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УДК 902/904    https://doi.org/10.24852/pa2023.2.44.63.71
ТОРГОВЫЕ КОНТАКТЫ ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ  

С МОРДВОЙ В X – НАЧАЛЕ XV ВЕКА
© 2023 г. Р.М. Валеев

В статье публикуются результаты исследований торговых контактов волжских 
булгар и мордвы в X – начале XV вв. В первую очередь, исследуются клады монет, 
анализируется количество монет в могильниках, предметы обихода и надписи, указы-
вающие на наличие торговых контактов между булгарами, татарами и мордвой. Ана-
лизируются находки металлических котлов и котелков у финно-угорских народов, в 
первую очередь, у мордвы, выполнявших сакральную функцию, и их место в торгов-
ле. Помимо этого, приводятся некоторые данные письменных памятников, например, 
«Повести временных лет». На основании данных источников проводится комплекс-
ный анализ изменения торговых контактов между булгарами и мордвой во времена 
Волжской Болгарии и Золотой Орды, приводятся данные об их эволюции, увеличении 
объёмов торговли и причинах, приведших к этому, даётся общая характеристика этих 
процессов.

Ключевые слова: археология, Волжская Болгария, Золотая Орда, средневековое 
Поволжье, мордва, булгарско-мордовские отношения, средневековая торговля в По-
волжье.

Приход булгар в VIII в. в Среднее 
Поволжье резко усилил процессы 
социально-экономического и куль-
турного развития народов, прожива-
ющих на этой территории. Особенно 
ярко это проявилось во время пере-
хода от раннебулгарского этапа фор-
мирующейся Волжской Булгарии к 
домонгольскому, а затем к золотоор-
дынскому государству, появившемуся 
на огромной части Евразии. В архео-
логии и истории Среднего Поволжья 
эпохи Средневековья периоды суще-
ствования Волжской Булгарии как 
суверенного государства (с X в. по  
1236 г.) и Булгарии как части Улуса 
Джучи (1240-е гг. – нач. XV в.) име-
ют определяющее значение (Вале-
ев, 2021, с. 173–174). Каждый из них 
имел свою специфику и особенности 
в характере социально-экономическо-
го и этнического развития, в том чис-
ле в направлениях и тенденциях раз-
вития торговли и товарно-денежных 
отношений.

Понятно, что торговля существо-
вала не сама по себе, а служила для 
обеспечения потребностей общества 
в сырье, товарах, обеспечении рабо-
чей силой и других важных компонен-
тах простого товарного производства. 

Но во многом потенциал Булгарско-
го и Золотоордынского государств, 
включенность в систему международ-
ных торговых путей эпохи Средне-
вековья – Великого Шёлкового пути, 
Волжского, Камского путей, трассы 
Булгар – Киев, внутренних торговых 
путей – определяли прогресс ремес-
ленных технологий и сформировали 
социально-экономические отношения 
этих государств, базирующихся на 
сельскохозяйственном (осёдлом и ко-
чевом), ремесленном производствах и 
торговле.

На торговлю сильное влияние ока-
зывали природные, этнополитические 
и миграционные факторы, в том чис-
ле удобное географическое располо-
жение Волжской Булгарии и Золотой 
Орды в эпицентре международных 
торговых путей, расцвет евразий-
ской работорговли в IX–XI вв., евро-
пейской работорговли в конце XIV– 
XV вв. в связи с массовой смертно-
стью в Европе после эпидемий, ми-
грации различных народов и ряд дру-
гих.

Изучение торговли Волжской Бул-
гарии и Золотой Орды позволяет по-
казать не только широту внутренних 
и внешнеэкономических связей этих 
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государств, но и разнообразие куль-
тур народов, воспринимавших ино-
земные новшества и творчески их 
адаптировавших. Трудно переоценить 
то значение, которое оказала торговля 
на развитие культуры народов реги-
она. Именно торгово-экономические 
связи способствовали зарождению 
оригинальной культуры, процветав-
шей не только в период Средневеко-
вья и Новое время, но и нашедшей 
отражение в традиционной культуре 
современных народов Волго-Уралья: 
татар, мордвы, марийцев, удмуртов, 
чувашей и русских.

Весьма важным направлением 
развития торгово-экономических от-
ношений Булгарии стала торговля с 
огромным финно-угорским миром. 
Не всегда эти отношения носили ха-
рактер торговых связей. Мы уверенно 
говорим об этнических взаимоотно-
шениях, военных набегах и походах, 
в которые были втянуты различные 
местные племена, булгары и татары. 
Они находились на различных стади-
ях социально-экономического и по-
литического развития, а это сказыва-
лось на их взаимосвязях, в том числе 
и торговых. Сложившееся булгарское, 
а впоследствии золотоордынское ре-
месло обеспечивало огромный рынок 
сбыта ремесленных изделий на этой 
территории. Более того, в целях усиле-
ния притягательности и удовлетворе-
ния потребностей спроса булгарские 
ремесленники изготавливали изделия 
по этническим образцам финно-угров 
(Валеев, 2021, с. 174).

Среди нескольких территориаль-
ных направлений булгаро-татарской 
торговли – северном, северо-вос-
точном, северо-западном, южном и 
западном – рассмотрим последнее, 
археологически выявленное в памят-
никах мордовской культуры, народа, 
проживавшего в Волго-Окско-Сур-
ском междуречье.

В письменных источниках на-
звание «мордва» известно с VI в. в 

сообщениях византийских авторов. 
Имеются сообщения о мордве и в 
«Повести временных лет» (Жиганов, 
1976, с. 52;). Они обитали в райо-
не бассейна рек Суры, Цны, Мокши, 
Теши и др. и граничили с Булгарией. 
Применительно к VIII – первой поло-
вине X вв. весьма сомнительно гово-
рить о торговле булгар с мордовским 
населением. Хотя в материалах рас-
копанных мордовских могильников 
исследователи отмечают наличие из-
делий, характерных для ранних бул-
гар (часть украшений, вооружение, 
предметы конского снаряжения) (Жи-
ганов, 1976, с. 52–72).

В связи с быстрым развитием в 
Булгарии во второй половине X в. ре-
месленного производства начинается 
поиск рынков сбыта изделий. Е.П. Ка-
заков отмечает, что во второй полови-
не X – первой половине XI вв. в мор-
довских могильниках увеличивается 
количество булгарских ремесленных 
изделий (предметы поясного набо-
ра, накладки и др.), аналоги которых 
найдены на Семеновском и Измер-
ском селищах и даже выявлены следы 
производства таких изделий (Каза-
ков, 2007, с. 1). В X в. через Булгарию 
сюда поступали куфические дирхемы, 
в т. ч. монеты булгарской чеканки, ко-
торые использовались местным насе-
лением в качестве украшений. Так, в 
погребении № 427 Крюково-Кужнов-
ского могильника в составе ожерелья 
были найдены три пробитые булгар-
ские монеты Мумина ибн Ахмада, 
чеканенные в Булгаре или Суваре в  
566 г. х. (976–977 гг.) (Кропоткин, 
1986, с. 44). Известны также клады 
у с. Нароватово (состоявший из 300 
восточных монет), у с. Белый Омут на 
берегу р. Оки (33 целых и 24 обрезка 
серебряных монет X в.), у с. Знамен-
ское Пензенской области. Восемь се-
ребряных куфических дирхемов были 
обнаружены в Крюково-Кужнов-
ском могильнике, семь серебряных  
монет – в Лядинском, по одной – во  
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II Журавкинском и у пос. Красный 
Восток, шесть – в погребениях Шок-
шинского могильника (Финно-угры 
Поволжья..., 1999, с. 153–154). Ос-
новное количество монет – саманид-
ского чекана, аббасидских встречено 
значительно меньше. То, что монеты 
обрезались, свидетельствует об их 
обращении в конце X в., посколь-
ку обращение обрезков начинается с  
70-х гг. X в. и широко распространя-
ется в XI в. Через булгар на эту терри-
торию попадали и другие предметы с 
Востока – серебряные сосуды, ткани 
и др. (Жиганов. 1976, с. 90). Интерес-
но найденное в погребении 90 Лядин-
ского могильника бронзовое ведро, 
в верхней части которого и на ручке 
сделана надпись на арабском языке с 
пожеланиями добра и благополучия 
хозяину сосуда. Авторы отнесли его 
к изделиям арабских ремесленников 
(Альбом..., 1941, с. 55; Финно-угры 
Поволжья..., 1999, с. 154).

На территории мордвы булгары 
также создавали торговые фактории. 
Это подтверждается письменными 
источниками. В.Н. Татищев сообщает 
о булгарской торговой фактории, су-
ществовавшей в устье р. Оки задолго 
до основания здесь Нижнего Новго-
рода (Татищев, 1774, с. 428). О стрем-
лении ограничить влияние булгар и 
их торговлю с мордвой, в результате 
которой они получали значительную 
выгоду из-за разницы цен, говорит 
борьба русских с булгарами на рубе-
же XI–XII вв. Известно сообщение 
русских летописей о борьбе мордов-
ских князей Пургаса и Пуреша, кото-
рые опирались в этой тяжбе на булгар 
и русских. Таким образом торговые 
связи булгар с мордвой, широко раз-
вернувшиеся во второй половине X 
в., несмотря на соперничество с рус-
скими княжествами, существуют в 
течение всего домонгольского пери-
ода. Во всяком случае широкое рас-
пространение булгарских украшений, 
относящихся к XII–XV вв., довольно 

четко это показывает (Жиганов, 1959, 
с. 187; Смирнов, 1952, с. 133–158).

После вхождения этой территории 
в состав Золотой Орды экономиче-
ское развитие и товарно-денежные 
отношения в мордовских землях зна-
чительно ускоряются, свидетельством 
чего является начало чекана джучид-
ских монет при Узбеке (1312–1342 гг.)  
в г. Мохше и клады монет XIV– 
XV веков. Если в период правления 
Узбека в мордовских землях дир-
хемы г. Мохши в некоторых кладах 
составляли существенную долю 
(около 60%), то при Джанибеке (1342– 
1357 гг.) столичные и гюлистанские 
выпуски почти полностью вытесня-
ют монеты местной чеканки, которые, 
кстати, в этот период перестают вы-
пускаться (Федоров-Давыдов, 2003,  
с. 47). Кладов серебряных джучид-
ских монет, относящихся к XIII в., 
здесь не найдено, зато кладов 1310–
1380 гг. – 32, кладов 1310–1400 гг. –  
5, кладов XV в. – 7, кладов, время за-
рытия которых неопределимо, – 19. 
Большинство монет в них относит-
ся к XIV в. (Федоров-Давыдов, 2003,  
с. 139–160).

Таким образом, в I половине XIV в. 
на этой территории, которая до этого 
не имела развитой системы товарно-
денежных отношений, характерных 
для Волжской Булгарии домонголь-
ского периода и Хорезма, широко рас-
пространяется денежное обращение. 
В кладах 1360–1370-х гг. в мордов-
ских землях встречаются подражания 
и обрезанные дирхемы, так же как и 
на других территориях Золотой Орды 
и особенно в Булгарском регионе (Фе-
доров-Давыдов, 2003, с. 52–53). В 
кладах 1310–1330 гг. найдены и моне-
ты, чеканенные в г. Булгаре, а клады 
1380–1400 гг. свидетельствуют о про-
никновении в мордовские земли дир-
хемов Азака, Крыма, Орды (Федоров-
Давыдов. 2003, с. 48–49). Анализируя 
клады XV в. в мордовских землях, 
Г.А. Федоров-Давыдов выделяет в 
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них большой процент монет азакско-
го, крымского и ордынского чекана и 
делает вывод о локальном денежном 
обращении по сравнению с остальной 
территорией Среднего Поволжья и в 
целом Золотой Орды. Это свидетель-
ствует о том, как резко сузились тер-
риториальные границы действия хан-
ского законодательства в денежном 
деле (Федоров-Давыдов, 2003, с. 57).

Торговые связи способствовали 
распространению технологических 
приёмов и навыков, и образование 
Волжской Булгарии, со сложившей-
ся ремесленной структурой создало 
уникальный в своём роде механизм 
взаимодействия различных культур-
ных элементов. Достаточно ясно мы 
можем проследить на примере такого 
археологического материала, как ме-
таллические котлы – явление, не ха-
рактерное для материальной культу-
ры народов региона до X в. (Руденко, 
1997, с. 122–129). Их функция в ос-
новном сакрально-ритуальная. Самой 
ранней находкой X в. в регионе явля-
ется погребение 111 II Старобадиков-
ского могильника в Мордовии.

Быстрое насыщение рынка медны-
ми котлами произошло в XI в. и в на-
чале XII в. достигло таких размеров, 
что мужские захоронения мордовских 
племён Притешья, так же как в Повет-
лужье (древнемарийские) и на Чепце 
(древнеудмуртские могильники), со-
провождались медными котелками, 
что во многом связано с активизацией 
ремесленного импорта и идеологи-
ческими представлениями финских 
народов. Именно в конце XI–XII вв. 
складываются региональные особен-
ности производства и торговли мед-
ной посуды в Волго-Уралье и Камском 
регионе. Среди разных центров – при-
азовского, средневолжского (бул-
гарский), чепецкого (удмуртский), 
ветлужского (марийский), вымско-чу-
совского (пермский) выделяются Сур-
ский, Тешский и Волжский (Валеев, 
2012, с. 205–206).

Сурский тип котлов представлен 
фрагментами медных котелков с по-
селений. Некоторая их часть – это 
фрагменты сосудов «булгарского 
типа». Правда, ряд деталей котлов и 
фрагментов может быть отнесен к со-
судам типа, найденного на Юловском 
городище (раскопки Г.Н. Белорыбки-
на). Производились такие сосуды на 
средневековых городищах пензенской 
группы и датируются домонгольским 
временем.

Тешский тип котлов – погребаль-
ная посуда (Красное, Личадеево и др.). 
Вместе с котлами этого типа встреча-
ются котлы «булгарского типа» и да-
тируются также домонгольским пери-
одом. Интересно, что «русский тип» 
котлов, производимый в крупных и 
малых городах Руси и относимый к 
домонгольскому времени в Приочье, 
близок к тешскому.

Волжский тип котлов – погребаль-
ная посуда (Сарлейский, Гачинский 
могильники). Большая часть сосудов 
относится к золотоордынскому вре-
мени, и предполагаемым центром 
производства является город Мохши 
(Наровчат) (Валеев, 2012, с. 206–208).

Обработка цветных металлов была 
традиционной для деятельности фин-
ских ремесленников. Поэтому для 
поволжско-камских племён освоение 
выпуска медной посуды после её по-
явления на рынке и в сакрально-бы-
товой сфере явилось только делом 
времени. В значительной степени 
свою роль здесь сыграла культурно-
мифологическая (Руденко, 1997,  
с. 122–129) и магическая функция кот-
ла (Головнев, 1995, 600 с.) Всё это в 
совокупности позволяет понять фено-
мен широкого распространения тако-
го рода посуды у финно-угорских на-
родов, а также активное предложение 
этого товара булгарами.

Характерными для золотоордын-
ского времени были котлы из чугу-
на. Технологически они отливались в 
специальных формах, состоявших из 



67

Маликов А.М., Умаров А.Ш.

67

Валеев Р.М.

67

двух полуформ. Верхняя была трёх-
составной. Котлы открытого профи-
ля с дополнительно налеплёнными 
моделями ручек из воска и установ-
ленным литником. Изготавливались 
такие сосуды в городских мастерских 
и с городских рынков продавались в 
ближайшем округе. Как видим, проис-
ходит быстрое усвоение производства 
новых форм изделий, медных предме-
тов и прогрессивных технологий.

К сожалению, археологические 
материалы не дают возможности от-
ветить на вопрос о цене за эти товары, 

но они позволяют проследить основ-
ные «потоки» ремесленной продук-
ции и сельского хозяйства в обмен 
на высокотехнологичную продукцию 
ремесленного производства и денег, в 
частности монет чекана Мохши, рас-
пространившихся в XIV в. в Мордов-
ском Поволжье. В это время новые 
экономические отношения стимули-
ровали развитие товарно-денежных 
отношений внутри Золотой Орды на 
территории Мордовии, и в продажу 
поступала самая разнообразная про-
дукция, в первую очередь предметы 

Рис. 1. Карта-схема основных районов торговли волжских болгар с финно-уграми  
(по Е.П. Казакову)

Fig. 1. Scematic map of the main trade areas of the Volga Bolgars with the Finno-Ugrians  
(according to E.P. Kazakov) 
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повседневного спроса.
Развитию этих отношений способ-

ствовало и то, что мордва расселяется 
в пределах Золотой Орды. Ею осва-
иваются черноземные лесостепные 
районы к югу от основных районов 
её обитания XI – нач. XIII вв. Мор-

довские могильники и поселения из-
вестны на территории Татарстана, 
Ульяновского, Самарского и Саратов-
ского Поволжья, мордовские украше-
ния встречаются в столице Золотой 
Орды. По мнению Ю.А. Зеленеева, 
мордовское податное крестьянство 

Рис. 2. Мордовские аналогии украшениям волжских болгар  
(по В.А. Винничеку В.П. Лебедеву)

Fig. 2.Mordovian analogies to the decorations of the Volga Bolgars  
(according to V.A. Vinnichek, VP. Lebedev)
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получило возможность, не подверга-
ясь опасности, осваивать пустующие 
земли. Возможно, что переселение 
осуществляли сами золотоордын-
ские ханы, заинтересованные в уве-
личении доходов от зависимого мор-
довского населения (Зеленеев, 1995,  
с. 32–33).

Таким образом, начавшееся в  
X в. и активно развивающееся ре-
месло в Волжской Булгарии, требо-
вавшее рынков сбыта, привело к до-
статочно упрочившимся контактам 
с мордвой, и в этом плане важными 
являются Волжский и Окский речные 
пути, а также известный по сообще-
ниям Джейхани и Идриси сухопутный 
путь, соединяющий Булгар и Киев. По 
мнению Г.Н. Белорыбкина, этот путь 
проходил по территории Сурской 

группы памятников в Пензенской об-
ласти (Белорыбкин. 1986, с. 89–92) и, 
как предполагает Е.П. Казаков (Каза-
ков, 2007, с. 81, рис. 1), пересекал юж-
но-мордовские земли.

Мордовские аналоги издели-
ям волжских булгар определены  
В.А. Винничеком и В.П. Лебедевым, 
и они свидетельствуют не только о 
распространении торговых контак-
тов, но и восприятии ремесленных 
технологий (рис. 2). Массовое пере-
селение мордовского населения на 
восток и появление их памятников 
как на правом, так и на левом берегу 
Волги в период Золотой Орды приво-
дит и к межэтническим контактам, и 
к ещё большей унификации товарно-
денежных отношений. Мордовские 
этнические изделия, относящиеся  

Рис. 3. Мордовские украшения XIV века,  
найденные на территории Волжской Болгарии (по Е.П. Казакову). 

Fig. 3. Mordovian jewelry of the 14th century, found on the territory of Volga Bolgaria  
(according to E.P. Kazakov).
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к XIV в., найдены на территории 
Волжской Булгарии (рис. 3).

Итак, торговые контакты Волж-
ской Булгарии с мордвой в X – нач. 
XV вв. характеризуются значитель-

ной эволюцией и нарастанием объ-
ёмов взаимодействия, преемственно-
стью и удовлетворением потребности 
в товарах и технологиях.
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TRADE CONTACTS OF VOLGA BОLGARIA WITH THE MORDVINS  
IN THE 10TH – BEGINNING OF THE 15TH CENTURY

R.M. Valeev
The author publishes the results of studies of trade contacts between the Volga Bоlgars 

and Mordvins in the 10th – early 15th centuries. First of all, coin hoards are investigated, 
the number of coins found in burial grounds, as well as household items and inscriptions 
indicating the presence of trade contacts between the Bulgars, Tatars and Mordvins are 
analyzed. The findings of metal boilers and kettles among the Finno-Ugric peoples, primarily 
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the Mordvins, who performed a sacred function, and their place in trade are analyzed. In 
addition, some data from written monuments are given, for example, "Tale of Bygone Years". 
Based on these sources, a comprehensive analysis of the changes in trade contacts between 
the Bulgars and Mordvins during the times of Volga Bоlgaria and the Golden Horde is carried 
out, data on their evolution, an increase in trade volumes and the reasons that led to this are 
given, a general description of the processes is given.

Keywords: archaeology, Volga Bоlgaria, Golden Horde, medieval Volga region, the 
Mordvins, Bulgarian-Mordovian relations, medieval trade in the Volga region. 
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