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С. А. ЯНИНА

КУФИЧЕСКИЕ МОНЕТЫ ИЗ МОГИЛЬНИКА МЫДЛАНЬ-ШАЙ

Нумизматический материал, собранный Удмуртской археологи
ческой экспедицией под руководством В. Ф. Генинга при раскоп
ках могильника Мыдлань-шай в 1957 —1958 гг., включает девят
надцать монет нескольких восточных династий V III — начала 
IX вв., и десять монетовидных привесок, несомненно, местного про
исхождения.

По династиям монеты распределяются следующим образом:

Испахбеды — 1 экземпляр;
Наместники Табаристана)— 1 
Омайяды —13
Аббасиды — 3
Саманиды — 1

Наиболее ранней монетой является омайядский дирхем 85 года 
хиджры (704 г. н. э.), чеканенный в Васите; самой поздней —ано
нимный аббасидский дирхем 208 г. х. (823/824 гг. н. э.), чеканен
ный в Мединат ас-Селам. Хронологический состав монет из мо
гильника Мыдлань-шай компактен и охватывает первую—третью 
четверти V III века. Лишь две монеты относятся к чекану первой 
четверти IX века (см. табл. 1).

Таблица 1
Хронологический состав монет из могильника Мыдлань-шай
Год чекана

Количество
Год чекана

Количество
хиджра Н. 9. хиджра Н. 9.

65 704 1 127 744-745 1
90 709-709 2 95 Таб. э. 7*16 1
91 709—7 0 1 130 747-748 1
92 710—711 1 138 755-756 1
95 713-714 3 126 Таб. э. 777 1

105 723-724 1 206 821—822 1
109 727-728 1 208 823-824 1
111 729-730 1

Общее число монет, найденных в могильнике, сравнительно не
велико, однако поражает разнообразие мест их чекана: 19 монет
происходят из 12 городов (см. табл. 2), среди которых чекан Хама- 
дана ,Седжестана и ал-Мубареки представляет известную редкость.



Таблица 2.
Географический состав монетных находок из могильника Мыдлань-шай

Место чекана
Количество

области 1 города

Закавказье Арминия 1
*

Междуречье 
Тигра и 
Евфрата

Басит
ал-Куфа
Мединат ас-Селам

7
1
1

Фарс Дарабджерд
Истахр
ар-Рей
Седжестан
Тапуристан
Хамадан

1
1
1
1

1

Хорасан Самарканд(?)
ал-Мубарека

1
1

К чекану Омайядов относятся 13 монет. В этот период истории Ха
лифата наиболее интенсивно работали монетные дворы между
речья Тигра и Евфрата, образцы продукции которых, казалось бы, 
должны преобладать и врассматриваемом комплексе. Между тем, 
лишь 9 монет могильника происходят из этой столичной области. 
Столько же монет чеканено в городах Фарса и Хорасана, через ко
торые следовали торговые караваны из Халифата в Среднюю Азию, 
а затем на Каму и Волгу.

Все монеты пробиты или снабжены аккуратно приклепанными 
медными ушками, что свидетельствует об использовании их в ка
честве украшений. Это обстоятельство необходимо учитывать при 
датировке могильника, делая некоторую надбавку к хронологиче
ским показаниям монет. Однако их хронологическая компактность 
и хорошая сохранность говорят о том, что монеты не долго были в 
обращении прежде чем сделаться украшениями. Географическое 
разнообразие рассматриваемых монет прямо свидетельствует о том, 
что местные племена населяли территорию, по которой уже в V III 
веке проходил оживленный торговый путь из Средней Азии по Ка
ме и Волге на Запад, что должно было способствовать постоянному 
обновлению материала для украшений. Исходя из этих соображе
нии, погребения №№ 5, 8, 10, 16, 20, 21, 69 и 74 можно датировать 
самое позднее второй половиной ѴТТІ века, а погребения №№ 1 и 
7—первой четвертью IX века.

Особый интерес представляют монетовидные привески. Любо
пытна сама техника их изготовления. На медную бляшку, разме
ром в дирхем, приклеивалась с одной стороны тончайшая серебря
ная индикация с оборотной стороны сасанидских драхм примерно 
времени Хосрова II (390—628 гг.). Привеска снабжалась медным 
ушком, точно таким же, какое приклепывалось к подлинным моне- 
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там. Чакие привески обнаружены н могильнике Мыдлань-шай не 
менее чем в десяти погребениях. Отметим, что в погребении № К) 
вместе с ними были найдены подлинные табаристансккьнодудрах- 
мы испахбеда Хуршида и наместника Саида, а в погребении 74 
находилось четыре монетовидные подвески с двумя омаядскими 
дирхемами, чеканенными в Васите и ар-Рее. Монетовидные при
вески, изготовленные подобной техникой, в Прикамье находили 
неоднократно в послевоенные годы, в частности, в раскопках В. Ф. 
Генинга и В. А. Оборина. Автору настоящей статьи эти привески 
встречались в материалах, передаваемых на определение вместе с 
подлинными монетами. Значительная часть таких привесок вместо 
сасанидского образца использовала для индикации омайядский 
дирхем. Обилие таких украшений в археологических находках 
Прикамья дает возможность считать монетовидные привески, из
готовленные описанной техникой, продуктом местного производ
ства. В этой связи имеет смысл упомянуть о находке, по-видимому, 
таких же украшений в Швеции.

В 1953 г., при раскопках в Туне погребения в ладье, М. Стен- 
бергер обнаружил 16 однотипных монетовидных предметов в еди
ном комплексе. Они напоминали омайядские дирхемы, чеканенные 
м Васите в 111 (112 ?), И З и 125 гг. х. За подлинные монеты их 
принять нельзя, так как они представляют собой бронзовые бляш
ки, покрытые тонкой, как папиросная бумага, фольгой из серебра 
(Welin, 1955, стр. 130). К сожалению, их фотографий не было в 
нашем распоряжении. Неизвестно также, были ли они односторон
ними.

О времени изготовления таких привесок можно лишь предпола
гать, впрочем, с известной степенью точности. Принимая во внима
ние то обстоятельство, что в качестве «штемпелей» для изготовле
ния индикаций применялись драхмы Хосрова II и омайядские дир
хемы, хронологическими рамками следует считать V II—V III вв. 
Изготовлять эти подвески в те периоды ,когда подлинные монеты 
поступали бесперебойно, вряд ли имело смысл. Скорее всего, к их 
изготовлению прибегали в тех случаях, когда по той или иной при
чине подлинные монеты не доходили до Прикамья. Представляется 
возможным связывать появление монетовидных привесок подобно
го типа с периодами нарушения торговых связей со Средней Азией, 
во время коренных изменений в политической и экономической 
жизни в странах Востока. Возникновение самой техники изготов
ления привесок с индикациями по типу сасанидских драхм нахо
дится, на наш взгляд, в прямой связи с падением государства Са- 
санидов, с прекращением обильной чеканки драхм, с нарушением 
торговых путей в этот период. Обычай употребления монет в ка
честве украшений сложился в Прикамье тогда, когда сасанидское 
серебро поступало туда бесперебойно, т. е. в VI в. и в начале VII в. 
Вторая половина VII века для всего Среднего Востока характери
зуется резким снижением уровня экономической жизни, а следова
тельно, уменьшением объема монетной чеканки, запустением кара
ванных путей. К этому времени и следует приурочить появление
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привесок с индикациями. При возобновлении притока восточного 
серебра в Прикамье при Омайядах отпала и необходимость в изго
товлении таких привесок. Нарушение нормальной экономической 
жизни во время падения омайядского Халифата в середине V III 
века могло стимулировать появление привесок с индикациями 
омайядского образца.

Были ли эти привески только украшениями или их следует 
связывать и с погребальным культом, судить трудно. Считаю все 
же возможным еще раз обратить внимание на совместную находку 
в одном погребении (№ 10) монетовидных привесок и подлинных 
полудрахм табаристанского чекана, по внешнему виду очень сход
ных с драхмами сасанидского времени. Из массы омайядских дир
хемов, характерных для обращения того периода, в качестве 
«штемпелей» для фабрикации подвесок были выбраны редкие та- 
баристанские полудрахмы. Характерно, что «лицевой» стороной 
украшения (как монетовидной привески, так и подлинной монеты) 
мастер, приклепавший к нему ушко, считал сторону с изображени
ем жертвенника и стражей, а не с портретом царя.

С точки зрения чисто нумизматической, специального описания 
заслуживают четыре монеты: два омайядских дирхема (№№ 20 и 
24 по описи), аббасидский дирхем (№ 3 по описи) и саманидский 
фелс (№ 4 по описи).

№ 20. Омайяды, анонимный дирхем, 90 г. х. (708/709 гг. н. э.). 
Чекан Хамадана.

Вновь найденный дирхем является самым ранним из известных 
дирхемов чекана Хамадана при Омайядах. До сих пор известен 
был дирхем 93 г. х. (Марков, 1896, стр. 4, № 89).

№ 24. Омайяды, анонимный дирхем 130 г. х. (747/748 гг. н. э.). 
Чекан Седжестана.

В чекане Седжестана дирхем из могильника Мыдлань-шай сто
ит особняком. До настоящего времени монеты, чеканенные в этом 
городе при Омайядах, были известны лишь от 90-х гг. хиджры. 
Дирхемы только этих лет имеются в крупнейших европейских со
браниях (см. табл. 3).

Дирхем 130 г. X. из Мыдлань-шая точно того же типа, что и мо
неты 90-х гг. X. (с предлогом «фи» перед словом «год»), а общий 
стиль монет — типичный для чекана Омайядов 120-х гг. х.

№ 3. Аббасиды, анонимный дирхем, чеканенный двумя разно
временными штемпелями, хронологический разрыв между которы
ми достигает 50 лет (подражание или технический брак).

Лицевая сторона воспроизводит тип омайядского дирхема 117 
г .  X. (735 г. н. э . )  чекана ал-Мубареки. Надписи довольно грамот
ные, лишь с пропуском «алифа» перед словом «ад-дирхем».

Оборотная сторона — характерная для анонимного аббасидско- 
го чекана 160—170-х гг. х. (с именем «Иезид» под второй частью 
мусульманского символа и с буквами «бах» над словом «Мухам
мед»). Круговая легенда обычная, не очень четкая, но грамотная.

Общее впечатление от монеты таково, что ее, как-будто, нельзя 
признать подражанием, хотя некоторая неуверенность в «почерке»
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и может быть отмечена. Предполагая в ней более вероятный техни
ческий брак производства, мы находим самую возможность для 
отмеченного анахронистического сочетания штемпелей в общей ис
тории чекана ал-Мубареки при Омайядах.

Монетный двор в ал-Мубареке во времена Омайядов функцио
нировал после 117 г .X. лишь три года (см. табл. 4), а затем возоб
новил свою деятельность при Аббасидах в 170-х гг. х. (см. табл. 5). 
Тип оборотной стороны монет ал-Мубареки 170-х гг. х. точно такой 
же, как на дирхеме из Мыдлань-шая. Поэтому вполне возможно 
предположить, что при возобновлении чеканки в ал-Мубареке в 
170-х гг. X. был ошибочно использован старый штемпель лицевой 
стороны 117 г. X.

№ 4. Саманиды, фелс с именем Нуха ибн-Асада, место и год 
чекана сбиты.

Этот монетный тип считается древнейшим в чекане династии 
Саманидов, которая пришла к власти в Хорасане значительно поз
же. Во времена халифа ал-Мамуна на политической арене Средней 
Азии впервые появляются четыре внука перса Самана—(сыновья 
Асада: Ахмед. Нух, Яхья, Ильяс, получившие в 204 г. х. (819/820 
гг. н. э.) в управление богатейшие города Средней Азии: Ахмед — 
Фергану, Нух—Самарканд, Яхья—аш-ПІаш и Осрушну, Ильяс— 
Херат. Тахириды (наместники Хорасана) сохранили за внуками 
Самана их должности.

X. Д. Френ, рассматривая фелс, аналогичный нашему, счел воз
можным отнести время его чекана к 206 г. х. (Тизенгаузен, 1855, 
стр. 84). В. Г. Тизенгаузен одинаково возможным считал два го
да-1203 и 206 гг. X. (Тизенгаузен, 1855, стр. 84). Поскольку Нух 
ибн.-Асад появляется в Хорасане официально только в 204 г. х., то 
первое предположение В. Г. Тизенгаузена следует отвести.

К сожалению, фелс из Мыдлань-шая очень плохой сохранности 
и не может послужить для уточнения года чеканки первого монет
ного типа Саманидов. Что касается места чекана, то, как нам Ка
жется, можно читать «мединат Самарканд», что вполне соответ
ствовало бы действительности.
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Опись монет из могильника

toto 
й. п.

Место
находки

1 Погребен. Ms 1

2 to  5

3.. 1. г -ѵі

4 Ms 7

5 to. в

6 Mb 10

7 to  10

8—12 Mb 10

13—17 to 14

18 Ms 16

19 to  20

20 to  21

21 №21

22 Mb 21

23 to  21

24 to 21

25 Mb 69

26 Ms 69

27 to  69

28 Ms 74

29 Mb 74

Номинал Династия
Имя

правителя
Место чекана

дирхем Аббасиды анонимный Мединат ас- 
Селам 

ал-Куфа

чеканен двумя разновременными штем
пелями:

Л. с. Омай нет ал-Мубарека
яды

О. с. Абба анонимный нет
сиды

Саманиды Нух ибн- место и год че
N. Асад (Самарканд?)

Омайяды анонимный • Арминия

Испахбеды Хуршид Тапуристан

Наместники Саид
Табаристана

фелс

дирхем

полудрахма

монетовидные привески с накладными серебряными 
оттиснутыми с о. с. сасанидских драхм времени Хосро

то же 

дирхем Омайяды анонимный Васит

W

»

п

Хамадан

» 0 Дарабджерд

п Васит

»

V Седжестан

• • Васит

„

0 »

Истахр

ар-Рей

» Васит



Мыдлань-шай
Год чекана

хид
жра

208

138

117

Металл Вес

823/824 I серебро
і

755/756

735

кана сбиты 
(206 821/822)

105 723/724

746

777

95 г. 
таб. э.
126 г. 

таб. э. 
индикациями, 

на 11(590-628 гг.)

медь

серебро

медь

127

85

90

91 

95

109

130

92 

95 

95 

90 

111

74,4/745 j серебро 

704

708/709 

709/710 

713/714 

727/728 

747/748 

710/711 

713/714 

713/714 

708/709 

729/730

2,86

2,68

2,82

3,33

2,38

2,15

1,95

2,33

2,01

2,26

2,99

2,26

2,37

2,28

2,78

2,50

2,48

2,20
wfSL,
2,22

Сохранность Литература

целый, след 
ушка 

целый, трижды 
пробит

целый, с ушком

целый, с ушком 

пробит 

с ушком 

я след ушка

плохой сохран
ности, с ушками

целый, пробит

Тизенгаузен, 1873, 
№ 1793 

Тизенгаузен, 1873, 
№ 692

Тизенгаузен, 1855, 
стр. 83—84 

Тизенгаузен, 1873,
№ 521 

Unvala, 1938, стр. VII, 
№ 427 и сл.

Unvala, 1938, стр. XXVI, 
№ 1191

Тизенгаузен, 1873, № 63&

целый, дважды 
пробит Тизенгаузен, 1873, № 308

целый, пробит ! не издан

с ушком 
>врежде 
пробит 

целый, пробит 
след ушка 

дважды пробит

пробит, с уш
ком 

след ушка

дважды пробит 

пробит

Тизенгаузен, 1873, № 349

Тизенгаузен, 1873, №412'

Тизенгаузен, 1873, №540 
не издан

Тизенгаузен, 1873, №365 
Тизенгаузен, 1873, №412

Тизенгаузен, 1873, № 429

Тизенгаузен, 1873, №329-

Тизенгаузен, 1873, № 554"


