекЕlнки так же
традициоЕен дJUI IIачЕIпа столетия и пред-
ставлен дирх€l}1€lми Шаша (40 экземпля-

ров), которые преобладают, Са,rарканда
(18 экземплrяров) и Андарабы (семь экзем-
пляров) с незвачительной примесью мо-
нет Багпса (одлн экземпJuIр) и Нисабура
(два экземпляра). При этом подавJuIющее
большинство экземпляров имеет хоро-
цгyIо сохранность, что свидетельствует о
малой степени интенсивности ик исполь-
зованиrI.

Вюрая же часть клада обнарукивает
вполне явное тождество с комплексап4и
последrей четверти Х в. Хронологичес-
кое распределение кIIадов этой группы не
столь компактно и цепочки погодового
чекана д,IрхаI\4ов не так велики по срав-
Еению с комплексами нач€шIа вем, а экст_

ремуI\лы в них выражены значительно сла-
бее, в некоторых сJIyIаJж они вообще не
вьцеJuIются. В кгlаде 1958 п, четко просле-
живается и такая специфическаJI черта
среднеокских комплексов этого времеЕи
как примерное равенство количесткt дlр-
>иI\,IoB Шаттта и Самарканда (22 и 19 эк_
земпJIяров соответственно), при их пре-
обладаяии It4д MoHeTaI\iIи д)угих мест че-
канки.

Все это предполагает два вари,шта ин-
терпретации состава рассматриваемого
Борковского клада. Первый - в один ком-
плекс были сJIиты два р€lзньгх кл4да, со-
ответствецно первой и последIей четвер-
тей Х в., что нельзя искJIючать, посколь-
ку монеты были найдены и приЕесены в
музей детьми. К тому же музейный отчет
зафиксировitJI в кладе 870 дирхаллов, хотя
по акту fiоступления было принято 152
монеты, отсюда возникают вопросы о
судьбе ост€чIьньIх экземпJuIров и их вы-
пускlыхдаЕIIых Г41. Л. 1З]. Кроме того,
при визу,ЕUIьном осмотре сос)да, в кото-
ром яtсобы нilодиJмсь дирхаN[ы, возника-
ют сомЕениJI в том, чю тудамогли помес-
титься хотя бы те же 152 монеты, так Ее-
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веJIик он по своим' размqраNI. Второй - сле-

дует отчасти признать правоту А. В. Фо-
минаи согласиться с тем, что явлеIIие це_
леЕаIIравленного сохранеЕия дирхамов
конца IX - начала Х в., поступивших в
шервой четверти Х в., до конца этого же
столетия в отдельных регисЕах Восточ-
ной Европы и в Поочье, в частности, мог-
по иметь место.

,,Щля проверки первого варианта были
измереЕы объем вIIугреннего простраЕ-
ства сосяа (сумма объемов цилиндра и
двух усеченных конусов) и суммарный
объем 149 монет клада (три экземпJIяра,
хрzшUIщиеся вместе с дирхаI\.tами IФMIUIeK-

са имеют иIIое происхождение). Первый
показатель состчlвил 1З6,855 см3о вюрой

- 72,912 см3. Такое соотЕошение чисел
оставлlIет достаточно места на пустое
простраЕство межry монета},Iи, посколъ-
ку ясно, чт0 они не могли прилегать ш)уг
к другу без зазоров. Оно же нагJIядно сви-
детеJьствуеъ .rго 152 дир)ФI\4а впоJIIIе уý{е-

щаются в рассматриваемый сосуд, чего
явIIо не сказать о 870 MorreTtlx. Это позво-
ляет отброситъ версию о смешении дЕух
рtLзновременЕых кJIадов и призIrать про-
исхождение и рЕвмеры комппекса 1958
г. вполЕе достоверными.

OдraKo отказ от первого варианта ин-
терпретации вовсе не означает признания
вюрою. В rrонr.шtании цриродI происхож-
дениrI ранней части анаJIизируемого Бор-
ковского клада способен помоtъ Савков-

ский комплекс |924 г. Последний клад
сформиро вытся поздIее всех остtlJIьньгх

упоминаемых в данной работе поокских
комплексов последней четверти Х в. Его
млацrпм монета выгtуIцена одfiим из бу-
вайхидских амиров в 386 г.х. (996/997 г.).

Время сложения нЕtпожило отпечаток и на
весь состав клада.Щирхамы Саманидов в
Еем по-прежпему преобладаrсrг, Ео совер-
шенно незначительно, и уже уступают
сумме монет Бувайхидов и Зийаридов
(ШД(},[ M-8424l |-123) [подробнее о кJIа-

де: 4. С. 1З1; 30. С.79, Jф13; 36. С. 91,
М6; 48. С,29а, М19].

Попрно отметим, что тендеЕция изме-
нения степени соотношеuия дирм}Iов в

династиtrеском распределеЕии кладов со-
хранилась и в начале XI в. Комплексы
Поочья этого времеЕи изrIены недоста-
точно, во многом в сиJrу времени и обсто-
ятельств их обнаружения - Коростовский,
1891 г.; клад межry селами Гавриповское
и Селезенево, 1905 г. -но говорить о не-
з цачительном прео бл адании с аI\4 alнидских
монет в них вполне возможно |9, С.225,
227;16. С. б17;27. С. 105, М64; З6. С.92,
Nр34, С.Зtz,Jф1; 39. Л. 4, }lb19, Л. 5, Ns1;
49. С. 7; 56. С. 4;57, С, 1-2,5, табл.I; 58.

С. 60, 66,7l;59. С. 67-68;60. С. 128, 131;

61. С. l27-128, Ns2]. Для сравнения, кла-

ды этог0 периода с территории Вопжской
Булгарии помеIIяли свой династический
состав более радикалъно. В них домини-
руют дир)fftl\{ы Ма'мунидов, присугству-
ют монеты Карахаrrидов и Симджи)идов,
а эмиссии Садладидов по количеству ус-
тупают бувайхидским или зийаридским
выпускаIчI [см., например: 2. С.7I-72;З.
С.64-65;20. С.64-65].

Изменение соотношеЕий в длнастичес-
ком cocTalвe Савковского кIIада естествен-
ным образом повлияло и пагеографичес-
кое распределеЕие его дирхаNIов, Моне-
ты, чеканенные в Мавара'аннахре и Тоха-

ристаЕе (аш-Шаш, Самарканд, Бухара,
Андараба), Ilьe присугствие в комплексах
последней четверти Х в. можно считать
традиционным, фактически сравнялись с

дирхамами, выuуIцеЕными в Табариста-
не и Щжурджане (Амул, Астарабад, Са,
риtrта, Джурджан), а з с}мме и Еесколько

уступили шоследним -ЗЗ и 35 экземп.пя-

ров соответственно. В хронологическом
же опIошении осIIовная маеса сап{ttнидс-

ких монет несет даты до 370 г.х. (980/981
г.) включительно, тодько два дир)сtп4а от-
чеканены в 378 пх. (988/989 г.) и 379 п,х.

(989/990 г.) в Шаше и Андарабе соответ-
ствеЕно. Подавлшощее большиIIство мо-
нет Бувайхидов иЗийаридов выгryщено до
37З г.х. (983/984 г.) включительЕо. Лишь
одиЕ бувайхидский экземпляр, являю-

tr
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щийся младшим в кладе, отчеканен в 386
г.х. (996/997 п) о лакабом Баха'ад-даула.

Малочисленно сть дирхаN{ов 3 70-3 80-х
IT.x. в данЕом случае вполне можно объяс-
нить политическим крахом госяарства
Саманидов, вцр€}зившимся в неуцачном
противостоянии вместе с Зийаридаrчrи Бу-
вайхидаlrл в Джурджане, действиями Сшл-

дхсуридов и других с€IN,IаЕидскID( сановни_
ков в Хорасане и потере в течение 380-
гг.х. почти всего Мавара'аннахра в борь-
бе с IЪрахшrидatп{и, чIо повлияJIо на объем
притока монет в Восmчную Еврогry [3. С.
65;28. С. 149-151, 15З-159; 47. С.27-За\

Ранняя са}4анидская часть Савковско-
го клада не так велика ( 16 дирхаллов), как
в Борковском комплексе 1958 г. Однако
10 экземпJIяров при этом не имеют ни-
каких повреждений, или они крайне не-
значительЕы, что ук€lзывает Еа невысо_
кую степень интенсивности их исполь-
зования. Набор мест чеканки так же тра-
диционен, хотя и слабо вьцеляется ко-
личественно, Отсугствуют только дирха-
мы Бапха и изменено соотношение ос-
тальных монет - доминируют выпуски
Саларканда (шесть экземппяров), а эмис-
сии Шаша и Андарабы сравняJIись меж-
ду собой (по три экземпляра).

Удрrвляет лишь одно обстоятеJIъство:
н€lJIичие в выборке трех дир)Gtмов Ниса-
бура 31З (9251926 r.), З23 (934i935 г.) и
324 гг.х. (9З519Зб г.) хорошей coxparrHo-
сти, отлично оформленных и читаемых
и тоJIъlo что IIе обладающих монетным
блеском. Такого количества монет этого
городаможно было бы ожидать, если бы
речь шла либо о кладм нач€шIа Х в., на-
rrример, Казарском или Лужковском,
либо о комплексе последней четверти
того же столетия типа Борковского 1958
г., где раЕние саI\4анидские дирхаI\4ы д)у-
гих мест чеканки (Шаша, Самарканда,
Андарабы) представлены значительно
большиlrл числом, о чем уже упоминаJIось
выше.

Однаrсо столь явЕому несоответствию
возможно найти вполне допустимOе

объяснение, есJIи обратить вкимание Еа
географическое распределение дrрхаIиов
Савковского клада. Комплекс сформиро-
ваJIQя, в основном, из монет четырех об-
ластей - Мавара'аннахра с Тохаристаном
и Табаристана с ýжурджаном. К после-
дним тяготеет еще Еесколько экземпJUI_

ров, выпущенItьD( в соседних rЩжибале и
Фарсе. Сюда же примыкает и часть зе-
мель Хорасана с Нисабуром, имевшм
тесные торговые связи с прикаýпийски-
ми областямп |47. С. 4|-42;45-46]. Это
обстоятельство и способно объяснить на-
личие в кJIаде трех нисабурских дирха-
мов, ведь вероятность их попадаýия в
комплекс в месте чекаЕки или поблизос-
ти несравненЕо выше возможности их
отложения в удапенньtх землrIх Поочья,
особенно умтывая номенкJIатуру геогра-

фического распределеЕия монет ЕачЕчIа
Хв.

Сделанно е набrдодение дает о снокtния
полагать, что и в целом потtи весь объем
ранней саN,Itшидской части таких кJIадов
каrс Савковский или Борковский 1958 п

формировался еще до ш( поЕацания в зем-
ли Поо.ья. Этомуне противоречат и осо-
бенности обращения серебряных дирr@-
мов в Средней Азии и Восто.пrой Европе
в саманидское время.

В Мавара'аяЕахре примерно до серед1-
ны Х в. дирхамы исма'иш{ во внугреЕнем
обращении имеJIи огр:lниченЕое примене-
ние, поскольку осIIовнм их масса Jдоди-
ла на нужды внешней торговли. Тем не
менее, они известны по находкаIчI в Сред-
ней Азии и письменЕым источникаNI, пос-
ледние Еазывtцот еще и фрагментирован-
ные д,Iрхамы, обращавIш,Iеся в Сапларкан-

де иХорезме [19. С. 111, 114-115, 118;26.
С. 2|8-2t9; 44. С. 56]. Расширение весо-
вого ремедlум4 откtlз от юстировки мо-
нет во второй половине правления Насра
б. Ахмада и, что более ва)кIIо, снижение
указной пробы дирхамов и увеличение ее
oткJIонений от нормы при Нухе б. Насре
и далее при его проемниках, естественно,
не остЕlпись незаN{еченными. Увеличение
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лигатуры в монетном сплаве снижало его
пластичность, в какой-то стеIIеЕи влияло
Еа качество чеканки и вЕешний вид мо-
нет [19. С. 114-116, 118; 4З. С.208-209;
60. с. 134].

В Восточной Европе наруФже IX-X вв.
произошли серьезные изменения в п}"тях

поступления и струкгуре потока исл{lп{с_

кого моЕетноrо серебра. Сокращение при-
тока дирхап{ов по водной системе ,Щона,
особенно усилившееся в последнем двад-
цатилетии IX в.о с начаJIа Х столетия по_

степенно стало компенсироваться cztlvla-

нидскими монетами, попадавшими в ре,
гиоЕ преимущественно по волжскому
пути. Начиная с 910-х гг. высококаче-
ственЕые серебряпые дирхаN{ы Сашrани-

дов стали составJIять большинство в кJIа-

дах.В Среднем Поочье они поJryц{ли бо-
лее широкое распространеЕие уже в 900-
е гг. Здесь наряду с типитIным восточно-
европейским комплекоом сЕlI\{ого начапа
столетия из д. Одинцово Ясногорского
рйона Тульсrсой области (младцм моне-
Ta29l г.х. (903/904 г.)), представJuIющим
групIry кJIадов с преобладанием монет Аб-
басидов илиkIхдолеЙ ь 12-З5Yо, известен
компдекс у оз. Казарское Рязанского уез-
да Рязанской гфернии (младшая монета
296 r.х. (908/909 п,)), где на саN{анидские

дIркu\{ы цриходится уже 86,840lо всего
объема, а аббасидские составили лишь
5,26Уо [10. С. |69-176; 11. С. 58-60; 12, С.
252-25З, 257 -259, 261-262, 267 ; 15 . С. 5 8-
60;30. С. 85-86, М81, 98;31. С. 113;33. С.
5-6;35. С. 30; З6.С.93, Nч46;60. С. 107,
1 t6, 11 8-122; 62. С, 161-16З].

Не все восточноевропейские рыЕки в
93 0-940-е гг. прореагиров€}JIи на уцдше-
Еие качества среднеазиатских дирхаJчIов.
Часть региоIIов продолжила их поJIyIатъ,
в других же, в том числе и в Поочье, их
поступление полностью или частично
прекр€шилось [51. С. 135; 54. С. 66-67,70-
72;55. С. 188-192]. .Щетально реконстру-
ировать этот процесс в настоящее время
вряд ли возможно, одIIако взаимосвязь
уцдшения качества дир)fflмов с сокраще_

нием их притока кажется вполне вероят_
ной. При этом не совсем логичным и про-
думанным выглядит постулируемый
иЕогда исследователями откzlз от по_
штучного приема дир)(амов и превраще_
ние ихв обломки, что cttп{o по себе вооб-
ще,то ничего не даец так как качество
метzLлла от фрагментирования монет не

улуIшится [51. С. |34;60. С. 134-135].
Такая oTBeTHaJ{ реакция представляется
более применимой для Средней Азиио
где при существовании курсового отно-
шения между различными видаI\4и дир-
хамов (исма'или, гитрифи, мусайаби,
мухаlчIмади) могли контролировать про -
бу серебра и зчtниматься его очисткой [1 9.

с. 112_118, 131].
В Восточной Европе, где дlрхаI\4ы лю-

бого мчества исцользовапись не только
как средство торговли, но и метаJIличес-
кое сырье, способы определеЕия пробы
метаJIла окончательно и достоверно не

установлены |22. С. 16-17; 40. С. 143,
1 67]. Выдвигаемые предположения о вза-
имосвязи пробы с цветом, пластичнос-
тью иJIи внутреЕней струкгурой монет-
ной пластины, tr(оторую видIIо при фраг-
ментировании, позволяют сделать это
лишь примерно и содержат большую ве-

роятность ошибки [43. С. 200-202,208-
209]. Отсюда следуеъ скорее, предпола-
гать не исключительный переход к весо-
вому приему куфических монеъ который
в идеЕшIе подразумевает нaIJIичие в реги-
оЕе развитой системы счетно-весовых
понятий, убедительно реконструировЕхть
каковую для рЕlзных областей Восточной
Европы пока rrочему-то не удалось ) аиз-
менеЕие цен приобретаемых на дирхамы
товаров.

В 950-е гг. приток куфическихмонет в
Восточную Европу продолжается. В По-
очье известно три клада этого времени -
у п. Красный Яр Спасского рйона Рязан-
ской области (РИАМЗ. НВ-3436), с. Туро-
во Сергrуховскою района Московской об-
ласти и д. Рядово ПеремышJIьского райо-
на Ка;цоlсской области [12. С.267;46. С.

_7_
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194-195, здесь комшлекс сrryчайно объе-

дlнеЕ автораI\{и с более ранним кJIадом с
того же поселения].

Одrrако шериод хронологической лаку-
ны, в Поочье пршФдящийся на 93 0-940-е
гг., вовсе не означает отсугствия находок
куфических монет. К этому промежугку
относитQя группа кладов, где существен-
ньй процеЕт или вообще боrьшинство со-
стzвJIяют )оракгерные подрtDкапия дирха-
мап4, а незначитеJIьЕые выборк,л саI\{анрц-

ских монет младшими имеют экземпля-

ры, отчеканеЕные в 310 - самом IIачале

330-хгг.х. [52. С. 193, 195].

Местом производства ук.lзalнных под-

ражаний традиционно сIмтаются либо
Хазарский кагаЕац либо Волжская Булга-

рия|З2. С. 61-63; 38. С. 59-60; 52. С. |87-
188, 196-197], ОкончательЕо решить этот
вопрос бlдет возможЕо только при про-
ведении поштемпеJIъного и палеографи-
чесIого анализов с yIeToM топографичес-
кого и хронологического распределений
и публимций изображений максимЕtпьно
возможного тIисла этих моЕеъ чего пока
такявно не хватает отечествеIIной rгуrииз-

матической литературе [32. С. 62;52. С.
1 87_1 88].

В Поочье отмеченн€ш группа кладов
представлена комплексаем с поселеIIия у
с. Турово Сергryховского района Мо сков-
ской области, п, Мурома 1868 п иМоршан-
ского района Таlrлбовсlюй области [1. С.
569-572;12. С.267;29. С.747;З4. С, 5-6,
Ns28; З6. С. 91, Ns9; 46. С.194-195].

Как свидетельствует cocTElB кJIадов пе-

риода хроцологической лаIqуЕы, под)а-
жаЕия в комплексil( этою времени в ряде
сJIrIаев заняли место сgll\4анидских дир-
хаN{ов. Они, собствеIIно, и копируюъ по-
рой весьма достоверно, монеты Исма'ила
б. Ахмада-Насра б. Ахмада. Щвет и физи-
ческое состояние их моЕетных пластин
цроизводят вполне благоrrриятное впечат-
ление и, видимо, должны были создавать

у владольцев роренность в хорошем ка_

чество, высокопробности, метrlJIла. К со-
жЕtлению, огцбликованных данЕых о про-

бировжии рассматриваемых подражаний
автору не встретилось.

В отличие от раннесаеIанидских длр-
xaIvIoB и их имитаций значительныI часть
новых средЕеазиатских монет имела тzж
нЕu}ываемые рваIIые IФм в вI,Iде рраты не_

больших секторов, порой с маленькими
цеЕтростремительЕыми трещинкаrrли. К
примеру, из 16 отЕосящихся к Борковско-
мукладу 1948 г. дирхаNлов Насра б. Ахма-
да-Мансура б. Нуха такие повреждения
имеют 12 экземпJuIров. В Сидоровском
комплексе подобньrх дирмIчIов половина
от общего количества. Какой-то процент
этих дефектов, возможIIо, появился при
чекшIке из-за изменений в составе метал-
ла, что, конечно, требует обстоятельной
проверки, остаJIьная же часть -результат
надрфки или Еад)езки, о чем свидетель-
ствуют характерно деформированЕые
края моЕетньtх пласмII в местах повреж_

дений, Рассмотрение предЕазначеЕия это-
го вида целенапр.}вленньrх деформаций
остается за раNIкалли данной работы.

Насколько масштабны, сlсротечны и
очевидны были перемены в чеканке дир-
хамов исма'или, иJIи же свою роль сыг-
рал и чисто психологический моменъ
когдаизменения во внешнем облике мо-
Еет естествеIIЕым образом наводили Еа
мысль об ухудшеЕии их качества, и су-
ществовllJIа ли связь меж.ry откalзом от
приема новьгх ддир)(aмов и появлением
бо.ьшою количества под)ажаний, pea.Trb-

но установить только при проведении
специального исследования. Но как бы-
то ни было, помещенный здесь экскурс
в историю обращения rсуфических моЕет
в Восточной Европе и Поочье заставJIя-
ет полагать, что в изуIаемом регионе,
несмотря на интенсивный приток pfiIнe-
самаЕидских дирх€tмов, серьезЕых заца-
сов этих доброкачествеIIных мошеъ ко-
торые еще 10-20 лет после сокращеЕия
их постуIIления сберегались бы от ис-
попьзоваIIия в качестве сырья и при тор_
говле, создано не бьr:rо. В противном cJry-

чае явление, которому посвящена дrlIIнЕUI
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Мота, наблюда-гrось бы и в комплексах
ýЁрЕода хроЕологической лак)rны, и мы
,fuве имели в таких кладах подражания
& ffiчестве доминирующей монеты. По-
ýаз€tтеJIьно, кстати, что даже из 31 сохра-
кжýIегося в музее дирхама Муромского
w}fiLaeкca 18 отчеканены при Насре б.

.*хыще, в осЕовном, в 310-320-е гг.х.
&{а*ет Исма'ила б. А><rrлада и Ахмада б.

ý{ежаЪла в этой выборке нет совсем; че-
Теýре дирхаI\{а яВJIяЮтСя ПОДРzDКаНИЯМИ

sтýгfь-таки MoHeTulN,I Насра; пять отно сят-
ёя ti эмиссиям Аббасидов VIII в. и четы-

ý не определены (дирхамы экспониру-
ýf,тся, и их атрибуция производилась че-

рез стекло витрин, что, естествеIIно, не
*Фзволило поJrучить всей необходцтмой
шкформации о выпускных сведениях,
шФсксльцу одна из сторон ка)кдого экзем-
ýjIяра была недостушна дJIя осмотра) [37.
t.J7-78, м10269].

В Средней Азии рассматриваемые из-
жеЕеЕия в денежном производстве,
*бьт.lно связываемые исследоватеJIями с
ýроявлением серебряного кризиса на Во-
ст8ке, привели к чеканке мультидlрхамов
ýL{и тяжельD( дир)<zlN,Iов, порой весьма низ-
юпробrшх [см., нilIример: 19. С. 130-131;
26. С.2|9-2201;6З.Р.66-67; 64. Р. 5-7]. Рас-
ширилась и сфера внутригородского и
внуtригосударственного применения мо-
Еет исма'или, cTtlJIa развиваться практика
ихвесового приема [19. С. 114;26.C.220;
64. р. 5_6].

В этих условиях подборка и сохране-
ние кем-либо из среднешиатских купцов
качественЕых дир)сtп4ов рфежа IX-X вв.
выгJuIдят достаточно логитIными и обо-
снокIнными, поскольщу впоJIне бьши спо-
собны упростить и приЕести более весо-
мую пРибыJь в торювых операциях с по-
волжскими и восточноевропейскими
Itэнтрагентами. Естественно, так к€к фонд
этой <<ранней> монетrrой массы в основ-
ном своем объеме был уже исчерпан, то
явление, именуемое А.В. ФомиЕым (кон-
сорвативнOстьюD, релъефно проявляется
и встречается не TIIK уж часто. ГIоэтому,

видимо, не слrrrайно и его обнаружение
практически в самом начале расшростра-
неЕия одного из потоков ислаNlского мо_
нетною серебра в Вооточной Европе. Мог
ли такой же отбор кроме Средшей Азии
проводиться где-н}lбудь на территории
Волжсrсой Булгарии или Хазарского кша-
натао в настоящее время установить не
представляется возможным из-за отс}"г-

ствия дztнных.
Вместе с т9м, не стоит дуN[ать, что в

Поо.ъе или где-т0 еще на территории Во-
сточrrой "Европы рfiIцеOаN,Iанидские дир-
м},Iы до конца Х в. не могли сохрztняться
совсем. Тшсое однозначное предположе-
ние можЕо опровергнугь с помощью двух
монет из состававсё того же Борковского
клада 1958 г. ,Щанные дирхаI4ы отчекане-
ны при Исма'иле б. Ахмаде и Ахмаде б.

Исма'иле в Шаrrrе в 28х г.х. и Андарабе в
299 г.х. (9 |l l 9 12 п,) соответственно (Им.2,
4, 7). Они имеют сложЕую совокупность
повреждений монетных пластин (РИ-
Амз. кII_6185122,зз).

Первоначально оба экземпляра поJry-
Iмли по харакIерному набору из двух от-
верстий, расположенных рядом друг с
другом. Затем Еа о.с. первой монеты было
нанесено предметное граффито [8. С.
184-185]. После этого к дирхtlшlу между
отверстиями быдо прикреплено ушко.
Последовательность повреждений в дан-
IIом сл}чае подтверждается тем, что на
образовавшиеся у отверстий закраины
металла пoпcIJIa часть нанесенного граф-

фито. Крепеж ушка деформировал край
монетцой шластины и оба отверстия, а
окисел от него частично заполнил про-
царапаЕные линии изображения.

Вюрой экземпJlяр тоже поJIyIил ушко
и еще lpa отверстия рсlзного дичlNIетра;
одIо из нихили обамогли предIазначаъ-
ся цм заклешки ушм, поскольку распо-
ложены практически по цеЕтру продоль-
ной о си деформированного Kp€uI монеты.
ЕстественЕо, что при этих действиях пер-
воIIачrtльньтй набор из расположенных
рядом отверстий тожо деформировапся.

-9-
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В дальнейшем ушки цо каким-то при-
IIинаJчI IIе устроили владельца Борковско_
го кJIадаили кого_то из предшествующих
собственниIФв моцеъ и их сняJIи, придztв

дирхамам более привыч}Iый вид. Сrту9а6-
ный ><аракгер их уграты не полгвержда-
ется; на монетах нет никаких следов, сви-
детеJIъствующих в пользу такого предЕIо_

ложениrI.
Вся эта совокупность повреждений

имеет ряд территоричtJIьных и хронологи_
ческлtх привязок, лtоторьй свидетельству-
ет, что монеты вскоре после своего изго_
товлеIIия могли довольно длителъный
срок перемещаться по разлиtIным землrIм
Восточной Европы. Два расположенных
близлю отверстиrI, представляющих так
называемьй набор <.ща отверстиrI рядомD,
есть о снования связывать с финно-угорс-
ким населением Нижнего Поочья и По-
волжья. Наибольшее количество дирха-
мов с тЕlким набором наблюдается в ком-
плексах конца IX - начапаХ в., а в целом
такие повреждениrI встречаются на моне-
тах II-IV вв.х., входящих в cocтzlв кJIадов
второй половины IX - начала XI в, [6, С.
З3-З5;11. С.59],

Ушки на куфических моuетах в басоей-
не Оки практически flеизвестны, они ха-

рактерны дIя расположенньD( западнее и
севернее древнерусских земель. Более
того, в Поочьезафlшсировtlны три случaи

целенЕlпрttвленного избавления от ушек -
дра )DKe упомиIIЕtвшихся в Борловсrсом кпа-
де 1958 г. и один в Колодезском комплек-
се XI в. [5. С.92, М49З]. С военно-дру-
жинной средой и, возможно, более север-
ными и зЕцIадными регионами следует
связыватъ и упомrIнугое здесь Еред\4етное
граффrrю, поскоJъку имеющиеся в IIасто-
ящее время сведениrI об этнической сиry-
ации в Средrем Поочье и семантика изоб-

ражеfiия не IIозвоJUIют считать его мест-
ным [12. C.260-26|;2t, С.51-53, 75-76l.

В целом paccмoTpeнHajl совокупность
повреждений наглядно свидетельствует о
перемещеЕии данных моЕет по вЕуtреЕ_
ним торговым гryтям Вооточной Европы

и указывает на нетранзитный характер
этого движения. фдя пО всему, такую же
историю имеет частъ саil{аЕидских дIрю_
мов до 331 г.х. в другLгх Iюмплексах По-
оrья - Борковслюм 1 95 1 г., Белоомугском
и Сидоровском, о чем ужеупоминaшооь в
начаJIе работы, только по их деформаци_
ям это пока невозможЕо проследить.

Все изложеЕIIое выше дает основаниrI
полагать, что раннесzlманидские части
кJIадов гrоследней четверти Х в., Борков-
ского 1958 г. и Савковс!(ого, состOящие из
монет отличrrой сохрЕtнности, сформиро_
вались где_то Еа территории государства_
эмитента до их попадания в Поочъе. По-
явлеIIие таких выборок можно связать с
особенностяrли ре}витиrI чеканки и обра-
щен}rЕ дIрхамов исма'илдл в Средrей Азwr
и Восто.пrой Европе.

Вместе с тем очевид{о, что Еекоторое
коJIичество раЕних серебряных монет Са-
мuшидов все же сохраЕилось в Восто.цrой
Европе до IФнца Х столетия, одIако вы-
деление их весьма проблемапrшrо, К .ие-
лу таковых, видимо, следует отЕосить
дир)fft}Iы с отверстиrIми, во всякOм сJгучае,

с характерным набором (два отверстия
рядом>. Активное использование мест-
ным населением этих MoHEI; ecTecTBeHEIo,
повлияло на степень их сохраЕности.
Нелъзя искJIючать и того, что в большиЕ-
стве, если Ее во всех, рассмотренных
здесь кладах Поочья раннесаманидские
части формиров€lJlись двумя способами:
целенilIравленно подбирмись в местах
чеканки ulпsmпоблизости от них и сохра-
нились в восточноевропейских земJIях.
Понятно, что в рЕtзньж комплексах соот-
ношеЕие монет этих двух выборок и их
доJuI в сравнеЕии с более поздними дир-
хамами в силу проявлеIIной энергии и
(удачпивости)) в полrIеЕии мчественных
экземпляров всех владельцев, через руки
которых оци прошли, ок€lзt}лось различ-
ным. Ясно, что более всего бросаются в
глаза и рельефно выглядят те кJIады, где
количество дирхамов первой выборки
весьма существеIIно.
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Илл. 1. Сашrанидские д.Iрхамы Борковских кладов 1948 г. (1-2) и 1951 г. (3-10):
1 - Наср б. А>олад, Фарван, 310(?) г.х. (РИАМз. кII_3з98lЗ);2 - Наср б. Аюлад,

Самарканд, З28 п,х. (риАмз. ш]_з419l8); 3 _ Наср б. Ахмад, Балх, З22 г.х. (риАмз.
кп-з4|912);4 - НасР б. Ахмад, СамарканД, 311 г.х. (риАмз. кII_3419/5); 5 - Наср б.
АХМаД, СаМаРКанд,З27 г.х. (РИАМЗ. КII-3419/7);6 -Наср б. Дхмад, дш_ТIТаlц, З23 r.х,
(РИАМЗ. КI-З419/9); 7 - Наср б. А:<мад, 4ш-ТТТаш, 32I r,х. (РИДМЗ. КII_3419/139); 8 _
Исма'ил б. Аюлад, аш-ТТIаш, 285 или 295 г.х. (РИАМЗ. кП-з419/179);g - Наср б. Ах-
мад, Самарканд, 303 г.х. (риАмз, KTI-34|91202); 10 - Наср б. Ахмад, место чеканки Ее
установлено, 32х г.х., с именем :илифа а_гr-Кахира (риАмз. кп_3419/210).
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Илл2. Саманидские дирхамы Борковского клада 1958 г.:

1 _ Исма'ил б. Дхмад, аш-ТТIаш, 282r.х. (РИАМЗ. КII-6185/1З);2, ИСма'ИЛ б. АХМаД,

Саirларканд,286 г.х. (ридмз. кп_6185/9); 3 - Исма'ил б. дхмад, Нисабур, 293 п,х, (РИ-

дмз.кп_6185/30);4-Исма'илб.Ахмад,аш-ТIТаш,28хпх.(риАмз.кI_6185122);5-
Дхмад б. Исма'ил, аш-ТТТаш,295 r.x, (РиАмз. кп-6185/46); 6 - Ахмад б. Исма'ил, Ан-

дараба, 299 r.х, (ридмз. кII_61S5lЗ2);7 - Ахмад б. Исма'ил, Дндараба,299 r.х. (РИ,

дмз. кп_6185/33); 8 - Ахмад б. Исма'ил, Нисабlр' 299 r.х. (риАмз. кII-6185/61); 9 -

Дхмад б. Исма'ил, Самарканд, 301 пх, (РИДМ3. кп-6185l4]r);10 - Наср б. Д>quад, Са-

маркшд, 302 г.х. (РИАМЗ. КII-61 85/63).

ПРИМЕЧЛНИЯ

1. Дндреев С,И., Лебедев В. П., Пачкалов А. В. Новые находки арабских дцрхемоВ

в Тамбовской области // Степи Европы в эпоху средневековья, _т. 7. Хазарское время.

-,Щонецк, 2009.
2. Беговатов Е. д. Билярский клад х.уфических монет конца Х - нача-па XI в. // Один-

надцатЕrrl внк. Тезисы докJIадов и сообщенпfr. - СПб., 200з.
1л

- lz-

з"Б
ýвееа

+,Б
шя}" -

5,Б
*еребр

6.в
}dогffJIЕ

7.п
дови(

8.г
област

9.п
миссиI

10.

ryфичr
ваяия,

11. ]

ском м
t2.

вв.вв
тOрия

13.

в конт
трагед

14.

в,) llП
15.

реюЕ(
16.

# ТРА|
t7.

губерr
18.

д{мы}
ной ис

19,
т. u.-

20.
Баран
ладов

2l.
монет

22,

{Пуги
в IX-}

23.
24.


