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УДК 737 (470)   https://doi.org/10.24852/pa2021.4.38.137.151
МУСУЛЬМАНСКИЕ МОНЕТЫ КАК ТОВАР И СРЕДСТВО 

ПЛАТЕЖА ВОЛГО-УРАЛЬЯ В VIII – НАЧ. XI ВВ.
© 2021 г. Р.М. Валеев, Ю.А. Зеленеев

В статье раскрыто распространение мусульманских куфических монет в Восточ-
ной, Западной и Северной Европе, на территории Волжской Булгарии, Руси, сосе-
дей булгар – предков марийцев, удмуртов, мордвы и других финно-угорских народов 
в период раннего средневековья в VIII – начале XI вв. Изучение монет показывает 
перечень стран и мусульманских династий, с которыми государства имели торговые 
связи, а также их хронологические рамки. Найдены монеты Омейядов, Аббасидов, Са-
манидов, Бувейхидов, Зияридов, Караханидов и других мусульманских династий. По-
казаны также пути проникновения куфического дирхема и их хронологические рамки. 
Для VIII–IX вв. отмечена роль Хазарского каганата, между тем, начиная с Х в. главная 
роль переходит к Волжской Булгарии. Американский нумизамат Т. Нунан называет 
их хазарской и булгарской фазами в торговле куфическим дирхемом. В этом процессе 
участвовали булгарские монеты, чеканенные в 902–990-е гг. Вместе они выступали 
как товар и средство обращения, и это является свидетельством масштабов торговых 
операций раннего средневековья. Мусульманские куфические дирхемы позволяют рас-
крыть также роль Хазарского каганата и Волжской Булгарии в функционировании Ве-
ликого шелкового и Волжского путей в VIII – начале XI в. 

Ключевые слова: археология, куфические дирхемы, булгарские монеты, Волжская 
Булгария, Хазарский каганат, Хорезм, Русь, Восточная, Северная и Западная Европа, 
Омейяды, Аббасиды, Саманиды, Бувейхиды, Караханиды, речные торговые пути, Ве-
ликий Шелковый и Волжский пути, объемы торговли куфическим серебром.

Комплексные данные письмен-
ных источников, археологических 
и нумизматических материалов по-
зволяют показать товары восточного 
импорта, поступавшие на территорию 
Волго-Уралья в обмен на булгарские 
и посреднические товары. Говоря о 
восточном импорте, необходимо за-
метить, что часть восточных товаров 
обменивалась и приобреталась на 
рынках в самой Волжской Булгарии, 
а часть товаров при посредничестве 
булгар шла дальше на Русь, Север-
ную и Западную Европу, к соседям 
булгар – предкам марийцев, удмур-
тов, мордвы и другим финно-угор-
ским народам. Имеющийся материал 
дает основания выделить целый ряд 
товаров, поступавших в Среднее По-
волжье и Приуралье, и среди них важ-
ную группу, несомненно, составляют 
монеты мусульманской чеканки. Это 
специально подчеркивает Ибн Русте: 

«Белые, круглые дирхемы привозят 
к ним из стран мусульманских путем 
мены за их товары» (Хвольсон, 1870, 
с. 34). Необходимость обмена това-
ров на деньги сохранялась и значи-
тельно позже. Кул Гали в своей поэме 
«Кысса-и Йусуф» в начале XIII в. под-
робно описывает денежный характер 
торговли. Так, когда братья решили 
продать Йусуфа, то купец Малик у 
них спросил, какую цену они просят 
из того, что у него есть: скот, шелк, 
атлас, да несколько монет, недорогих. 
На что братья ему ответили, что они 
не согласны на обмен и что им нужны 
только те немногие монеты, которые 
есть у него (Кул Гали, 1985, с. 67). 

Изучение монет показывает тот 
круг стран и династий, с которыми 
булгары имели тесные торговые свя-
зи, а также хронологически опреде-
ляет время укрепления этих связей. 
Куфические монеты, найденные на 
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ется. Наиболее примечательным сре-
ди кладов является Чистопольский 
1885 г. (поздняя монета 995 г.), в ко-
тором монеты бувейхидской чеканки 
составляют половину (Лихачев, 1888, 
с. 3–4). Из находок последних лет не-
обходимо назвать клад из 25 дирхемов 
Х в., найденный в 1999 г. в Арбузин-
ском поселении, в зоне затопления 
Куйбышевского водохранилища близ 
дер. Красная Поляна Старо-Майн-
ского района Ульяновской области. 
В кладе, где самая старая монета от-
носится к 347 г. х. (958 г.), а самая 
молодая – к 379 г. х. (1001 г.), монет 
бувейхидской чеканки 56% (опре-
деление Г.А. Федорова-Давыдова, 
В.А. Калинина, сообщение В.П. Лебе-
дева). На территории Руси прослежи-
вается приблизительно та же тенден-
ция: они появляются с середины X в., 
но до конца X в. наибольший процент 
их в кладе не превышает 16,7% (Янин, 
1956, с. 132). 

В кладах X в. встречаются и мо-
неты Аббасидов, но их значительно 
меньше, чем в IX в., когда они преоб-
ладали в составе монет. Небольшую 
часть в кладах второй половины X в., 
найденных в Булгарии, составляют 
монеты таких династий, как Зияриды, 
Саллариды, эмиры Андерабы, Самеи-
ды и др. Интересным в этом отноше-
нии является клад весом 12, 14 кг, най-
денный в д. Татарский Толкиш. В нем 
находилось 934 дирхема (древней-
ший – 875 г., поздний – 984 г.) – мо-
неты самых различных стран и дина-
стий, а также монеты волжских булгар 
(Валеев, 1995, с. 148–149, табл. 10). 
В XI в. в незначительном количестве 
появляются монеты Караханидов. С 
берегов Персидского залива сюда по-
ступали и раковины «каури», которые 
могли использоваться в «безмонет-
ный» период в роли денег.

Клады куфических дирхемов 
VIII – начала XI вв. на территории Вос-
точной, Западной и Северной Европы, 
их концентрация на речных путях по-

территории Булгарии, представлены 
несколькими группами. Для VIII–IX 
вв. – это монеты, чеканенные Омей-
ядами (661–750 гг.) и Аббасидами 
(750–1258 гг.). Омейядские дирхемы 
представлены единичными экзем-
плярами (Валеев, 1995, с. 147–149, 
табл. 9–10). Есть еще интересная 
группа монет чеканенных Сасанида-
ми в античных традициях (рис. 1: А).

Интересно, что первые монеты, 
чеканенные сразу после прихода к 
власти Аббасидов, найдены на тер-
ритории Волжской Булгарии. Так, в 
Булгаре в 1905 г. и в Кайбельском мо-
гильнике были обнаружены дирхемы 
133 г. х. (750–751 гг.), чеканенные в 
ал-Басре. Близ Билярска в 1857 г. был 
найден аббасидский дирхем 163 г. х. 
(779–780 гг.) (Марков, 1910, с. 10). В 
денежном обращении аббасидские 
монеты были не только в IX в., но и 
в X в.; ходили вместе с саманидскими 
дирхемами и булгарскими подража-
ниями и монетами (рис. 1: Б; 2: А, В; 
3, 4, 5, 7), о чем свидетельствуют их 
совместные находки в кладах (Валеев, 
1995, с. 147–149, табл. 9–10). 

К X в. относится основная группа 
монет Саманидов (875–999 гг.) (рис. 3: 
А, Б), чеканенных в различных горо-
дах Мавераннахра: аш-Шаше (Таш-
кент), Нисабуре, Самарканде, Мерве, 
Андерабе, Бухаре. Анализ кладов и 
отдельных находок саманидских мо-
нет, найденных на территории Волж-
ской Булгарии, показывает не только 
города, с которыми велась активная 
торговля, но и время усиления тор-
говых связей. В составе кладов X в. в 
значительном количестве встречают-
ся дирхемы времени правления Ах-
меда ибн Исмаила (907–914 гг.) и На-
сра ибн Ахмеда (914–933 гг.). Эта же 
тенденция была характерна в целом 
для Восточной Европы (Янин, 1956, 
с. 122). 

В середине X в. появляются мо-
неты Бувейхидов, а к концу X в. их 
количество значительно увеличива-
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казывают переориентацию восточной 
торговли в этот период. Окский уча-
сток торгового пути, где сидели под-
властные хазарам вятичи, аккумули-
рует в IX–X вв. значительную часть 
монетного серебра, поступавшего 
через Хазарию в Верхнее Поволжье, 
Новгородскую землю и Скандинавию 
(Петрухин, 2001, с. 155). Нумизматы 
отмечают, что другая группа кладов 
IX в. концентрируется в левобережье 
Днепра – по Десне и Сейму (кроме 
киевского Поднепровья), на границе 

Хазарского каганата, в местах бытова-
ния северян и радимичей – данников 
хазар (Петрухин, 2001, с. 155). Дань 
выплачивалась хазарам мехами, хле-
бом и денежными единицами, имену-
емыми «щеляг». Исследователи усма-
тривают в этом слове заимствование 
из древнескандинавского Skillingr или 
еврейского «шэлэг» – «белый», «се-
ребряник» (Петрухин, 2001, с. 155). 
10261 дирхем обнаружен в Швеции 
на о. Готланд. Они попали туда во вто-
рой половине IX в. По сравнению с 

Рис. 1. А – монеты VII в. н. э., Сасаниды, Иран; Б – монеты IX–X в н. э.: 
1 а, б – Аббасиды, 2 а, б – Волжская Булгария, 3 а, б – Саманиды.

Fig. 1. A – coins of the 7th century AD, Sassanids, Iran; B – coins of the 9th – 10th  centuries AD: 
1 а, б – Abbasids, 2а, б – Volga Bolgaria, 3а, б – Samanids.
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периодом 770–790 гг. число дирхемов 
возросло почти в 8 раз (Noonan, 1994, 
p. 226–227). А в целом в Норвегии, 
Дании и Швеции обнаружено 55900 
куфических дирхемов (Лебедев Г.С., 
1985, с. 142). 

Ниже Ярославля по Волге кладов 
VIII–IX вв. не обнаружено совсем. 
Исключение составляет клад из 150 
дирхемов конца VIII–IX вв. Он най-
ден у с. Ст. Альметьево близ Билярска 
и известен в нумизматической лите-
ратуре как Элмедский клад. Цепочка 
кладов в Волго-Окском междуречье 
и концентрация их в Верхнем Подо-
нье показывают основное направле-
ние движения восточного серебра по 
Дону (Nosov, 1978, p. 49–82; Noonan, 
1981, p. 47–117). 

В топографии кладов IX в. выделя-
ется еще одно скопление, состоящее 
из 4 кладов. Три из них найдены в 
Вятской губернии и один в Удмуртии 
на границе с Кировской областью. По 
младшей монете все клады датиру-
ются первой половиной – серединой 
IX в.: младшая монета из Лелекин-
ского клада чеканена в 802–803 гг., из 
Вятского – в 835 г., из Ягошурского 
клада (1500 дирхемов) – в 842–843 гг., 
из Лесогуртского клада в Удмуртии – 
в 841–842 гг. (Noonan, 1981, № 5, 35, 
39, 40; Измайлов, 2001, с. 73). Эта це-
почка кладов пересекает течение Вят-
ки и достигает ее верховьев и р. Камы. 
Три клада в этом регионе отмечены и 
для X в. (Измайлов, 2001, с. 73).

В 60-е гг. IX в. наблюдается опре-
деленная активизация восточной 
торговли – увеличивается поток вос-
точного серебра в Восточную и Се-
верную Европу. В.М. Потин связы-
вает это с установлением прочных 
отношений между варягами и славя-
нами – «призванием варягов» (Потин, 
1970, с. 64–80). 

Американский нумизмат Т. Нунан 
показал, что в последней четверти 
IX в. приток монет в Восточную Ев-
ропу резко сократился. Наступил пер-

вый кризис в поступлении восточного 
серебра. При этом кризис не связан 
с сокращением эмиссии в Халифате. 
Доступ серебра в Восточную Евро-
пу был искусственно приостановлен 
(Noonan, 1985, р 47–50; Петрухин, 
2001, с. 157). 

Приток монет возобновляется в 
X в., когда серебро начинает поступать 
через Волжскую Булгарию из держа-
вы Саманидов в обход Хазарского ка-
ганата. Тогда же, но не ранее первой 
четверти X в., первые клады дирхемов 
появляются в самом Киеве. Теперь не 
только Северо-Западная Русь, но и 
Среднее Приднепровье включаются 
в процесс распространения восточно-
го серебра. Свыше 10 тысяч куфиче-
ских монет этого времени обнаруже-
но в кладах на обоих берегах Днепра 
(данные Т. Нунана) (Петрухин, 2001, 
с. 157–159). Путь из Булгара в Киев в 
Средние века становится трансконти-
нентальным (Моця, Халиков, 1997). 
Объем восточного монетного серебра, 
по подсчетам Т. Нунана, в начале X в. 
вырос в три раза, в 940-х гг. – не ме-
нее чем в 10 раз (Кирпичников, 2001, 
с. 25). Как подчеркивает В.Я. Петру-
хин, Булгар становится главной фак-
торией международной торговли с Ру-
сью (Петрухин, 2001, с. 159). 

Выделяются своего рода всплески 
торгово-экономической активности 
восточной торговли, которые можно 
проиллюстрировать по кладам и на-
ходкам монет в Среднем Поволжье. 
Первые свидетельства фиксируют-
ся с середины IX в. (Элмедский клад 
1906 г., Билярский 1857 г., Булгар-
ский 1905 г., Больше-Тарханский и 
Больше-Тиганский). Вторая волна 
(900–914 гг.) дает целый ряд крупных 
кладов: Кокрятьский (1890 г.), Казан-
ско-Поволжский (1840 г.), Трехозер-
ский (1895 г.), Балымерский (1890 г.), 
Билярский (1853 г.) и др. Третья вол-
на (914–944 гг.) дает заметно мень-
шее количество кладов и монет в 
них. Четвертая волна (944–990 гг.) 
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демонстрирует рост торговой актив-
ности и постепенное сокращение се-
ребряного потока из стран Востока. 
В кладах этого периода много брак-
театов и обрезанных монет. В Скан-
динавии же клады восточных монет 
с 960-х гг. практически отсутствуют 
(Валеев, 1995, с. 147–149, табл. 9–10; 
Измайлов, 2001, с. 75).

Как видно из вышесказанного, 
монетные потоки иссякают. Гораздо 
большее значение приобретает тор-
говля сельскохозяйственной и ремес-
ленной продукцией, в том числе вос-
точного импорта. Таким образом, на 

основе кладов восточных монет кон-
ца VIII – нач. XI вв. можно показать 
динамику восточной торговли Волго-
Уралья и в целом Восточной и Север-
ной Европы. Интересно также появ-
ление и распространение в Волжской 
Булгарии в незначительных объемах 
византийских монет (рис. 2: Б), литых 
монетовидных подвесок X – I пол. 
XI в. (рис. 6), а в XI веке западно-ев-
ропейских монет (рис. 8), в связи с 
прекращением поступления куфиче-
ского серебра.

Широко были распространены на 
территории Восточной и Западной Ев-

Рис. 2. А – монеты Х в. н. э., Волжская Булгария; Б – монеты Х в. н. э., Византия; 
В – монеты Х в. н. э., Саманиды. 

Fig. 2. A – coins of the 10th century AD, Volga Bolgaria; B – coins of the 10th century AD, Byzantium; 
B – coins of the 10th century AD, Samanids. 
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ропы мусульманские куфические дир-
хемы. Известно сообщение Ибн Русте 
об их поступлении из мусульманских 
стран в обмен на товары (Хвольсон, 
1870, с. 24–25). Ал-Гардизи, автор се-
редины XI в., сообщает: «Потом они 
те дирхемы отдают русам и славянам, 
так как те люди не продают товара 
иначе, как за чеканенные дирхемы» 
(Заходер, 1967, с. 34–35). В IX–XI вв. 
поток дирхемов с Востока шел не-
сколькими путями. Главные пути про-
ходили по Дону (и Северному Донцу) 
и Волге. Основными центрами на 
Волжском пути были Хазарский ка-
ганат и в дальнейшем Волжская Бул-
гария. Монеты со Среднего Поволжья 
расходились по Оке и вятическим 
землям и далее в Киев или по верхней 
Волге в северорусские земли и да-
лее в Скандинавию (Полубояринова, 
1993, с. 114). В.Л. Янин отмечал, что 
через Волжскую Булгарию дирхемы 
поступали на Русь на первом этапе 
(конец VIII – 1 треть IX вв.), а уже на 
втором этапе (830–900 гг.) Волжский 
путь преобладал над Днепро-Дон-
ским. На третьем и четвертом этапах 
усиливается роль Волжского пути 

и Волжской Булгарии (Янин, 1956, 
с. 59, рис. 17, 24, 31). На этом этапе ку-
фические дирхемы, в том числе и бул-
гарские, по Окскому пути попадали в 
Киев и на Киевщину, далее на юг – в 
Молдову и на Дон; другая часть шла 
по Волжскому пути на северо-запад. 
На четвертом этапе монеты до Киева 
не доходили, а шли по Верхней Вол-
ге в Новгородско-псковские земли, по 
белорусскому течению Днепра и За-
падной Двины – в Прибалтику (Янин, 
1956, с. 59, рис. 17, 24, 31; Полубояри-
нова, 1993, с. 108, рис. 42). 

Если на первом этапе обращения 
куфического дирхема (конец VIII – 
1 треть IX вв.) найден 41 клад, на вто-
ром этапе (833 – нач. Х в.) – 51 клад, то 
на третьем и четвертом этапах количе-
ство кладов резко увеличивается. Их 
число достигает 75 (в 900–938 гг.), а 
на четвертом этапе (938 г. – кон. Х в.) – 
125 кладов. Как подчеркивает 
В.Л. Янин, ввоз восточной монеты 
заметно усиливается уже в самом на-
чале Х в., но еще больший объем на-
растает с 910-х гг. (Янин, 1956, с. 101). 

Таким образом, к началу Х в. 
происходит постепенный переход 

Рис. 3. Монеты Х – первая половина XI в. н. э.
Fig. 3. Coins of the 10th – fi rst half of the 11th centuries AD.
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от Хазарского каганата к Волжской 
Булгарии определяющей роли в орга-
низации транзитной торговли между 
Востоком и Западом, в первую оче-
редь с Русью и Скандинавией. Со-
гласно нумизматическим материалам, 
начало Х в. становится переломным 
моментом в торговле восточным се-

ребром. В поток куфического сере-
бра, в перепродаже которого глав-
ную роль играло Среднее Поволжье, 
включаются подражания саманид-
ским дирхемам Х в. и собственно 
булгарские монеты, чеканенные в 
Среднем Поволжье. В условиях не-
хватки ввозимой монеты, которая по-

Рис. 4. Монеты X – первая половина XI в. н. э.
Fig. 4. Coins of the 10th – fi rst half of the 11th centuries AD.
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явилась с начала второй четверти Х в. 
(Янин, 1956, с. 116), эти подражания 
и булгарские дирхемы (местное назва-
ние «ярмаки») влились в общую мас-
су куфических монет. Именно поэто-
му чистых кладов булгарских монет 
не найдено. Они встречаются вместе 
с куфическими и в большей степени 
с саманидскими дирхемами. На тер-
ритории самой Волжской Булгарии 
монеты булгарской чеканки найдены 
только в двух кладах, а на территории 

Руси в 34 кладах (Кропоткин, 1986, 
с. 40–48). Иная ситуация склады-
вается в золотоордынский период. 
Булгарских монет второй половины 
XIII – 1 трети XIV вв. в русских землях 
не найдено. В XV в. Булгария вновь 
чеканит монеты, но они не попада-
ют на Русь (Федоров-Давыдов, 1981, 
с. 13–25).

Итак, Восточная, Северная и от-
части Западная Европа нуждалась в 
восточном серебре, которое с середи-

Рис. 5. Монеты X – первая половина XI в. н. э.
Fig. 5. Coins of the 10th – fi rst half of the 11th centuries AD.
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ны VIII в. по Волге и Дону в больших 
количествах попало на эти террито-
рии. Вначале в качестве перевалочно-
го пункта в денежной торговле между 
Западом и Востоком определяющую 
роль играли хазары и Нижнее Повол-
жье, а уже во второй половине IX и в 
основном в Х вв. – булгары и Среднее 
Поволжье (Валеев, 2011). В Северной 
Европе спрос на куфические дирхемы 
был огромным, а местных источников 
серебра не было. И пока не были от-

крыты немецкие серебряные рудники 
и серебряные деньги не стали появ-
ляться на Балтике (вторая половина 
Х в.), исламский мир, в том числе и 
Волжская Булгария, владел факти-
ческой монополией на серебро (Ну-
нан, 2004, с. 288). Распространение 
саманидских монет конца IX–X вв. и 
подражаний саманидским дирхемам, 
отчеканенным большей частью волж-
скими булгарами, а также ярмаков 
булгарского чекана Х в. является важ-

Рис. 6. Монеты X – первая половина XI в н. э.
Fig. 6. Coins of the 10th – fi rst half of the 11th centuries AD.
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ным тому доказательством. Серебро 
как один из главных денежно-весовых 
эквивалентов имело важное значение 
для балтийской и западноевропейской 
экономических систем. Сопоставле-
ние цен на наиболее востребованные 
и дорогие товары того времени дает 
хорошее об этом представление. Так, 
в североскандинавском регионе за 
рабыню или раба платили 200–300 г 
серебра. В договоре 944 г., который 
киевский князь Игорь заключил с 

византийским императором, цена за 
молодого раба устанавливалась в 10 
златников, то есть около 426 г сере-
бра. Старик или ребенок стоили по-
ловину этой суммы. Раб был дороже 
двух кусков шелка (Херрман, 1986, 
с. 80). 

Один из наиболее ранних и круп-
ных кладов в Северной Европе был 
обнаружен в 1973 г. на раннего-
родском поселении у Ральсвика на 
о. Рюген и содержал свыше 2200 мо-

Рис. 7. Монеты X – первая половина XI в. н. э.
Fig. 7. Coins of the 10th – fi rst half of the 11th centuries AD.
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нет (преимущественно арабских) 
и обломок пермского браслета так 
называемого «глазовского типа» 
(отчерк наш – Р.В.). Из примерно 
60 тыс. арабских монет в Швеции 
около 50 тыс. относятся к X–XI вв. 
Подобное соотношение характерно и 
для южных областей балтийского по-
бережья. В целом же в 1500 кладах 
Балтики найдено около 150 тысяч ку-
фических монет, что наглядно демон-
стрирует размах торговли (Херрман, 
1986, с. 77, 82). 

Нумизматические материалы VIII–
XI вв. показывают нам конкретные 
периоды изменений потока мусуль-
манских куфических дирхемов в Се-
верную и Западную Европу и роль 
хазар и булгар в посреднической 
торговле серебром. В 770-е гг. клады 
арабских дирхемов стали появляться 
на Кавказе, а в 760–780-е гг. клады 
дирхемов обнаруживают уже в Ладоге 
и на острове Готланд в Швеции. Сле-
довательно, к концу последней чет-
верти VIII в. викинги или русы уста-
новили торговые связи через Хазарию 
с исламским миром. Этот период до 
конца IX в. называют хазарской фа-
зой (Нунан, 2004, с. 258). По данным 
А.Н. Кирпичникова, в Ладоге обнару-
жен дирхем 699–700 гг., датируемый 
по слою начальным периодом суще-
ствования города, то есть 750–760 гг. 
(Кирпичников, 1999, с. 112). Это 
удревняет начало торговли серебром. 

В конце IX – начале X вв. насту-
пают фундаментальные изменения. 
Караванный маршрут в рамках Вели-

кого Шелкового пути из саманидской 
Средней Азии через Волжскую Бул-
гарию вытесняет традиционные пути 
через Хазарию. Это ярко иллюстриру-
ется нумизматическими материалами. 
Если в кладах 875–899 гг. в Восточной 
Европе и Балтии подавляющее коли-
чество составляли аббасидские дир-
хемы, чеканенные на монетных дво-
рах Ближнего Востока и ввезенные в 
Северную Европу через Хазарию (Ну-
нан, 2004, с. 260, табл. 1), то к 910 г. 
старые аббасидские дирхемы почти 
полностью исчезли из обращения, и 
клады 900–910 гг. преимущественно 
состоят из новых саманидских дирхе-
мов. Следовательно, примерно с 900 г. 
большая часть торговли по Великому 
Шелковому и Волжскому путям пере-
ходит к Волжской Булгарии (Нунан, 
2004, с. 260–261, табл. 2). 

Саманидские дирхемы впервые 
появляются на землях Балтии также 
в начале Х в. Их количество неуклон-
но росло и к 940 г. составляло свыше 
90% от общего оборота. Старые аб-
басидские дирхемы оставались в де-
нежном обращении несколько доль-
ше, чем в Восточной Европе, то есть 
потребовалось больше времени на то, 
чтобы саманидские дирхемы попали 
сюда (Нунан Т., 2004, с. 261, табл. 3). 
Важную роль в этом сыграли хорезм-
ские и булгарские купцы. Как только 
Хорезм в конце IX в. вошел в состав 
саманидских земель, его купцы убе-
дили правителей чеканить для экс-
порта больше дирхемов. Они разрабо-
тали схему этой торговли и механизм 

Рис. 8. Монеты XI в. н. э., Западная Европа. 
Fig. 8. Coins of the 11th century AD, Western Europe. 
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движения – караваном через степь в 
Волжскую Булгарию, где дирхемы 
продавали русам или другим купцам 
(Нунан, 2004, с. 266). 

В Швецию в Х – начале XI вв. по-
ступило около 41 тыс. саманидских 
дирхемов из найденных в кладах 
56,6 тыс. Сокращение саманидских 
дирхемов в Восточной Европе было 
не так заметно в Швеции вплоть до 
начала XI столетия. В Восточной Ев-
ропе дирхемов было в 2 раза больше, 
чем в Швеции, но количество сама-
нидских дирхемов в обоих регионах 
было почти одинаково, то есть в пре-
делах 78,4% и 80% соответственно 
(Нунан Т., 2004, с. 292–294, табл. 4–5). 
Поступление саманидских дирхемов 
из Волжской Булгарии в Юго-Вос-
точную Балтику, Польшу, Германию и 
Данию демонстрирует ту же тенден-
цию. Так, в Юго-Восточной Балтике 
в кладах 900–950 гг. отложено 1605 
дирхемов, в кладах 960–990 гг. – 1683; 
в Польше – 5718 и 13275; в Германии – 
2926 и 2100; в Дании – 3465 и 304 
соответственно (Нунан, 2004, с. 294, 
табл. 6). 

По подсчетам американского ну-
мизмата Т. Нунана, в кладах Восточ-
ной, Северной и Западной Европы 
было почти 319 тыс. дирхемов. Вме-
сте с подражаниями и неопределен-
ными дирхемами немногим больше 
248,5 тыс. дирхемов было ввезено из 
Средней Азии в саманидскую эпоху 
и свыше 70 тыс. было импортировано 
с Ближнего Востока. Всего же с уче-

том коэффициента потери из Сред-
ней Азии в течение Х в. было ввезено 
125 млн. саманидских дирхемов, или 
375 тыс. кг серебра, то есть, условно, 
ежегодно ввозилось 3750 кг серебра, 
или 1250 тыс. целых дирхемов (Ну-
нан, 2004, с. 295–296). Эти цифры 
показывают объемы торговли куфи-
ческим серебром, проходившим в 
Х в. через рынки Волжской Булгарии 
в Восточную, Северную и Западную 
Европу.

Таким образом, анализ распростра-
нения мусульманских куфических 
и булгарских серебряных дирхемов 
свидетельствует об активной роли 
Хазарского каганата в IX в. и Волж-
ской Булгарии в X – нач. XI в. в систе-
ме Великого Шелкового, Волжского 
и Днепро-Донского путей. Активно 
включившись в раннее Средневековье 
в систему трансевроазиатской торгов-
ли, эти государства стали центрами 
международной транзитной торговли 
между Востоком и Западом, а их го-
рода – центрами не только междуна-
родной, но и внутренней региональ-
ной и локальной торговли. Широкое 
распространение куфического сере-
бра, организованные формы торговли 
дирхемами приводят к их активному 
использованию в качестве средства 
платежа, и осуществляется переход 
от меновой формы организации тор-
говли к денежно-вещевой на террито-
рии Восточной, Северной и Западной 
Европы.
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MUSLIM COINS AS A COMMODITY AND MEANS OF PAYMENT 
IN INTERNATIONAL AND INTERNAL TRADE 

IN VOLGA-URAL REGION IN 8TH– BEGINNING OF 11TH CC. 
R.M. Valeev, Yu.A. Zeleneev

The article examines the spread of Muslim Kufi c coins in Eastern, Western and Northern 
Europe, on the territory of Volga Bulgaria, Ancient Rus, the neighbours of Bulgars – ancestors 
of the Mari, Udmurt, Mordva and other Finno-Ugric ethnicities during the early Middle 
Ages in the 8th – beginning of the 11th centuries. The research of these coins shows the list 
of countries and Muslim dynasties the above-mentioned countries had trade relations with 
and their chronological framework. Coins of Umayyads, Abbasids, Samanids, Buwayhids, 
Ziyarids, Qarakhanids and other Muslim dynasties were discovered. Ways of Kufi c dirhems 
expansion and their chronological framework are shown. The main role of Khazar Khanate 
is marked for the time span of 8th – 9th centuries whereas since X century the principal part 
was played by Volga Bulgaria. American numismatist T. Noonan designated them as Khazar 
and Bulgar phases of trade of Kufi c coins. Bulgar coins, minted in 902–990-s, participated 
actively in this process. Together they acted as a commodity and medium of exchange, which 
refl ected the scale of trade operations of the early Middle Ages. The study of Muslim Kufi c 
dirhems allowed the author to clear up the role of Khazar Khanate and Volga Bulgaria in the 
functioning of Great Silk and Volga routes in the 8th – beginning of the 11th centuries. 

Keywords: archaeology, Kufi c dirhems, Bulgar coins, Volga Bulgaria, Khazar Khanate, 
Khwarazm, Ancient Rus, Eastern, Northern and Western Europe, Umayyads, Abbasids, 
Samanids, Buwayhids, Ziyarids, Qarakhanids, river trade routes, Great Silk and Volga routes, 
Kufi c silver’s volumes of trade. 
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