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МОНЕТЫ И МОНЕТОВИДНЫЕ ПОДВЕСКИ ИЗ РАСКОПОК 
БАЯНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА В ПЕРМСКОМ 
ПРЕДУРАЛЬЕ1

В статье анализируются монеты и монетовидные подвески, полученные в ходе мно-
голетних исследований Баяновского могильника, исследованного в 2005–2021 гг. от-
рядом Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского государственно-
го педагогического университета. Являясь частью погребального обряда, они пред-
ставляют собой надёжный датирующий материал, позволяющий говорить о хроноло-
гии могильника.

Памятник расположен на правом берегу реки Исток, правого притока Вильвы, лево-
го притока Косьвы, левого притока Камы Добрянского муниципального района Перм-
ского края. Могильник относится к ломоватовской археологической культуре. На дан-
ный момент на нём исследовано 527 погребений, в 42 из которых обнаружено 44 дир-
хама и 59 монетовидных подвесок, украшенных, как правило, серебряными брактеа-
тами — подражаниями дирхамам.

В работе впервые обобщен значительный материал IX — начала X в. из археологи-
ческих раскопок, не введенный в научный оборот. В задачи входило обобщение сведе-
ний о хронологии монет из погребений, изучение закономерностей их распростране-
ния на территории могильника, а также рассматривается функция монет в погребениях.

Ключевые слова: Пермское Предуралье, ломоватовская культура, дирхам, монето-
видная подвеска, могильник.

Цитирование статьи: 
Данич А. В. Монеты и монетовидные подвески из раскопок Баяновского могильника 
в Пермском Предуралье // Народы и религии Евразии. 2022. Т. 27, № 4. С. 36–55.  
DOI: 10.14258/nreur(2022)4–03.

1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, соглашение 
№ С‑26/1192 от 19.12.2019.
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A. V. Danich

Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm, (Russia)

COINS AND COIN-SHAPED PENDANTS FROM  
THE EXCAVATIONS OF THE BAYANOVSKY BURIAL GROUND 
IN THE PERMIAN URALS

The article analyzes the coins and coin-shaped pendants obtained during the long-term 
studies of the Bayanovskoye burial ground investigated in 2005–2021. detachment of the Kama 
archaeological and ethnographic expedition of the Perm State Humanitarian-Pedagogical 
University. As part of the funeral rite, they are reliable dating material that allows us to talk 
about the chronology of the burial ground.

The monument is located on the right bank of the river. The source, the right tributary 
of the river. Vilva, the left tributary of the river. Kosvy, the left tributary of the river. Kama 
Dobriansky municipal district of the Perm region. The burial ground refers to the Lomovatov 
archeological culture. At the moment 527 burials have been investigated on it, 42 of which have 
been found 44 dirhams and 59 coin-like pendants, decorated, as a rule, with silver bracts — 
imitations of dirhams.

The work summarizes for the first time the significant material of the IX — early X centuries 
from archaeological excavations that has not been introduced into scientific circulation. The 
tasks included summarizing information about the chronology of coins from burials, studying 
the patterns of their distribution on the territory of the burial ground, and also considering 
the function of coins in burials.

Keywords: Perm Preduralye, Lomovatov culture, dirham, coin — shaped pendants, burial 
ground.
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Введение
Находки монет, имеющих точную дату чеканки, археологи всегда считают большой 

удачей при раскопках погребений, так как в этом случае появляется возможность уточ-
нить дату погребения и в целом хронологию некрополя. Являясь частью погребально-
го обряда, монеты приобретают самостоятельное значение в его контексте и представ-
ляют собой надёжный датирующий материал, позволяющий говорить об абсолютной 
археологической дате. В связи с этим перед исследователями всегда возникает ряд во-
просов: когда монета того или иного времени чеканки могла попасть в погребение, вре-
мя хождения тех или иных монет, место и значение монет в погребальном обряде. Эти 
вопросы так или иначе поднимаются практически в каждом исследовании, рассматри-
вающем монетные находки в погребениях. Ясно, что дата чеканки монеты, найденной 
в погребении, не может являться точной датой самого погребения, так как почти все 
монеты с момента их чеканки до момента их попадания в погребение какое-то вре-
мя находились в обращении. По мнению В. М. Потина, разница во времени между да-
той чеканки монеты и датой её использования в погребении составляет несколько де-
сятилетий, поэтому точность датировки погребений вероятна в пределах полустоле-
тия [Потин, 1971: 71].

Целью настоящей работы является изучение монет и монетовидных подвесок в по-
гребениях Баяновского могильника в Пермском Предуралье. В задачи входило обоб-
щение сведений о хронологии монет из погребений, изучение закономерностей их рас-
пространения и также рассматривается функция монет в погребениях. Статья продол-
жает работу 2008 г. [Данич, 2008а].

Местонахождение памятника и история исследований
Баяновский могильник находится в 170 м к северо-западу от деревни Бояново Пе-

ремской сельской администрации Добрянского муниципального района Пермского 
края, на правом берегу реки Исток, правого притока Вильвы, левого притока Косьвы, 
левого притока Камы, на гребне пологого холма, являющегося древним берегом реки 
Косьвы, в 2 км к юго-востоку от современного русла этой реки.

Памятник был обнаружен весной 1951 г. при разработке карьера, из которого бра-
ли грунт для насыпи строящейся железной дороги Лёвшино — Кизел, которым была 
разрушена часть памятника.

В 1951, 1953 гг. на могильнике были произведены раскопки отрядом Камской ар-
хеологической экспедиции Пермского государственного университета под руковод-
ством В. А. Оборина. За период полевых работ было изучено 17 погребений, отнесён-
ных к IX–X вв. [Оборин, 1953; 1965].

В сентябре 2004 г. памятник был осмотрен В. В. Ильиных, сотрудницей Камской ар-
хеологической экспедиции Пермского государственного университета. Были обнару-
жены следы грабительских раскопок площадью около 1 500 м2. Всего было насчитано 
52 свежие грабительские ямы и более 40 старых. На поверхности грабительских ям был 
собран подъёмный материал — около 200 находок.

В 2005–2021 гг. работы на могильнике были продолжены отрядом Камской архео-
лого-этнографической экспедиции Пермского государственного гуманитарно-педаго-
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гического университета под руководством А. В. Данича. Было исследовано 527 погре-
бений, которые можно датировать IX — первой половиной X в. [Данич, 2016].

Результат полевых исследований
За период исследования памятника было обнаружено 44 монеты и 59 монетовидных 

подвесок, которые встречены в 42 погребениях, что составляет 8 % от числа всех по-
гребений могильника. Среди погребений с монетами 10 отнесены к мужским, что со-
ставляет 22,5 % и 32 к женским, соответственно 77,5 % (половозрастные определения 
выполнены старшим инженером Пермского филиала Уральского отделения института 
истории и археологии РАН Н. Г. Брюховой). В 31 погребении определён возраст погре-
бённого. Их можно поделить на четыре возрастные группы: ребёнок 2–12 лет (22,6 %) 
(погребения 33, 60, 64, 272, 280, 356, 515), подросток 15–20 лет (12,9 %) (погребения 20, 
101, 129, 270), лица среднего возраста 20–30 лет (38,7 %) (погребения 51, 69, 70, 92, 97, 
113, 122, 136, 252, 266, 276, 513) и взрослого >30 лет (25,8 %) (погребение 37, 111, 239, 
275, 282, 283, 285, 316). Все погребения с монетами, кроме одного, совершены по обря-
ду ингумации. И лишь одно — по обряду кремации (единственное погребение на мо-
гильнике, совершённое по этому обряду).

Как мы видим, монеты присутствуют в погребениях всех возрастных групп. Также 
можно утверждать, что монета социально универсальна. Она входит в погребальный 
инвентарь как богатых захоронений, так и бедных, хотя последних значительно меньше.

Традиции положения монет в погребения прослежены ещё с римского времени. Эта 
традиция бытовала у германских племён, тюрков, финно-угров и др. Определение монет 
выполнено Т. Яниной (Государственный исторический музей, Москва) — погребение 8, 
В. С. Кулешовым (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) — погребения 18–525.

Погребение 6. Погребение женское. Ниже ожерелья, на шее, лежали три почти пол-
ностью разрушенные монеты с куфическими письменами, расположенные в форме тре-
угольника с вершиной вниз. Монеты круглой формы с дыркой в верхней части, изго-
товленные из тонкой серебряной пластины. Использовались в качестве погребальной 
маски [Оборин, 1953: 149].

Погребение 8. Погребение мужское. В области ног располагалось целое скопление 
украшений, скатившееся из верхней части погребения. Тут же в куче лежали две сере-
бряные подвески в виде монет и одна такая же подвеска — в области пояса.

Подвески представляют собой серебряные кружки, наложенные на бронзовую моне-
товидную подвеску, и имеют приклёпанное бронзовое ушко для подвешивания. На се-
ребряных кружках имеются односторонние изображения, подражающие лицевой сто-
роне арабского дирхама. Они выбиты одним штампом, подражающим дирхамам Омей-
ядов, чеканенным в Васите в первой половине VIII в. Однако дата могильника, и в том 
числе этого погребения, несколько позже, чем та, которая выбита на подвесках [Обо-
рин, 1965: 114].

Погребение 18. Погребение мужское. Два неправильной формы обломка односто-
роннего подражания куфическому дирхаму X в. находились на фрагменте шёлкового 
лицевого покрытия, на фрагменте челюсти (БМ05/208–209). Использовались в каче-
стве погребальной маски.
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Рис. 1. Монеты из Баяновского могильника: 1 — погребение 33; 2–4 — погребение 37;  
5 — погребение 40; 6–7 — погребение 51; 8 — погребение 64; 9–11 — погребение 69;  

12–13 — погребение 70 
Fig. 1. 1 — burial 33; 2–4 — burial 37; 5 — burial 40; 6–7 — burial 51; 8 — burial 64;  

9–11 — burial 69; 12–13 — burial 70
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Погребение 20. Погребение женское (возраст погребённой — 15–20 лет). В погре-
бении найдены четыре бронзовые подвески с ушками для подвешивания и фрагмента-
ми приклеенных дирхамов или односторонних подражаний им. Две подвески практи-
чески полностью разрушенные. Состояние еще двух очень плохое, прочитать надписи 
невозможно. Подвески располагались попарно. Две находились немного выше верхней 
челюсти, на ширине глаз, две другие лежали рядом друг с другом немного ниже нижней 
челюсти (БМ05/296–297). Использовались в качестве погребальной маски.

Погребение 21а. Погребение женское. Небольшой фрагмент бронзовой монетовид-
ной подвески с фрагментами приклеенного дирхама или подражания ему располагал-
ся на шёлковом лицевом покрытии в районе черепа. Прочитать надпись невозможно 
(БМ05/604). Использовалась в качестве погребальной маски.

Погребение 33. Погребение, вероятнее всего, женское (возраст погребённой 6–8 лет). 
Три обломка саманидского дирхама конца IX — первой половины X в. находились ря-
дом с зубами. Два наиболее крупных фрагмента пробиты остриём ножа (БМ05/483) 
(рис. 1.-1). Использовались в качестве погребальной маски.

Погребение 37. Погребение принадлежит взрослому мужчине. В погребении обна-
ружены три монеты, находящиеся под черепом, который откатился со своего первона-
чального места. Монеты использовались в качестве погребальной маски.

1. Саманиды, Исма'ил б. Ахмад, место чеканки стёрто, 28х г. х. (893–902). Монета 
дважды пробита (с л. с. и о. с., отверстия смежные). Слегка погнута. Монета находи-
лась на шёлковом лицевом покрытии (БМ05/509) (рис. 1.-2).

2. Саманиды, Наср б. Ахмад (914–943), Самарканд, год (?). Монета с двумя отвер-
стиями, пробитыми с л. с. (отверстия смежные, расстояние между ними меньше 1 см). 
Монета находилась на шёлковом лицевом покрытии (БМ05/510) (рис. 1.-3).

3. Саманиды, Наср б. Ахмад (914–943), Самарканд, год (?). Монета с двумя отвер-
стиями с о. с., отверстия смежные. Монета находилась на шёлковом лицевом покры-
тии (БМ05/511) (рис. 1.-4).

Погребение 40. Погребение женское. Монета найдена в погребении левее скопле-
ния зубов нижней челюсти. Использовалась в качестве погребальной маски.

Саманиды, Ахмад б. Исма'ил, аш-Шаш, 298 г. х. (910/911). Пробита с о. с., проколо-
та с о. с., надрезана, погнута (БМ06/119) (рис. 1.-5).

Погребение 51. Погребение женское (возраст погребённой < 30 лет). Погребение 
совершено по обряду кремации. Представлено более 150 фрагментов костей, которые 
подверглись воздействию высокой температуры на стороне. После чего кости выложе-
ны двумя скоплениями (череп и остальные кости). И сверху разложены вещи в соот-
ветствии с прижизненным костюмом [Данич, 2008б].

В погребении обнаружено 9 бронзовых монетовидных подвесок с ушком для подве-
шивания и приклеенными серебряными брактеатами — подражаниями сасанидским 
драхмам Хосрова II (БМ06/306–307; 318; 337–342) (рис. 1.-6–7).

В халифате монеты Хосрова II были в денежном обращении в VII — первой поло-
вине VIII в. и в подавляющей части обращения второй половины VIII в. В IX в. они вы-
ходят из употребления, и достать их становится невозможно. Но желающих иметь мо-
неты с царём-богом не становилось меньше, и появились односторонние серебряные 
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подражания — брактеаты. В. С. Кулешов такие подражания относит ко второй поло-
вине VIII — первой половине IX в., с тяготением к началу периода.

Погребение 60. Погребение женское (возраст погребённой 5 лет ± 16 месяцев). Не-
много ниже челюсти, в составе ожерелья из стеклянных бусин, найдены 2 бронзовые 
монетовидные подвески с ушком для подвешивания (БМ06/953–954). Под ушком вид-
ны фрагменты серебряной пластины (возможно аналогичной погребению 51).

Погребение 64. Погребение, вероятнее всего, женское (детское). Череп в погребении 
не сохранился, но исходя из местоположения остальных находок монета найдена не-
много правее и ниже нижней челюсти. Использовалась в качестве погребальной маски.

1. «Аббасиды, ал-Ма'мун, Мадинат ас-Салам, 217 г. х. (823/833). Это тип, обращав-
шийся только во второй трети IX в. Аккуратно пробита с о. с. (БМ06/1125) (рис. 1.-8).

Погребение 69. Погребение женское (возраст погребённой 20–30 лет). В погребе-
нии обнаружено 3 монеты, которые использовались в качестве погребальной маски.

1. Саманиды, Наср б. Ахмад, Андараба (?), год потёрт. С именем халифа ал-Мукта-
дира би-ллаха (908–932). В интервале 914–932 гг. Пробита с о. с., незначительная утра-
та по краю. Монета найдена лежащей на зубах (БМ06/1420) (рис. 1.-9).

2. Саманиды, Наср б. Ахмад, аш-Шаш (?), 325 (?) г. х (936/937). Пробита с л. с., слегка 
погнута. Монета найдена в районе правого предплечья (БМ06/1421) (рис. 1.-10).

3. Саманиды, Наср б. Ахмад, Самарканд, 305 г. х. (918/919). Монета пробита с о. с., 
утраты по краю. Монета найдена в районе левого локтя (БМ06/1482) (рис. 1.-11).

По своему местонахождению монеты расположены треугольником, первая и вто-
рая недалеко друг от друга и на большем расстоянии от них находится третья монета. 
Вероятно, монеты располагались на глазах и рту погребённой и далее при истлевании 
органических материалов они скатились вниз.

Погребение 70. Погребение женское (возраст погребённой 20–30 лет). Череп не со-
хранился, обнаружено только скопление зубов верхней и нижней челюсти. Монеты 
найдены правее района черепа, немного выше уровня зубов. Использовались в каче-
стве погребальной маски.

1. Саманиды, Наср б. Ахмад, Самарканд (?), 321 г. х. (933/934). Пробита с о. с., слег-
ка погнута, разрывы по краю (БМ06/1671) (рис. 1.-12).

2. Саманиды, Наср б. Ахмад, Самарканд, 301 г. х. (914). Аккуратно пробита, слегка 
погнута (БМ06/1670) (рис. 1.-13).

Погребение 92. Погребение женское (возраст погребённой 20–30 лет). Немного 
ниже челюсти, в составе ожерелья из стеклянных бусин, найдено 5 бронзовых моне-
товидных подвесок с ушком для подвешивания (БМ07/624–628). Состояние подве-
сок плохое, но можно видеть тонкий слой серебра, оставшийся от приклеенных свер-
ху пластин, по отдельным деталям и аналогий с могильника можно сказать, что это 
брактеаты — подражания сасанидским драхмам Хосрова II. В. С. Кулешов такие по-
дражания относит ко второй половине VIII — первой половине IX в., с тяготением 
к началу периода.
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Рис. 2. Монеты из Баяновского могильника: 1–2 — погребение 97; 3–4 — погребение 101; 
5 — погребение 111; 6 — погребение 239; 7–9 — погребение 266; 10–12 — погребение 270; 

13 — погребение 272; 14–15 — погребение 275; 16 — погребение 356 
Fig. 2. Coins from the Bayanovsky burial ground 1–2 — burial 97; 3–4 — burial 101;  

5 — burial 111; 6 — burial 239; 7–9 — burial 266; 10–12 — burial 270; 13 — burial 272;  
14–15 — burial 275; 16 — burial 356
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Погребение 97. Погребение женское (возраст погребённой 18–25 лет). Немно-
го ниже челюсти в составе ожерелья из стеклянных бусин найдено 7 бронзовых 
монетовидных подвесок с ушком для подвешивания и приклеенными серебряны-
ми брактеатами — подражаниями сасанидским драхмам Хосрова II. Место чекан-
ки DA (Дарабгерд, Парс) (?) (БМ07/838–843). В. С. Кулешов такие подражания от-
носит ко второй половине VIII — первой половине IX в., с тяготением к началу пе-
риода (рис. 2.-1–2).

Погребение 101. Погребение женское (возраст погребённой 16–20 лет). Немного 
ниже челюсти в составе ожерелья из стеклянных бусин найдено две бронзовые моне-
товидные подвески с ушком для подвешивания и приклеенными серебряными брак-
театами — подражаниями Умаййадам, чеканенным в Васиту 740-х гг. (БМ07/921–922) 
(рис. 2.-3–4).

Погребение 111. Погребение женское (возраст погребённой >30 лет). Немного ниже 
челюсти в составе ожерелья из стеклянных бусин найдена бронзовая монетовидная под-
веска с ушком для подвешивания и приклеенным серебряным брактеатом (определить 
невозможно) (БМ07/1732) (рис. 2.-5).

Погребение 113. Погребение мужское (возраст погребённого 20–30 лет). На нижней 
челюсти были обнаружены две бронзовые монетовидные подвески с ушком для под-
вешивания. На лицевых сторонах виднеются следы серебра (БМ07/1781). Использова-
лись в качестве погребальной маски.

Погребение 122. Погребение женское (возраст погребённой 25–30 лет). На нижней 
челюсти была обнаружена бронзовая монетовидная подвеска с приклеенным серебря-
ным брактеатом (определить невозможно) (БМ07/2020). Подвеска использовалась в ка-
честве погребальной маски.

Погребение 129. Погребение женское (возраст погребённой 16–20 лет). На нижней 
челюсти была обнаружена бронзовая монетовидная подвеска с приклеенным серебря-
ным брактеатом (определить невозможно) (БМ07/2347). Подвеска использовалась в ка-
честве погребальной маски.

Погребение 136. Погребение женское (возраст погребённой 25–30 лет). На груди 
в составе ожерелья из стеклянных бусин найдены 4 бронзовые монетовидные подвес-
ки с ушком для подвешивания и приклеенными серебряными брактеатами (опреде-
лить невозможно) (БМ07/2936–2938).

Погребение 139. Погребение женское (возраст погребённой не определён). Не-
много ниже скопления зубов найдена бронзовая монетовидная подвеска с отверстием 
для подвешивания и приклеенным серебряным брактеатом (определить невозможно) 
(БМ07/3061). Подвеска использовалась в качестве погребальной маски.

Погребение 239. Погребение женское (возраст погребённой 35–55 лет). На чере-
пе в районе левой глазницы найдена бронзовая монетовидная подвеска на шёлке, с от-
верстием для подвешивания и приклеенным серебряным брактеатом — подражани-
ем сасанидской драхме Хосрова II (БМ11/34). Подвеска использовалась в качестве по-
гребальной маски. В. С. Кулешов такие подражания относит ко второй половине VIII — 
первой половине IX в., с тяготением к началу периода (рис. 2.-6).
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Погребение 252. Погребение женское (возраст погребённой 25–30 лет). На груди 
в составе ожерелья из стеклянных бусин найдены две бронзовые монетовидные под-
вески с ушком для подвешивания (БМ11/434–435).

Погребение 266. Погребение женское (возраст погребённой 18–25 лет). В погребе-
нии обнаружено три дирхама.

1. Дирхам Саманидов, Наср ибн Ахмад, Андабара, 300 г. х. (единицы года пропущены 
резчиком штемпеля) (914–922). Слегка помят, у края пробит с оборотной стороны ост-
риём шила. Вес 2,93 г. Находился с левой стороны в районе шеи (БМ12/406) (рис. 2.-7).

2. Дихрам Волжской Булгарии, подражание Саманидам, Насру ибн Ахмаду. Дати-
руется второй четвертью X в. У края аккуратно пробит остриём шила. Вес 1,69 г. Нахо-
дился в районе правого плеча, рядом с височным кольцом (БМ12/407) (рис. 2.-8).

3. Дихрам Саманидов, Наср ибн Ахмад, Балх, 302 г. х. (914/915) Слегка помят, у края 
аккуратно пробит остриём шила, трещина металла. Вес 3,00 г. Находился в централь-
ной части погребения, в районе пояса (БМ12/408) (рис. 2.-9).

Монеты в погребении находятся в виде треугольника. По всей видимости, монеты 
использовались в качестве маски и находились на глазах и рту погребённой, но после 
истлевания органических материалов раскатились.

Погребение 270. Погребение женское (возраст погребённой 16–20 лет). В погребе-
нии обнаружено три дирхама.

1. Дихрам Саманидов, Наср ибн Ахмад, аш-Шаш, 304 г. х. (916/917). Оборотная сто-
рона — граффито. У края дважды пробит с оборотной стороны остриём ножа, отвер-
стия ориентированы друг относительно диаметрально. Вес 2,33 г. Располагался правее 
черепа в районе виска (БМ12/409) (рис. 2.-10).

2. Дихрам Саманидов, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 30[2~6] г. х. (914–919). Пробит 
у края (остриём ножа?), утраты и разрывы металла. Вес 2,43 г. Находился на фрагмен-
те шёлка на зубах (БМ12/410) (рис. 2.-11).

3. Дихрам Саманидов. Наср ибн Ахмад, место чеканки стёрто и патинировано,  
30[×] г. х. (914–922). Помят, у края пробит с оборотной стороны остриём ножа, утра-
ты металла. Вес 2,56 г. Находился на фрагменте шёлка на левой стороне черепа немно-
го ниже глаза (БМ12/411) (рис. 2.-12).

Монеты использовались в качестве погребальной маски и располагались на глазах 
и рту погребённой.

Погребение 272. Погребение женское (возраст погребённой 12–14 лет). В погребе-
нии с левой стороны черепа на фрагментах меха и ткани найдена бронзовая монето-
видная подвеска с отверстием для пришивания, на которой сверху был приклеен сере-
бряный брактиат под Сасанидов. Подвеска находилась на правом глазе в качестве по-
гребальной маски (на левом находилась прямоугольная серебряная пластинка) и по-
сле истлевания органических материалов немного сместилась (БМ12/184) (рис. 2.-13).

Погребение 275. Погребение женское (возраст погребённой 30–45 лет). На месте 
истлевшего черепа, ориентировочно на месте глаз были обнаружены два дирхама, слу-
жившие посмертной маской.

1. Дирхам Саманидов Исма'ил ибн Ахмад, аш-Шаш, 290 г. х. (902/903). У края про-
бит с лицевой стороны остриём ножа. Вес 2,39 г. (БМ12/412) (рис. 2.-14).
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2. Дирхам Саманидов, Исма'ил ибн Ахмад, Балх, 291 г. х. (903/904). У края пробит 
с лицевой стороны остриём ножа. Вес 2,69 г. (БМ12/413) (рис. 2.-15).

Рис. 3. Монеты из Баяновского могильника: 1–2 — погребение 276; 3–5 — погребение 282; 
6–8 — погребение 283; 9 — погребение 285; 10 — сектор А / 2014 г.; 11 — погребение 316; 

12 — погребение 415 
Fig. 3. Coins from the Bayanovsky burial ground: 1–2 — burial 276; 3–5 — burial 282;  

6–8 — burial 283; 9 — burial 285; 10 — Sector A/2014; 11 — burial 316; 12 — burial 415
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Погребение 276. Погребение женское (возраст погребённой 20–30 лет). В погре-
бении обнаружено два дирхама, которые использовались в качестве погребальной 
маски.

1. Дирхам Саманидов, Наср ибн Ахмад, аш-Шаш, 301 г. х. (914) У края дважды про-
бит с разных сторон шилом, отверстия ориентированы друг относительно диаметраль-
но. Вес 2,71 г. Находится левее черепа на месте стыковки с нижней челюстью (БМ12/414) 
(рис. 3.–1,5).

2. Дирхам Саманидов, Ахмад ибн Исма'ил, аш-Шаш, 295 г. х. (907/908). У края два-
жды пробит с разных сторон шилом, отверстия ориентированы друг относительно диа-
метрально. Вес 2,55 г. Находится на нижней челюсти (БМ12/415) (рис. 3.-2, 5).

Погребение 280. Погребение женское (возраст погребённой 10–12 лет). Слева 
от нижней челюсти обнаружен дирхам Саманидов первой четверти X в. (точнее не опре-
делим из-за сильной патины), который использовался в качестве погребальной маски 
(БМ12/416).

Погребение 282. Погребение мужское (возраст погребённого 35–45 лет). В погребе-
нии обнаружено три дирхама, которые использовались в качестве погребальной маски.

1. Дирхам Саманиды, Исма'ил ибн Ахмад, Самарканд, 286 г. х. (898/899). Череп не со-
хранился. Монета находилась в районе правого глаза (БМ13/4) (рис. 3.-3).

2. Дирхам Саманиды, Наср ибн Ахмад, Балх, 302 г. х. (914/915). Череп не сохранил-
ся. Монета находилась в районе левого глаза (БМ13/5) (рис. 3.-4).

3. Дирхам Саманиды, Ахмад ибн Исма'ил, аш-Шаш, 301 г. х. (913/914). Монета нахо-
дилась на зубах нижней челюсти (БМ13/6) (рис. 3.-5).

Погребение 283. Погребение женское (возраст погребённой 35–50 лет). В погребе-
нии найдено три дирхама, которые, по всей видимости, использовались в качестве по-
гребальной маски.

1. Дирхам Саманиды, Исма'ил ибн Ахмад, Балх, 293 г. х. (905/906). Найден на фраг-
ментах черепа в районе правой глазницы (БМ13/14) (рис. 3.-6).

2. Дирхам Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 307 г. х. (919/920). Найден на пра-
вой стороне грудины, в районе нижних рёбер (БМ13/29) (рис. 3.-7).

3. Дирхам Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 307 г. х. (919/920). Найден на пра-
вой стороне грудины, в районе нижних рёбер (БМ13/29) (рис. 3.-8).

Погребение 285. Погребение женское (возраст погребённой 35–45 лет). В погребе-
нии найден дирхам, разломленный на две половины, которые, по всей видимости, ле-
жали на глазах погребённой и использовались в качестве погребальной маски.

1. ½ дирхама Саманиды, 900-х — 910-х гг. (БМ13/67) (рис. 3.-9).
2. ½ дирхама Саманиды, 900-х — 910-х гг. (БМ13/68) (рис. 3.-9).
Погребение 316. Погребение мужское (возраст погребённого — взрослый). В по-

гребении обнаружен дирхам Умаййады, Дарабджирд, 93 г. х. = 711/712 из первой вол-
ны дирхамов из Средней Азии в Прикамье. Дирхам находился на зубах покойного и ис-
пользовался как погребальная маска (БМ15/26) (рис. 3.-11).

Погребение 350. Погребение женское (возраст погребённой не определён). В по-
гребении обнаружено четыре бронзовые монетовидные подвески в плохом состоянии 
(практически тлен). Одна подвеска находилась на тлене черепа и три подвески на гру-
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ди, по-видимому, в составе ожерелья из стеклянных бусин. Одна подвеска была найде-
на под фрагментом меха, благодаря которому удалось обнаружить, что подвески были 
украшены приклеенными серебряными брактеатами — подражаниями сасанидским 
драхмам Хосрова II (БМ15/354–355). В. С. Кулешов такие подражания относит ко вто-
рой половине VIII — первой половине IX в., с тяготением к началу периода.

Погребение 356. Погребение женское (возраст погребённой 2±0,5 года). На груди 
в составе ожерелья из стеклянных бусин найдены две бронзовые монетовидные под-
вески с отверстием для подвешивания и приклеенными серебряными брактеатами 
под Сасанидов (БМ15/428).

Погребение 415. Погребение женское (возраст погребённой не определен). Кости 
в погребении не сохранились. В районе головы обнаружен дирхам Саманиды, Наср ибн 
Ахмад, Самарканд, 31[х] г. х. Вторая половина 920-х гг. (БМ17/83) (рис. 3.-12). Монета 
использовалась в качестве погребальной маски.

Погребение 434. Погребение мужское (возраст погребённого не определен). Ко-
сти в погребении не сохранились, кроме скопления зубов верхней и нижней челюсти. 
В районе головы обнаружены два дирхама с очень сильной степенью стёртости, кото-
рые, по всей видимости, располагались на глазах умершего и использовалась в каче-
стве погребальной маски. Оба дирхама имеют по три пробитых шилом отверстия, ко-
торые использовались для пришивания.

1. Дирхам «Аббасиды, ал-Му'тасим би-ллах, аш-Шаш, 219 г. х. (834). Найден правее 
района черепа и немного выше скопления зубов (БМ18/94) (рис. 4.-1).

2. Дирхам среднеаббасидского периода, ок. 850–865 гг. Найден левее района черепа 
и ниже скопления зубов (БМ18/97) (рис. 4.-2).

Погребение 461. Погребение мужское (возраст погребённого не определен, но, ис-
ходя из размеров погребения, похоронен в нём, вероятно, юноша). Кости в погребе-
нии не сохранились, кроме скопления зубов верхней и нижней челюсти. В районе го-
ловы, несколько левее предполагаемого места расположения черепа, на уровне глаз-
ниц обнаружена одна монета с очень сильной степенью стёртости, которая, по всей 
видимости, располагалась на глазах умершего и использовалась в качестве погребаль-
ной маски. Монета имеет пробитое отверстие, которое использовалось для пришива-
ния или подвешивания.

1. Драхма Хосрова II, год находится под патиной и стёрт (БМ19/23) (рис. 4.-3).
Погребение 482. Погребение мужское (возраст погребённого не определен). В рай-

оне головы обнаружены три дирхама, расположенные треугольником, которые, по всей 
видимости, располагались на глазах и рту умершего и использовалась в качестве по-
гребальной маски. Все дирхамы имеют по 2–3 пробитых ножом отверстия, которые ис-
пользовались для пришивания.

1. Дирхам Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 315 г. х. (927/928) (БМ19/233) 
(рис. 4.-4). Имеет два пробитых ножом отверстия, находящиеся друг напротив друга, 
которые использовались для пришивания.

2. Дирхам Саманиды, Наср ибн Ахмад, аш-Шаш, 316 г. х. (928/929) (БМ19/233) 
(рис. 4.-5). Имеет два пробитых ножом отверстия, находящиеся друг напротив друга, 
которые использовались для пришивания.
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Рис. 4. Монеты из Баяновского могильника: 1–2 — погребение 434; 3 — погребение 461; 
4–6 — погребение 482; 7 — погребение 486; 8 — погребение 499 

Fig. 4. Coins from the Bayanovsky burial ground: 1–2 — burial 434; 3 — burial 461;  
4–6 — burial 482; 7 — burial 486; 8 — burial 499

3. Дирхам Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 320 г. х. (932/933) (БМ19/233) 
(рис. 4.-6). Имеет три пробитых ножом отверстия, расположенных в виде треугольни-
ка, которые использовались для пришивания.

Погребение 486. Погребение мужское (возраст погребённого не определен). Ко-
сти в погребении не сохранились. В центральной части погребения (ориентировоч-
но в районе правой плечевой кости), у западной стенки обнаружен дирхам Самани-
ды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 303 г. х. (916/917) (БМ20/8). С одной стороны дирха-
ма пробито отверстие остриём ножа в виде треугольника для возможности пришива-
ния или подвешивания (рис. 4.-7).

Погребение 499. Кости в погребении не сохранились. В центре погребения обна-
ружен дирхам Аббасиды, ал-Ма'мун, Мадинат Зарандж, 208 г. х. (825 г.) с именем пра-
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вителя Хорасана Тахирида Талхи ибн Тахира (БМ21/226). Из обращения такие дирха-
мы вышли в последней трети IX в., что подтверждает датировку данной части могиль-
ника — конец IX в. (рис. 4.-8).

Погребение 513. Останки в погребении принадлежат женщине, умершей в возра-
сте 20–25 лет. Кости в погребении не сохранились, за исключением зубов в северной 
части погребения. В погребении обнаружено три серебряные монетовидные подвес-
ки в плохом состоянии (практически тлен). Одна подвеска находилась в районе зубов 
погребённой, незначительно ниже. (БМ22/53); вторая — в западной части погребения 
(ориентировочно в районе правого локтя погребённой) (БМ22/60); третья — в запад-
ной части погребения (ориентировочно немного выше стоп погребённой). Вероятно, 
данные монетовидные привески скатились вдоль тела при истлевании мягких тканей 
с более высокой точки погребённой (вероятнее всего, черепа, лежащего на подушеч-
ке), так как остальной материал находится в соответствии с прижизненным костюмом, 
без больших сдвигов. Вероятнее всего, данные три монетовидные подвески находились 
на глазах и рту погребённой и являлись погребальной маской.

Погребение 515. Кости в погребении не сохранились, за исключением скопления зу-
бов на условной оси погребения в северной его части. Зубы принадлежат ребенку (пол 
не определён), умершему в возрасте 5–7 лет. В 10 см выше и ниже скопления зубов об-
наружены две серебряные монетовидные подвески. Подвеска, найденная выше зубов, 
представляла собой практически тлен, подвеска, найденная ниже зубов, была немного 
лучшей сохранности (БМ22/104). Вероятно, данные монетовидные подвески служили 
погребальной маской и вполне возможно, что была третья подвеска, которая превра-
тилась в тлен и не была зафиксирована.

Сектор А 2014 г. (разграбленная часть могильника). В межмогильном простран-
стве на разграбленной части памятника (квадрат Т/12) найден фрагмент дирхама Са-
маниды, Наср ибн Ахмад, выпускные данные обломаны, но понятно, что самое начало 
300-х гг. х., т. е. около 914–920-х гг. (БМ14/33) (рис. 3.-10).

Грабительская яма 7. В перемешанном слое грабительских отвалов найден неболь-
шой фрагмент дирхама рядом с зубами (БМ05/584). По-видимому, монета использова-
лась в качестве погребальной маски.

В целом хронологические рамки чеканки монет и брактеатов, найденных на Баянов-
ском могильнике, выглядят следующим образом:

САСАНИДЫ (224–651 гг.)
Хосров II (590–628).
Дарабгерд, Парс (?). Вторая половина VIII — первая половина IX в, с тяготением 

к началу периода.
ОМЕЙЯДЫ (УМАЙЯДЫ) (661–750 гг.)
Аль-Валид I (705–715 гг.)
Дарабджирд, 93 г. х. = 711/712
???
Васит 740-х гг.
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«АББАСИДЫ (750–1258 гг.)
ал-Ма'мун (813–833 гг.)
Мадинат Зарандж, 208 г. х. (825 г.) с именем правителя Хорасана Тахирида Талхи 

ибн Тахира
Мадинат ас-Салам, 217 г. х. (823/833)
ал-Му'тасим би-ллах (833–842 гг.)
аш-Шаш, 219 г. х. (834).
??? (850–865 гг.)
САМАНИДЫ (819–999 гг.)
Исма'ил ибн Ахмад (892–907 гг.)
место чеканки стёрто, 28х г. х. (893–902).
Самарканд, 286 г. х. (898/899).
аш-Шаш, 290 г. х. (902/903).
Балх, 291 г. х. (903/904).
Балх, 293 г. х. (905/906).
Ахмад ибн Исма'ил (907–914 гг.)
аш-Шаш, 295 г. х. (907/908)
аш-Шаш, 298 г. х. (910/911)
аш-Шаш, 301 г. х. (913/914)
Наср ибн Ахмад (914–943 гг.)
аш-Шаш, 301 г. х. (914)
аш-Шаш, 304 г. х. (916/917)
аш-Шаш, 316 г. х. (928/929)
аш-Шаш, 325 г. х. (936/937)
Самарканд, год (?), (914–943).
Самарканд, 30[2~6] г. х. (914–919).
Самарканд, 303 г. х. (916/917).
Самарканд, 305 г. х. (918/919).
Самарканд, 307 г. х. (919/920).
Самарканд, 31[х] г. х. Вторая половина 920-х гг.
Самарканд, 315 г. х. (927–928)
Самарканд, 320 г. х. (932–933)
Самарканд (?), 321 г. х. (933/934).
Андараба, 300 г. х. (единицы года пропущены резчиком штемпеля) (914–922).
Андараба (?), год потёрт. С именем халифа ал-Муктадира би-ллаха (908–932). В ин-

тервале 914–932 гг.
Балх, 302 г. х. (914/915)
место чеканки стёрто и патинировано, 30[×] г. х. (914–922)
выпускные данные обломаны, но понятно, что самое начало 300-х гг. х., т. е. около 

914–920-х гг.
Подражание Саманидам (Насру ибн Ахмаду)
Дирхам Волжской Булгарии. Вторая четверть X в.
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Заключение
Таким образом, монетная коллекция для этого достаточно крупного могильни-

ка сравнительно невелика. Как видно, самая ранняя монета на могильнике — дирхам 
Умаййадов, чеканенный в Дарабджирде в 93 г. х. (711/712) из первой волны дирхамов 
из Средней Азии в Прикамье. Иранские монеты умаййадской фазы III [Кулешов, 2009] 
начали обращаться в Средней Азии с 740–750-х гг., соответственно в середине VIII в. 
они начали поступать в Поволжье. Базовые памятники этой волны — Редикор, Элмед, 
Мыдлань-Шай [Кулешов, 2012б]. Даты этих памятников — от середины VIII в. до пер-
вой половины IX в. Таким образом, Дарабджирд 93 г. х. появляется на территории Перм-
ского Предуралья в интервале от середины VIII в. до середины IX в., в погребении мо-
нета должна была попасть в первой половине / середине IX в, для более позднего пе-
риода нахождение её экстраординарно. 

Рис. 5. Расположение монет и монетовидных подвесок на Баяновском могильнике 
Fig. 5. The location of coins and pendants in the form of coins on the Buyanovo burial ground

Самые поздние монеты, представленные в коллекции, это саманидские дирхамы 
Наср ибн Ахмада, чеканенные в аш-Шаш в 325 г. х. (936/937). Суммарно чеканка пред-



53Nations and religions of Eurasia  •  2022  Vol. 27,  № 4. P. 36–55.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

ставленных в выборке монетных типов наиболее компактна на отрезке 893–922 гг. Та-
кая структура выборки соответствует ранней поре III периода обращения арабского 
серебра в Восточной Европе, т. е. в целом — первой четверти X в., что позволяет их да-
тировать в их вторичной функции не позднее 930–950 гг. [Кулешов, 2012а: 181]. Пер-
вая четверть X в. — время беспрецедентно быстрого ежегодного обновления монет-
ной массы. Запаздывание дат в это время минимально, буквально считанные годы [Ку-
лешов, 2012а: 171–172]. Таким образом, монеты подтверждают дату могильника IX — 
первая половина X в. 

Расположение монет на могильнике также подтверждает эту дату памятника (рис. 5). 
Крайние погребения северо-востока и в меньшей степени юго-востока датируются пер-
вой половиной X в. Центральная же часть могильника датируется IX в.

Монеты на могильнике, хоть и не были большой редкостью, но использовались в ос-
новном в ритуальных целях, в качестве погребальной маски — 90,9 % найденных мо-
нет (погребения 6, 33, 37, 40, 64, 69, 70, 266, 270, 275, 276, 280, 282, 283, 285, 316, 415, 434, 
461, 482) и в 9,1 % найденных монет (погребения 486 и 499) их функция не определена 
(вероятнее всего, они также были использованы в качестве маски). Также в 54,5 % по-
гребений с монетовидными подвесками они служили этой же цели (погребения 18, 20, 
21а, 113, 122, 129, 139, 259, 272, 350 (?), 513, 515). И лишь в 45,5 % погребений монето-
видные подвески использовались как украшения (погребения 8, 51, 60, 92, 97, 101, 111, 
136, 252, 356).

Рис. 6. Баяновский могильник. Погребение 276.  
Расположение монет в качестве посмертной маски 

Fig. 6. Buyanovsky burial ground. Burial 276. Arrangement of coins in the form of a death mask
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Монеты-«украшения» располагались на бронзовых монетовидных подвесках и вхо-
дили в состав шейных украшений. Монеты и монетовидные подвески — «погребальные 
маски» в основном нашивались на шёлковое посмертное лицевое покрытие в районе 
рта / глаз / глаз и рта погребённого. Монеты-маски так же, как и большинство металли-
ческих накладок-масок, изготовлялось из серебра, которое было сакральным металлом 
для угров. Маски выполняли, если судить по идеологическим представлениям угров, 
двойную функцию. Первая — матерчатое покрытие изолирует существо в виде мертво-
го тела от живых сородичей. Вторая — закрывая лицо умершего, сородичи как бы изо-
лировались от «шонгота», или «души-тени», которая являлась первой в пантеоне реин-
карнации угров. Однако по их представлениям это существо в виде мертвого человека 
может выходить из могилы с белым блестящим лицом, может быть деятельным, даже 
есть и пить. Поэтому вторая функция масок — показать важнейшие атрибуты этого 
деятельного существа: глаза, рот [Казаков, 1968: 237–238].
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