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30 лет и составляет 2,85 %. В возрастной группе 
18–30 лет повышения уровня содержания АФП 
не выявлено. Концентрация АФП варьировала 
от 0 до 19,48 нг/мл. Наибольшая частота (6 % 
женщин и 1,9 % мужчин) зарегистрирована в 
г. Сальске. Не зарегистрировано повышение 
концентрации АФП в сыворотке крови жителей 
г. Чертково.

Рассматривая соотношение среднего про-
цента обследованных жителей с повышенным 
содержанием АФП в сыворотке крови по райо-
нам к среднему проценту по Ростовской области, 
можно говорить о повышении частоты регистра-
ции высокого уровня онкомаркеров в сыворотке 
крови обследованных жителей, по сравнению со 
средней частотой по области выявлено в г. Саль-
ске (в 3 раза). Низкая, по сравнению со средним 
по области, частота регистрации повышения 
концентрации АФП в сыворотке крови наблюда-
ется в г. Чертково и Ремонтное. На одном уровне 
или умеренно повышены (коэффициент от 1 до 
2) частоты в Мясниковском районе и у жителей 
30 км зоны Волгодонской АЭС. 

Достоверное увеличение числа жителей 
(доноров) с повышенным содержанием иссле-
дуемых онкомаркеров – РЭА, СА-15-3, СА-125, 
ПСА, АФП, наблюдалось только для двух био-
маркеров – РЭА и АФП. Повышенный уровень 

РЭА наблюдался у 3 % жителей 30 км зоны 
Волгодонской АЭС, у 6 % жителей Ремонтнен-
ского района, у 12 % жителей г. Сальска и у 13 % 
жителей Мясниковского района. Повышенный 
уровень АФП был зарегистрирован только у жи-
телей 30 км зоны Волгодонской АЭС и г. Саль-
ска и составил 2, 5 и 4 % соответственно. 

Данная проблема требует дополнительного 
изучения и проведения комплекса исследова-
ний в рамках мониторинга радиационной без-
опасности и здоровья населения Ростовской 
области.
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Развитие Верхневолжского денежного рын-
ка во 2-й пол. IX в. было весьма неоднород-
ным – кризис обращения восточного монетного 
серебра сменялся расцветом, за которым следо-
вал очередной упадок.

850-е гг. (7 этап) характеризуются полным 
отсутствием монетных сокровищ в бассейне 
Верхней Волги и Клязьмы.

Однако уже с конца 850-х гг. кладообразо-
вание возобновляется. Следовательно, говорить 
о продолжительном кризисе монетного обраще-
ния на данном денежном рынке не приходится.

860–870-е гг. (8 этап) отмечены выпадением 
6 кладов (4484 экз.) и 3 отдельно поднятых монет:

№ 1. В 1888 г. по правому берегу Волги, 
около д. Сысань (Тверская губ., Старицкий у.), 
найден клад восточных монет, из числа которых 
определены 2 экз.[37, с. 283]. Младшая монета 
чеканена в 857/858 г. (243 г.х.). Династический 

состав: Аббасиды – 1 экз. (50 %); Тахириды – 
1 экз. (50 %).

№ 2. В 1833 г. на среднем течении Шексны, 
около д. Панкино (Новгородская губ., Черепо-
вецкий у.), открыт клад из 26 восточных монет 
[8, с. 28; 38, с. 102; 10, с. 104]. Младшая монета 
чеканена в 863/864 г. (249 г.х.). Династический 
состав может быть реконструирован по 10 экз.: 
Аббасиды – 7 экз. (70 %); Тахириды – 3 экз. 
(30 %). Остальные монеты «были совершенно 
стерты» [8, с. 28].

№ 3. В 1973 г. из распаханного слоя по-
селения на берегу р. Сечки, притоке р. Кото-
росли, у д. Большое Тимерево (Ярославская 
обл.), извлечен гигантский клад из 2762 вос-
точных монет (целых и обломков) [1, с. 66–70; 
6, с. 64; 5, с. 51; 4, с. 143–144; 35, с. 89; 2, 
с. 18; 3, с. 186–187]. Младшая монета чеканена 
в 864/865 г. (250 г.х.). Династический состав: 
Сасаниды – 5 экз. (0,181 %); Арабо-Сасаниды – 
2 экз. (0,072 %); Испахбеды Табаристана – 4 экз. 
(0,144 %); Омайяды – 221 экз. (8,001 %); привер-
женцы Аббасидов – 2 экз. (0,072 %); Аббасиды – 
2503 экз. (90,622 %); подражания Аббасидам – 
3 экз. (0,108 %); Идрисиды – 15 экз. (0,543 %); 
Губернаторы Тудги – 4 экз. (0,144 %); Омайяды 
Испании – 2 экз. (0,072 экз.); хазарский чекан – 
1 экз. (0,036 экз.).

№ 4. В 1967 г. на Тимеревском поселении 
(Ярославская обл.) найдены 17 восточных мо-
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нет, протирки которых сделаны в 1987 г. Млад-
шая монета чеканена в 867 г. (253 г.х.). Дина-
стический состав реконструируется по 9 экз.: 
Омайяды – 2 экз. (22,222 %); Аббасиды – 7 экз. 
(77,777 %) [3, с. 185].

№ 5. В 1968 г. на левом берегу р. Сечки, не-
далеко от Тимеревских курганных комплексов 
(Ярославская обл.), найден клад, часть которого 
утрачена; собраны (в 1968 и 1977 гг.) 1515 вос-
точных монет (целые дирхемы; обломки; экзем-
пляры, обрезанные в кружок) [7, с. 86; 4, с. 144; 
3, с. 184; 9, с. 146]. Младшая монета чеканена 
в 868/869 г. (255 г.х.).

№ 6. В 1899 г. около д. Кузнецкое (Тверская 
губ., Весьегонский у.) открыт клад из 162 вос-
точных монет, хранившихся в горшке [38, с. 102; 
7, с. 80; 10, с. 103]. Младшая монета чеканена 
в 869/870 г. (256 г.х.). Династический состав: 
Омайяды – 9 экз. (5,555 %); Аббасиды – 143 экз. 
(88,271 %); Аглабиды – 1 экз. (0,617 %); Тахири-
ды – 9 экз. (5,555 %).

№ 7. В 1887 г. на берегу Волги, в г Тверь 
(Тверская губ.), открыт дирхем Тахиридов 
861/862 г. (247 г.х.) (обломок) [8, с. 141].

№ 8. В 1997 г. на городище Еськи (Тверская 
обл., Белецкий р-н), в квадрате Б2 на глубине 
45 см, выявлен дирхем Аббасидов 863/864 г. 
(249 г.х.) (1/2 экз.) [36, с. 90].

№ 9. В 1994 г. в Белоозере (Вологодская 
обл.) найден «неопределимый куфический 
дирхем, на котором сохранилась только часть 
даты – 25* г.х. (обломок)» [36, с. 90]. Он чеканен 
в 864/865–872/873 гг. (250–259 г.х.).

Общее количество монет 860–870-х гг. 
(4487 экз.) превышает показатели 825–849 гг. 
(2918 экз.) в 1,5 раза.

Количество монет в 1 кладе неизвестно (Сы-
сань, 857/858 г. – определены 2 экз.). В 2 кладах 
зафиксировано не более 100 монет (Тимерево, 
867 г. – 17 экз.; Панкино, 863/864 г. – 26 экз.). 
1 клад содержал более 100 монет (Кузнецкое, 
869/870 г. – 162 экз.). 2 клада состояли более 
чем из 1000 дирхемов (Тимерево, 868/869 г. – 
1515 экз.; Тимерево, 864/865 г. – 2762 экз.). 

Огромную роль играют клады, состоящие 
из тысяч дирхемов. Среднее количество монет 
в связи с этим, реконструируемое по материа-
лам 5 кладов, значительно – 896,4 экз. (4482:5).

Монетно-вещевые клады данного времени 
на Верхневолжском (Волго-Клязьминском) де-
нежном рынке не выявлены.

Обломки зафиксированы в 2 кладах, най-
денных на Тимеревском поселении. Следует 
констатировать, что, несмотря на снижение 
процентного содержания обломков и исчезно-
вение их из некоторых кладов, нельзя говорить 
о 860–870-х гг. как о безобломочном времени.

В кладах представлены монеты, чеканенные 
Сасанидами, Арабо-Сасанидами, Испахбедами 
Табаристана, Омайядами, приверженцами Аб-
басидов, Аббасидами, Идрисидами, Губернато-

рами Тудги, Омайядами Испании, Аглабидами, 
Тахиридами. Присутствуют также подражания 
Аббасидам и хазарский чекан. Важнейшим яв-
лением следует признать почти полное исчез-
новение монет сасанидского типа. Сасаниды, 
Арабо-Сасаниды и Испахбеды Табаристана 
представлены единичными экземплярами толь-
ко в Тимеревском кладе 864/865 г. Тем не менее, 
данный денежный рынок и ранее – в течение 
1-й пол. IX в. – был куда более богат на монеты 
сасанидского типа, нежели другие восточноев-
ропейские рынки.

880-890-е гг. (9 этап)являются десятилетия-
ми монетного кризиса – клады этого времени не 
известны, зафиксирована 1 отдельно поднятая 
монета:

№ 10. В кургане № 273 Тимеревского ком-
плекса найден дирхем Саманидов 895/896 или 
896/897 г. [3, с. 180].

Таким образом, концентрация крупных ка-
питалов в бассейне Верхней Волги и Клязьмы 
наблюдается во 2-й и 3-й четвертях IX в.:

700–740-е гг. – 1 экз.;
750–760-е гг. – 0 экз.;
770–780-е гг. – 1 клад и 7 экз.;
790-е гг. – 1 экз.;
800–824 гг. – 6 кладов и 300 экз.;
825–849 гг. – 4 клада и 2918 экз.;
850-е гг. – 0 экз.;
860–870-е гг. – 6 кладов и 4487 экз.;
880–890-е гг. – 1 экз.
Следует отметить, что уменьшение количе-

ства кладов во 2-й пол. 820-х – 840-х гг. свиде-
тельствует не о кризисе обращения восточного 
серебра на Верхневолжском (Волго-Клязьмин-
ском) денежном рынке, а только об изменении 
размеров состояний. Капитал концентрируется 
в руках торговой и военно-политической элиты: 
состояний стало меньше, но размеры их во мно-
го раз увеличились. На данном денежном рынке 
прослеживается замечательный процесс умень-
шения количества состояний (с 6 до 4) за счет 
увеличения количества монет (с 300 до 2918). 
Кризиса нет, происходит процесс перераспре-
деления материальных благ и концентрация их. 
На Верхневолжском (Волго-Клязьминском) де-
нежном рынке процесс формирования крупных 
состояний завершился к 820-м гг.; во 2-й пол. 
820-х – 870-х гг. огромные клады из Углича, Вы-
жигши и Тимерево фиксируют существование 
элит, накопивших состояния, неведомые надру-
гих денежных рынках Восточной Европы.

850-е гг. (7 этап), лишенные кладов, являют-
ся временем спада торговой активности в бас-
сейне Верхней Волги.

860–870-е гг. (8 этап), славные своими 
гигантскими Тимеревскими кладами, свиде-
тельствуют об огромных сокровищах, которые 
удалось накопить торговым и военно-политиче-
ским элитам, о расцвете обращения восточного 
монетного серебра.
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880–890-е гг., ознаменовавшиеся кризисом 

обращения восточного монетного серебра, от-
деляют время существования разрозненных 
политических центров Восточной Европы 
VIII–IX вв. от эпохи Древнерусского государ-
ства, объединенного Олегом на исходе IX сто-
летия (882 г.). 
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