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ВВЕДЕНИЕ 
Поволжье и Приуралье являются свеобразными ре

гионами в денежном обращении Восточной Европы ран
него средневековья. Количество находимых здесь древ
них металлических денег и монет, которые являются 
предметом данного исследования, огромно. Наиболее 
ранние из них в виде сосудов из драгоценных металлов 
и монет, служивших средством обмена, датируются на-
началом нашей эры. 

Особенно интенсивное поступление драгоценного ме
талла отмечается в VI в., что было обусловлено мно
гими причинами, в частности, оживлением торговли и 
обмена в поселениях т. н. именьковцев — предшествен
ников булгар. Как показывают археологические иссле
дования, расширение ареала расселения именьковцев, 
хазар и булгар, которые контактировали с лесными 
племенами и через которые уходили на север метал
лические деньги и монеты, носило не экспансивный, а 
мирный характер. Последнее хочется особо подчеркнуть. 
Иногда историки без достаточных оснований пишут о 
столкновениях, войнах между племенами и народами, 
населяющими территории Поволжья и Приуралья. 
Ссылки на средневековых авторов, которые действитель
но много писали о наиболее важных, с их точки зре
ния, событиях — войнах, почти не уделяя внимания 
столь заурядным, по их мнению, явлениям, как торгов
ля и обмен, не всегда могут служить бесспорным ар
гументом. Но войны происходили сравнительно редко, 
а торговые люди ежегодно ради торговых операций 
предпринимали путешествия, иногда опасные для жизни. 
Поэтому ранние деньги и монеты представляют особый 
интерес, так как являются свидетелями сложения очень 
ранних экономических взаимоотношений между племе
нами Восточной Европы, а такие взаимоотношения мог
ли зародиться, существовать и развиваться только при 
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наличии определенной стабильности и мира между пле
менами. 

Изучение более ранних периодов процессов обмена 
и торговли в Поволжье и Приуралье позволяет понять 
причины обильного поступления драгоценных металлов, 
получившего в литературе название «закамского» или 
«восточного» серебра. Постепенно такие товары ста
новились деньгами. К. Маркс писал в первом томе «Ка
питала»: «Трудность состоит не в том, чтобы понять, 
что деньги — товар, а в том, чтобы выяснить, как и 
почему товар становится деньгами». 

Первые несколько сосудов из драгоценного металла, 
привезенных из районов Поволжья, поступили еще в 
петровскую кунсткамеру. Коллекция серебряных со
судов сасанидского серебра из Прикамья, принадлежа
щая Государственному Эрмитажу является одной из 
лучших в мире '. 

В проведенных в последние годы археологических 
раскопках наряду с различными изделиями из драго
ценных металлов., многочисленными хорезмийскими, 
сасанидскими, византийскими монетами, обнаружено 
большое количество бронзовых слитков, свидетельствую
щих, что наиболее ранние формы металлических денег 
Восточной Европы собственного производства появились 
в данном регионе. 

Известно, что обращавшиеся позднее в городах По
волжья хазаро-булгарские монеты, среди1 которых око
ло половины составляли сасанидские драхмы, омейадские, 
аббасидские дирхемы и т. д., уходили из Поволжья на 
запад и юго-запад. Хазарские и булгарские города иг
рали роль «ворот», через которые вливался поток во
сточной монеты. Этот поток поддерживался возникшей 
самостоятельной хазарской, а впоследствии булгарской 
чеканкой. Количество, например, обнаруженных на Ру
си кладов восточных момент поистине огромно. Следо
вательно, изучение денежного и монетного обращения 
указанного периода позволит пролить свет на более 
ранние этапы возникновения и развития товарно-денеж
ных отношений во всей Восточной Европе. 

Не менее актуальную сторону проблемы составляет 
исследование товарно-денежных отношений Поволжья 

1 Б а д е р О . Н., С м и р н о в А. П. «Серебро закамское» первых 
веков нашей эры. М, 1954. С. 5. 
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в среднем и позднем средневековье. Оно позволяет прос
ледить развитие определенных традиций денежного об
ращения, денежной терминологии и денежно-весовой 
системы. Изучение монет, особенно местной чеканки, 
представляет большой научный интерес и в том плане, 
что значительно расширяет наши представления об ис
тории, культуре, социально-экономическом развитии края. 
Дореволюционные историки останавливались при иссле
довании истории Поволжья, в основном, на XIII в. Мон-
польское завоевание было для них верхним хроноло
гическим рубежом '. Общим было представление, что 
в этот период домонгольские племена, обитавшие в 
этом районе, исчезли, а на их место пришли монголо-
татары 2. 

Интерес русских нумизматов к восточным моне
там возник раньше, чем даже в других разделах нумиз
матики в России. Но ранние периоды денежного обра
щения Поволжья и Приуралья и наиболее ранние фор
мы денег практически оказались малоисследованными. 

Некоторые вопросы денежного обращения Поволжья 
и Приуралья предхазараского и хазарского периодов 
затрагиваются в отдельных работах, но вне связи с 
развитием товарно-денежных отношений. Это особен
но касается ввоза художественно выполненных сосу
дов, обнаруженных в Поволжье и Приуралье, т. е. наи
более ранних форм металлических товаро-денег. 

Количество только дошедших до нас сосудов из По
волжья и Приуралья составляет несколько десятков 
экземпляров. В дореволюционной научной литературе 
прикамское серебро получило название сасанидского — 
по имени династии сасанидских царей Ирана, правив
ших с 268 по 651 гг., т. е. до арабского завоевания. 

Исследователи обратили внимание, что находки са
санидских изделий из драгоценных металлов в самом 
Иране исчисляются единицами. Достоверные случаи 
находок не превышают трех экземпляров 3. Так же стало 

1 Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Общественный строй Золотой 
Орды. М., 1973. С. 3. 

2 Этот искусственный, исторически неверный термин, в котором 
механически соединены два названия одного и того же народа — 
монголов — впервые в научный оборот был введен лишь в XIX в. 
См.: Е г о р о в В. Л. Историческая география Золотой Орды в 
XIII—XIV вв. М., 1985. С. 157. 

3 О р б е л и И. А., Т р е в е р К- В. Сасанндский металл. М.— 
Л., 1985. С. 11. 
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известно, что многие сосуды представляют собой из
делия не сасанидского происхождения. Все это позво
лило О. Н. Бадеру и А. П. Смирнову констатировать, 
что старое огульное определение находимого в Поволжье 
и Приуралье восточного серебра сасанидским должно 
быть пересмотрено 1. 

Г. А. Пугаченкова, вслед за H. E. Массоном и 
С. П. Толстовым, разбирая целую группу серебряных 
сосудов с женскими изображениями, найденных в При
камье и на Украине, считала возможным приписать их 
согдийским мастерам2. Б. И. Маршак отмечает, что 
только немногие вещи могут быть с уверенностью от
несены к Ирану или Средней Азии, хотя сам автор пос
вятил согдийскому серебру целую монографию3. 

Таким образом, ученые перешли к более детальному 
исследованию художественного металла, на основе ко
торого делаются попытки уточнить не только место из
готовления таких изделий, но и то, каким образом они 
попали в те или иные районы, где впоследствии были 
обнаружены. Последнее, естественно, имеет непосред
ственное отношение к установлению торговых отношений 
в раннем средневековье. В этом смысле большой ин
терес представляет статья В. И. Распоповой. Однако, 
касаясь вопроса распространения драгоценного метал
ла, она полагает, что все торговые связи Восточной 
Европы осуществлялись согдийцами, которые «осваива
ли» северный путь в Прикамье, доставляя туда не толь
ко согдийскую, но иранскую и византийскую посуду4. 

Выше было упомянуто о бронзовых слитках — пер
вых металлических деньгах Поволжья и Приуралья 
собственного изготовления, свидетельствующих об ин
тенсивном развитии не только внешней, но внутренней 
торговли, которую нельзя недооценивать. Например, в 
Щербетском поселении именьковцев обнаружена мас
терская по изготовлению бронзовых слитков. Судя по 
форме и весу, а также по распространению слитков, 

1 Б а д е р О. Н., С м и р н о в А. П. «Серебро аакамское> 
первых веков нашей эры. М., 1954. С. 9. 

2 П у г а ч е н к о в а Г. А. Некоторые изобразительные сюжеты 
на памятниках искусства древнего Согда. — Известия Отделения 
общественных наук Таджикской ССР. Сталинабад, 1952, № 2. С. 53. 

3 M а р ш а к Б. И. Согдийское серебро. М., 1971. С. 6. 
4 Р а с п о п о в а В. И. Археологические данные о согдийской 

торговле.—КСИЯ, № 138, М., 1974. С. 84. 
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подобных поселений, располагавших своим «монетным 
двором», было достаточно много \ 

В предлагаемой работе рассматриваются причины 
столь раннего появления металлического денежного об
ращения, пути проникновения изделий из драгоценных 
металлов, их влияние на появление бронзовых слитков, 
монетные системы хазарского и булгарского периодов, 
значение хазаро-булгарской традиции монетного дела 
для дальнейшего развития булгаро-татарской монетной 
системы и т. д. 

В главах, посвященных ранним периодам истории 
Поволжья, автор счел нужным дать небольшие истори
ческие экскурсы. Хотя последнее является характерным 
для современной, т. е. новой нумизматики, но зачастую 
это диктуется необходимостью, неизученностью многих 
проблем истории Поволжья и Приуралья, когда сами 
металлические деньги и монеты предстают перед ис
следователем почти единственными источниками, дос
тупными для исторических конструкций. 

Хорезмийские монеты обратили на себя внимание 
нумизматов еще в прошлом веке. Первые четыре мо
неты, обнаруженные в бронзовом сосуде в Прикамье и 
имевшие совершенно неизвестные письмена, были от
правлены английскому нумизмату Э. Томасу, который, 
изучив их, отметил, что это, видимо, надписи арамейско
го происхождения2. 

Наиболее ранние хорезмийские монеты восходят не
посредственно к греко-бактрийскому чекану3. Этапы 
возникновения и становления монет хорезмийской че
канки представлены весьма солидным исследованием 
Б. И. Вайнберг, хотя автор и не читает надписи хорез-
мийских монет4. 

Основательная классификация хорезмийских монет 
была предпринята С. П. Толстовым, который в 1938 г. 
выступил со специальной статьей и отметил, что обна
ружение хорезмийских монет и хорезмийских чаш в 
Прикамье позволяет считать установленными древние 

1 М у х а м а д и е в А. Г. Бронзовые слитки — первые металли
ческие деньги Поволжья и Приуралья.—CA, № 3. M., 1984. 

2 Thomas Edw. Parthian and Jndo-Sassanian Coins. JRAS. 1883. 
С 73. 

3 М а с с о й В. М. Хорезм и Кушаны. — ЭВ. M. — Л., 1966. 
T. 17. С. 79. 

4 В а й н б е р г Б. И. Монеты древнего Хорезма. М., 1977. 

7 



тесные экономические связи этих районов '. Классифи
кация хорезмииеких монет и составление хорезмийского 
алфавита С. П. Толстовым явилось важным этапом в 
изучении денежного обращения того периода. 

С. П. Толстов сопоставлял надписи на хорезмииеких 
монетах, чеканенных до н. э., с именами правителей 
Хорезма, которые приводятся в сочинении Бируни. Од
нако, по нашему мнению, обнаружение в одном и том 
же погребении сасанидских и хорезмииеких монет до
казывает, что правители Хорезма, о которых в своем 
списке говорит Бируни, начали выпускать монеты от 
своего имени не ранее VI в. Учитывая, что хорезмий-
ский алфавит, возникнув из арамейского еще до нашей 
эры, не мог оставаться неизменным в течение ты
сячи лет, и принимая во внимание изменения на надпи
сях монет, мы предлагаем несколько иную палеогра
фическую и семантическую трактовку некоторых зна
ков. Поэтому в работе предлагается новый уточненный 
хорезмийский алфавит, составленный автором по мо
нетам. 

Еще в XIX в. хазарские монеты обратили на себя 
внимание нумизматов. X. М. Френ и В. Г. Тизенгаузен 
попытались уточнить место чеканки по надписям на 
некоторых монетах 2. 

О возможности отнесения многочисленных подра
жаний куфическим дирхемам более раннего периода, на 
которых нет имени булгарского правителя, к хазарам 
отстаивал Э. Цамбаур. Но он не располагал монетным 
материалом и не мог привести конкретных и убедитель
ных доказательств 3. Этой же концепции придерживается 
известный нумизмат В. В. Кропоткин4. 

Новым этапом в изучении хазарской чеканки яви
лась статья Л. А. Быкова, посвященная палеографи
ческому анализу подражаний куфическим дирхемам 

1 Т о л с т о в С. П. Монеты шахов древнего Хорезма и древний 
хорезмийский алфавит.— ВДИ, № 4. М., 1938, С. 134. 

' Т и з е н г а у з е н В. Г. Монеты Восточного халифата. СПб., 
1873. С. XXIX. 3 Подробно о развитии данной гипотезы см.: Б ы к о в А. А. 
Из истории денежного обращения Хазарии в VIII и IX вв.— В кн.: 
Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Централь
ной Европы. Т. III. С. 26. 

4 К р о п о т к и н В . В. Экономические связи Восточной Европы 
в I тысячелетии н. э. М., 1967. С. 121. 
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VIII—IX вв.] По мнению А. А. Быкова, хазарские мо
нетчики помещали на монетах совершенно невозмож
ные сочетания надписей на лицевых и обратных сторо
нах монет, составляли легенды «по памяти». Соглашаясь 
в целом с мнением А. А. Быкова относительно случай
ных сочетаний лицевых и обратных сторон хазарских 
монет, мы в то же время учитываем, что хазарские мо
нетчики VIII—IX вв. подражали вполне сознательно 
не любым, а только ранним омейадским монетам, что, 
видимо, свидетельствует о натянутых политических взаи
моотношениях с арабским халифатом периода абба-
сидов. 

Последние содействовали тому, что в этот период 
произошло пресечение торговых путей через Тимер 
Капуг (Железные Ворота), был затруднен ввоз арабских 
монет. Это было переломным моментом в денежном об
ращении Поволжья и Приуралья, когда восточные мо
неты начали проникать в Восточную Европу не через 
традиционные торговые пути, Кавказ, а через Среднюю 
Азию — государство саманидов. 

В XIX в. усилиями таких ориенталистов, как 
Х.'М. Френ, П. С. Савельев, А. Ф. Лихачев, А. К. Мар
ков, В. Г. Тизенгаузен, В. В. Григорьев и другие была 
проделана большая работа по изучению и классифика
ции булгарских и булгаро-татарских монет. 

Большой заслугой историков прошлого века, зани
мавшихся изучением булгарских и булгаро-татарских 
монет, было установление хронологии правления пред
ставителей отдельных династий и выяснение ряда цен
ных географических сведений. Без кропотливых иссле
дований ориенталистов XIX в. трудно представить се
бе дальнейшее развитие хазарской, булгарской и бул-
гаро-татарской нумизматики. Однако ряд вопросов, свя
занных с социальными отношениями, экономикой, мет
рологическим анализом нумизматического материала, 
оставался нерешенным. Например, не были определены 
весовые нормы чеканки монет в разные периоды, хотя 
это имело важное значение, поскольку драгоценный ме
талл обращался на вес и, как отмечал К. Маркс, «...ме
ры веса при всяком металлическом обращении служат 
первоначально также масштабом цен» 2. 

11 Б ы к о в А. Л. Указ соч. С. 30 и далее. 
а М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 55. 
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В 30-х годах нашего столетия с отдельными статья
ми о булгаро-татарских монетах и их публикациями 
выступили такие нумизматы, как А. Васильев, Г. Гу-
байдуллин, А. А. Кротков, Р. Р. Фасмер. 

За последнее время в этой области много сделано 
С. А. Яниной. Она продолжила традиции ученых-ну
мизматов XIX в. X. М. Френа, П. С. Савельева, 

А. Ф. Лихачева и внесла много нового в методику изу
чения монет, особенно монет, чеканенных волжскими 
булгарами. После известных работ Р. Р. Фасмера, пос
вященных восточным, в частности, булгарским монетам-
подражаниям ', работы С. А. Яниной явились наиболее 
важными в этой области. На основании накопленного 
нового монетного материала ей удалось внести ряд по
правок и дополнений в те) сведения, которыми распола
гала булгарская нумизматика2. Ей принадлежит честь 
открытия нового монетного типа — самого раннего из 
известных булгарских монет, датируемого периодом прав
ления халифа ал-Муктафи (902—908 гг.) 3. Имеется 
также ряд работ С. А. Яниной, посвященных изучению 
и классификации булгаро-татарских монет. 

Методика графического исследования весовой мет
рологии монетного материала, хорошо продемонстриро
ванная в работах В. Л. Янина и Г. А. Федорова-Да
выдова, относится к новой нумизматике4. Поэтому 
новым и не менее важным этапом в изучении булгаро-
татарских монет явились появившиеся в 60—70-х гг. 
работы Г,. А. Федорова-Давыдова. Через руки Г. А. Фе
дорова-Давыдова, занимавшегося археологическими ис
следованиями булгаро-татарских городов, прошли де
сятки тысяч серебряных и медных монет. На основании 
изучения археологического нумизматического материа
ла и монетных кладов Г. А. Федоров-Давыдов выде
ляет несколько этапов обращения булгаро-татарских 

' Ф а с м е р Р. Р. О монетах волжских булгар X века. — 
ИОАИЭ. Казань, 1926. Т. 33. Вып. 1. С. 29—60. 

2 Я н и н а С. А. Новые данные о монетном чекане Волжской 
Болгарии X в.—ТКАЭ. М., 1962. Т. 4. С. 179—204. 

3 Я н и н а С. А. Второй Неревский клад куфических монет 
X в. —МИА. № 117. М., 1963. С. 287—331. 

4 Я н и н В. Л. Денежно-весовые системы русского средневе
ковья. Домонгольский период. М., 1956; Ф е д о р о в - Д а в ы 
д о в Г. А. Основные закономерности развития денежно-весовых 
норм в Золотой Орде.— В кн.: Археологический сборник. М., 1958. 
Т. 1. . . 
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монет '. Продолжая традиции русских и советских ну
мизматов, Г. А. Федоров-Давыдов впервые составил 
сводку зарегистрированных находок — топографию бул-
гаро-татарских монет2. Он является автором ряда ис
следований денежного обращения не только Поволжья, 
Хорезма, Северного Кавказа и Крыма, но и Руси золо-
тоордынского периода. 

В 1983 г. вышла монография автора «Булгаро-та-
тарская монетная система XII—XV вв.»3. На базе на
копленного дополнительного монетного материала и 
древних источников здесь освещается возникновение 
булгаро-татарских денежных терминов и денежно-весо
вых единиц, производится реконструкция денежных сис
тем, изучаются их эволюции. Выделяются новые эта
пы обращения булгаро-татарских монет и приводятся: 
уточненные весовые нормы чеканки. 

Так случилось, что автор начал свои исследования: 
с менее изученных монет XV в.4. Поэтому вышеназван
ная монография является результатом постепенного ис
следования денежно-весовых систем Поволжья более 
ранних периодов. А представленная книга «Древние мо
неты Поволжья» охватывает еще более древние периоды 
денежного обращения в Поволжье и Приуралье. 

Денежное обращение Поволжья и Приуралья пред-
хазарского периода освещается впервые, хотя, на пер
вый взгляд, постановка вопроса в подобном ракурсе ка
жется несколько проблематичной. Дело в том, что об
щественные отношения в среде лесных племен Поволжья 
и Приуралья, как, впрочем, и в средней полосе от Ти
хого океана до Прибалтики, повсеместно определялись 
родовым строем, носившим здесь особенно затяжной 
характер. Следовательно, говорить о каких-то племенах 
с развитыми общественными отношениями и интенсив
ным денежным обращением не приходится. Тем не ме
нее, первые металлические деньги Восточной Европы 
собственного изготовления в виде бронзовых слитков 
появляются именно здесь. 

1 Ф е д о р о в-Д а в ы д о в Г. А. Клады джучидских монет.— 
НЭ. Т. 1. №., I960. 

2 Его же. Находки джучидских монет.— НЭ. Т. 4. М., 1964. 
3 М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская монетная система 

XII—XV вв. М., 1983. А М у х а м а д и е в А. Г. Семеновским клад золотоордынских 
монет XV в.— В кн.: Сборник студенческих работ историко-филоло
гического факультета. Казань, 1964. 
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Для выяснения данного феномена весьма важным 
является указание К. Маркса о том, что «...кочевые на
роды первые развивают у себя форму денег, так как все 
их имущество находится в подвижной, следовательно, 
непосредственно отчуждаемой форме» '. 

Проникновение в указанной регион сосудов из дра
гоценных металлов и монет хорезмийского, сасанидско-
го и византийского происхождения связано, видимо, с 
традиционными сезонными перекочевками. По руслам 
таких крупных рек, как Итил, Яик и Дон, каждое лето 
кочевые племена далеко продвигались на север, в сред
нюю полосу и тем самым содействовали установлению 
внешних контактов местных племен с развитыми стра
нами Востока, интенсификации и развитию обмена. 
Анализируя историю возникновения обмена, К. Маркс 
писал: «...процесс обмена товаров возникает первона
чально не в недрах первобытных общин, но там, где 
они кончаются, на их границах, в тех немногих пунктах, 
где они соприкасаются с другими общинами...» 2. 

Данная работа в нумизматическом отношении про
должает традиции, установившиеся в русской и совет
ской нумизматике, и в зависимости от состояния изу
ченности разные периоды в ней освещены по-разному. 
Больше внимания уделено тем периодам, которые не изу
чены или изучены недостаточно. 

Предметом исследования является проникновение в 
Поволжье и Приуралье «восточного серебра» в виде 
многочисленных изделий из драгоценных металлов и 
монет, возникновение обмена и торговли, появление 
собственного производства металлических денег и че
канки монет, установление особенностей и закономер
ностей монетного дела и денежного обращения. Как 
было замечено, в Поволжье и Приуралье известны мо
неты хорезмийской (доисламские), сасанидской, визан
тийской, куфической, в том числе хазаро-булгарской и 
булгаро-татарской чеканки. Естественно, ставить неосу
ществимую задачу описания всех обнаруженных в этом 
регионе монет невозможно — их слишком много. 

Наиболее ранними, обнаруженными в Поволжье и 
Приуралье, являются сасанидские, хорезмийские и ви-

» М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч. Т. 13. С. 99. 
2 М а р к с К. К критике политической экономии.— М а р к с К., 

Э н г е л ь с Ф. Собр. соч., Т. 13. С. 37. 
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зантийские монеты. Сасанидские и византийские моне
ты в целом изучены достаточно хорошо. По этой при
чине в работе в основном подчеркивается их значение 
для датировки археологических объектов, погребений 
и т. д. Именно датировка сасанидских монет, обнару
женных совместно с хорезмийскими, помогает при ана
лизе последних, менее изученных в нумизматике, и им 
посвящается специальный раздел. 

Впервые даются прочитанные на основе составлен
ного автором хорезмийского алфавита титулы и имена 
правителей Хорезма (Африг, Бугра, Закассак, Асукд-
жавар и Асукджамук) которые совпадают с известным 
списком Бируни и сведены в таблицы. Автор не допус
кает мысли, что все проблемы доисламской хорезмий-
ской нумизматики решены, но кое-какие исследования 
были проведены и в этом направлении. 

Впервые исследуется также обращение более ран
них форм денег — сосудов из драгоценных металлов и 
бронзовых слитков из Поволжья и Приуралья. При об
наружении еще первых таких слитков нами было вы
сказано предположение, что они, возможно, представляют 
собой наиболее ранние формы денег. Но для того, чтобы 
подтвердить данное предположение, необходимо было 
исследовать районы их распространения, весовые нор
мы изготовления и т. д. Автору удалось обнаружить 
бронзовые слитки в Пермском краеведческом музее и 
особенно в Удмуртском НИИ, где они представлены 
более крупными двойными экземплярами. В работе 
подчеркивается, что весовая норма изготовления слит
ков, выраженная в драхмах, и достаточно широкая их 
распространенность являются убедительным аргументом 
в пользу того, что бронзовые слитки действительно 
служили металлическими деньгами. 

Установление бесспорной весовой нормы чеканки мо
нет имеет важное, а в некоторых случаях определяю
щее значение для решения некоторых вопросов нумиз
матики. Хазарские или булгаро-татарские монеты, как 
и другие средневековые монеты, не носили на себе обоз
начения номинальной стоимости. Этого и не требова
лось,^ поскольку чеканились они из серебра, а цены на 
него не только в различных странах, но и в разных 
областях одной и той же страны сильно колебались. 
Поэтому при торговых операциях люди принимали их 
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на вес. Следовательно, решающее значение имел вес 
монеты, и он не мог быть случайным. 

В нумизматической литературе существует доволь
но ощутимый разнобой в определении теоретической 
весовой нормы чеканки древних и средневековых мо
нет. Этому способствуют и некоторые объективные 
факторы, связанные с техническими приемами чеканки. 
Например, иногда монеты выпускались по определен
ной стопе, когда отдельно взятая монета не выверялась, 
хотя соответствующее их количество давало точную ме
ру. Или же монетный двор, экономя серебро, выпускал 
заведомо легковесную монету. Однако в любом случае 
необходимо иметь представление о весовой системе то
го периода, когда выпускалась та или иная группа мо
нет. 

Каких-либо сводов мер и весов средневекового Вос
тока с переводом их в метрическую систему не суще
ствует. Часто ученые-востоковеды вынуждены сами со
ставлять рабочие пособия по метрологии. 

При работе над хазарскими и булгаро-татарскими 
монетами большую пользу оказывает пособие, состав
ленное В. Хинцем и Е. А. Давидович, в предисловии 
к которому справедливо отмечается: «Ведь никто без 
особой нужды не отваживается сунуться в неразбериху 
мусульманской метрологии; источники изобилуют про
тиворечиями и на первый взгляд точными, в действи
тельности же часто фиктивными сведениями» '. Вместе 
с тем метрологические сведения, относящиеся к Средней 
Азии или другим районам арабского Востока, не всегда 
применимы к денежно-весовой системе Поволжья, где 
имелись свои традиции употребления весов и мер, воз
никшие еще до возвышения арабов. 

Как показывает графический метод исследования 
хазарских и булгаро-татарских монет, в VIII—XV вв. 
был проведен ряд денежно-весовых реформ. После та
ких реформ или весовых изменений каждый раз монеты 
выпускались в соответствии с теоретическим расчетом 
мискалей в 4,095 г, 4,26 г, 4,464 г, 4,56 г или в 4, 68 г. 

В указанной монографии, согласно принятому и ну
мизматике принципу, весовая норма чеканки опреде-

1 X и н ц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метри
ческую систему; Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы по метрологии 
•редневековой Средней Азии. М., 1970. С. 10. 
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лена по вершинам весовых диаграмм. Однако нумиз
маты знают, что при этом все же не исключается мо
мент случайности. Для того, чтобы исключить послед
нее, автором использован с в о е о б р а з н ы й и простой 
способ проверки. Например, по диаграммам было уста
новлено, что в XIV в. монеты Токты, Узбека и Джани-
бека выпущены по различной весовой норме чеканки. 
Казалось бы, разница небольшая и указанные весовые 
нормы разделяют сотые доли грамма, но именно вокруг 
весовых норм чеканки (+ 0,05 г) в 1,485 г, 1,52 г и 
1,56 г группируется 80% монет соответствующих прави
телей. Это довольно высокая точность чеканки для сред
невековья и, если мы произвольно изменим весовую нор
му чеканки, то сразу же нарушится данное процентное 
соотношение '. 

Упомянутая выше взаимосвязь между разными мис-
калями свидетельствует о каких-то общих корнях этих 
весовых фракций. Изучение более древних монет хазар
ской и булгарской чеканки, т. е. выявление общих кор
ней весовых систем Поволжья позволило установить, 
что различные мискали являются не случайными в этой 
системе. 

Древнейшая для Поволжья драхма в 4,26 г, из рас
чета которой отливались еще бронзовые слитки VI—X вв., 
восходит к весовому стандарту — фунту в 409,5 г. Их 
взаимосвязь явная: драхма в 4,26 г — это 1/эб часть ука
занного фунта. Но фунт в виде фракции в 4,095 г тесно 
связан с ритлом (литрой) в 327,6 г, 80-й частью кото
рого является (327,6:80 = 4,095 г). Из этого же расче
та, видимо, чеканились хазарские монеты VIII—IX вв. 
весом около 3,4 г, составляющие 7эб часть ритла 
(327,6:96 = 3,41 г). 

Мы подошли к истокам системы весов и мер ранне
го Поволжья и Приуралья. Она возникла под влиянием 
римско-византийской системы. Видимо, уже в хазарский 
период, еще до арабов, устанавливались весьма тесные 
контакты с римско-византийской денежной и весовой 
системой. В этом нет ничего удивительного, ибо хазары 
в VII в.— еще до арабского вторжения — начали осваи
вать чеканку подражаний византийским монетам2. Эти 

1 М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская... С. 71, 130. 
2 К р о п о т к и н В. В. Экономические связи Восточной Европы 

сз I тысячелетни нашей эры. М., 1967. С. 121. 
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традиции, видимо, не были утеряны в булгарский и бул-
гаро-татарский периоды. 

Учитывая все это, денежно-весовые системы По
волжья VI—XV вв. в общих чертах можно представить 
следующим образом: 

Мискаль 4,095 г. «= 7во ритла в 327,6 г. 
Мискаль 4,43 г = V74 —»— —;»— 
Мискаль 4,56 г = 772 —»— —»— 
Мискаль 4,68 г = ]/70 —»— —»— 
Все эти системы мискалей зафиксированы весовой 

нормой чеканки десятков тысяч взвешенных монет. Лишь 
мискаль в 4,43 г в монографии выглядит несколько бо
лее тяжелым (4,46 г) 1. 

Фракция в 4,68 г является наиболее крупным изве
стным мискалем в Поволжье. Круг замыкается: согласно 
приведенному выше соотношению с ритлом в 327,6 г, 
мискаль в 4,68 г переходит в мискаль 4,095 г —:—'— = 

8 
=4,095 г. Любопытно, что такой переход подтверждается 
каждый раз весовой нормой чеканки выпущенных в 
XIII, XIV и XV вв. монет2. 

Таким образом, ритл и мискаль в 4,095 г тесно свя
заны между собой и, видимо, именно эти древнейшие из
вестные величины — ритл в 327,6 г и фунт в 409,5 г — оп
ределяли всевозможные весовые изменения монет. Хотя 
ритл в 327,6 г несколько заслонен довольно сложной 
денежно-весовой системой, в частности, системой мис-
каля в 4,095 г, нужно сказать, что в основе не только 
денежной, но и всей весовой системы Поволжья лежит 
именно данный сквозной ритл. 

Г. А. Федоров-Давыдов, вычисляя вес сома начала 
XIV в. по сообщению Франческо Пеголотти, допускает 
бытование такого ритла (327, 456 г) 8. 

Придерживаясь постулата, что книга — это не дис
куссия, а изложение фактов, автор в указанной моногра
фии не противопоставляет свои уточнения весовым нор
мам чеканки, предложенным Г. А. Федоровым-Давы
довым или построениям, выдвинутым С. А. Яниной, тем 
более, что без основательных исследований указанных 

" М у х а м а д и е в А . Г. Булгаро-татарская... С. 66. 
' М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская... С. 59, 103, 127. 
• Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Денежно-весовые единицы 

Таны в начале XIV в.—CA, 1958. № 3. С. 68. 
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авторов в области булгаро-татарской нумизматики даль
нейшая работа и появление данной монографии было бы 
невозможным. Автор, естественно, допускает возмож
ность некоторых ошибок, особенно в тех случаях, когда 
ощущается недостаток, в исходном полновесном монет
ном материале. 

В 1985 г. А. 3. Сингатуллиной была защищена кан
дидатская диссертация по монетной системе Поволжья 
XIII в. '. Упрощение и усечение приведенного в моногра
фии монетного материала, относящегося к XIII в., позво
лили ей в своей диссертации «защитить» устаревшие 
положения или игнорировать установленные путем взвз-
шивания многочисленных монет весовые нормы чеканки, 
не утруждая себя приведением новых, подтверждающих 
ее мнение фактов. Она избегает трудноразрешимых во
просов, указывая, что из-за отсутствия сведений в пись
менных источниках XIII в. о денежном деле, отсутствия 
данных о величине мискаля «...мы считаем невозмож
ным реконструкции денежно-весовых систем, монетной 
стопы чеканки монет и ограничиваемся указанием наи
большего числа монет, приходящихся на тот или иной 
вес» 2. Тем самым она упрощает себе процесс исследова
ния. Позволю себе не согласиться с некоторыми утверж
дениями автора диссертации. 

Если бы А. 3. Сингатуллина привела весовые дан
ные какой-либо неизвестной монеты или неисследован
ного клада, то ее методику работы над монетами мож
но было бы понять. Но она вольно обращается (без 
сносок) весовыми данными монет и кладов (напр., Аль-
меневский клад), которые изучены и приведены в мо
нографии. Говоря о дирхемах, чеканенных в Булгаре 
от имени халифа Насир лид-Дина, она полагает, что 
автор монографии, так же как П. С. Савельев и А. Ф. Ли
хачев, удревняет их. Она не только не упоминает весь
ма убедительные языковые особенности, уточненные ав
тором, но и установление им определенной стопы че
канки, которая вообще исключает их из денежно-весо
вой системы Поволжья ордынского периода3. Ей пред-

1 С и н г а т у л л и н а А. 3. Денежное дело и денежное обра
щение Золотой Орды XIII века (Поволжские города). Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. М., 1985. 

2 Т а м же. С. 7. 3 Т а м ж е. С. 6—8. 
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ставляется очень важным аргумент, что за годы рас
копок в разрушенном и невосстановленном после мон
гольского погрома Биляре не найдено ни одной монеты 
Насир лид-Дина. Следует сказать, что автор данных 
строк принимал участие в раскопках Биляра. Действи
тельно, в культурных слоях городища крайне редкими 
являются монеты вообще, в том числе монеты X в., а не 
только монеты Насир лид-Дина. Но тем не менее в мо
нографии сообщается о таких находках '. 

Собственно, автор не допускает мысли, что все при
веденные в монографии данные относительно весовых 
норм чеканки твердо установлены. Это особенно ка
сается менее изученных монет XIII в. Например, диа
грамма монет Мунке, как указано в монографии, со
ставлена из случайных, т. е. явно легковесных монет, 
и их всего 41 экземпляр2. Весовая норма чеканки 
монет с надписью «Высокая тамга» также установлена 
всего по 45 монетам. Этого мало. Но это был весь 
доступный в то время автору монетный материал. Сле
довательно, для того, чтобы уточнить весовые нормы 
чеканки указанных типов монет, нужно не только пе
ресчитать приведенный, но привлечь новый монетный 
материал. 

Таким образом, критикуя некоторые положения мо
нографии, Сингатуллина А. 3. не вникла достаточно 
глубоко в методику исследования. Результаты метро
логических исследований, приведенные автором моно
графии, это не самоцель, а стремление после всесто
роннего исторического и филологического изучения 
монеты извлечь из нее максимум фактических данных. 
Кстати, Сингатуллина А. 3. допускает вольности и в 
чтении надписей монет. Если бы, скажем, ученый, за
нимаясь древнерусской нумизматикой, понятия не имел 
бы о русском, не говоря уже о древнерусском языке, 
это вызвало бы недоумение. А вот когда тюркскую 
надпись на булгарских монетах называют «монголь
ской» — к этому почему-то мы относимся спокойно. 
Беспомощным является перевод Сингатуллиной А. 3. 
«монгольского слова» Укек (название города в По
волжье) как «вал», «плотина», в то время как в древ-

1 М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская... С. 33. 
2 Т ам же. С. 47. Сноска 6. 
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нетюркском словаре это слово означает башню '. Тоже 
самое можно сказать относительно надписи на моне
тах «али», которая означает не «главный», как она по
лагает, а «великий, высокий», как оно и переведено в 
монографии 2. 

Увлечение монгольской терминологией обычно при
водит к недооценке существовавших традиций и дости
жений материальной и духовной культуры народов По
волжья. Как справедливо отмечает Б. А. Серебренни
ков «...монгольские материалы настолько малоинформа
тивны, что их трудно эффективно использовать при изу
чении истории тюркских языков» 3. 

В монографии монеты в основном названы по ре
гиональным и хронологическим признакам: хорезмий-
ские, хазарские, булгарские или булгаро-татарские и 
т. д., тем более, что в основе связанных с монголами 
терминов лежит пренебрежительное отношение к тра
диционной материальной культуре покоренных монго
лами народов. Булгаро-татарское монетное дело и дос
таточно сложная денежно-весовая система не связана 
с деятельностью ордынских ханов, которые кочевали в 
степях. В них, как и в дошедших до нас литературных 
произведениях, отражены научные достижения своей 
эпохи и успехи рационального мышления, уходящие 
своими корнями в раннее средневековье — в хазаро-
булгарский период. 

Работа в основном подготовлена на материалах мно
голетних археологических раскопок, а также материа
лах ИЯЛИ АН СССР имени Г. Ибрагимова, Ижевско
го государственного университета и ряда других собра
ний. 

1 С и н г а т у л л и н а А. 3. Денежное дело... С. 23. 
* С м.: Арабско-татарско-русский словарь заимствований. Ка

зань, 1965. 
3 С е р е б р е н н и к о в Б. А. Являются ли тюрко-монгольскис 

параллели средством проникновения в глубины истории тюркских 
языков? — Советская тюркология. Баку, 1980. N° 6. С. 23. 



Г л а в а I 

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПОВОЛЖЬЯ 
И ПРИУРАЛЬЯ ПРЕДХАЗАРСКОГО ПЕРИОДА 

Товаро-деньги 
Поволжье было весьма далеко от древнего «цивили

зованного» мира, но уже античные авторы, например, 
Геродот интересовались Каспийским морем, рекой Оар 
или Ра (Волгой) и жителями на ее берегах. В Поволжье 
кроме греческих монет, встречаются, как и по всей Во
сточной Европе, и римские монеты. Страсть к желтому 
металлу была не чужда многим племенам Восточной Ев
ропы, как скифам, так и сарматам. Но проникновение 
греческих или римских монет было незначительным и 
нфегулярным, следовательно, не могло содействовать 
возникновению денежного обращения. 

Общественные отношения многих племен Поволжья 
и Приуралья определялись родовым строем, который но
сил затяжной характер. Существовали достаточно проч
ные родовые коллективы, которые совместно вели об
щее хозяйство. Род был небольшим и включал не более 
45—50 человек '. В дальнейшем отмечается повсемест
ный распад рода, появление больших патриархальных 
семей и соседских общин. Но соседские общины и малые 
семьи начинают складываться здесь лишь в IX—XI вв.2 

Первые известные науке монеты появляются в По
волжье и Приуралье в III—IV вв. Как и другие привоз
ные вещи, они оплачивались местным товаром, в основ
ном пушниной. Монеты являлись пользовавшимся боль
шим спросом товаром, служившим для одноразового об
мена. Часто приобретавший монету человек больше с 

1 Г е н и н г В. Ф. Мазунинская культура в Среднем Прикамье.— 
Вопросы археологии Урала. Вып. 7. Свердловск, 1967. С. 37. 

2 Т а м ж е. С. 38. 
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нею до смерти не расставался, и ее клали в могилу вме
сте с его личными вещами. Но монета, являясь продук
том развитого общества, будучи средством обращения 
с нормированным весом, пробой, удобная для перевозки 
и хранения, таила в себе возможность накопления. Она 
была более компактным товаром по сравнению с други
ми товарами, такими, как сосуды из драгоценных метал
лов и т. д. Например, в Агафоновском II могильнике 
(раскопки Р. Д. Гольдиной) в одном из погребений 
(погребение № 296) обнаружено 6 монет. 

Появление денежного обращения в Поволжье и При-
уралье относится к предхазарскому периоду и, по-види
мому, связано с активностью кочевников как посредни
ков в товарообмене. Иначе трудно было бы объяснить, 
почему металлическое денежное обращение возникает 
именно в этом регионе, «а обширной территории средней 
полосы, где общественные отношения определялись ро
довым строем. Дело, видимо, в том, что если племена 
гуннов, а позднее тюрков, обитавшие в южных степях, 
веками мигрировали с востока на запад, то долины круп
нейших рек Яика, Итиля и Дона служили ежесезонными 
миграционными артериями с юга на север и обратно. 
Каждую весну кочевники со своими стадами поднима
лись к летовкам — сочным прибрежным лугам средней 
полосы, служившим местом сбора, религиозных празд
неств и т. д., а с наступлением осени спускались в 
степные районы, где животные могли добыть подножный 
корм и зимой. Этой же традиции придерживались и ха
зарские каганы. Видимо, именно таким способом лесные 
племена Поволжья и Приуралья довольно рано включи
лись в примитивные товарно-денежные отношения 
с кочевым миром, а через него — с развитыми странами 
раннего средневековья — сасанидским Ираном и Ви
зантией. Наиболее ранние металлические товаро-деньги 
в виде бронзовых слитков обнаружены в Тураевском 
могильнике, относимом предположительно к гуннам 1. 

Во II в. н. э. гунны упоминаются Птоломеем, наряду 
с бастарнами и роксоланами, как одно из рядовых пле
мен Сарматии 2. Но к IV в. отмечается усиление гуннов, 

1 Ген инг В. Ф. Тураевский могильник V в. н. э.— В кн.: Из 
археологии Волго-Камья. Казань, 1976. С. 88, 107. 2 Л а т ы ш е в В. В. Известия древних писателей греческих и 
латинских о Скифии и Кавказе. СПб., 1904—1906, Ч. I—П. С. 232 
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которое происходило за счет присоединения многих пле
мен Восточной Европы. При правлении Ругиля они ча
ще стали упоминаться в византийских анналах. При 
правлении Аттилы к середине IV в. гунны стали хозяе
вами обширных территорий от Волги до Паннонии. Вы
тесненные из Северного Причерноморья готы и подвласт
ные им анты в союзе с гуннами также участвовали в 
наступлении на Рим. Даннические отношения с Римом 
и удачные войны с сасанидским Ираном содействовали 
более интенсивному проникновению драгоценного ме
талла в Восточную Европу. 

В начале 70-х гг. VI в. Тюркский каганат включается 
в систему политических и экономических отношений 
крупнейших стран — Византии, сасанидского Ирана, Ки
тая и ведет борьбу за установление контроля над тор
говыми путями, особенно из Китая в страны Запада '. 

Интенсивные взаимоотношения гуннов и тюрков, в 
том числе хазар, с вышеназванными странами, по-види
мому, нашли свое отражение в многочисленных пред
метах обмена, обнаруженных в Поволжье и Приуралье, 
в виде сосудов из драгоценных металлов и монет. Бронзо
вые слитки, о которых речь пойдет дальше, и посту
павший в Поволжье и Приуралье хорезмийский, саса-
нидский и византийский драгоценный металл имел са
мое непосредственное отношение к товарообмену этого 
региона и свидетельствует о поступательном развитии 
внутренней и особенно внешней торговли. При этом об
ращение изделий из драгоценных металлов и бронзовых 
слитков совпадает с временем появления в Поволжье 
и Приуралье курганов кочевников, как Тураевский, от
носимых к гуннам, и поселений именьковцев — пред
шественников булгар. Поселения именьковцев распола
гались исключительно на берегах крупных речных ма
гистралей, на традиционной дороге кочевников. Таких по
селений, благоприятных не только для занятий земледе
лием и скотоводством, но удобных и для торговли, на 
Нижней Каме и Средней Волге обнаружено более 3502. 

1 П и г у л е в с к а я Н. В. Византия на путях в Индию. Из ис
тории торговли Византии с Востоком в IV—VI вв. М.— Л., 1951. 
С. 184. 

2 С т а р о с т и н П. Н. Этно-культурные общности предбулгар-
ского времени в Нижнем Прикамье. — Вопросы этногенеза тюрко-
язычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971. С. 50. 
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В исторической литературе значительное место уде
лено вопросам проникновения в Поволжье иПриуралье 
изделий из драгоценных металлов, в том числе сасанид-
ских, хорезмийоких или византийоких монет. Монеты в 
целом, «ак было отмечено, должны были утратить здесь 
свою непосредственную функцию платежного средства. 
Экономические отношения племен Восточной Европы на 
данном этапе, по-видимому, еще не достигли уровня, тре
бующего развитого денежного обращения, поэтому во 
внутренней и внешней торговле преобладал натуральный 
обмен. Лишь позднее, в период образования Хазарского 
каганата, с развитием товарного производства в хазар
ских городах, когда приток хорезмийских, сасанидских 
или византийских монет в Поволжье и Приуралье ста
новится постоянным, можно говорить об интенсивном 
монетном обращении. Поэтому довольно интересным и 
важным представляется изучение обнаруженных здесь 
предметов из драгоценных металлов: сосудов, монет и 
бронзовых слитков — первых товаро-денег, отлитых, су
дя по обнаруженному кладу, в именьковских поселениях. 
Они позволяют проследить экономические связи этого 
региона в предхазарский и хазарский периоды, и значи
тельно углубить вопросы изучения внутренней и внеш
ней торговли. 

Проникновение в Поволжье и Приуралье) предметов 
из драгоценных металлов и монет, судя по датам, начи
нается, видимо, в III в., который совпадает с началом 
правления династии сасанидов. Естественно, сам по себе 
данный факт не может объяснить появления здесь саса-
нидского металла и монет, которое носит случайный ха
рактер. Возникновение ранних товаро-денег, видимо, 
объясняется тем, что в III—IV вв. отмечается оживление 
внутреннего и особенно внешнего обмена, немаловаж
ным толчком к которому послужили вхождение По
волжья и Приуралья в состав государства Кангюя или 
Турана, о чем сообщают китайские хроники, и выход 
Восточной Европы на международную арену после обра
зования мощной державы гуннов 1. 

Вывоз пушнины из районов Поволжья и Приуралья 
отражен в очень ранних письменных источниках. В этой 
связи несомненный интерес представляет история госу
дарства Кангюй. 

1 Б и ч у р и н Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших 
в Средней Азии в древние времена. М.—Л., 1950. Ч. II. С. 155. 
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Кангюй, или Туран по иранским источникам, это наз
вание полукочевого государства, простиравшегося от 
Аральского моря до низовьев Волги, а в годы расцве
та — до Северного Кавказа и Приуралья. Согласно ки
тайской хронике, союзные государства Усунь и Кангюй 
составляли могущество гуннов. После Кушана Кангюй 
представлял собой крупное и сильное государство севе
ра Средней Азии. «Кангюй, напротив, горд, дерзок и ни
как не соглашается делать поклонение перед нашими 
посланниками», — писал в своем докладе императору 
наместник Го Шунь '. . 

Впервые Кангюй упоминается в китайских хрониках, 
рассказывающих о событиях II в. до н. э., связанных с 
ослаблением империи гуннов. Сын Неба начал прояв
лять большой интерес к странам, расположенным запад
нее от гуннов. В западные страны отправлялись послан
ники или шпионы, как они названы в хрониках, целью 
которых было поссорить Усунь, Кангюй и другие гунн
ские владения между собой. Эта тактика -считалась 
очень хитроумной и называлась «отсечь правую руку у 
хуннов», о ней не раз с гордостью писали последующие 
поколения хронистов 2. Император У-ди ставил далеко 
идущие цели. Посланник Чжан Цзян, например, докла
дывал, что «от Шаньду на север лежат владения Боль
шой Юечжы и Кангюй, имеющих сильное войско, ко
торое можно нанимать на службу; а если будет слу
чай склонить их к подданству, то можно распростра
нить китайские владения почти на 10 000 ли» 3. Сын 
Неба с восхищением принял посланника и впоследствии 
войска императора предприняли два изнурительных и 
кровопролитных похода в Среднюю Азию. 

Уже предпринятое путешествие первого посланника 
показало, что гунны со своей стороны зорко следили за 
границей и Чжан Цзян со своим караваном из ста чело
век и проводником гунном был схвачен и представлен 
царю гуннов. «Юечжы от нас на севере, — сказал 
царь,— по какому же праву Дом Хань отправляет пос
ланника? Если бы я захотел отправить посланника в Юе 
(владение в южном Китае), то Дом Хань согласился бы 
с моим желанием?»4. Однако он не стал казнить китай-

1 Бич урин Н. Я- Собрание сведений...— Ч. II. С. 185. 
2 Т а м же. С. 155—156. 
3 Б и ч у р и н Н. Я. Собрание сведений... Ч. II. С. 154. 
* Там же С. 148. 
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ца, но «наказал», женив его на гуннской девушке. Чжан 
Цзяну пришлось, спрятав в затаенное место бунчук Сы
на Неба, ждать более благоприятных времен. Лишь по
сле 13 лет Чжан Цзяну удалось бежать и, посетив Да-
вань, Большой Юечжы, Дахи и Кангюй, вернуться в Ки
тай, где он и представил отчет о своем путешествии. Та
ким образом, донесение Чжан Цзяна о Средней Азии и 
областях к северу от Аральского моря и Каспия — это 
сведения человека, лично посетившего многие земли это
го региона. Являясь единственным для столь раннего пе
риода источником подобного рода, он представляет не
сомненный интерес. К тому же значение сообщений 
Чжан Цзяна состоит те только в описании различных 
владений, расположенных на западе, но ив том, что эти 
страны, попав на страницы хроник, уже никогда не вы
пускались из поля зрения последующих хронистов. 

Интересны сведения Чжан Цзяна о Кангюе, распо
ложенного, по его словам, на северо-западе от Ферганы: 
«Кангюй лежит почти в 2000 ли от Даваня на северо-за
пад, — пишет он. — Это кочевое же владение, в обыкно
вениях совершенно сходствует с юечжысцами; имеет до 
90 000 войска». Описывая же Юечжы, он указывает, что 
они «в обыкновениях сходствуют с гуннами» '. О госу
дарстве Яньцай утверждает, что оно «лежит почти 
в 2000 ли от Кангюя на северо-запад. И это кочевое 
владение в обыкновениях совершенно сходствует с 
Кангюем. Войска более 100 000. Лежит при большом озе
ре, которое не имеет высоких берегов. Это есть северное 
море» 2. Возможно, Чжан Цзян здесь говорит о распо
ложенном у Каспийского моря владениях сармат. 

В начале нашей эры, кроме основной территории 
Кангюя, или Турана (Лоюень), «великому владетелю» 
платили дань пять «малых владетелей»: Сусе, Фуму, 
Юени, Ги и Юегянь. Локализация данных владений не 
входит в нашу задачу, фактически она уже сделана 3. 
Следует лишь сказать, что одним из важных центров яв
лялся Юегянь, или Ургенч, где выпускались наиболее 
ранние монеты Турана, попавшие в Поволжье и При-
уралье;. 

1 Бич урин Н. Я. Собрание сведений... Ч. II. С. 150. 
2 Т а м же. 
' К л я ш т о р н ы й С. Г. Древнстюркские рунические памят

ники. М., 1964 С. 172. 
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Для нас пока больший интерес представляют племе
на, обитавшие на западе и северо-западе от Кангюя к 
их торговые связи. В данный период Кангюй мог распо
лагать уже 120 000 войском, т. е. становится более круп
ным государством, чем Яньцай. Кангюйский властелин 
отправил своего сына с великими дарами в заложники 
к китайскому двору. Однако он держал себя надменно и 
не признавал себя подданным Сына Неба. Согласно жа
лобе наместника Го Шунь, «чиновников, посылаемых к 
нему от наместника, он сажает ниже усуньских послов. 
Князьям и старейшинам его подают кушанье прежде, а 
потом уже посланным от наместника» 1. Го Шунь даль
ше объясняет, почему кангюйский владыка отправляет 
своих сыновей на службу к китайскому двору. «Судя по 
сим поступкам, не трудно отгадать, — пишет он, — для 
чего он отправляет сыновей на службу при китайском 
дворе. Это есть хитрый предлог, под которым он жела
ет производить торговлю» 2. 

Во II в. н. э. Кангюй достигает своего расцвета. Об 
этом свидетельствует, например, то обстоятельство, что 
государство Яньцай уже находится в зависимости от 
Кангюя3. Основными предметами вывоза являлись ло
шади, крупный рогатый скот и пушнина. Историки млад
шей ханьской династии, сообщая о зависимости земли 
Суй от Кангюя, пишут, что «отсюда выходят славные 
лошади, крупный и мелкий рогатый скот, виноград и 
разные плоды4. Суй можно отождествить с савира-
ми античных авторов. Мы уже упоминали о государстве 
Яньцай, расположенном в районе Нижнего Поволжья. 
Чрезвычайно любопытным является сообщение о владе
нии Янь: «Владение Янь лежит от Яньцай на север; со
стоит в зависимости от Кангюя, которому подать платит 
кожами зверьков мышиной породы» 5. Таким образом» 
судя по Хоуханьшу (25—265 гг.), не .позднее- III века 
н. э. мы впервые встречаем свидетельство письменного 
источника о вывозе пушнины из региона Прикамья и 
Приуралья, что подтверждается также обнаруженными 
здесь наиболее ранними формами денег. 

1 Бич урин Н. Я. Собрание сведений... Ч. II. С. 185. 2 Т а м же. 
3 Т а м ж е. С. 229. 
* Т а м же. 5 Т а м же. 
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Сосуды из драгоценных металлов 
и ранние монеты 

Кроме монет, чеканенных в монетных дворах Турана, 
Ирана и Византии, о которых речь пойдет дальше, в По
волжье и Приуралье, начиная с III и особенно с VI в., 
с оживлением товарно-денежных отношений, начинают 
поступать различные художественно выполненные сосуды 
из драгоценных металлов. Все это многообразие в виде 
монет и редких сосудов свидетельствует не только о тес
ных контактах с Кангюем, или Тураном, но и о росте тор
гового обмена между южными странами и Поволжьем. 
Сосуды из драгоценных металлов и наиболее ранние се
ребряные и медные монеты, хотя и были предшествен
никами бронзовых слитков местного призводства и со
действовали их появлению, но еще не являлись всеоб
щим эквивалентом. Но, будучи ходовым товаром, исполь
зуемые в своей натуральной форме, они пользовались 
большим спросом и постепенно превращались из предме
тов в средства обращения, т. е. в ранние формы денег. 

Как было отмечено, в исторической литературе про
слеживается стремление объяснить ввоз драгоценного 
металла в Поволжье и Приуралье деятельностью сог
дийских купцов '. Проникновение изделий из драгоценно
го металла в Поволжье и Приуралье нельзя представить 
вне связи с развитием обмена в данном районе. Сам же 
процесс проникновения драгоценного металла происхо
дил следующими основными путями: 

1. Посредством торговых связей между племенами 
Поволжья и Приуралья, с одной стороны, и кочевника
ми — с другой. При этом ведущую роль в раннем средне
вековье играли среднеазиатские пути в Туран, а в срав
нительно поздние периоды — юго-западные пути по Вол
ге и Дону. 

Сосуды из драгоценных металлов и монет туранско-
го, иранского и византийского производства и чеканки 
свидетельствуют будто бы об одновременном существо
вании нескольких торговых путей. Однако не следует за
бывать о таких порой непреодолимых для отдельных 
торговых людей препятствиях в раннем средневековье, 
как отсутствие дорог и редкость поселений, и, следова
тельно, трудности в пополнении запасов продовольствия. 
Согласно средневековым авторам, например, Марвази, 

1 Р а с п о п о в а В. И. Археологические данные... С. 81. 
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путь только из Хорезма к земле булгар занимал три ме
сяца. Это было известно и Ибн Фадлану, который сооб
щает, что «мы запаслись хлебом, просом, сушеным мя
сом на три месяца» '. 

В существовании мирных торговых путей прежде 
всего были заинтересованы владетели Турана, предво
дители гуннов, тюркские каганы, хазарский каган, бул
гары, сувары. Правители не только взимали определен
ные проценты от доходов торговых людей, но и сами яв
лялись крупными партнерами в торговле. Часто ставки 
самих каганов являлись местом бойкой торговли. На
пример, в позднем средневековье в таких ставках находи
лись со своими товарами не только торговые люди, но 
работали сукновалы, кузнецы и даже чеканились моне
ты с обозначением места чеканки («урда базари», т. е. 
«базар ставки» 2). 

Думается, VI—VII вв. торговые люди могли проник
нуть в Прикамье, путешествуя вместе со ставкой кагана 
или с его приближенными по долинам рек Волги, Яика 
и Дона. Нижние течфия названных рек были теми про
межуточными пунктами, где сходились торговые пути. 
Конечными пунктами на севере служили определенные 
районы Прикамья. 

Подтверждающим данный тезис фактом является то, 
что сосуды из драгоценных металлов и наиболее ранние 
монеты получили распространение не во всех районах 
Поволжья и Приуралья, а в основном в пермском При
камье, куда в зените лета добиралась каганская ставка 
и находилась там до ранней осени, готовясь в обратный 
путь. Здесь происходил, видимо, сбор 'подданных кагану 
беков-вассалов, добиравшихся, возможно, другими путя
ми, проводились различные празднества с традицион
ными торгами, к которым заранее готовились также ме
стные племена. Интересное описание такой летовки ко
чевников, ее отличия от степных районов оставил профес
сор Казанского университета О. М. Ковалевский: «Здесь 
и травы, произрастая в большом изобилии, прокармли
вают бесчисленные стада... Словом, сия страна совер
шенно различна от той, где мы по сие время находи
лись... Тут заключаются досвадебные договора, праздну-

1 3 а х о д е р Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной ~Ев-
ропе. М., 1967. Т. 2. С. 36. 

2 М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская монетная система 
XII—XV вв. М., 1983. С. 125. 
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ют свадьбы, открывается торговля, начинаются религи
озные празднества...» '. 

2. Как военная добыча или подношение царей Тура-
на, Иранского шаха или Византийского императора ро-
до-племенным вождям кочевников, предводителям тюрк
ского или хазарского войска. Например, византийский 
император Ираклий, напуганный вторжением в Сирию 
персов в 617 году, заключил союз с хазарским каганом. 
Хотя шахиншах Хосров II, обеспокоенный этим союзом, 
попытался отговорить кагана, но вторжение на Кавказ 
войск хазар, в составе которых находились булгары и 
сувары, состоялось. Хазары и их союзники имели боль
шую добычу: «золотые сосуды, драгоценные одежды», 
многочисленных пленных и стада животных. Далее со
стоялась встреча Ираклия с хазарским каганом. Импе
ратор возложил на него корону и устроил в его честь 
роскошный пир, после которого последнему была подаре
на вся драгоценная сервировка императорского стола 2. 

Как известно, одним из интересных местонахождений 
сосудов является деревня Бартым Пермской области. 
Например, в 1925 году крестьянином Г. Давлетшиным 
во время пахоты было найдено византийское блюдо, а 
в 1949 году на том же поле бригадиром Калиуллиным 
найден массивный серебряный кубок. В 1950 году там 
же колхозником Фаизхановым найдена большая сереб
ряная чаша, содержащая 264 серебряные византийские 
монеты. Бартымский клад византийских монет явля
ется уникальным, т. к. состоит из однотипных, никогда 
не бывших в обращении монет Ираклия. Следовательно, 
монеты клада поднесены какому-то знатному лицу н е-
п о с р е д с т ' в е н н о из императорского монетного дво
ра и перенесены в Бартым. 

3. Собственное изготовление. Несмотря на то, что 
имеются прямые свидетельства об изготовлении тюрка
ми сосудов из драгоценных металлов, данный аспект яв
ляется наименее изученным. Например, согласно Фео-
филакту Симокатта (VI в.), когда в результате едино
временной дани »... правительство тюрок обогатилось 
золотом персов, все это племя предалось великой роско
ши: они выковывали и чеканили себе золоченые ложа, 

1 Казанский вестник, Казань, 1830. Ч. 28, Кн. II, III. С. 149, 285. 
2 А р т а м о н о в М. И. Очерки древней истории хазар. Л., 

1936. С. 57. 
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столы, кубки, кресла и подставки, делали из золота кон
ские украшения и полное вооружение себе...» '. 

Менандр, увидевший своими глазами казну кагана 
Истеми (правитель западной части первого Древнетюрк-
ского каганата), сообщает, что там «...было множество 
серебра, блюда и корзины и многие изображения чет
вероногих, сделанных из серебра, ничем не уступающие 
тем, которые, делают у нас» 2. 

Сосуды из драгоценных металлов — это роскошь, и 
она была доступна далеко не каждому торговому чело
веку. Например, многие сосуды, обнаруженные в По
волжье и Приуралье, явно из тех, что покинули дворцы 
шахиншахов Ирана или императоров Византии. Следова
тельно, в изучаемый период лишь наиболее могуществен
ные властители, обладавшие достаточным запасом дра
гоценных металлов, могли позволить себе изготовление 
предметов роскоши подобного рода. Следует также ска
зать, что такие крупные и сильные государства, как 
Тюркский или Хазарский каганат, вполне могли орга
низовывать добычу драгоценных металлов на Урале и 
на Алтае, где известны, например, древние места разра
боток 3. 

Попыток связать изготовление определенного худо
жественно выполненного сосуда с Поволжьем пока ма
ло 4. Установление места изготовления сосудов из дра
гоценных металлов, собственно, не входит в нашу зада
чу. Но все же хотелось бы указать на одну особенность 
изображаемых сюжетов на сосудах, особенно ранних, 
обнаруженных в Поволжье и Приуралье. Как нам пред
ставляется, исследователи еще не обратили на них долж
ного внимания. 

Изображения на художественно выполненных сосу
дах можно разделить по мотивам на две линии, резко 
различающиеся между собой (табл. I—VIII). 

Первая линия включает композиции, в которых пред
ставлены изображения царственных особ во время охо
ты, пира и т. д. Преобладающими являются сцены охо
ты на определенные виды диких животных и зверей: 

1 С и м о к а т«т а Ф. История. М., 1957. С. 78. 
2 Д е с т у н и с С. Византийские историки. СПб.. 1860. С. 378. 3 С у н ч у г а ш е в Я. И. Древнейшие рудники и памятники ран-

лей металлургии в Хакасско-Минусинской котловине. М., 1975. С. 134. 
4 Д а р к е в и ч В. П. Ковш из Хазарии и тюркский героиче

ский эпос— КСИА. № 140. М., 1974. С. 28. 
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горных баранов, вепрей, львов, барсов и т. д. Таковы, 
например, сцены охоты на горных баранов (Шапур II, 
309—379 гг.), на барса (Шапур 111,383—388 гг.), сюже
ты, в которых в верхней части сосуда изображен царь 
среди своих военачальников, внизу — сцена охоты на 
горных баранов (Хосров I, 531—579 гг. и Хормизд IV, 
579—590 гг.) и т. д. » 

Вторая линия включает изображения диких и хищ
ных зверей в состоянии борьбы между собой или в вели
чественном покое на фоне священного дерева, воды и 
земли, отсутствующих или имеющих совершенно иную 
трактовку на сюжетах первой линии. Такие сцены, как 
лев, терзающий лань, барс у священного дерева, бараны 
у священного дерева, с которого свисает змея-покрови

тельница, львица, кормящая под священным деревом 
львят, и т. д., непосредственно восходят к искусству степ
ных народов, существовавшему с древнейших времен 2. 
Борьба диких зверей, изображенная, например, на рез
ном деревянном саркофаге из Башодарского «ургана, 
по-видимому, не просто искусно выполненная сцена, но 
как бы великолепно выполненная пиктографическая са
га о подвигах героя 3. 

В письменный период подобные сцены описывались, 
уже следующим образом: 

Так как небо дало им силу, 
войско моего отца — кагана было подобно волку, 
его враги были подобны овцам4. 
На изображениях сосудов второй группы заметно 

стремление мастера подчеркнуть значение священной во
ды и дерева, с которыми у гуннов и тюрков, в том числе 
хазар, связывалось представление о Тенгри, т. е. Небе. 
Вокруг такого дерева во время религиозных праздни
ков совершались жертвоприношения5. Древность 
культа «священная земля-вода» подтверждаемся китай
скими династийными хрониками. В них говорится также,, 
что гунны три раза в году собирались в храме дракона 

1 О р бел и И. А., Тр ев ер К. В. Сасанидский металл. М.—Л., 
1935. Табл. 4, 5, 7, 13. 

2 Т а м же. Табл. 26, 27, 32, 33. 3 Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Искусство кочевников и Зо
лотой Орды. М., 1976. С. 26. 

4 С т е б л с в а И. В. Поэтика древнетюркской литературы и ее 
трансформации в раннеклассический период. М., 1976. С. 20. 

5 А р т а м о н о в М . И. История хазар. Л., 1962. С. 187. 
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и приносили жертву духу неба '. Изображение баранов у 
священного дерева, с которого свисает громадная змея-
покровительница, аналогична сцене на золотой бляхе, 
где в роли «покровительствуемого» выступает волк2. 

В изучаемое время многие роды кочевых племен и 
правящие династии некоторых оседлых центров, вышед
шие из кочевой среды, носили названия животных или 
диких зверей. На некоторых^чашах, видимо, неслучай
но животные или дикие звери имеют человеческую фи
гуру с развивающимися лентами на шее, т. е. признака
ми царского достоинства3. Стоит также упомянуть о 
короне властителей в виде двугорбого верблюда, изобра
женной на монетах Хорезма, и о короне кушанских ца
рей в виде головы барана4. 

Таким образом, судя по сюжетам, помещенным на 
сосудах, племена гуннов или тюрков были причастны к 
изготовлению 'подобных изделий. Но, конечно, главное 
их значение для племен Поволжья и Приуралья заклю
чалось в том, что сосуды, как предметы из драгоценных 
металлов, требовали взвешивания, т. е. оценки, следо
вательно, они были вовлечены в процессы формирова
ния системы мер и весов, способствовали распростране
нию среди населения определенных навыков применения 
весовых стандартов. 

Сосуды из драгоценных металлов, хотя и пользова
лись большим спросом как ритуальные предметы, но еще 
не могли служить всеобщим эквивалентом при обмене, 
так как их было сравнительно мало, да и достигнутый 
уровень общественного развития (и товарного производ
ства) еще настоятельно не требовал денежного обраще
ния. Наиболее ранние из рассмотренных сосудов отно
сятся к III—IV вв., т. е. являются предшественниками 
монет и бронзовых слитков — первых металлических де
нег Поволжья и Приуралья, появившиеся несколько 
позднее — в VI в. 

Распространение монет, как и сосудов из драгоцен
ных металлов, также связано, по-видимому, с наличием 

• Б и ч у р и н Н . Я- Собрание сведений... Ч. I. С. 49. 
2 Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Указ. соч. С. 39. 
3 Восточное серебро.— Атлас древней серебряной и золотой по

суды восточного происхождения, найденной в пределах Российской 
империи. СПб., 1909. Табл. XVIII—XX. • 

* Л у к о н и н В. Г. Культура сасанидского Ирана. M., I969. 
Табл. XIV. 
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тесных контактов между кочевыми племенами и племе
нами Поволжья и Приуралья. С другой стороны, распро
странение определенного корпуса сасанидских, хорез-
мийских или византийских монет в том или ином районе 
Поволжья и Приуралья несомненно связано с наличием 
интенсивных связей гуннов или тюрков, а позднее ха
зар, булгар или сувар с Тураном, Ираном или Визан
тией. 

В Поволжье и Приуралье довольно распространен
ными являются сасанидские монеты, которые часто слу
жат датирующим материалом не только раскопок, но и 
недатированных туранских (хорез.минских) монет. Саса-
нидская весовая система, по-видимому, была принята за 
основу при изготовлении бронзовых слитков определен
ного веса. Подобные слитки, являясь первыми металли
ческими деньгами местного производства, использова
лись как самостоятельные платежные средства. 

Сасанидские монеты чеканились из золота (динар), 
серебра (драхма) и бронзы. Особенно распространенны
ми являются серебряные драхмы (табл. IX). В III веке 
выпускались монеты из потина (бронза с примесью 
свинца). До сасанидов на лицевой стороне персидских 
монет изображался портрет правящего царя, а на обрат
ной стороне—портрет его отца. На лицевой стороне 
также помещались титул и имя царя: «владыка такой-то, 
царь (малик), а на обороте — имя и титулы его отца: 
«сын владыки такого-то, царя». До III в. в Парсе, сог
ласно восточным письменным источникам, правили ца
ри из древней династии Базрангидов. Но лишь в 205 или 
208 году Папак, сын Сасана, владетеля одного из об
ластей, захватил власть в Парсе. Через некоторое время 
Арташиру (224—241 гг.) удалось организовать чеканку 
монет, и он становится «царем царей Ирана», преемни
ком парфянского могущества. Монеты Папака неизве
стны. Ранние монеты Арташира следуют чекану Мит-
ридата II. При нем начинается также чеканка золотых 
монет, по весу соответствующих римскому ауреусу. 

На сасанидских монетах на лицевой стороне обычно 
изображался портрет шахиншаха, обращенный вправо и 
характеризующий независимость царя. (Обращенная 
влево голова являлась изображением царя вассально
го.) Иногда на монетах помещалось изображение ша
хиншаха и наследника или шахиншаха, наследника и 
царицы. В круговой легенде чеканились имя и титулы 
3 Л-137 заг 



шахиншаха. Тройной портрет характерен только для мо
нет Варахрана (276—293 гг.). 

На обратной стороне сасанидских монет обычным 
является изображением аташдана — алтаря огня, а на
чиная с монет Шапура I (241—272 гг.), по сторонам 
аташдана изображались фигуры шахиншаха и различ
ных божеств, которые распознаются вплоть до правле
ния Хормизда II (302—309 гг.). На монетах последнего 
© пламени алтаря появляется изображение головы бо
жества. На монетах Шапура II (309—379 гг.), как и на 
монетах Арташира I, аташдан изображен без фигур, а 
на некоторых, как и на монетах Хормизда II, появляет
ся в пламени изображение головы божества. Анало
гичные же изображения характерны и для монет 
Арташира II (379—383 гг.) и Шапура III (383—388 гг.). 
В дальнейшем изображение на обратной стороне монет 
сильно схематизируемся и застывает 1. На раннесасанид-
ских монетах марки монетных дворов эпизодически по
являются начиная с правления Варахрана II, а с V века 
становятся обязательными2. 

После -бурного IV и особенно V в. в Восточной Евро
пе наступает на какое-то время затишье. Держава Атил
лы после его смерти фактически перестала представлять 
собой грозную силу, и многие племена Восточной Ев
ропы, видимо, вышли из созданного гуннами союза, дру
гие перестали платить дань. Во всяком случае, в изучае
мый период мало что свидетельствует о существовании 
каких-либо связей Поволжья с Северным Причерно
морьем и Византией. Не менее бурные события происхо
дили в конце IV— начале V в. в Средней Азии. 

Примечательно, что наиболее ранние сасанидские 
монеты, «айденные в Поволжье и Приуралье, относятся 
к IV—V вв. Совершенно редки вообще монеты III в., а 
•не только сасанидские. Это обстоятельство является, 
видимо, не случайным. Наиболее ранние монеты посту
пали сюда через родоплеменных вождей кочевников, по
лучавших приношения или дань. Сасанидский же Иран 
в III веке представлял собой могущественную державу, 
не раз одерживавшую победы не только над Римом, но 
и над северными и восточными соседями. Разрозненные 
гуннские племена соседних с Ираном территорий в этот 

' Л у к о н и н В. Г. Указ. со*. С. 155. 
2 Там же. С. 156. 
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период находились в столь плачевном состоянии, что, ско
рее всего, сами вынуждены были платить дань. Надпись 
Шапура I (241—272 гг.) на «каабе Зароастра» гласит, 
например, что многие царства и народы, в том числе 
«...весь Апаршахр, Керман, Сакастан, Туран, Макуран, 
Парадан, Индия, Кушаншахр вплоть до Пешкабура и до 
Каша, Согда и Чача» платят ему дань1. Хотя над-
лись Шапура носит хвалебный характер, допу
стимо, что в период его правления Туран, т. е. северные 
районы Мовераннахра (по арабск. «то, что за рекой») 
платили дань Ирану. 

Основная масса сасанидских монет, обнаруженных 
в Поволжье и Приуралье, датируется V—VII вв. В ка
талоге А. К- Маркова, например, наиболее ранние из 
них принадлежат к чеканке Варахрана V (420—430 гг.). 
Обнаруженные в последние годы во время археологи
ческих раскопок сасанидские монеты также укладыва
ются в эти хронологические рамки, т. е. в V—VII вв. 
Новые находки позволяют уточнить, когда именно ввоз 
сасанидских монет становится более интенсивным, и на 
основе этого сделать определенные выводы. Например, 
в Большевисимском могильнике Черномозского района 
Пермской области среди обнаруженных в погребениях 
17 сасанидских драхм наиболее ранними являются 5 мо
нет Пероза (V в., 457, 459—484 гг.). Следующие 10 мо
нет чеканены в VI в. от имени 10 правителей, а 2 драх
мы относятся к VII в. 

В Неволинском могильнике Кунгурского района 
Пермской области (раскопки Гольдиной Р. Д. 1968, 
1981 гг.) из 14 обнаруженных монет одна драхма отно^ 
сйтся к чеканке Пероза, 6 монет — Хосрова I (531— 
579 гг.), а 5 драхм — к чеканке Хосрова II (591— 
628 гг.). Одна монета неопределима, одна — хорезмий-
ская, которую мы также относим к VI в. 

Сравнительно ранними являются монеты из Бартым-
скоро могильника Березовского района Пермской обла
сти ^раскопки Водалого Н. В. 1981 г.). Из 8 монет2 драх
мы относятся к чеканке Пероза, а 4 драхмы — Каваду 
<(488—531 гг.). Одна византийская монета относится к 
чеканке Юстина II (565—578 иг.), а одна — хорезмий-
ская, относящаяся к VI в. 

Таким образом, более обильное поступление в По
волжье и Приуралье сасанидских драхм, как и хорез-

1 Л у к о н и н В. Г. Указ. соч.... С. 62. 
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мийских и византийских монет, относится к VI в. и, не
сомненно, связано с развитием ранних товарно-денеж
ных отношений в данном регионе. 

Хорезмийские монеты 
Как известно, изучение туранских, или хорезмий-

ских, монет началось с монет, обнаруженных в При
камье. Видимо, не случайно четыре монеты, на которые 
впервые обратили внимание нумизматы, были найдены 
в бронзовом сосуде. Сосуды, особенно из драгоценных 
металлов, служили здесь также средством обмена. 

' Классификация монет древнего Хорезма была пред
ложена С. П. Толстовым в 1938 г. Он уделял большое 
внимание анализу легенд и попытался на этой основе 
реконструировать древнехорезмийский алфавит. Им бы
ла отмечена близость знаков на хорезмийских монетах 
с «арамейскими шрифтами парфянского и даже ахеме-
нидского времени, чем с сасанидским пехлеви и согдий
ским» '. Наиболее ранние хорезмийские монеты, как из
вестно, восходят непосредственно к греко-бактрийскому 
чекану2. Этапы возникновения и становления монет
ной чеканки хорошо подкреплены новыми монетными на
ходками и классификацией Б. И. Вайнберг3. 

С. П. Толстов отмечал также, что обнаружение хо
резмийских монет III—VIII вв. и хорезмийских чаш 
в Прикамье позволяют считать установленными древние 
тесные экономические связи этих районов 4. Новые на
ходки хорезмийских монет подтверждают это, позволяя 
в то же время внести некоторые уточнения. 

О наличии таких контактов свидетельствуют, напри
мер, находки в могильниках и городищах, расположен
ных в разных местах региона. В Больше-Тарханском 
могильнике в Татарии была обнаружена монета Абдул-
лаха, относящаяся к VIII в.5 Только в сезоне 1981 года 
археологами обнаружено несколько хорезмийских монет. 
В Бартымском могильнике Березовского района Перм-

1 Т о л с т о в С. П. Монеты шахов древнего Хорезма и древпе-
хорезмийскин алфавит.— ВДИ. 4. М., 1938. С. 134. 

2 М а с с о й В. М. Хорезм и Кушаны. —ЭВ. XVII. М. —Л., 
1966. С. 79. 

3 В а й н б е р г Б. И. Монеты древнего Хорезма. М., 1977. 
4 Т о л с т о в С. П. Указ. соч., С. 145. 
5 Г е н и н г В. Ф., X а л н к о в А. X. Ранние болгары на Волге 

(Больше-Тарханскнй могильник). М., 1964. 
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ской области (раскопки Н. В. Водалого) была найдена 
медная монета очень хорошей сохранности с изображе
нием правителя в корон« и с горбом верблюда на верши
не (табл. X). Следующая медная монета с изображе
нием царя в зубчатой короне, но меньшей сохранности, 
была обнаружена в Неволинском могильнике Кунгурско-
го района Пермской области (раскопки Р. Д. Голдиной). 
Еще две хорезмийские монеты были найдены в Благо-
датском I городище Анашского района Удмуртской 
АССР (раскопки Т. Р. Ютиной). 

Рассмотрим более внимательно эти монеты. На лице
вой стороне бартымской монеты помещен портрет без
бородого правителя в короне, наверху довольно четко 
различается горб верблюда. Перед лицом и на тыльной 
стороне головы правителя помещены надписи. На обрат
ной стороне монеты изображен всадник лицом вправо 
с вытянутой левой рукой, в которой держит какой-то 
предмет. Справа вкруговую расположена надпись, а сле
ва— тамга. Монета близка по типу к монетам группы 
ГП/2 по классификации Б. И. Вайнберг '. Типы таких 
монет она предположительно относит к VII в.2. 

Важным и решающим фактором в датировке, пожа
луй, является тот факт, что данный тип монеты в Бар-
тымском могильнике сопровождают сасанидские и ви
зантийские монеты довольно ранних лет чеканки. Напри
мер, там же обнаружены четыре монеты Кавада (488— 
531 гг.), две монеты Пероза (459—484 гг.) и одна визан
тийская медная монета Юстина II (565—578 гг.) 3. По
этому представляется, что названная хорезмийская мо
нета может быть датирована второй половиной VI века. 

На лицевой стороне другой монеты, обнаруженной 
Р. Д. Голдиной в Неволинском могильнике, имеется 

.изображение царя. Монета плохой сохранности. Корона, 
на верхней части которой прослеживаются сохранив
шиеся три зубчика, сама по себе достаточно высока и 
несравнима с короной царя, изображенной на вышеопи
санной монете. Но перед лицом царя расположена над
пись — характерная для указанного корпуса монет, сле
довательно, она тоже] относится к группе ГН. Монета 

1 В а й н б е р г Б. И. Монеты... С. 59. 
2 Т а м же. С. 64. 3 Херсонесская медная монета Юстина II хорошей сохранности 

со знаком стоимости «К» относится к числу редких. 
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относительно хорошо датируется VI веком, т. к. обнару
жена в одном погребении с драхмой Хосрова I (531— 
579 гг.). 

На лицевой стороне одной из монет, обнаруженных 
в Благодатском I городище, помещено изображение ца
ря в короне с «г»-образными завитушками в верхней ча
сти. Перед его лицом также прослеживается надпись. 
На обратной стороне расположен всадник на коне. Мо
нета по типу близка к типам монет Г11/1 1. Вторая мо
нета из этого же городища — плохой сохранности. Про
сматривается изображение правителя на лицевой сто
роне и всадника «а коне на обратной стороне. Монета 
не очень большая, но довольно толстая. Надпись не про
сматривается, по типу близка к Г132. 

Хотя еще С. П. Толстов, «ни в коей мере не претен
дуя на окончательное чтение», предложил разбор не
которых надписей на монетах, дело с тех пор, по сути, 
мало продвинулось3. До сего времени большую труд
ность представляют чтение и разбор надписей на моне
тах. Б. И. Вайнберг в упомянутой монографии в основ
ном дает хорошо подкрепленную новыми данными клас
сификацию хорезмийских монет. 

Возможно, для более плодотворного чтения надписей 
на монетах необходимы новые данные, иные критерии 
с учетом новейших достижений исторической науки. Ду
мается, что находки датируемых монет могут служить 
хорошей основой для подобной попытки. 

Когда С. П. Толстов занимался изучением надписей 
данной группы монет, еще не существовало единого мне
ния относительно их датировки. Его предшественники, 
данными которых он пользовался, датировали их по-раз
ному: V, VI, VII веками 4. Но, как было отмечено, обна
ружение монет группы «Г» из погребений вместе с дати
рованными сасанидскими драхмами не оставляет сом
нения в том, что наиболее ранние из них, несомненно, 
чеканены в VI веке. Особенностью таких монет являет
ся то, что, начиная с этого периода, в оформлении хорез
мийских монет происходят заметные изменения. Напри
мер, впервые на лицевой стороне монет появляются над
писи. 

1 В а й н б е р г Б. И. Указ. соч. Табл. XIX. 
» Т а м же. Табл. XX. s Т о л ц т о в С. П. Указ. соч., С. 137. 4 Т а м же. С. 123—124. 
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Появление совершенно нового типа легенды, воз
можно, связано с политической обстановкой, сложив
шейся в районе Хорезма в VI в. Как известно, именно 
во второй половине VI столетия Тюркский каганат ста
новился гегемоном в Центральной и Средней Азии 1. 

В дошедших до нас тюркских рунических памятни
ках, относящихся к началу VIII века, интересующие 
нас области к северу от Средней Азии, как самостоя
тельное территориальное и политическое образование, 
обаэначаются термином «Кенгу Тарбан». Это название 
было известно давно. Однако его более конкретная и 
довольно убедительная локализация сделана С. Г. Кляш-
торным сравнительно недавно 2. Несомненно, что это до
шедшее до нас местное название области, упоминаемое 
в древнетюркской рунической письменности. В данном 
случае оно представляет для нас интерес, главным об
разом, в терминологическом отношении. 

Если бы название данной области было известно 
С. П. Толстову, отдавшему много сил и энергии изуче
нию хорезмийских монет, думается, он, несомненно, со
поставил бы его с надписями на вышеназванных моне
тах, расположенными перед лицом царя, с которых на
чал свое изучение надписей. Тем более, что на анало
гичных бухарских монетах, так же как на хорезмийских, 
на этом месте неизменно располагается обозначение мест 
чеканки и титул царя 3. Упомянутая надпись на монетах 
группы «Г» С. П. Толстовым была прочитана как 
MRY M.LK, т. е. «господин царь» 4. Аргументировать та
кое чтение тем, что на бухарских монетах встречается 
близкое по значению KMRY слово XWB, неубедитель
но 5. Наоборот, наличие на монетах Бухары обозначения 
места чеканки затрудняет подобное сравнение. В сред
невековых источниках Поволжья, дошедших до нас, сло
во MRY неизвестно, в то время как хорошо известно са
мо слово XWB в форме «хум» — господин6. Следует 

1 К л я ш т о р н ы й С . Г. Древнетюркские рунические памятники 
как источник по Средней Азии. М_, 1964. С 20. 2 Т а м же. С. 156—157. 

3 Л и в ш и ц В. А., К а у ф м а н К. В., Д ь я к о н о в М. И. 
О древней согдийской письменности Бухары. — ВДИ М., 1954. 
Т. 1 (47). С. 150. 

* Т о л с т о е ; С. П. Указ соч., С. 133. б В а й н б е р г Б . И. Указ соч. С. 83. 
• Х а к и м з я н о в Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. М., 

1978. С. 93. 
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предположить, что слово в такой же форме, как мы уви
дим далее, встречается и на хорезмийсиких монетах. 

Чтение надписи вызыват сомнение и по той причине, 
что первые знаки обоих слов зачастую на одной и той 
же монете начертаны по-разному. Создается впечатле
ние, что это совершенно разные знаки. Томас, впервые 
отметивший арамейское происхождение алфавита над
писей, видел в них также различные знаки 1. 

На нашей хорошо сохранившейся медной монете из 
Бартыма первый знак слова представляет собой кружок 
почти правильной формы с «хвостиком», расположенный 
в нижней левой части, а знак в начале второго слова 
угловат и такого «хвостика» не имеет (табл. X). На мо
нете из Благодатского I городища (раскопки Юти-
ной Т. Р.) первый знак первого слова имеет форму бук
вы «п», т. е. снизу оставлен открытым. Подобное начер
тание одной и той же буквы в арамейском алфавите ха
рактерно для буквы «к» заднего ряда, которое сохра
няется и в пехлеви времени аршакидов 2. 

Изучение надписей монет группы «Г» показывает, 
что большое количество знаков хорезмийского алфави
та обнаруживает сходство со знаками рунического 
письма. В этом не было бы ничего необычного, учиты
вая, что некоторые знаки обоих алфавитов корнями ухо
дят в арамейскую письменность, но обращает на себя 
внимание совпадение отдельных рунических и хорезмий-
ски букв. Часть знаков в надписях монет, относящихся 
к VI веку, в своих начертаниях отклоняется от известных 
более ранних образцов в сторону сближения с руниче
ским письмом, надо полагать, уже сложившимся к дан
ному времени. Явное сходство некоторых знаков позво
ляет говорить об их очень близком родстве. Монеты 
всегда и всюду были прокламативным средством и осо
бенно чувствительны к изменяющимся политическим, си
туациям. Поэтому не обратить внимание на такие явле
ния, относящиеся к периоду могущества и расцвета 
Тюркского каганата, невозможно. Например, на монете 
из Бартыма слова надписи переданы не округленными, 
как на ранних монетах, а руноподобными «печатными» 
знаками. 

1 Thomas Edw. Partian anb Jiulo-Sassanian Coins.— IRA S. 1883. 
S. 73. 

2 X о л о д к о в ск и й И. М. Палеографии монет. СПб., 1912. 
С. 15. 
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Сравнение первого слова данной надписи со словом 
«кенгу» из 21-й строки большой надписи в честь *„„ 
Бильге кагана обнаруживает неожиданно боль- ~.,у 
шое сходство 1. 

А сравнение его с надписью на монете из Благодат-
ского I городища (верхняя строка) еще больше »/„ 
убеждает в этом. JJV> 

Различаются лишь первые знаки — явление легко 
объяснимое разностью алфавитов. О том, что перед на
ми одно и то же слово, свидетельствуют варианты на
писания знаков хорезмийского и тюркского письма. На
пример третий знак надписи на монетах из Бартыма пе
редан несколько своеобразно, чем на других монетах и 
напоминает букву «у» тюркского алфавита. На монете 
из Благодатского I городища, как отмечено выше, пер
вый знак напоминает букву «п», а буква «к» заднего ря
да в руническом алфавите сравнима с вышеназванным 
знаком хорезмийских монет. Аналогичные совпадения 
имеются и на других монетах. 

На обратной стороне монеты из Бартыма имеется 
довольно длинная и хорошо сохранившаяся, но до сих 
пор недешифроваиная надпись (табл. 2, 4-я строка). 
Мы предлагаем ее читать как «Шад Ургенча». Собствен
но, первый знак первого слова и пятый знак второго 
слова указанной надписи представляют собой твердый 
«с» арамейского алфавита. Подобное написание слова 
«шад» встречается также в древнетюркских памятни
ках 2. Наличие в надписи титула «шад» не является не
ожиданностью. С образованием Тюркского каганата, 
по-видимому, над многими подвластными государствами 
или народами были поставлены «шад» — представители 
кагана. Упомянутый Бильге каган, например, в большой 
надписи сообщает, что «когда сидел на престоле мой 
дядя каган, я сам был шадом над народом тардуш» 3. 
Возможно также, что «Шад Ургенча» — один из титулов 
правителя, чеканившего бартымскую монету. 

Несколько неожиданным представляется весьма свое
образное окончание названия города — н е г. Надписи 
на монетах в данном случае являются показателями не 

1 .М а л о в С. Е. Памятники древнетюркской письменности. 
М.—Л., 1951.-С. 23 (21). 

а М а л о в С Е . Указ. соч. С. 70. 3 Т а м же. С. 38. 
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этнической, а политической истории Хорезма. Этниче
ский состав Хорезма, как и всей Средней Азии, был до
статочно сложным. Например, согласно согдийскому 
«Списку народов», обнаруженному среди согдийских 
текстов, написанных манихейским письмом, упоминает
ся 21 представитель народов, племен или жителей от
дельных среднеазиатских государств 1. 

Слово Уркенченег, по-видимому, состоит из несколь
ких частей. Форма окончания -ег в древнетюркском язы
ке, например, характерна имени существительному в 
винительном падеже, которую известный тюрколог 
С. Е. Малов называет «крупной особенностью древних 
тюркских языков» 2. 

Из рассмотренных слов из надписи на бартымской мо
нете наиболее трудным для прочтения является имя пра
вителя. Надо отметить, что прочтение имен правителей 
на хорезмийских монетах, предложенное С. П. Толсто-
вым, но не подкрепленное другими источниками, вызы
вает некоторые сомнения. 

С. П. Толстое пытался при этом опереться на генеа
логические списки царей Хорезма, содержащиеся в 
«Хронологии» Бируни. По этому поводу В. А. Лившиц 
замечает: «Однако легко заметить, что схождений со 
списком Бируни очень немного» 3. С. А. Трудновская и 
Г. А. Федоров-Давыдов отмечают, что «...несовпадение 
имен, прочитанных на ряде дошедших до нас монет, с 
приведенным ал-Бируни списком хорезмийских царей 
не дает пока еще достаточных оснований считать этот 
список легендарным или искаженным в основной своей 
части» 4. В то же время прочитанные С. П. Толстовым и 
совпадающие со списком Бируни имена правителей Хо
резма, такие, как Абдуллах или Хамкари, очевидно, 
соответствуют действительности. 

Продолжая начатое С. П. Толстовом изучение хорез
мийских монет и исходя из арамейского алфавита, мы 
предлагаем несколько иную палеографическую н семан
тическую трактовку некоторых знаков. Основанием для 

1 Л и в ш и ц В. А., К а у ф м а н К. В., Д ь я к о н о в М. И. 
Указ. соч. С. 154. 

2 M а л о в С. Е. Указ. соч. С. 44. 3 Л и в ш и ц В. А. Хорезмнйский календарь и эры древнего 
Хорезма. — История, культура, языки народов Востока. М., 1970. 
С. 14. 

4 В а й н б е р г Б . И. Указ. соч. С. 82. 
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этого является достаточно убедительное определение 
времени чеканки вышеназванных монет. Это, по-види
мому, тот самый хронологический «кол», которого не 
хватало С. П. Толстову для того, чтобы прочно «при
вязать» их к определенному периоду. 

В своем списке правителей Хорезма Бируни приво
дит следующие имена: Африг, Багра, Саххасак, Аскад-
жамук, Азкаджавар, Сахр, Шауш, Хамгари, Бузгар, 
Арсамух, Сахр, Сабри, Азкаджавар, Аскаджамук, Шау-
шафар, Туркасабас, Абдаллах, Мансур, Ирак, Ахмед, 
Абу Абдаллах Мухаммед *. 

Первым в списке стоит Африг, который упоминает
ся еще Бируни в связи со строительством дворца в 
616 г. эры Александра. Б. И. Вайнберг, отсчитывая годы 
от начала правления селевкидов (312 г. до н. э), приходит 
к выводу, что Африг правил около 305 г. н. э. 2. Однако, 
как нам представляется, отсчет эры Александра мог 
вестись и от других дат. Началом отсчета могло служить 
какое-нибудь важное событие, скажем, год прекращения 
существования государства селевкидов после разгрома 
его римлянами в 64 г. до н. э. В таком случае вышеназ
ванная дата приходится на 552 г., которая, судя по са-
санидским драхмам, обнаруженным в Бартымском мо
гильнике, совпадает с появлением наиболее ранних хо-
резмийских монет второго периода, на лицевой стороне 
которых впервые появляется надпись — имя и титулы 
правителя (табл. X). На более ранних типах монет, да
тируемых концом до прошлой и началом нашей эры, на 
лицевой стороне надписей нет. 

На лицевой стороне бартымской монеты хорошо сох
ранилось имя правителя (табл. 2,3-я стр.), которое мы 
предлагаем читать как Сахассак или Захассак. Это неиз
вестный тип монеты данного правителя. В списке Бируни 
Саххасак (Сахассак?) — третий правитель после Африга 
и Бугры. Учитывая то, что судя по надписям, к VI— 
VIII вв. наблюдается близкое начертание некоторых зна
ков согдийского, тюркского и пехлевийского алфавитов, 
такое чтение не противоречит фактам. Первый, третий и 
четвертый знаки надписи в виде «палочек» представляют 
собой букву «с» и для пехлеви времени сасанидов, и для 

1 Б и р у н и А б у р е й х а н . Избранные произведения. Т. I (Па
мятники минувших поколений). Ташкент, 1957. С. 48. 

2 В а й н б е р г Б. И. Указ соч. С. 81. 
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рунического письма. Второй и последний знаки надписи 
часто встречаются в надписях монет первого периода. 
Как видно из надписи на бартымской монете, послед
ний знак от первого отличается только тем, что имеет 
более удлиненный «хвостик». Подобное написание ха
рактерно для буквы «к» переднего ряда, а без «хвости
ка»— для «к» заднего ряда арамейского алфа
вита и пехлеви времени аршакидов, т. е. слово по 
произношению близко к приводимому Бируни форме 
имени. Однако первый знак имени все же имеет не
сколько изогнутую форму, и, возможно, это «с» с особым 
произношением или же буква «з». Это хорошо видно 
также из надписи <на одной из чаш, с изображением 
всадника, обнаруженной в Прикамье 1. Нижнюю часть 
надписи можно читать как «Кюню Захассак» (табл. III). 

Таким образом, опираясь на датированные сасанид-
ские монеты и надписи хорезмийских монет, мы полага
ем, что правители Хорезма, о которых говорит Бируни, на 
чали выпускать монеты от своего имени не ранее середи
ны VI в. Бируни трижды приводит генеалогические списки 
правителей Хорезма: «Правителем из этих [хорезмий
ских] царей, когда был послан пророк — мир над ним! — 
оказался Ареамух ибн Бузгар ибн Хамгари ибн Шауш ибн 
Сахр ибн Азкаджавар ибн Аск-аджамук ибн Саххасак 
ибн Багра ибн Африг»2. Здесь приведена лишь часть 
списка, в которой перечисляется род Арсамуха до девя
того колена. Кто из них действительно являлся царем, 
а не просто родителем и, если являлся царем, то. чека
нил ли монеты со своими именем, выяснять, по-видимо
му, нумизматике. 

Согласно иллюстрациям и таблицам Б. И. Вайн-
берга, составленным весьма тщательно до монет группы 
ГИ, П1/1 и ГП/2, на которых читается имя Саххасака, 
имеется еще две группы монет из этой серии, относя
щиеся к разным правителям. Это группа монет П и 
группа монет ПН, ГШ/3, ПИ/4, которые можно припи
сать Афригу и Бугре 3. 

Корона на голове Саххасака в виде горба верблюда 
встречается на монетах из Топрак-кала, относящихся, 

1 Восточное серебро.— Атлас древней серебряной и золотой по
суды... СПб., 1909. Табл. XXX. 

2 Б и р у н и А б у р с й х а н . Избранные... С. 48. 
3 В а и н б е р г Б. И. Указ соч. Табл. II, III. 
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возможно, к более раннему периоду, но регулярно на
чинает появляться лишь на монетах его предшественни
ка '. Поэтому остановимся на них более подробно. Имя 
правителя на таких монетах начеканено в форме: (см. 
табл. 2, 2-я стр.). Первый знак хорошо известен также 
по бухарским монетам как буква «б»2. Но он, как и 
первый знак имени «Сахассак», соединен со второй бук
вой, значение которого пока не совсем ясно. Возможно, 
такое соединение обозначает, что между ними нет дру
гих букв или дифтонгов. Второй знак — буква «у» ара
мейского алфавита — написан слитно с первым, без ха
рактерного изгиба, что не всегда соблюдается на моне
тах. Такое написание буквы «у» является обычным так
же для пехлеви времени сасанидов. Третий знак хорошо 
известен как буква «г», а четвертый знак — как один из 
вариантов буквы «р». Последний знак встречается край
не редко, из чего следует, что перед нами, видимо, сог
ласная буква. На монетах, которые мы приписываем 
Афригу, первый знак в надписи — имени царя имеет 
своеобразную форму (табл. 2, 1-я стр.). Подобный знак 
означает букву «а» рунического алфавита западных 
тюрков 3. Близкий по начертанию знак — буква «а» име
ется на согдийских документах IV—VII вв.4 Последний 
же знак имени правителя на названных монетах имеет 
форму первого знака имени Африга, но содержит вер
тикальную палочку в расширяющейся части. Зачатки 
такой черточки имеются в вышеназванных согдийских 
знаках. Подобный знак известен также как буква «а*" 
в некоторых древних алфавитах5. Видимо, знак с «т^али 
точкой-ограничителем» на хорезмийских монета" 
чает букву «а». Транслитерация надписи: вп^ конкрет-
Бугра. -»• П. Толотов 

Появление на монетах Бугры корои»10Лагал' ч т о о н и 

верблюда является, по-видимому, не ^°Р е з м а с е г о ДРев* 
«бугра» в древне-тюркском языкг• называет топография 
верблюд». Такая же корона, как/1 Аму-Дарьи, т. е. Урген-

« Городище Топрак-ка^а -аз- Со4- Т а б л - V, Г IV/6 (1009-1012). 
2 Л и в ш и ц В. А. *"аз- с04- с - 2 7 (5 2Ь 

Указ. соч. С. 157. Указ соч. С. 85. 
3 Щ е р б а к -Д- ^ У к а з - С04- с - 6 9 (44)-

денных на Дон,4.г ^. В. Указ. соч. С. 67. 4 Л и в ш 'У я ы Д а л а й. Монголия в XIII—XIV веках. М., 1983. 
Указ. соч. г _ _ „ _ tnn 

6 Х о ' л с т о в С . **. Указ. соч. С. 123. 
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на монетах правившего после Бугры Саххасака, из 
чего следует, что хотя во главе новой династии стоит 
Африг, большое место в ней занимает Бугра. Подобная 
же корона в виде горба верблюда встречается еще у 
Хамгари (на монетах — «Хумгари»), восьмого из пере
численных Бируни правителей Хорезма 1. 

Т и т у л ы . Исключительный интерес представляют 
собой титулы правителей на монетах. На монете из 
Бартыма и Благодатского I городища хорошо читается, 
как было отмечено, слово кюню. Но оно встречается 
только на монетах второго периода, поэтому трудно 
определить, то ли это обычный тюркский титул «кан», 
то ли известный по другим источникам среднеазиатский 
«кюн». Возможно, это титул кюн или кюн к с носо
вым «н», как в имени одного из племен Средней Аз*ш — 
«кенгерес», а позднее, согласно К. Багрянородному, не
которых «благороднейших» родов печенегов *. 

Термин к' «' хорошо известен по некоторым сериям 
бухарских монет3. Слово в форме к'н'кк встречается 
та1кже среди адресатов в согдийских документах4. 

Как видно из надписей, у Саххасака было несколь
ко титулов, количество которых, возможно, было связа
но с наличием подвластных ему городов и тем, как он 
в них титуловался. Согласно легенде обратной стороны 
монеты из Бартыма, он был шадом Ургенча. Судя по 
легендам некоторых других типов монет, он являлся 
правителем — к н к — какого-то другого города 5. 

Это слово, как нам кажется, зафиксировано и у 
ни-.иока, согласно которому правитель гуннов, покорив-
му, н^яктрию, назывался «Кню-хан» и этот титул, как 

Согл* г. В. Хауссиг, восходит к древнетюркскому 
берга, состанце6. Аналогичное окончание имеется и в 
ГН, ГП/1 и Гг-атной стороне монет серии TIV/6 (табл. 
имеется еще дветоедлагаем прочтение этой недешнфро-
щиеся к разным пр^. 
группа монет ПН, Till, 
сать Афригу и Бугре 3. ллч. Табл. VII, мон. Г. 12. 

Корона на голове Саххас'адР^""х ^ателей П^еских и 
«г* 1904—1906. Ч. I—П. 

встречается на монетах из То1ф.„ованном среднеазиатском 
"•тяконов М. И. 

1 Восточное серебро.— Атлас древней серебрян« 
суды... СПб., 1909. Табл. XXX. 

2 Б и р у н и А б у р е й х а н . Избранные... С. 48. "VHHOB — Ви-
3 В а и н б е р г Б. И. Указ соч. Табл. II, III. 
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ванной надписи как «шад Бухары» К В памятнике в 
честь Бильге кагана также встречается подобная форма 
окончания — euqrq uls, т. е. улус Бухары 2. Следова
тельно, слово кнк не просто солнце, а означает «солн-
цеподобный», «иебоподобный». 

По-видимому, перед нами один из титулов вождей 
гуннов, возможно, калькированный с китайского и по
лучивший в дальнейшем распространение в Средней 
Азии. Тюрки для обозначения титула китайского импе
ратора, как видно из «Книги гаданий», использовали ки
тайское слово «тинси»3. Любопытно, что в памятнике в 
честь Тоньякука встречается тот же титул «тинэси», но 
употребленный для обозначения правителя одного из об
ластей Средней Азии, что подтверждает нашу трактовку 
распространенного здесь титула кю ню или кю не к4. 

Хотя обычно на монетах титул употребляется без ко
нечного «к», здесь трудно увидеть китайское «хиунг-ну», 
которое, как полагает Г. В. Хауссиг, означает «слуга солн
ца». Не убеждает в этом и приведенное им АЛЯ под
тверждения данного тезиса хорезмийское слово «хун-за-
дек» 5. В первом случае раба означает второе слово «ну», 
а во втором случае с этим гунно-персидским словом 
(кунг — рабыня, задек — сын), наоборот,— первое. 
В устах китайских чиновников это словосочетание появи
лось, видимо, из-за сходства окончания гуннского слова 
с китайским «ну» — раб. Монгольский историк Раши-
пунцуг справедливо отмечает: «Не бывает, чтобы ки
тайские писатели и мудрецы.., уповая на мягкий кончик 
кисти, не восхваляли ловко свою страну и не унижали 
тонко чужие»6. 

М е с т о ч е к а н к и . Трудно определить конкрет
ное место чеканки хорезмийских монет. С. П. Толстов 
относительно некоторых типов монет полагал, что они 
могли чеканиться в районе Нижнего Хорезма с его древ
ним центром—Ургенчем7. Как показывает топография 
находок, вне пределов низовьев Аму-Дарьи, т. е. Урген-

1 В а й н б е р г Б. И. Указ. соч. Табл. V, Г IV/6 (1009—1012). 2 Ma л ов С. Е. Указ. соч. С. 27 (52). 8 M а л о в С. Е. Указ соч. С. 85. 
4 M а л о в С. Е. Указ. соч. С. 69 (44). 6 Х а у с с и г Г. В. Указ. соч. С. 67. 
9 Чулууныг Д а л а й . Монголия в XIII—XIV веках. М., 1983. 

С. 17. 
* Т о л с т о в С. П. Указ. соч. С. 123. 
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ча, их мало '. Но до сих пор трудноопределимыми яв
ляются не только границы, но и само название государ
ства. Хорезм, как название государства, несомненно, воз
никает позже. Например, в упомянутой хвалебной над
писи Шапура, где перечисляются многие страны, «платя
щие» дань, упоминается Туран, а не Хорезм. Особое уси
ление иранских элементов в культуре севера Средней 
Азии связано не с победами шахов Ирана, а с (наступ
лением арабов, когда по религиозным мотивам часть на
селения вынуждена была отойти на север. 

Пределы Ургенча С. П. Толстов считал центром ан
тичного Кангюя китайских источников, к первоначаль
ной территории которого относил «обширную культур
ную область двух смыкающихся дельт Аму-Дарьи и 
Сыр-Дарьи»2. В. М. Массой, ссылаясь на письменные 
источники, также пишет о сильном политическом влия
нии Кангюя в этом районе3. 

Согласно китайским источникам, Кангюй являлся 
крупным союзным государством или «правой рукой» гун
нов, которому подчинялись не только кочевники, оби
тавшие между Приаральем и низовьем Волги, но и пле
мена Прикамья и Приуралья, платившие дань «кожами 
зверьков мышиной породы» 4. Однако основной или цен
тральной територией Кангюя являлась страна Лоюень 
китайских или Туран иранских источников, которую 
можно отождествить с названными С. П. Толстовым рай
онами Приаралья. Имеется прямое указание китайских 
источников о том, что «Кангюйский владетель пребыва
ние имеет в стране Лоюени» 5. 

Хотя тождество Кангюя с Тураном подробно, доволь
но убедительно разобрано и нашло отражение в лите
ратуре, проблема, в целом, остается дискуссионной6. 
Например, Ричард Фрай в своем исследовании утверж
дает, что Туран — небольшая область в районе Хорез
ма и что туры переселились в Белуджистан7. Однако в 
умозрительном построении Р. Фрая обращает на себя 

у' В айн б е р г Б. И. Указ соч. С. 17. 
2 Т о л с т о в С. П. Приаральские скифы и Хорезм.— СЭ, 1961, 

№ 4. С. 114. 
3- М а с с о й В. М. Указ. соч. С. 80. 
4 Б и ч у р н н Н. Я. Указ. соч. Т. 11. С. 155, 229. 
5 Та м же. С. 184. 
6 К л я ш т о р н ы й С. Г. Указ. соч. С. 155—179. 
7 Ф р а й Р и ч а р д . Наследие Ирана. М., 1972. С. 67. 
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внимание одна довольно любопытная деталь. Хотя ав
тор, заявляя, что «как ни мало у нас данных о корне 
слова «Туран», мы должны все же заняться им», пос
вятил этому термину несколько страниц своей книги, 
фактически более десятка слов с этим корнем, связан
ных с миром кочевников, т. е. тем миром, где было соз
дано это государство, оказались проигнорированными 
исследователем К 

Слово «тур» не является этнонимом какого-либо 
племени, как полагает американский историк. Характер
ные раннему средневековью особо крупные государства 
кочевников, такие, как Усунь или держава гуннов, не 
являлись этническими объединениями в чистом виде. 
Ханьские историки отмечают, например, что Кангюй это 
государственное, т. е. политическое, а не этническое об
разование, которому подчинялись многие «владения»2. 
Кстати, дошедшее до нас древнетюркское слово тура, 
туру, подобно общеизвестному «орда» (урду), имеет не
сколько значений, группирующихся вокруг понятий «сто
янка— владение» (стоянка, дом, ставка, владение, госу
дарство). Да и жители Кангюя — Турана, по-видимому, 
никуда не переселились. После распада этого государ
ства источники упоминают на севере и востоке Средней 
Азии довольно крупные племенные объединения, носив
шие традиционные названия древних государств: усу-
ней, кангаров, тургов, кенгересс, тургес (тюргеш) и т. д. 3 

Этот небольшой исторический экскурс необходим для 
того, чтобы понять надпись на бартымской монете, об
означающую, по нашему мнению, место чеканки в са
мом широком смысле этого слова. Дело в том, что над
пись tryn, т. е. «туран» на ранних монетах имеет несколько 
начертаний (табл. 1). За долгий период существования 
монетной чеканки это слово претерпело некоторые до
вольно существенные изменения и на бартымской моне
те имеет другое начертание. Как показывает сравнение 
надписей и знаков на монетах первого и второго перио
дов, изменения носили, видимо, не только внешний, но 
и семантический характер. 

Аргументы, свидетельствующие, что надпись читает
ся как tryn, а не MLK, как предполагал С. П. Толстов, 

1 Ф р а й Р и ч а р д . Наследие Ирана. М., 1972. С. 66—67. 
2 Бич урин Н. Я. Указ. соч. Т. П. С. 186. 
3 M а л о в С. Е. Указ. соч. С. 62 ( 19) ; К л я ш т о р н ы й С Г. 

Указ. соч. С. 139, 165. 
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довольно убедительны. Во-первых, первый знак — это 
достаточно четко различимая буква «т» арамейского 
алфавита. Хотя она несколько напоминает букву «к» 
заднего ряда, но на хорошей монете их невозможно 
спутать, и они имеют разные начертания (табл. 1, 
2-я стр.). То, что второй знак несогласный «л», а буква 
«р», свидетельствуют некоторые типы монет, в надписях 
которых она встречается (табл. 2, 1-я и 3-я стр.). Третий 
знак также полностью совпадает с буквой «г» заднего 
ряда арамейского алфавита. Начертание последнего чет
вертого знака — буквы «и» со своеобразным изгибом 
является характерным и для соответствующей буквы 
арамейского алфавита '. 

Во-вторых, на ранних монетах перед словом, которое 
мы читаем как туран, достаточно четко можно разобрать 
не имена правителей, «как полагал С. П. Толстов, а одни 
и те же титулы в различных вариантах начертания. 
••С. П. Толстов попытался сопоставить надписи наиболее 
ранних монет группы А, т. е. монет, чеканенных до н. э. 
и в начале н. э., с именами правителей Хорезма, при
водимых Бируни,— Африга или Арсамуха 2. Но как мы 
отметили, похоже, что список Бируни относится не к ру
бежу н. э., а к VI—X вв. н. э., т. е. сравнительно к 
более позднему времени. Надпись же перед словом 
«туран», как мы полагаем, читается: ябгук для монет, 
на которых голова правителя украшена короной в виде 
орла, и шадыкк для остальных монет. Лишь на двух мо
нетах со своеобразными тамгами вместо названных ти
тулов начеканены другие слова (табл. 1, 1-я стр.). При
мечательно, что, судя по окончанию титула («шадыкк»), 
«туран» представляет собой не собственное, а нарица
тельное имя, т. е. следует понять не «шад Турана», а 
«Туран» (владение) шада» (табл. 1, 3-я стр.). 

Сравнительный анализ показывает, что начертание 
некоторых знаков предполагаемого слова «туран» на 
отдельных монетах, особенно на монетах первого и вто
рого периодов разительно отличаются между собой. На 
монетах второго периода, например, второй знак приоб
ретает устойчивый изгиб в нижней части, а третий 
знак — довольно длинный «хвостик», не характерный бук
ве «г» заднего ряда арамейского или же раннего хорез-

1 В а й н б е р г Б. И. Указ. соч. Табл. XXIII, B2VII. 
2 Т о л с т о в С. П. Указ. соч. С. 136. 
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мийского алфавитов. Начертание последнего знака так
же имеет существенное отличие. Он обычно на монетах 
первого периода имет своеобразный изгиб или же напоми
нает уголок, а на монетах второго периода представляет 
собой горизонтальную черточку в средней части строки. 
Такой знак на монетах как первого, так и второго пе
риода встречается только в конце слова. По-видимому, 
он представляет собой окончание на гласный и в зави
симости от наличия мягких или твердых согласных в 
слове может произноситься ка «э», «ы», «и» или же «у» 
(«уи»). 

Нам кажется, что такими достаточно заметными осо
бенностями начертания знаков пренебрегать нельзя. По
этому более убедительным представляется на монетах 
второго периода это слово транслитеровать как trgui, 
а всю надпись на обратной стороне бартымской монеты 
читать как «Кенгу (кюню) туругуи Сахассак». Такое 
чтение не является неожиданным или гнеобъяснимым. 
Монета относится к VI в., а как известно, начиная с 
III в. Кангюй — Туран переживает упадок. Обычно осед
лые центры, подобные Ургенчу, расположенные в среде 
кочевой стихии, оставались суверенными и сильными до 
тех пор, пока правящая династия не порывала связей с 
крупными кочевыми объединениями, способными под
держать их политические амбиции. Таким в данный пе
риод являлось объединение тюргешей. Например, когда 
в начале VIII в. тюркский каган, переправившись через 
Иртыш, предпринял поход в Среднюю Азию, то первым 
столкнулся с тюргешами, а их каган своим союзникам 
китайцам и кыргызам, пожелавшим совместно высту
пить против тюрков, сказал: «Мой народ там будет!» 1 

Древнетюркский аффикс -ис, -иш (например, словах 
кенгерес или тюргеш), аналогично некоторым другим 
терминам с подобным окончанием, по-видимому, переда
ет значение «союз», «племя» 2. Корневой морфемой дан
ного слова является тур — стоять, обитать, а туруг обоз
начает власть, государство3. В памятнике в честь 
Бильге-кагана и Кюль-тегина, например, большое 
значение придается приобретению «туруг», т. е. 

1 Ma л ов С. Е. Указ. соч. С. 67 (21). 2 М у х а м а д и е в А. Г. Монеты как источник по изучению 
булгарского языка. — Исследования по источниковедению истории 
Татарии. Казань, 1980. С. 134. 

3 Ma л о в С. Е. Указ. соч. С. 44. 
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власти, государства 1. Судя по надписям, «тур» в слове 
«туругуи» резчиком штемпеля воспринималось как само
стоятельное слово. Об этом говорит то, что второй знак 
(буква «р») в надписи в такой форме, т. е. с избигом и 
хвостиком в нижней части, употребляется именно в кон
це слова (табл. 2, 9-я стр.). Но слово «туруг» представ
ляет собой полную форму имени существительного, а 
последний знак надписи является аффиксом принад
лежности. Поэтому надпись на лицевой стороне бар-
тымской монеты можно перевести как «Правитель го
сударства Сахассак». Возможно также, что «туругуи» и 
«тургис» тюркских памятников имеют самое непосред
ственное отношение друг к другу, в таком случае €туруг> 
является не нарицательным именем, а именем собст
венным определенного союза племен. Тогда упомянутую 
надпись предположительно можно перевести следую
щим образом: «Правитель тургов Сахассак». 

Данный тезис, кажется, находит подтверждение в над
писях на некоторых типах монет, на которых следует 
остановиться. Например, на монетах VIII в. с отдель
ными арабскими и согдийскими словами в хорезмий-
ской части надписи С. П. Толстов прочитал имя мусуль
манского правителя Абдуллаха2. Впоследствии надпись 
согдийским курсивом на лицевой стороне, принятая за 
имя правителя, В. А. Лившицем была прочитана как 
'K'ncw'r, a вышеназванная хорезмийская надпись на об
ратной стороне, состоявшая из гораздо большего коли
чества знаков, была принята за «хорезмийское произно
шение» данного имени '. 

Здесь хотелось бы высказать предположение, по
скольку речь идет о согдийской части надписи, что 
С. П. Толстов и В. А. Лившиц, возможно, были и пра
вы. На обратной стороне таких монет помещено имя 
правителя, в данном случае Абдуллаха, а на лицевой 
стороне — важный с точки зрения инициаторов чеканки 
его титул «кюн сур» или «кюн сир». 

На обратной стороне таких монет хорезмийским пись
мом, кроме имени, начертаны титулы правителя, среди 
которых имеется и слово «сир». На хорошо сохранившей
ся драхме из Большевисимского могильника Чермозско-

1 M а л о в С. Е. Указ. соч. С. 30 ( 16). 2 Т о л с т о в С . П. Указ. соч. С. 136. 3 В а й н б е р г Б . И. Указ. соч. С. 62. 
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го района Пермской области после слов, которые мы 
читаем как «ккжю туругуи», и до имени правителя, от
четливо видны знаки, представляющие собой две корот
кие «палочки»1. Мы полагаем, что это отдельное слово, 
которое транслитеруется как sr, т. е. «сир». В надписи на 
одном из типов монет оно имеет в конце уже знакомый 
знак — черточку, т. е., как и слово «туругуи», в данной 
ситуации читается, по-видимому, как «сируи» 2. Послед
нее четвертое слово надписи представляет собой имя 
правителя, которое можно читать как «Абдуллох» (по
следний знак — «к» заднего ряда). Кстати, четко разли
чимый последний слог надписи характерен среднеазиат
скому произношению этого имени. Всю надпись на об
ратной стороне этого типа монет предположительно 
можно перевести как «/Сю« тургов и сиров Абдуллах» 
(табл. 2, 12-я стр.). 

Появление нового титула, возможно, связано с тем, 
что в данный период происходит изменение политической 
ситуации на севере и северо-востоке Средней Азии. Сог
ласно текстам тюркских памятников, достоверность 
которых не вызывает сомнений и которые вполне со
поставимы с данными монет (поскольку высеченные на 
камне события описаны из первых уст), в битве при 
Болчу в конце 711 года тюргеши были разгромлены, их 
каган схвачен, а ябгу и шад казнены3. После победы 
«в ту же ночь, — свидетельствует прославленный санов
ник Тоньякук,— мы отправили (послов) к каждому на
роду» 4. Но не все желали подчиниться тюркскому кага
ну, которому верно служил Тоньякук. «Когда я устраи
вал и собирал приходящих начальников и народ, то не
большое число' народа убежало»,— говорит он 5. Среди 
убежавших,. судя по дальнейшим событиям, находился 
и каган тюргешей, но оценив создавшуюся обстановку, 
он вынужден был со всеми своими подданными, среди 
которых находились и согдийцы, подчиниться. «Тогда 
вернулся весь согдийский народ во главе с Суком...»,— 
продолжает Тоньякук6. 

1 Х а р и т о н о в Д. Е. Находки восточных монет V—VIII ве 
ков в Прикамье.—На Западном Урале. Пермь, 1964. С. 176. 

2 В а й н б е р г Б. И. Указ. соч. Табл. VII, 1148. 
3 Ma л ов С. Е. Указ. соч. С. 69(41). 
4 Т а м же. С. 69 (42). 
5 Там же. С. 69 (43). 
« Т а м же. С. 69(46). 

53 



На этих событиях мы остановились по той причине, 
что «сир» — это имя упомянутых выше тюрков, а на мо
нетах одного из предшественников Абдуллаха, по на» 
шему мнению, хорошо читается имя Азукджавар (табл. 2, 
9-я стр). Имя тюргешского кагана Сук (Асук) вполне 
сопоставимо с именем на монете. 

Согласно памятнику в честь Кюль-Тегина, каган тюр-
гешей Асук умер '. Данный факт Тоньякуком констати
руется также в осторожной форме: «В те дни тюркский 
народ достиг Железных ворот и достиг горы — место
пребывания сына Тинэси, где не было предводителя»2. 
«Сын Тинэси» тюркского памятника означает, по-види
мому, в отличие от китайского «тинэси» (поднебесный), 
подвластного тюркскому каганату кюна тюргешей. 

Появление на монетах слова «сир», т. е. самоназва
ния тюркских племен — организаторов похода, возмож
но, также связано с вышеизложенными событиями пер
вой четверти VIII ;в. Тюрки-сиры хорошо известны из 
сообщения того же Тоньякука, согласно которому каган 
тюрков — токуз-огузов говорил: «Да не распоряжается 
(букв, не ходит) в земле тюрков-сиров (какой-то) влас
титель»3. Но тюрки-сиры разгромили своих противни
ков поодиночке и враждебная коалиция перестала су
ществовать. 

Слово «сир» встречается также на монетах, имя пра
вителя на которых мы читаем как Джамук (табл. 2, 
10-я стр.), который, по-видимому, был сыном Асука 
(Азукджавара) рунических памятников, но на монетах 
помещена лишь вторая часть составного имени. 

События начала VIII в., изложенные в тюркских 
текстах, отражены и в других источниках. Азукджавар, 
правивший в Хорезме в 712 г., до первого похода Кутей-
'бы, был убит восставшими. Предводитель тюрков Капа-
ган каган, рассказывая о деятельности кагана тюрге
шей сообщает, что «так как он не понимал (своего бла
га) и провинился перед нами, то (сам) каган умер...» 4 

Согласно Бируни, «когда Кутейба ибн Муслим завоевал 
Хорезм во второй раз, после отпадения (от ислама) его 

1 Ma л ов С Е . Указ. соч. С. 38 (19). 
2 Т а м ж е . С. 69 (47). 3 Т а м же. С. 66 (11). 4 Т а м же. С. 38 (19). 
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жителей, он сделал над ним царем Аскаджамука ибн 
Азкаджавара» 1. 

На лицевой стороне монет Джамука хорезмийским 
"письмом начертаны слова: «кюнг сиров» (табл. 2, 
11-я стр.), что означает, по-видимому, «представитель си
ров» и отражает более древние формы общественных 
отношений, когда кюнги являлись не главами, а именно 
«ождями-представителями определенных родов. 

Судя по руническим текстам, столкновения сиров с 
арабами не были столь удачными, но и особого урона 
они Не понесли и задержали дальнейшее продвижение 
арабов. Как известно, в первой четверти VIII в. и хаза
ры вели успешные войны с арабами. Успешные действия 
тюрков-сиров в районе Ургенча, видимо, помешали ара
бам продвинуться и на север — к владениям хазар. По
сле смерти Бильге кагана в 734 г. начинается ослабле
ние позиций тюрков-сиров в этом районе. Этот период 
совпадает с полосой неудач хазар в борьбе с арабским 
вторжением. В 735 году арабскому полководцу Мервану 
удалось разгромить хазарского кагана2. Однако в опи
сываемое время тюрки-сиры еще контролировали, мо
жет быть, и номинально, обширные районы севера и се
веро-востока Средней Азии. Во всяком случае, каган 
тюргешей в надписи в честь Кюль-тегина в перечне по
слов, прибывших в 732 г. в ставку кагана, назван «сы
ном» 3. Следовательно, появление на хорезмийских моне
тах совершенно чуждой надписи согдийцев—сателлитов 
тюркского кагана, отмеченная впервые именно на моне
тах Азкаджавара, и помещение, уже хорезмийскими бук
вами, той же надписи «кюнг сиров» при его сыне яв
ляются, по-видимому, признаками зависимости, а воз
можно, результатом политики лавирования каганов 

тюргешей. 
Завершая раздел о месте чеканки хорезмийских мо

нет, следует упомянуть о вышеназванном «Кенгу тар-
бане» или «Кенгу тармане» тюркских памятников. Судя 
по первому уже нам знакомому слову, можно заклю
чить, что речь идет о тюркском названии владений тюр-
гешского правителя. Поскольку тюркские каганы счи
тали его «...принадлежавшим нашим предкам...», то, 

•• Б и р у н и А б у р е й х а н . Указ соч. Т. I, С. 48. 2 П л е т н е в а С. А. Хазары. М., 1976. С. 40. 
3 M а л о в С. Е. Указ. соч. С. 43 (53). 
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естественно, не могли употребить на монетах слово «ту
ру гу» (государство) '. Для них владение тюргешей было 
«тарман», т. е. часть целого в составе Тюркского «ту-
ругу» — государства. Впрочем, такое толкование терми
на «тарман» не исключает возможности использования 
его в древних источниках в значении любого ленного 
владения правителя. 

Выше было отмечено, что хорезмийский алфавит, 
возникнув из арамейского еще до нашей эры, не мог 
оставаться неизменным в течение тысячи лет и что для 
отдельных периодов могли быть свои закономерно вы
текающие особенности начертания знаков. Поэтому мы 
предлагаем несколько иную палеографическую и семан
тическую трактовку некоторых из них. Но достоверность 
семантики знаков может подтвердиться лишь их пригод
ностью для успешного чтения надписей монет и торев
тики. 

Ниже приводятся прочитанные нами имена прави
телей, их титулы и другие упомянутые и использованные 
в данной работе надписи на хорезмийских монетах и 
сосудах. Предлагаемое чтение легенд осуществлено на 
основе алфавита, который удалось составить, сравни
вая арамейский алфавит с надписями на хорезмийских 
монетах. Можно надеяться, что он в какой-то мере об
легчит определение последних. 

Как видно из табл. 1, наиболее заметной особен
ностью надписей на хорезмийских монетах раннего пе
риода является указание на принадлежность представи
телю власти (шаду или ябгу) определенного народа. 
Возможно, это объясняется тем, что не последнее место 
в истории античного Турана занимали устойчивые пере
житки родового строя, когда выдвинувший шада или яб
гу род занимал главенствующее положение среди дру
гих родов или племен. Впрочем, вопрос требует более 
углубленного исследования. Например, известны ха
зарские монеты с надписью «Земля хазар», хотя у них 
уже сложились феодальные отношения2. 

В этой связи любопытным представляется надпись 
«хунок» (табл. 1, 4-я — 6-я стр.) на некоторых типах 
монет. Это, по-видимому, известный он ок рунических 

1 Ma л ов С. Е. Указ. соч. С. 38 (19). 2 Б ы к о в А. А. Из истории денежного обращения Хазарин в 
VIII—IX вв.— Восточные источники по истории народов Юго-восточ
ной и Центральной Европы. Т. III. M., 1974. С. 50. 
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текстов. В памятниках в честь Бильге кагана и Тоньяку-
ка правитель тюргешей обычно именуется «каганом тюр-
гешей», а когда речь заходит конкретно о народе — 
«он ок» или «он ок и их таты», т. е. «он ок и их ирано
язычные подданные» ит.д. ' Например, Капаган каган, 
говоря о неразумной политике кагана тюргешей, привед
шей его к гибели, сообщает, что в конечном итоге от 
этого «...народ он ок подвергся притеснению»2. Следо
вательно, термин «тюргеш» в смысле «племена, отно
сящиеся к туре», в этом памятнике имеет более широкое 
значение, а «он ок» является обозначением одного из 
крупных племен этого союза. Представляется, что от
личающееся от надписей на монетах начертание имени 
народа в тюркских памятниках возникло из-за того, что 
в тюркском алфавите отсутствует буква «аш». Поэто
му перевод словосочетания «он ок» рунических текстов 
как народ «десяти стрел» является неоправданным. Это, 
по-видимому, искомый эквивалент самоназвания гуннов 
(на монетах nun hq, а в тюркских текстах un'q), или ки
тайского хунну в тюркском написании. Данный тезис 
находит дальнейшее подтверждение в надписи одной 
из чаш, обнаруженной в Прикамье. Хорошо рассмат
риваемая по репродукции надпись имеет следующее на
чертание: Фи од 9->*зс #ъ№ 3. Транслитерация над
писи: hunoq sdyqui asük xm, т. е. «Шад он ок» (хунок) 
Асук хум». С. П. Толстов считал заслуживающим осо
бого внимания тождество вооружения и одежды всадни
ка на этой чаше и всадника на хорезмийских монетах 
(табл. V) 4. 

Мы не будем касаться пока такого сложного вопроса 
как классификация прочитанной нами надписи на чаше. 
Она, кажется, имеет некоторое созвучие с архаичным 
уже в булгарский период языком эпитафий II стиля из 
Поволжья. Следует лишь сказать, что чтение надписей 
хорезмийским письмом на чашах, обнаруженных в По-

1 Ma л ов С. Е. Указ. соч. С. 68(30). К л я ш т о р н ы ft С. Г. 
Указ. соч. С. 123. 

2 Т а м же. С. 30 (19). 
3 «Восточное серебро». Атлас древней серебряной и золотой по

суды восточного происхождения, найденной в пределах Российской 
империи. СПб., 1909. Табл. XX, 46. 

• •* Т о л с т о в С. П. Указ. соч. С. 142. 
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НАДПИСИ НА ХОРЕЗМИИСКИХ МОНЕТАХ.1 

(II в. до н. э.—VI в. н. э.) 

Таблица I 

Монеты* 1 НАЧЕРТАНИЕ 

ÎLXXPlMlV 

2. Х*Ш,Б*У 

3 . XXIII, Б2УШ 

ц. ххш, в 1 

5. XXIX, 6*1Q 

6. XVUl,B 1/1 

•yjo yjbSb wir 

ЬУ/Ö ньт 

ЬУ/О УЬ7>г-

i n b 7 « h 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЙ • ЧТЕНИЕ 

>sdyy hunoo^ryui 

jbqoy Щп 

sdyoy tr^n 

; hvnuhq truî 

hvnhq-

hvnuhq 

SAAÛEHME 

Ш А Д А 0 Н 0 К 

ТУРАН Я6ГУ 

ТУРАН UIAAA 

ВЛАДЕНИЕ 
OH OK 

OH OK 

OH OK 

Таблица 2 
НАДПИСИ НА ХОРЕЗМИИСКИХ МОНЕТАХ (VI—VIII вв.) 

Монеты 

1 . XXIII, П 

2. XXHI , Гц» 

3. БАРТЫМ 

к. БАРТЫМ 

5. XXI 

6.XXVII,rni/4 

?. V. 10)2 

fl.XXVI,VU,ri2 

AXXIV.rv 

30. У.ГЧЗ 

U.V. , Г « 

чг.Болыя&исим, 
XXVI. Г» ' 

НАЧЕРТАНИЕ 

• ШЮ> O A J D >ЧО 

| -У11У> 4 l ^ J 0 > У » 
I 

w J - V W y j r У З К 

fcDIUl. 
I 

KDIU 

У)У(Т VJr 

j v o j n œJD J-УО 

; у ; р у » э si* jD>yö 

-Jl ЧЭ 

ТрАНСЛИТЕрАИИЯ 

Kr\ü t r ju i d t h r x 

Kr\ü trgui buard 

Krvu trgui zqssk 

sdq игКгидЮ 

xumu 

xumû 

Sdq pqrqj 

Kr\u trgui humKr» 

Kr\â troui àsûKjubi-

Kl\Û tfjgui ïSmuqj 

Kn, srui 

Krvu trçui sr ^bduÏÏbq 

ЧТЕНИЕ 

Кюню торгов Афри№ 

КЮНЮ ТурГОв БуГрА 

Кюню тургоа Слклгелк 

,И|АД УрГЕНЧА 

Хум 

Хун) Й : 

Юла Букдрьо 

Июню торгов ХумгАрч 

Кюню торгов АсукджАвАр 

Коню турго» Ахлнук 

Кюиг/ОСйроб) 

Кюню тиргггмв.чгирож 
Глбпулллх 

" " ' • " • I 
1 Надписи с целью облегчения сопоставления на обеих таблицах 

приведены, в основном, по иллюстрациям монет в известной моно
графии Б. И. В а й н б е р г а «Монеты древнего Хорезма». М., 1977. 



Таблица 3 
ХОРЕЗМИЙСКИИ АЛФАВИТ (ПО МОНЕТАМ) 

/ A T . 
Арлмейск. 
Шв. до 
н.э. — шв. 

УорЕвМ. 
Ив. до 
ï ls . 

XopEJM. 
yl - vin 
ва. 

ЛАТ. 

АОАМЕЙСХ. 
iuf. до 
Н.Э. -
Ж» 

Хорезм. 
I » i ДО 

И.'в-

Уорелм 
Y1-V1I1 
вв 

Аа -V X > * Рр 7 3 гт 
. Ä& DJ3 R'r- чч 4>f 

вь W У > Ч RV ! J j 

Vv 7 7 7 S1* 1- t- к Г 

Gg л •< У-*- ч * ч _ * sV )1 

vy У У У У у у тЧ' пгэ О' — 

Dd 4 7 7 эЭ T V U Û Р 

Ц г* tti i -
1 
1 

D Р 

Iz 1 Г 
1 

JJO Uu.O 
1 1 

) » 

ti л 7 —» u> < - -

Jj - > - р , Udo > > • у 

% •> 1 X'x' M /4 1—1 

Qq рр г>5р ч x*x' . из 

KV H У У у у H'h" Г"» "-"1 

KV • H2bl *1 К <*"! 

L I L 4 11 
Mm V У Ф О З Л 

Nn ЧЬЧ ь Ь 

П. W-« 

O^uy Ч Sc У- * 
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волжье и Приуралье, поможет более полно осветить хо-
резмийский алфавит. Нам удалось в надписях на ше
сти чашах с различными сценами, в основном, со сце
нами охоты царей, обнаружить устойчивое словосоче
тание, состоящее из трех слов, среднее из которых сло
во «кюню», т. е. царь 1. Но основная трудность чтения 
надписей заключается в том, что знаки неверно или 
неточно скопированы издателями. Следовательно, необ
ходимо визуальное ознакомление с надписями чаш, раз
бросанных по различным фон-дам. 

1 «Восточное серебро»...—Табл. XIX, 42, 43, 47.— Табл. XXV, 
55 —Табл. CX1V, 286: Б а д е р О. Ы., С м и р н о в А. П. «Серебро 
закамское» первых веков нашей эры. М., 1954. Рис. 9. 



Г л а в а Н 

ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ 
И ПРИУРАЛЬЯ В ХАЗАРСКИЙ ПЕРИОД 

Накануне образования Хазарского каганата 
Хазары упоминаются, в византийских источниках} на

чиная с V/1 в. Во второй половине VI века тюркским ка
ганом Истеми были покорены многие гуннские племена 
Восточной Европы, в том числе булгары и хазары. Хотя 
образование государства хазар произошло после распада 
в начале VII в. Тюркского каганата, в Поволжье и При-
уралье крупные перемещения населения и образование 
новых племенных союзов относятся к более раннему 
времени — II — III вв. 

Во II в. античные авторы впервые начинают упоми
нать гуннов. Птоломей располагает их в Прикаспийской 
низменности рядом с племенем сармат роксолан '. Это, 
видимо, не случайно. Здесь шла острая борьба между 
различными правящими родами и племенами за главен
ствующее положение в степях. Сведения античных авто
ров перекликаются сообщениями китайских хроник- о 
гуннах. Следует подчеркнуть, что китайские источники, 
относящиеся к этому времени, говоря о гуннах, имеют 
в виду именно их, aj не вообще кочевников, и они более 
последовательны и лучше осведомлены о происходившей 
политической борьбе. Поэтому исключительный интерес 
представляет сообщение историков младшей ханьской 
династии о том, что «владение Яньцай переименовалось 
в Аланью, состоит в зависимости от Кангюя» 2. 

Судя по китайским хроникам, речь не идет о потере 
Яньцаем своего названия. В сравнительно поздних сооб-

1 П т о л о м е й К л а в д и и . Руководство по географин. Антич 
ная география. М., 1953. С. 321. 

2 Бич урин Н. Я. Указ. соч. Т. II. С. 229. 
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тениях это владение упоминается уже как Судэ, но( под
черкивается, что оно «в древности называлось Яньцай* К 
Следовательно, «переименование» данного владения в 
«Аланыо» было связано с образованием более крупного 
союза, куда кроме основной территории Яньцая входили 
и другие земли, что было, видимо, связано с ослабле
нием и распадом Турана. В истории дома Вэй сообщает
ся, что в первой половине V в. судэский владетель, как 
суверенный правитель, отправил к северному Двору по
сланников с дарами2. Там же говорится и о захвате 
власти гуннами еще в ранний период: «Некогда хунны, 
убив владетеля судэского, овладели землями его. Владе
тель Хунни составлял уже! четвертое колено после того 
события. Прежде судэские купцы во множестве прихо
дили в китайскую область Лян-чжеу для торга» 3. Тор-' 
говые связи с областью Лян-чжеу, надо полагать, явля
лись традиционными. Согласно той же истории дома Вэй, 
когда северный шаньюй гуннов после поражения от ки
тайского полководца ушел на запад в Кангюй, то «...ма
лосильные, которые не в состоянии были следовать за 
ним, остались»; «жители области Лян-чжеу владетеля 
еще называют шаньюй-государь. Обыкновения и язык 
одинаковы с гаогюйскими, но более опрятности» 4. Гао-
гюйцы китайских источников — это уйгуры. В сравни
тельно поздних тюркских рунических памятниках, уже в 
период существования Хазарского каганата, упомина
ются хазары среди уйгурских племен 5. Возможно, это 
были те самые «малосильные» племена, которые оста
лись в Лян-чжеу. 

«Аланья» китайских хроник, по-видимому, Алания 
или аланы античных авторов. Само слово «алан», как и 
Туран, состоит из двух частей. Первой части этого слова 
в форме ал в гунно-тюркском мире принадлежит ис
ключительно большое место. Корень этот имеет несколь
ко значений: рука (рукав), река, владение, страна. Со
звучное Турану или Ирану словосочетание «алан»; ви
димо, приобрело новое значение — государство. Слово 
это позднее стало названием различных в этническом 

1 Б н ч у р и н Н. Я. Указ. соч. Т. II. С. 260. 
2 Т а м же. С. 241. 3 Та м же. С. 260. 4 Та м же. С. 259. 5 К л я ш т о р н ы й С. Г. Терхинская надпись.— Советская» тюр

кология. 1980. № 3. С. 93. 
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отношении племен, входивших в этот союз. Согласно 
Аммиану Марцеллину, «мало-помалу они [тюрко-аланы} 
подчинили себе в многократных победах соседние наро
ды и распространили на них свое имя...» ]. 

Хазары, булгары, сувары, барсилы и т. д. оказались 
вовлеченными в военные мероприятия Атиллы. Впослед
ствии в византийских анналах упоминаются многочис
ленные племена Северного Кавказа и Причерноморья, в 
составе которых находились и вышеназванные племена. 
Впрочем, вызвавшие споры так называемые племена гун
нов «утургуры», «кутургуры» или «сарыгуры», похоже, 
являются не названиями племен, а обозначениями адми
нистративного деления или военной организации гуннов. 
В древнетюркском языке, например, утру обозначает 
«напротив», т. е. восток, котур — «сзади», «в западном 
направлении», а с ары означает «сторона», «центр». 
Возможно, слово к у т у р г у р являлось обозначением 
населения каких-то западных кочевий. Близкая по зна
чению терминология была характерна древнему Китаю, 
где существовало обозначение не четырех, а пяти сторон 
света и пятым являлся центр. Судя по византийским 
источникам, к у т у р г у р ы действительно распола
гались западнее по сравнению с другими племенами. 

Интересным является также то, что упомянутый судэ-
ский владетель Хунни, о котором сообщают китайские 
хроники, являлся, видимо, достаточно известной лич
ностью, т. к. о нем знают и византийские историки. Фео-
филакт Симокатта — младший современник императора 
Маврикия и Фоки (582—610), например, указывает, что 
одного из «древнейших вождей» племени о гор звали 
Хунни. Следовательно, можно думать, что о горы Си-
мокатты — одно из племен Яньцая-Аланьи китайских 
династийных хроник. Примечательно, что о них Симо
катта упоминает в связи с рассказом о племенах, «жи
вущих около Кавказа и распространившихся до севера» 2. 
Мы уже упоминали, что Нижнее Поволжье — Северный 
Кавказ в осеннее время и зимой, Среднее Поволжье и-
Прикамье весной и летом — это места стойбищ и одно
временно традиционные пути следования кочевников. 
Поэтому достойно внимания сообщение Симокатты о 
собственных кочевьях огор, что «они живут на востоке, 

1 А м м и а н М а р ц е л л и н . История. Вып. III. Киев, 1908. 
С. 237. 

* С и м о к а т т а Ф е о ф и л а к т . История. М., 1957. С. 159. 
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там, где течет река Тил, которую тюрки обыкновенно на
зывают Черной» 1. Нам представляется ошибочным отож
дествление реки Тил с рекой Тарим в Северо-Западном 
Китае2. Возможно, речь идет о реке Кара-Итиль, т. е. 
Черной Итиль, почти одинаковой по величине с рекой 
Белой. Тем более, что, по словам кагана, когда он одер
жал победу над огорами, то напал на ко л х о в, т. е. 
на одно из племен Кавказа 3. 

Весьма существенным представляется установление 
этнической принадлежности упомянутых и некоторых 
других племен Поволжья и Приуралья. Потому что уже 
в дохазарский период у некоторых из них появляются 
не только металлическое денежное обращение, но и ме
таллические деньги собственного изготовления в виде 
бронзовых слитков, о которых речь пойдет в следую
щем разделе. 

Как было отмечено, крупные перемещения населения 
в Поволжье и Приуралье произошли на рубеже II — 
III вв., которые, надо полагать, связаны с распадом Ту-
рана и образованием новых государственных объедине
ний. Если первоначально туранцы собирали только дань 
в виде шкурок зверей, то впоследствии на исторической 
арене появляются именьковцы, принесшие с собой куль
туру, резко отличающуюся от прикамских 4. 

Именьковская культура имеет довольно обширную 
территорию: от Правобережья Камы в районе Казани и 
до Уфы, где Кара-Итиль присоединяется к Белой, и до 
Жигулей. Некоторые достаточно крупные именьковские 
поселения VI—VIII вв., такие, например, как Щербетское 
на Волге недалеко от Булгара, с мощным культурным 
слоем и бронзолитейными мастерскими, где изготовля
лись слитки — металлические деньги, напоминают уже 
настоящие раннефеодальные города. 

По вопросу происхождения именьковской культуры 
имеется несколько точек зрения. В. Ф. Генинг, напри
мер, полагает, что она сложилась в результате притока 
тюркских элементов из Сибири при участии местного 
финно-угорского компонента. П. Д. Степанов связывает 

1 С и м о к а т т а Ф с о ф и л а к т. История. М., 1977. С. 160. ? Там же. С. 211. 
3 С и м о к а т т а Ф е о ф и л а к т . Указ. соч. С. 161. 4 Г е н и н г В. Ф. Очерки этнических культур Прикамья в 

эпоху железа. — Труды Казанского филиала АН СССР. Казань, 
1959. С. 208. 

64 



памятники этой культуры с угро-мадьярами (венграми), 
задержавшимися на некоторое время по пути с Южного 
Урала на запад, а в работе Г. И. Матвеевой просле
живаются параллели в материальной культуре, погре
бальных обрядов носителей именьковской и зарубинец-
кой культур и делаются выводы о ее западном проис
хождении '. 

Хотя Г. И. Матвеева начисто отвергает взгляды своих 
предшественников, но делает весьма туманные выводы 
относительно этнической принадлежности именьковцев. 
Это, видимо, и не случайно. Зарубинецкая культура, по
лучившая свое название от могильника, расположенного 
под Киевом, появляется во II в. до н. э. Одни археологи 
видят в зарубинецкой культуре прославянскую, другие — 
балтскую культуру. Но балтская принадлежность зару
бинецкой культуры пока не доказана. В то же время, как 
известно, дальнейшее развитие зарубинецкой культуры 
также не приводит к созданию славянской культуры. 
Исключение не представляет в этом смысле и именьков-
ская культура. 

Нам представляется, что конструкции упомянутых ис
следователей относительно этнической принадлежности 
именьковской культуры в какой-то мере дополняют и 
проясняют друг друга2. 

Известно, что ни одно государство, возникшее на 
данной территории, будь то Волжская Булгария или же 
Казанское ханство, в этническом отношении не только 
не было однородными, но и отличались особо многопле
менным или многоэтническим характером, хотя это не 
всегда прослеживается по археологическим материалам. 
Следовательно, скудность письменных источников для 
•столь ранних периодов истории Поволжья и Приуралья 
и наша слабая о них осведомленность не могут служить 
аргументом в пользу этнической однородности именьков
цев, живших на такой обширной территории. 

Леса и речные бассейны Поволжья и Приуралья в 
этом смысле напоминают некоторые районы Кавказа с 

• М а т в е е в а Г. И. О происхождении именьковской культуры. 
В кн.: Древние и средневековые культуры Поволжья. Куйбышев, 
1981. С. 71. 

2 Г е н и н г В . Ф. Проблемы изучения железного века Урала.— 
ВАУ. Свердловск, 1961. В. I. С. 42. С т е п а н о в П. Д. Памятники 
угро-мадьярских (венгерских) племен в Среднем Поволжье.— АЭБ II. 
Уфа. 1964. С. 144. 
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его многочисленными языковыми группами. Этническая 
пестрота региона, сохранившаяся до наших дней, выра
жается не только в существовании многочисленных угро-
финских и тюркских народов, но и в наличии совершен
но своеобразных диалектов одного и того же языка, сви
детельствующих о разновременном заселении края. 

В Поволжье сохранились образцы древних письмен
ных памятников, своими элементами не характерных 
древнетюркскому языку орхоноенисейского ареала за
падного толка '. И когда некоторые исследователи вроде 
Ричарда Фрая начинают «заселять» весь север Средней 
Азии, Нижнее Поволжье, Северный Кавказ исключитель
но ираноязычными племенами, то это вызывает недове
рие, т. к важное место в таком утверждении занимает 
кажущаяся невозможность проверки достоверности. 

Многие племена Поволжья и Приуралья в том числе 
племена, составлявшие ядро союза именьковцев, входи
ли, видимо, в известные по письменным источникам го
сударства или конгломераты племен названных и дру
гих областей, и лишь резкое изменение там политиче
ской ситуации в определенные периоды, скажем, для 
именьковцев на рубеже VI—V вв., заставили их осесть 
именно здесь. 

Помимо западных истоков в культуре именьковцев 
прослеживаются и восточные, на которых указывает 
В. Ф. Генинг и которые выражены в особенностях этой 
культуры. Если основу хозяйства зарубинецких племен 
составляло мотыжное земледелие и скотоводство, то 
именьковцы принесли с собой в Прикамье пашенное зем
леделие и высокие технические навыки в области обра
ботки металлов2. Навыки металлообработки и высоко
развитая техника землеобработки, хотя это не составляло 
у них основу экономики, было1 характерно гуннам, вос
принявшим их у высокоразвитых оседлых народов, в 
частности, у китайцев. Следует также подчеркнуть появ
ление в именьковских городищах и поселениях металли
ческого денежного обращения. Впрочем, наиболее ранние 
слитки в количестве 3 экз., например, обнаружены в 
Тураевском могильнике из Прикамья, относимом к 

1 M у х а м а д и е в А. Г. Монеты как источник по изучению бул-
гарского языка.— В кн.: Исследования по источниковедению истории 
Татарии. Казань, 1980. С. 122. 

' Г е н и н г В. Ф. Очерк» этнических культур Прикамья в 
эпоху железа.—Труды КФАН СССР, 2. Казань, 1959. С. 208, 209. 
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гуннам и датируемый концом IV — первой половиной 
V в. '. Все три явления получили дальнейшее развитие 
на более высоком уровне уже в хазаро-булгарский пе
риод. 

Экскурсия в область лингвистики и письменных ис
точников могут дать достаточно много для решения во
проса об этническом составе племен именьковской куль
туры. Она, как известно, просуществовала до VIII в. 
Это столетие — особый период в истории Хазарского 
каганата. Развитие сельского хозяйства, ремесла и появ
ление многочисленных городов способствовали не только 
становлению и расцвету государства, но и расслоению 
-общества на классы и изменению его духовной жизни. 
С древними языческими верованиями народов сталки
вались такие мировые религии, как ислам, иудаизм и 
христианство. По-видимому, «исчезновение» в VIII в. 
именьковцев связано с событиями века и не могло оста
ваться незамеченным. 

В VIII—IX вв. на этой территории появляются уже 
древние булгары. Такие крупные перемещения населения 
могли происходить только с разрешения хазарского ка
гана. Именно каганы занимались расселением народов и 
установлением границ их местожительства2. Одним из 
сильных и крупных племен Северного Причерноморья, 
Северного Кавказа и Среднего Поволжья являлись са-
виры или сувары. Принятие христианства предводителем 
савир Алп-Илитвером, желавшим вести самостоятельную 
политику, вызвало весьма резкую реакцию со стороны 
кагана хазар 3. 

Савиры в форме «сапиры» упоминаются Аполлонием 
Родосским еще в III в. до н. э.4. Стефан Византийский 
в своем обширном географическом словаре сообщает, что 
«сапиры» — народ Понтийский области, ныне называе
мый через «б» — «сабирами» 5. 

С образованием государства гуннов, а главным обра
зом, после его распада, многие племена Северного При
черноморья и Северного Кавказа, в том числе и савиры, 

1 Г е н и н г В. Ф. Указ. соч. С. 88, 207. 
2 К л я ш т о р н ы й С. Г. Терхинская надпись.— Советская тюр

кология.— 1980. №. 3. С. 90. 3 История агван Моисея Каганкатвацн, писателя X в. Пер. 
К. Патканьяна. СПб., 1861. С. 205. 

4 Л а т ы ш е в В. В. Известия древних писателей греческих и 
латинских о Скифии и Кавказе. Ч. I—II. СПб., 1904—1906. С. 413. 

5 Там же. С. 262. 
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стали называться гуннами. Однако византийские источ
ники этого периода часто отличают их от других племен, 
называя «европейскими гуннами». Например, историк 
Маркиан, живший в конце IV в., сообщает, что «землю 
по Борисфену за аланами населяют так называемые ев
ропейские хуны» '. 

В Поднепровье зарубинецкая культура впитала много 
особенностей скифской культуры. Можно также предпо
ложить, что такое влияние было взаимным. То, что са-
виры Стефана Византийского — «народ Понтийской об
ласти», а позднее это известные племена Северного Кав
каза и Прикамья, говорит о многом. В языке аргипеев, 
о которых пишет Геродот, имелось слово асхи (горь
кий), которое и сегодня в тюркских языках имеет то же 
значение, привлекая внимание исследователей 2. Однако 
западному пратюркскому языку, который находит выра
жение, например, в языке одного из стилей надгробных 
камней Поволжья XIII—XIV вв., характерно как раз 
некоторое отличие от общетюркского языка. Особен
ностью его является наличие глухих и полузвонких звуков 
и почти полное отсутствие звонких, что было связано с 
влиянием угро-финских языков. Подобные особенности 
в языке восточных орхоно-енисейских рунических па
мятников малоизвестны. По-видимому, он сформировал
ся в Восточной Европе еще в дотюркское время и впо
следствии, с образованием Тюркского каганата в VI веке, 
подвергся интенсивной идентификации с общетюркским, 
особенно утех племен, которые на восточно-европейской 
арене играли активную политическую роль3. Поэтому 
зафиксированное Стефаном Византийским превраще
ние «сапир» в «сабиры»! является закономерным. 

Сообщение Стефана Византийского о савирах как о 
народе «Понтийской области», последующее упоминание 
савиров или сувар в Северном Кавказе и в Среднем 
Поволжье, где в средневековье существовал одноимен
ных город, показывают, что связи именьковцев с зару-
бинецкой культурой, видимо, являются не случайными. 

Не может быть также случайным «исчезновение» 
именьковцев именно в конце VII — начале VIII века. 

1 Л а т ы ш е в В. В. Известия древних писателей греческих 
и латинских о Скифии и Кавказе Ч. I—II. СПб, 1904—1906. С. 413. 

2 X а у с с и г Г. В. К вопросу о происхождении гуннов.— Ви
зантийский временник. Т. 38. М., 1977. С. 62. 

8 М у х а м а д и е в А. Г. Указ. соч. С. 134. 
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Это могло явиться результатом крупных политических 
потрясений, происходивших в этом районе. Событием 
подобного рода, приведшим к упадку именьковскои куль
туры, мог служить хорошо подготовленный второй поход 
известного арабского полководца Мервана в 735 г. В этой 
войне важную услугу хазарскому кагану оказывали са-
виры, упоминанием которых пестрят многие хроники, 
описывающие данные события. 

Продолжавшаяся почти сто лет арабо-хазарская вой
на завершилась в результате активных действий Мер
вана победой последнего. Первым из арабских полковод
цев, воевавших с савиро-хазарами, Мерван не ограни
чился военнымим действиями на Северном Кавказе, а во 
главе 150-тысячной армии ворвался в Поволжье '. 

Застигнутый врасплох каган, оставив свою столицу 
Итиль, вынужден был по левому берегу Волги отойти на 
север, чтобы собраться с силами для отражения внезапно 
вторгшегося врага. Но Мерван не стал тратить время на 
осаду стольного города и стремительным маршем про
двинулся на север — видимо, на сокровенные владения 
савир. Любопытно, что аналогичный случай произошел 
в конце XIV в., когда после внезапного вторжения Та
мерлана со своими полчищами, Токтамыш, оставив свою 
столицу на произвол судьбы, отступил в густонаселенные 
•районы Прикамья с его большими людскимц ресурсами 
и дал сражение. 

Арабо-хазарская война завершилась не только побе
дой Мервана над савирами и хазарами, но и принятием 
хазарским каганом ислама в 737 г., что послужило толч
ком к официальному распространению мусульман
ства 2. ' ! 

В отношении савир-христиан и основной массы языч
ников, не пожелавших принять новую религию, видимо, 
были приняты какие-то санкции и, возможно, они вместе 
с частью булгар, не пожелавшими жить в Хазарском 
каганате, отошли на запад. Во всяком случае, в булгар-
ском Именнике встречаются слова с некоторыми особен
ностями, не характерными для булгарских источников из 
Поволжья3. г : 

' П л е т н е в а С. А. Хазары. М., 1976. С. 40. 
2 Б ы к о в А. А. Из истории денежного обращения Хазарин в 

VIII и IX вв. — В кн.: Восточные источникии по истории народом 
Юго-Восточной и Центральной Европы. М., 1974. Т. 3. С. 60. 

3 С т о й не в А. А. О духовной культуре праболгар. — В. кн.: 
Археологические памятники Нижнего Прикамья. Казань, 1984. С. 108. 
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В середине VIII века в Среднем Поволжье и Нижнем 
Прикамье появляются первые булгарские племена 1. Од
нако они пришли не на пустые земли: здесь, в частности, 
обитали принявшие ислам савиры, центром которых с 
X в. являлся город, который источники называют Сива-
ром или Суваром 2. 

Как известно, хазарский каган не сразу принял ис
лам, — он пожелал при помощи толкователей ознако
миться с основными канонами новой религии. Возможно 
также, что он выступил с встречным требованием неко
торых уступок, в частности, относительно языка бого
служения. Видимо, желая быстрого распространения 
ислама среди местных народов, особенно среди враж
дебно настроенных кочевых племен, арабы вынуждены 
были признать таковым тюркский. 

Доказательством исламского прозелетизма являются 
сообщения письменных источников о том, что у сувар 
даже в других городах имелись свои мечети и свое бого
служение, а также надгробные памятники второго стиля 
из Поволжья с включением уникальной архаично-
клерикальной лексики западно-тюркского характера3. 

Бронзовые слитки 

: Хазарский чекан возник не в готовом виде. Ему пред
шествовали в Поволжье и Приуралье первые отлитые 
деньги собственного производства — бронзовые слитки 
(табл. XI). 

- Бронзовые слитки как заготовки для изготовления 
бронзовых украшений и различных поделок имели более 
широкое распространение, чем сосуды из драгоценных 
.металлов. Предприимчивые именьковцы, как было отме
чено, располагали мастерскими, где отливались подоб
ные слитки. Впрочем, их способны были изготавливать 
ремесленники любого достаточно большого родового го
родища, что и произошло, видимо, позднее. Но для ран
них периодов решающими являлись уровень обществен
ного развития и наличие достаточного и в какой-то мере 
постоянно пополняемого запаса сырья. 

" Г е н и н г В. Ф., Х а л ито в А. X. Ранние болгары на Волге. 
М., 1964. С. 171. 

*- С м и р н о в А. П. Волжские булгары. М., 1951. С. 230. 8 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати. М., 1971. С. 7. 
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Компоненты сырья для отливки бронзовых слитков 
поступали, видимо, с Урала, с племенами которого 
именьковцы имели прочные контакты. Отличительной 
особенностью было то, что они изготовлялись ремеслен
никами не по заказу, как другие предметы, а на прода
жу тем, кто искал готовое сырье для отливки различных 
изделий. Так постепенно слитки становятся «товарами 
товаров», т. е. посредниками при обмене. 

Если достаточно ценный сосуд из драгоценного ме
талла родовой коллектив мог купить для жертвоприно
шений покровителю рода, то обнаружение бронзовых 
слитков среди личных вещей погребенного в могильни
ках, курганах или в культурных слоях городища свиде
тельствует, что они в виде личного имущества и экви
валента при обмене получали достаточно широкое рас
пространение. При этом, если сосуды, как предметы из 
драгоценных металлов, нуждались в оценке, т. е. во взве
шивании, то бронзовые слитки, с гарантированным ка
чеством и постоянным весом, не нуждались в такой 
оценке, что также способствовало их более широкому 
распространению как посредников обмена. -'." 

Наиболее ранние известные бронзовые слитки обна
ружены в богатых курганах у села Тураево Елабуж-
ского района Татарии, датируемых концом IV—началом 
V вв. н. э. Тураевский могильник содержит погребения, 
в которых захоронены военачальники с богатым набором 
вооружения и которые оставлены, по-видимому, гунна
ми ». Слитки представляют собой металлические палочки 
квадратного сечения приблизительно 1X1 см и длиной 
до 20 см. Они отливались, видимо, для дальнейшего рас
пространения, но законченную форму (трехгранное сече
ние, утончение на концах) приобретают позднее, и более 
широкое распространение слитков связано уже с имень-
ковцами. ' •' 

Именьковцы, видимо, не только отливали слитки, но 
и готовили из них различные поделки и украшения. 
Бронзовый слиток, например, обнаружен в богатом по
гребении у села Рождествено Лаишевского района Та
тарии, а в углу одного из погребений находился набор 
инструментов, среди которых имеются миниатюрная же
лезная наковаленка, два молотка, две известняковые 

' Г е н и н г В. Ф. Тураевский могильник V в. н. э.— В кн.: И* 
археологии Волго-Камья. Казань, 1976. С. 88, 107. 
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формы для отливки мелких фигурных украшений и ос
татки небольшого кожаного мешочка с металлической 
стружкой, очевидно, заготовкой '. 

У села Щербет Куйбышевского района Татарии, рас
положенного недалеко от Булгарского городища, обнару
жен целый клад бронзовых слитков в количестве 73 (из 
них 4 половинки) экземпляра. Они найдены рядом с 
двумя древними меднолитейными мастерскими, располо
женными друг от друга в 15 меграх. В культурном слое 
одной из мастерских была обнаружена В-образная пряж
ка, близкая по форме находкам из Северного Кавказа и 
Крыма и характерная для V—VII вв. Химический состав 
остатков металла в тиглях, а также литейного шлака 
полностью повторяют химический состав бронзовых слит
ков 2. Следовательно, они являются изделиями местного 
ироизодства, изготовленными в своеобразном «денежном 
дворе», расположенном в центре большого селища. 

Бронзовые слитки щербетского клада представлены 
трехгранными брусками длиной около 18,5 см и весом от 
70 до 111 г. Химический состав слитков однороден и 
представляет собой четырехкомпонентный сплав сложной 
латуни. Медь в слитках является основой сплава (62— 
64%), а в каждом из проверенных слитков цинк постоян
но присутствует в количестве 30%. Количество олова 
колеблется от 0,8 до 2%, свинец присутствует в количе
стве 4—5%. Сплавы с подобным составом латуни отли
чаются легкостью отливки, стойкой антикоррозийностью, 
хорошо обрабатываются. Незначительное количество се
ребра, висмута, никеля, сурьмы и железа, обнаруженные 
в составе слитков, являются примесью, перешедшей в 
сплав из руды. 

Достойна особого внимания весовая норма изготовле
ния слитков. Слитки имели определенный вес. Из 69 це
лых слитков 45 экз. (т. е. более половины) весят от 98 до 
106 г, с преобладанием веса 102—106 г (29 экз.). 

1 С т а р о с т и н П. Н. Рождественский могильник. — Тезисы 
докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 
1971 г. М., 1972. С. 82. С т а р о с т и н П. Н., К у з ь м и н ы х С. В. 
Погребение литейщицы из пятого рождественского могильника. — 
Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М.. 
(978. С. 170. 

2 С и д о р о в В. Н., С т а р о с т и н П. Н. Остатки раннесредне-
вековых литейных мастерских Щербетского поселения. — CA. 1970. 
№ 4. 
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Любопытно сопоставление этих данных с весом по
павших в Поволжье и Приуралье серебряных монет и 
блюд сасанидского производства. Сасанидские драхмы 
чеканились по двум весовым нормам: более ранние — 
3,55—3,88 г и сравнительно поздние — 4,19—4,30 г. На 
поволжскую весовую систему могла повлиять сасанид-
ская весовая система второго периода, поскольку ко вре
мени появления собственных металлических денег отно
сятся именно монеты этого времени. 

Для установления теоретически возможной весовой 
нормы изготовления слитков следует уточнить величину 
вееовой драхмы Ирана. Начнем с того, что серебряное 
блюдо с изображением царя, охотящегося на львов, най
денное у села Мальцево Пермской области, датируется 
позднесасанидским периодом. На этом блюде имеется 
надпись такого содержания: «Собственность Фирузана. 
Вес 244» 1. Вес 244, по-видимому, указывает на весовую 
драхму. Вес сосуда 1039,2 г, следовательно, весовая 
драхма была 1039,2:244 = 4,26. 

Весовая драхма в 4,26 г, как и сасанидские монеты 
второго периода (весом 4,19—4,30 г), как нам представ
ляется, имеет прямую связь с весом бронзовых слитков. 
Бронзовые слитки были рассчитаны в 25 весовых драхм 
(4,26x25=106 г), или как одна четвертая более круп* 
ного стандартного веса в 426 г (фунт). 

Весовая норма изготовления слитков, выраженная в 
драхмах, и широкая их распространенность являются 
достаточно убедительными аргументами в пользу тезиса 
о том, что бронзовые слитки действительно служили ме
таллическими деньгами. 

Распространение бронзовых слитков охватывает до* 
вольно обширную территорию. Они не так уж редко 
встречаются в богатых погребениях и культурных слоях 
раннесредневековых городищ Поволжья и Приуралья. 
Мне удалось обнаружить такой слиток в Пермском крае* 
ведческом музее среди находок, относящихся к роданов-
ской культуре (IX—XV вв.). 

Наиболее ярким свидетельством широкого распро
странения бронзовых слитков являются находки ижев
ских археологов. В Удмуртском НИИ хранятся два слит
ка более крупных размеров (один разрублен пополам)» 

1 Л и в ш и ц В. А., Л у к о н и н В. Г. Среднеперсидские и согдий
ские надписи на произведениях торевтики.— ВДИ. 1964. № 3. 
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такой же формы, но гораздо тяжелее по весу. Они трех
гранные, с утолщенной средней частью. Длина целого 
слитка 42 см, ширина в средней части 2 см, вес 400 г. 
Видимо, слитки изготовлены весом в 1 фунт. Вес отруб
ленной половинки 200 г. Любопытно, что эти совершенно 
одинаковые по форме слитки обнаружены в разных па
мятниках. Первый слиток обнаружен в городище Идна-
Кар, а второй — в Гурья-Кала (раскопки М. Г. Ивано
вой). В богатом мужском погребении Покровского мо
гильника в Малопургинском районе Удмуртской АССР 
(раскопки Т. И. Останиной) среди жертвенного комплек
са обнаружен бронзовый слиток обычной формы. Длина 
слитка 16,1 см, толщина 0,8 см, вес 71,5 г. Такой же сли
ток' (разломан на три части, фрагменты совпадают) име
ется, в собрании бронзовых вещей Удмуртского краевед
ческого музея. Слиток поступил в музей в 1927 г. из 
разведки могильника Мыдлань-Шай, проведенной 
А. П. Смирновым. Длина слитка 21 см, ширина 1 см, 
вес 100 г. 

В хронологическом отношении обращение слитков ох
ватывает большой временной отрезок. Для Среднего По
волжья он ограничивается III—VII вв. (Тураевские кур
ганы, где обнаружены слитки, датируются III—V вв., 
а слитки из Рождественского могильника и из Щербет -
ского клада — V—VII вв.) Началом обращения брон
зовых слитков условно можно назвать III в. Он зна
менует собой начало правления династии сасанидов и 
начало проникновения в Поволжье и Приуралье саса-
нидского металла, под воздействием которого здесь 
возникла собственная денежно-весовая система. Но 
фактически в обращении бронзовые слитки появляются, 
видимо, не ранее середины IV в., т. е. тогда, когда в 
среде угро-финских и гуннских, в том числе именьков-
ских (сувар) племен, более интенсивным становится 
внутренний и внешний обмен. 

Обращение слитков в Среднем Поволжье, видимо, 
ограничивается VII в.—временем появления, может быть, 
еще не очень интенсивного, но уже монетного обращения. 
На территории севернее Камы обращение слитков, по-
видимому, сохранилось сравнительно дольше. Например, 
в городище Идна-Кар слиток обнаружен в слое X — 
XI вв. а в городище Гурья-Кала — в слое XI—XII вв. 

Таким образом, как показывают клады и отдельные 
находки бронзовых слитков, в Поволжье и Приуралье 
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под влиянием интенсивно поступавшего драгоценного 
металла не позднее VII века сложилась собственная де
нежно-весовая система. Ее появление было связано с 
упрочением феодальных отношений у хазар, когда были 
созданы необходимые предпосылки для развития то
варно-денежных отношений. 

Хазарский чекан 
В Поволжье и Приуралье на смену хорезмийским и 

сасанндским монетам приходят византийские и арабские 
монеты. 

Византийские монеты в Восточной Европе встречают
ся почти повсеместно. Но распространение наиболее ран
них византийских монет (V—VII вв.) приходится, в ос
новном, на территорию Хазарского каганата и, видимо, 
связано с появлением городов и развитием феодальных 
отношений у хазар. Отдельные находки византийских 
золотых монет — солидов VI—VII вв. зафиксированы на 
Северном Кавказе, в Поволжье, Подонье, Среднем и 
Нижнем Приднепровье '. 

Поступление в Поволжье и Приуралье серебряных 
византийских гексаграммов связано с именем импера
тора Ираклия (610 — 641 гг.). Ираклий наряду с чекан
кой солидов начал с 615 г. выпуск нового номинала 
двойных миллиарисиев или гексаграммов. Кладов и от
дельных гексаграмм в Закавказье обнаружено довольно 
много. Они известны также на Северном Кавказе. В Вос
точной Европе известны только два клада этих монет, 
обнаруженных в Поволжье и Приуралье (Бартым, Ше-
стаково). 

В 1950 году около деревни Бартым была найдена 
большая серебряная чаша, содержащая 264 монеты 
Ираклия. В Шестаковском кладе вместе с византийски
ми гексаграммами оказались и сасанидские драхмы V— 
VI вв. 

Как было уже отмечено, монеты бартымского клада 
являются однотипными, т. е. они никогда не находились 
в обращении, а непосредственно взяты из император
ского монетного двора. Известно, что в 611 году персы 
вторглись в Сирию, а в 614 г. захватили Иерусалим и. 
Египет. Противостоять натиску персов Ираклию, как 

' К р о п о т к и н В. В. Экономические связи Восточной Европы 
в I тысячелетии и. э. М., 1967. С. 47, 
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было отмечено, удалось при помощи хазар. Поэтому не 
вызывает удивления появление клада однотипных его 
монет. Однако, как мы убедились, спрос на монеты в 
Поволжье и Приуралье существовал еще задолго до 
появления византийских монет. Об этом свидетельствует 
и шестаковский клад, в котором наряду с византий
скими оказались и более ранние сасанидские драхмы. 

То, что гексаграммы Ираклия встречаются, кроме 
Северного Кавказа, в Поволжье и Приуралье, по-ви
димому, связано с деятельностью хазар. Однако в VII в. 
ограниченное обращение монет как платежных средств 
несомненно происходило в Северном Кавказе, где рас
полагались более ранние политические центры хазар. 
Поскольку именно города являлись основными центрами 
обращения монет, остановимся на них более подробно. 

Одни из наиболее ранних стольных городов хазар 
Беленджер находился в Северном Кавказе (Верхне-
чйрюртовское городище Терско-Сулакского между
речья) 1. Город был довольно крупным (16 тыс. м2) и ук
реплен мощным, достигающими 10 м ширины стенами 
с регулярно расположенными башнями2. Вторым круп
ным политическим центром хазар являлся город Се-
мендер, расположенный, по уточнению М. Г. Могоме-
дова, южнее древнего Беленджера. 

Проникновение в эти районы многочисленных монет 
происходило не в результате военных мероприятий ха
зар, булгар или сувар, а вследствие тесных торговых и 
дружественных контактов с Византийской империей, 
которой хазары помогли противостоять как против воен
ной экспансии персов, так и против вторжения арабов. 
О том, что многочисленные византийские монеты — золо
тые солиды и серебряные гексаграммы проникают в Хаза-
рию в результате торговли и одаривания византийским 
императором предводителей хазар, сувар и т. д., свиде
тельствуют письменные источники и такой клад, как бар-
тымский, с однотипными монетами Ираклия. Но впо
следствии, с ростом городов и развитием товарно-де
нежных отношений, спрос на монеты как на средства 
обращения становится постоянным, и чтобы удовлетво
рить такой спрос, становится необходимым наладить 
собственную местную чеканку. 

1 М о г о м е д о в М. Г. Образование Хазарского каганата. М., 
1983. С. 49. 

2 Т а м же. С. 50. 
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Такое явление, как собственная хазарская чеканка в 
подражание арабскому дирхему, изучено достаточно хо
рошо 1. Но не менее важным представляется начало воз
никновения чеканки — подражаний византийским моне
там. Примечательно, что в исследованных М. Г. Мого-
медовым хазарских некрополях Беленджера обнаружены 
не только золотые монеты Маврикия Тиберия (582 — 
602 гг.), Ираклия (613—616 гг.) и его сына Ираклия 
Константина (613—641 гг.), но и золотые местной че
канки — подражания солидам Ираклия и Ираклия Кон
стантина 2. 

Как и в любом государстве средневековья, весьма 
значительной и постоянной статьей дохода хазарского 
кагана являлись налоги и дань с населения каганата, а 
также с некоторых зависимых племен. Племена Се
верного Кавказа, население Крыма, Восточной Европы, 
в том числе некоторые восточнославянские племена пла
тили дань с «дыма». Известны сообщения древнерус
ского летописца относительно такой дани и ее размерах: 
«А козари имаху на' полянех, и на северех, и на вятичех, 
имаху по беле и веверице) от дыма» 3. Собиранием дани, 
в данном случае, по одной серебряной монете и по шку
ре белки занимались специальные чиновники тудуны. 
Термин в форме «тиун» сохранился в древнерусском 
языке. (Переход «д» в «й» в древнетюркском языке яв
ляется закономерным). 

Думается, что поиски этимологии названий городов 
Беленджера и Семендера в персидском языке, хотя и 
отвечают установившимся традициям, ничем -не оправ
даны 4. Судя по окончаниям, они почти идентичны по 
форме названиям других более поздних булгарских и 
суварских городов, возникших в Поволжье — Булгара, 
Сувара, Биляра и т. д., в которых видеть персидское 
влияние трудно. Однако заметно и некоторое своеобра
зие. Например, в окончаниях названий этих хазарских 
городов на месте йотированного гласного мы видим со
ответственно «дж» и«д». Вместо общетюркского йер—; 
«земля», «град» здесь выступает дже р и дерt т« е. 

11 Б ы к о в А. А. Из истории денежного обращения Хазарии в 
VIII — IX вв.— В кн.: Восточные источники по истории народов 
Юго-Восточной и Центральной Европы.— III. С. 26. J Могомедов М. Г. Указ. соч. С. 86. 

8 Рассказы начальной русской летописи. М., 1966. С. 33. 
4 М о г о м е д о в М. Г. Указ. соч.— С. 52. 
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более консервативная форма. Аналогичное явление на
блюдалось, например, еще в XVIII в. в говорах запад
ного диалекта татарского языка. Например, дюл — 
«дорога», <ад и р» — «земля» (вместо й у л и й е р) и 
т. д. > 

Более широкое распространение, особенно с VIII в., 
в Хазарии получают арабские, так называемые куфиче
ские дирхемы (табл. XII). Этот период истории хазар 
связан уже с перенесением политического центра хазар 
с Северного Кавказа в Поволжье. 

Несомненно, интенсивное проникновение куфических 
монет на территорию Хазарского каганата связано с 
принятием каганом в 737 г. мусульманской религии. 
Последнее содействовало прекращению продолжавшихся 
с 640 г., т. е. почти сто лет, кровопролитных войн с 
арабами, установлению мира, спокойствия и восстанов
лению традиционных торговых путей в страны древне
го Востока, давно ставшие мусульманскими. Куфические 
дирхемы из Поволжья уходили далее на земли восточ
ных славян — вплоть до стран Западной Европы. 

В Поволжье наряду с серебряными проникали и араб
ские золотые монеты, хотя находки золотой куфической 
монеты на территории Восточной Европы — явление 
чрезвычайно редкое2. 

Во время раскопок В. П. Шиловым кургана около 
с. Соленое Займище Черноярского района Астраханской 
области обнаружена золотая монета, вложенная в левую 
руку погребенного хазарина. Монета, по определению 
А. А. Быкова, чеканена в 760—61 гг.3 На оборотной 
стороне над верхней строкой центральной легенды прос
матривается граффито, которое, по мнению исследова
теля, возможно, является знаком собственности покой
ного4. Однако легко заметить, что это не совсем обычная 
тамга, поскольку состоит из двух самостоятельных зна
ков. Знаки VM можно расшифровать как руны тюркско
го алфавита •* \ р 

1 Н а д ж н п Э. Н. Пятиязычнын словарь Дамаскина.—Совет
ская тюркология. 1980. С. 62. 

2 Б ы к о в А. А. Указ. соч. С. 59. 3 Та м же. 
* Т а м же. 
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Знак ":jfo* {лт) в древнетюркских текстах обычно 
употребляется в тех словах, в которых имеются или под
разумеваются твердые согласные. Второй знак имеет не
которое отличие от знака t

 K (носовой н) тюркского ал
фавита. Он является общим и для хорезмийских монет 
VI в. На хорезмийской чаше с надписью «Кюнг Закас-
сак», о которой мы уже говорили, этот же знак передан 

скорописью в форме \v , что сближает его со знаком 
на монете (табл. III). 

Граффито на монете можно читать как лш ц, Древне-
тюркское слово ал имеет несколько значений: «нижний», 
например, «Алтын — таму йери», т. е. «Внизу — страна 
ада» или «перед», т. е. то, что находится перед кем- или 
чем-либо и т. д. ' 

В погребении, кроме золотого динара, были обнару
жены череп и нижние кости ног коня, за головой погре
бенного глиняный кувшин с ножом, положенным в него. 
Рядом находились грудные кости барана, лук и костя
ной кистень. 

Идея «живого покойника» была связана с представ
лением о продолжении жизни в ином, загробном мире. 
Надпись на монете, обнаруженной в руке покойного, 
буквально означает «Твой ал». Какое! же значение пере
дает само слово ал — монету или всю «экипировку» 
покойного — сказать трудно. 

Аналогичное слово зафиксировано, кажется, на бул-
гарских эпиграфических памятниках. Поскольку слово 
написано арабскими буквами и не имеет диакритических 
знаков, Юсупов Г. В. читал его в некоторых случаях как 
алб — «большой»2. Другой исследователь надгробных 
камней Хакимзянов Ф. С. читает это незнакомое слово 
как алти — алчи и полагает, что оно является компо
нентом сложного имени со значением «госпожа»3. Но 
данная трактовка также недостаточно аргументирована. 

•» ДТС. С. 32, 40. 
» Ю с у п о в К. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. 

М., 1960. Табл. 38. 
8 Х а к и м з я н о в Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. М., 

1978, С. 188—191. 
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Дело в том, что слово зафиксировано только на тех па
мятниках, на которых имеется архаичная клерикальная 
тюркская лексика. Следовательно, трудно допустить, что 
слово «госпожа» прибавлялось только к именам на над
гробных камнях II стиля. Далее, судя по списку имен, 
приведенных автором, слово ал прибавляется к именам, 
которые вполне могут быть и мужскими (Афак, Хаджи 
и т. д.) ', К тому же, в погребении гунно-сарматского 
времени из Подонья обнаружена интересная находка — 
гагатовый предмет, на котором имеется, как мы полага
ем, хорезмийская надпись: . *"* которая без натяжки 

читается также как алц, т. е. «твой ал»2. 
Как нам представляется, слово ал на булгарских 

памятниках (алти — алчи — его ал, «его прах»?), воз
можно, является архаичным тюркским термином, упо
треблявшимся, в языческом обряде погребения и продол
жавшим существовать некоторое время наряду с араб
скими словами зират, кабер (место погребения) и после 
принятия ислама. 

Таким образом, если в курганах Беленджера чаще 
встречаются византийские монеты и подражания визан
тийским монетам, то, как видно из вышеописанного по
гребения из Поволжья, позднее постепенно их вытесняют 
арабские монеты. Но в ранних кладах сасанидские, ви
зантийские и арабские монеты часто встречаются вместе. 
Например, в Завалишинском кладе, описанном Р. Р. Фас-
мером, младшая монета чеканена в 194 г. х. (809—810), 
а среди старших имеются монеты шаха Хосрова II, им
ператора Льва IV, полудрахмы арабских наместников 
Табаристана, омейадские и аббасидские дирхемы. При
чем в подобных ранних кладах, как Завалишинский, 
преобладают монеты VIII в., т. е. периода развития фео
дальных отношений, расцвета градостроительства, де
нежного обращения у хазар 3. 

Проникновение отдельных кладов и монет раннего 
периода в Восточную Европу, их династийный состав, 

1 Х а к и м з я н о в Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. М., 
1978. 

' М е д в е д е в А. П. Погребение воина в I Чертовицком мо
гильнике.— В кн.: История и культура сарматов. Саратов, 1983. 
С. 126. 

8 Ф а с м е р Р. Р. Завалишинский клад куфических монет 
VIII—IX вв. Л., 1931. С. 8. 
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весовая норма чеканки достаточно основательно осве
щены в монографии В. Л. Янина, и нет необходимости 
останавливаться на них более подробно '. 

Нумизматы XIX в. своими исследованиями внесли 
некоторый вклад в поиски хазарской чеканки. Еще 
X. М. Френ попытался уточнить место чеканки монет по 
надписи на них арабским письмом, которая впослед
ствии была прочитана как «земля хазар». В. Г. Тизен-
гаузен в связи с описанием места чеканки (Каср ас-
Салем) указывал, что у Соре упомянут еще Ал-Каср 
Ал-Кадр * Это название, прочитанное на редкой монете 
(если здесь нет случайного совпадения), для нас инте
ресно тем, что впервые приводится правильное само
название хазар в форме каср (касар). Частично араби-
зированное ал-каср ал-кадр находит неожиданное под
тверждение в тюркском руническом памятнике, отно
сящемся «VIII в. и обнаруженном в Монголии3. В этом 
интересном памятнике наряду с булгарским племенем 
барсил упоминается кадир касар (кдр кср). Здесь речь 
идет, по-видимому, о волжских хазарах, что является,, 
возможно, самоназванием последних. Возможно также, 
что в названии кадир (его можно читать и как акадир) 
находит своеобразное отражение весьма древнее наз
вание Волги Ра, или Ора античных авторов. По сан
скриту ора означает «течет». Такое же значение имеет 
древнетюркское ака с задним «к». Вторая половина 
слова дир (йир) означает «земля». О замене йотиро
ванного гласного у хазар в «о» мы уже говорили. Об 
этом свидетельствуют также «История албан» (конец 
VII в.) и грузинские источники, в которых зафиксиро
вано хазарское слово «джебгу» вместо «йабгу»4. 

Монетное дело в Хазарии прошло естественный путь 
от грубоватых подражаний к выработке собственных ти
пов монет (табл. III). Однако в отличие, скажем, от ран-
небулгарских монет, появление хазарской чеканки про-

' ' Я н и н В. Л. Денежно-весовая система русского средневе
ковья. Домонгольский период. М., 1956. С. 83—95. 

3 Т и з е н г а у з е и В. Монеты Восточного халифата. СПб, 
1873. С. XXIX. 

" К л я ш т о р н ы й С. Г. Терхинская надпись.— Советская тюр
кология. 1980. № 3. С. 91. 

f Г у к а с я н В. Л. Тюркизмы в албанских источниках.— Со
ветская тюркология. 1977. № 2. С. 38. 
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Таблица 4 
ХАЗАРСКИЕ ПОДРАЖАНИЯ (ДЕВИЦКИЙ КЛАД). 

Типы 
монет Даты на монетах Датирующий призднак оборот

ной стороны 
Годы правления (службы) пра
вителей и бытования символов 

К-во 
монет Тамга 

1а 103/721—22 ал-Ма'мун 196—215 811—12 — 830-31 1 , 
16 104/722—23 ал-Ма'мун 196—215 811—12 — 830-31 1 — 
II 108/726—27 ал-Махди, как наследник 145—158 762-63 — 775 8 — 
III 119/737 Символ веры в круге 136—158 754—775 1 — 
IV 119/737 Зур-р-рийасатайн (Фадл ибн Сахл) 196—205 811—12 — 820—21 30 — 
V 125/742—43 Символ веры в двух кругах 136—158 754—775 1 — 
VI 142/759-60 То же 136—158 754-775 1 — 
VII 144Я61-62 Символ веры в круге 136—158 754—775 1 — 
VIII 150/767-68 Символ веры в двух кругах 136—158 754—775 1 У 
IX 150/767-68 То же 136—158 754—775 1 
X 150/767-68 ал-Махди, как наследник 145—158 762—63—775 1 V 
XI 150/767—68 Зур-р-рийасатайн (Фадл ибн Сахл) 196—205 811—12 — 820—21 38 V 

XII 162/778—79 Символ веры в двух кругах 136—158 754—775 1 

т 



исходило в более сложной политической обстановке. По
явившиеся в VII в. хазарские подражания византийским 
монетам, о которых было сказано, не привели к выпуску 
собственных хазарских монет. Этому помешали, по-види
мому, как внутренние, так и внешние события, связанные 
с усилением позиций мусульманских купцов в хазарском 
каганате и арабско-хазарскими войнами, которые за
вершились в конечном итоге принятием каганом ислама. 
В такой обстановке целесообразной была не чеканка 
подражаний византийским монетам, а освоение чеканки 
куфических монет — дирхемов, тем более, что они все 
больше завоевывали пространство и авторитет во всей 
восточноевропейской торговле. 

Такая переориентация имела далеко идущие послед
ствия. Например, резиденция кагана и административ
ный центр каганата были перенесены в Нижнее Повол
жье, в городах которого было много мусульманского на
селения и торговцев, где скрещивались торговые пути из 
Китая и Средней Азии, из славянских земель, из стран 
Запада и Малой Азии. 

Возможность отнесения многочисленных подражаний 
куфическим монетам более раннего периода к хазарам 
предложил и отстаивал Э. Цамбаур. Но он не располагал 
монетным материалом и не мог привести конкретных, 
убедительных примеров2. Этой же концепции придержи
вается известный нумизмат В. В. Кропоткин3 

Новым этапом в изучении хазарской чеканки, как бы
ло отмечено, явилась статья А. А. Быкова, посвященная 
палеографическому анализу 86 монет (12 типов)—под
ражаний куфическим дирхемам из Девицкого клада, со
стоявшего из 323 целых и обрезанных монет4 (см. 
табл. 4). 

А. А. Быков обратил внимание на то, что лицевые и 
обратные стороны монет несли совершенно невозможные 
сочетания обозначений мест чеканки и дат, а также на 
целый ряд погрешностей в легендах. Интересным и до
казательным, особенно в хронологическом отношении, 
является определение даты и места чеканки. Например, 
на монете типа 1а ал-Мамуна год чеканки указан 103 г. х. 

1 M а л о в С. Е. Памятники древнетюркской письменности. 
С. 29. 

2 Б ы к о в А. А. Указ. соч. С. 26—29. 3- К р о п о т к и н В. В. Указ. соч. С. 121. 
Б ы к о в А. А. Указ. соч. С. 30 и далее. 
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(721—722), а место чеканки — Мадинат ассалам, т. е. 
Багдад. Однако Багдад как город был заложен позднее, 
в 145 г. х. (762—763), а в 103 г. х. еще) правил омейад-
ский халиф Иазид II (720—724). Естественно, данная 
монета может датироваться лишь временем не ранее 
правления халифа ал-Мамуна (810—833) '. 

Описывая 86 монет Девицкого клада, А. А. Быков 
подчеркивает, что «для почерка описанных монет очень 
характерно также, что буквы часто не соединены между 
собой, иногда же настолько тесно поставлены, что отсут
ствует какой-либо намек на соединительную черту, и не 
всегда это вызвано недостатком места» 2. Здесь можно 
было бы добавить, что мастера-монетчики, видимо, хоро
шо знали письменность хазар — тюркские руны, которые 
никогда не соединяются между собой. Дальнейшее изу
чение хазарской чеканки показывает, что подобный по
черк является характерным только для ранних монет. 
Некоторые наблюдения А. А. Быкова над погрешностями 
легенд связаны, как нам кажется, характерными свой
ствами тюркского письма. Например, пропуск в имени 
«Махди» буквы «аш», вообще отсутствующей в тюркском 
алфавите. О том же говорит написание названия места 
чеканки — «Хаммадия» вместо «Мухаммадия», что явля
ется обычным для тюркского произношения3. Все это 
еще раз потверждает то, что А. А. Быков был прав, при
писывая подражания Девицкого клада к хазарскому че
кану. 

Однако трудно согласиться с некоторыми положения
ми автора относительно деятельности хазарских монет
чиков, фактически создавших совершенно новые типы мо
нет, по внешнему виду мало чем отличающихся от обыч
ных арабских дирхемов. По мнению А. А. Быкова, монет
чики понимали и читали арабские надписи на монетах, 
«но составляли легенды для изготовляемых ими штемпе
лей, видно, по памяти и соединяли штемпеля лицевых и 
оборотных сторон без учета каких-либо исторических 
обстоятельств 4. 

Думается, приводимая самим автором таблица, где 
имеются данные о чеканке монет Девицкого клада 

1 Б ы к о в А. А. Указ. соч. С. 31. 
8 Т а м же. С. 44. 
8 Т а м ж е. 
4 Т а и же. С. 45. 
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(табл. 4), свидетельствует о том, что хазарские монетчи
ки учитывали весьма любопытные исторические обстоя
тельства. Из 12 типов монет 9 (II, III, V—X, XII), т. е. 
все монеты, относящиеся к чеканке VIII в., выпущены 
без упоминания имени правящего халифа. Правда, на 
омейадских и ранних аббасидских монетах не указыва
лось имя халифа, поскольку только он имел право выпу
скать монету. Но со времени правления Махди (775— 
785 гг.) появляется имя халифа на монетах. Монеты же 
Девицкого клада, по всей видимости, появились в конце 
VIII в. или в начале IX в 1. В них встречается лишь имя 
наследника престола. А на монетах, датируемых первой 
четвертью IX в., в количестве 68 экз. (типы IV—XI), т. е. 
на основной массе монет начеканено прозвище даже 
третьестепенного лица в халифате («обладатель двух 
правлений»), видимо, принадлежавшее визирю Фадлу 
ибн Сахлю2. Лишь на двух типах монет, в количестве 
2 экз., относящихся, по всей видимости, уже к тридцатым 
годам IX в., встречается имя халифа ал-Мамуна. 

Случайность ли это? Едва ли. Время появления ха
зарских подражаний совпадает с началом правления аб-
басидов. Первый аббасид Абул Аббас Саффак («крово
пийца»), правивший в 750—754 гг., утвердившись в Куфе, 
занимался не только приведением в порядок халифата, но 
и уничтожением оставшихся в живых омейадов. После 
смерти Абул Аббаса новым халифом становится его 
брат Мансур (754—775) — крупный политический дея
тель, занимавшийся пересмотром исламской государст
венной политики. При нем началось строительство новой 
столицы на месте сасанидской деревни Багдада. Халифа 
окружала персидская знать, издревле враждебно настро
енная к хазарам. 

С началом правления Майсура произошли кое-какие 
изменения и в учении ислама. Видимо, не случайно не 
признали Мансура не только Испания, где правил омейад, 
но и Северная Африка. Египет признал лишь номинально. 
Аббасидский переворот вызвал ряд опасных для ислама 
религиозных народных движений в Средней Азии 3. По-
видимому, аббасидов не признали и хазары, тем более, что 
в окружении персидских сатрапов Мансур предпринял 

1 Б ы к о в А. А. Указ. соч. С. 67. 
2 Т а м ж е. С. 36. 
8 Ф р а й Р. Наследие Ирана. М., 1972. С. 336. 
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поход на Кавказ, дошел до районов Баку и обложил 
там данью нефтяные источники '. Усиление влияния пер
сов при дворе аббасидов, захват Мансуром областей 
Кавказа, через которые проходили важные торговые пути 
и где издревле скрещивались интересы Ирана и Хазарии, 
привели, по-видимому, к разрыву отношений хазарского 
кагана с халифом Мансуром. 

Если наши рассуждения верны, то можно предполо
жить, что монеты Девицкого клада отражают как бы на
чало разлада взаимоотношений хазарского кагана с аб-
басидами, которые в конце концов привели где-то к на
чалу IX в. к принятию иудаизма каганом хазар. 

Монеты Девицкого клада по обозначениям дат, хотя 
и относящихся зачастую ко времени омейадов, указаниям 
мест чеканки — городов халифата, а также по качеству 
производства и пробы (960) напоминают скорее тайный 
чекан, чем подражания дирхемам, находящимся в обра
щении. Поэтому они так долго оставались, видимо, скры
тыми от глаз нумизматов. Лишь на сравнительно поздних 
монетах появляется довольно четко выделяющийся знак 
хазарского кагана в виде ветки, о котором А. А. Быков 
пишет, что он «напоминал понимающим о происхожде
нии монет» 2. 

Позднее монеты чеканятся уже с указанием хазарско
го монетного двора. Однако таких монет в Девицком кла
де нет. Это свидетельствует, видимо, о том, что между 
подражаниями и собственной чеканкой существовал ка
кой-то хронологический разрыв. Как было отмечено вы
ше, описание монет, позднее приписанных к хазарской 
чеканке, дали еще X. М. Френ и В. Г. Тизенгаузен. По
следний, как и X. М. Френ, включил место чеканки 
таких монет (без диакритики) в число неизвестных3. 
В 1923 году Р. Р. Фасмер предложил читать это слово 
как Арз ал-хазар, т. е. «земля хазар». Однако как 
X. М. Френ, так и В. Г. Тизенгаузен транскрибировали 
его в такой форме, что «зубец» в последнем слове не 
воспринимается как арабское «з». Следовательно, не под
вергая сомнению чтение Р. Р. Фасмера, стремившегося 
слово «хазар» сблизить с современным произношением, 
следует сказать, что более правомерным является чтение? 

1 С е т о н Л л о й д . Реки-близнецы. М., 1972. С. 166. 
2 Б ы к о в А. А. Указ. соч. С. 67. 
' Т и з е н г а у з е н В. Указ. соч. С. 341. 
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как Арз ал-Хасар, т. е. с междузубным «с». Слово «ха
зар» тюркскими рунами пишется именно через «с» '. 

Впоследствии А. А. Быков на основании типологиче
ского и палеографического анализа подтвердил чтение 
Р. Р. Фасмера. Главное, он установил, что погрешности 
в легендах и случайное сочетание штемпелей лицевой 
и оборотной стороны носят такой же характер, как и на 
монетах Дфицкого клада 2. 

А. А. Быков подчеркивает, что почерк надписей монет, 
чеканенных в Арз ал-Хазаре, является очень архаичным 
«в сравнении с халифскими монетами 220/832 г. и сле
дующих годов» 3. Он отмечает также «несомненное влия
ние рукописных почерков, сказавшееся в другообразных 
соединениях между некоторыми буквами в центральной 
легенде оборотной стороны, совсем не характерных для 
монетного куфи ни конца VIII, ни начала IX в.»4 

Чем же была вызвана чеканка хазарских монет таким 
своеобразным почерком, отличающимся от почерка ха
лифских монет того времени? Надо полагать, в оформ
лении монеты хазары следовали традициям омейадов. 
И в отличие от аббасидов, ограничивались обозначе
нием на лицевой стороне монеты лишь одной круговой 
легенды. 

Упорное стремление хазар выпускать монету с арха
ичным почерком религиозных рукописей времени омейа
дов, когда был официально принят ортодоксальный ис
лам в Поволжье, можно объяснить, видимо, дальнейшим 
усилением разногласий между Хазарским каганатом 
и Арабским халифатом. 

Некоторые монеты Арз ал-Хазар датированы 
223/837—838 г. А. А. Быков отмечает, что они «не могли 
появиться раньше, чем в действительности наступили 
220-е/835-е и следующие годы»5. Не исключено, что 
имеются монеты хазар второй половины IX в., но, сопро
вождаемая бурными политическими и идеологическими 
столкновениями в каганате, хазарская чеканка шла к 
своему закату. Дальнейшая чеканка куфических монет 
была продолжена в другом городе Поволжья — Булгаре, 

1 К л я ш т о р н ы й С. Г. Указ. соч. С. 88. 
2 Б ы ко в А. А. Указ. соч. С. 56. 3 Т а м ж е. С. 55. 
* Та м же. 5 Т а м ж е. С. 67. 
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ранние известные датированные монеты которого отно-г 
сятся к самому началу X века (907—908 гг.) '. 

Собственно, на этом можно было бы поставить точку 
относительно хазарской чеканки, но имеется один невыяс
ненный вопрос, который, несомненно, требует объяснения. 
Дело в том, что почти все клады ранних куфических мо
нет Восточной Европы зарыты в землю в первой четверти 
IX в. 

На это обратил внимание еще Р. Р. Фасмер, отметив
ший, что «кладов, зарытых в VIII в., до сих пор не найт 
дено, а найдены только монеты VIII в. в кладах, зарытых 
в IX в.»2. Чем же можно объяснить такое явление? 
Р. Р. Фасмер склонен был предположить, что монеты бо
лее ранних периодов попали в Восточную Европу не 
ранее 800 г.3 Однако исследования В. Л Янина показали, 
что отдельные клады и обнаруженные многочисленные 
единичные монеты VIII в., датируемые 700—799 гг., сви
детельствуют о том, что они в VIII в. проникали в Во
сточную Европу в достаточном количестве4. Но это объ
яснение не снимает поставленного вопроса, тем более, что 
новые данные, приведенные В. В. Кропоткиным, допол
нительно подтверждают массовое зарытие кладов в 
Восточной Европе именно в начале IX в. (Петровское, 
804/805 г.; Правобережное Цимлянское городище, 
809/810 г.; Новотроицкое городище, 818/819 г., Нижние 
Новоселки, 811/812 г.; Кремлевское, 812/813 г.; Хитров-
ка, 810/811 г.) б. 

Для позднего средневековья подобная закономерность 
явилась бы достаточным основанием для вывода о том, 
что в данное время была проведена денежная реформа 
с запрещением находившихся в обращении старых монет. 
Можно ли говорить о денежной реформе, необычной не 
только по времени, столь ранней, но и в отношении терри
тории, совпадающей и со славянскими землями? Оста
новимся на этих вопросах более подробно. 

' Я н и н а С. А. Новые данные о монетной чеканке Волжской 
Булгарии.— МИА.— № Ш. М., 1962. С. 179—205. 

2 Ф а с м е р Р. Р. Об издании новой топографии куфических 
монет в Восточной Европе.— Известия АН СССР. Отделение об
щественных наук. 1933.— №627. С. 476. 

_ Ф а с м е р Р. Р. Завалишинский клад куфических монет 
VIII—IX в. Л., 1931. С. 13. 

4 Я н и н В. Л. Указ. соч. С. 83. 
5 К р о п о т к и н В. В. Указ. соч. С. 119. 
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Выше было сказано об обострении взаимоотноше
ний хазар с аббасидами в конце VIII — начале IX в. По
хоже, что начало окончательного разрыва взаимоотно
шении приходится на период правления наиболее могу
щественного халифа Харуна ар-Рашида ибн Махди 
(786—809) и завершается в 20-х гг. в период правления 
халифа Абдуллаха ал-Мамуна ибн Харуна (810—833). 

Можно предположить, что именно в этот период про
изошло пресечение торговых путей через Кавказ, был 
затруднен ввоз арабских монет и запрещено их обраще
ние. Данное предположение подтверждается и составом 
обнаруженных кладов. Например, Р. Р. Фасмер обратил 
внимание на то, что в кладах начала IX в., монеты кото
рых доходят до 820-х гг., африканские монеты составля
ют иногда до 50% '. Следовательно, монеты подобных 
кладов проникали еще в те времена, когда действовали 
торговые] пути через Кавказ, скажем, в Египет, также на
строенный враждебно в отношении аббасидов. Но в кла
дах, монеты которых кончаются 20-ми годами IX в. (на
пример, Углический) африканские монеты составляют 
всего около 6%, в более поздних еще меньше2. Это сви
детельствует, видимо, о наступлении переломного мо
мента в торговле и денежном обращении, когда монеты 
начинают проникать в Восточную Европу не через тра
диционные торговые пути — через Кавказ, а через Сред
нюю Азию, через государство саманидов. 

Внутренние пружины этих событий нам пока малоиз
вестны. Но можно предположить, что препоны в торговле 
с Египтом и другими восточными странами были созда
ны аббасидами, а хазары со своей стороны могли вообще 
запретить обращение монет халифов и попытаться соз
дать собственную чеканку, о которой говорилось выше. 

Таким образом, денежное обращение Восточной Ев
ропы VIII и начала IX в. невозможно объяснить без уче
та активного вмешательства хазар. 

Во второй половине VIII в., с усилением арабского 
натиска, центр Хазарского каганата окончательно пере
мещается в Поволжье. Следовательно, хазарские каганы 
были поставлены перед необходимостью установления 
каких-то новых взаимоотношений с другими племенами 
Восточной Европы. Это, видимо, привело к столкновению 

' Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 12. 
* Та м же. 
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с некоторыми из них и расселению в регионе других дру
жественных племен. Покидают Среднее Поволжье и 
Нижнее Прикамье именьковские племена, о которых мы 
уже говорили; видимо, среди них были часть сувар и 
угро-фнннов, возможно, мадьяр. В этом районе появляют
ся новые племена — булгары, другая часть их, враждеб
но настроенная к хазарам, покидает пределы каганата. 

С уходом имеШьковцев из Прикамья на некоторое вре
мя нарушаются традиционные торговые связи с более се
верными племенами, обеспечивающими пушниной рынки 
Поволжья и Северного Кавказа, что в свою очередь от
рицательно отразилось на хазарской торговле с восточ
ными странами. Это хорошо заметно и по монетному 
материалу. Если районы Прикамья изобилуют хорезмий-
окими, византийскими и сасанидскими монетами VI —̂ 
VII вв., то сравнительно редкими являются клады монет 
VIII— начала IX вв. ' 

Обилие ранних куфических монет между левобережь
ем Днепра и верховьями Дона и Волги можно объяс
нить тем, что во второй половине VIII в. рынки пушни
ны и важные торговые пути перемещаются именно в эти 
районы. 

По-видимому, подобные изменения были связаны с 
политическими событиями, происходившими здесь в дан
ный период. Согласно археологическим данным, перво
начальными восточными славянами являлись племена, 
появившиеся в VI в. в междуречье Западного Буга и 
Днепра. По мнению известного археолога Д. А. Авдуси^ 
на, они начали движение вверх по Днепру. Это произош
ло не ранее IX в.2. Автор «Повести временных лет» сооб
щает, что до расселения славяне сидели на Дунае «и от 
тех славян разошлись славяне по земле и стали имено
ваться по тем местам, где селились» 3. 

В IX веке славянские племена со Среднего Днепра 
1 Здесь рассматриваются клады. Отдельные находки монет 

указанного времени известны и в этом районе. Например, в погре
бениях около г. Стерлитамака Башкирской АССР обнаружены зо
лотой динар 705/706 года, серебряные дирхемы 770, 774, 779 гг. 
Судя по женским украшениям, этот могильник принадлежал одно"му 
из подразделений хазар. См. А х м е р о в Р. Б. Стерлнтамакскнй 
могильник и его изучение.— В кн.: Археологические памятники Ниж
него Прикамья.— Казань, 1984. С. 33. 

2 А в д у с и н Д. А. Ключ-город.— В кн.: Путешествия в древ
ность. М., 1983. С. 93. 

3 Рассказы начальной русской летописи. M., I966. С. 25. 

90 



хлынули в более северные районы, что привело к осла-
вяниванию части местных племен. На вопрос, почему же 
они не продвинулись и на восток, можно ответить одно
значно: здесь их продвижению противостоял крупный 
политический союз, вожди которого, судя по упомяну
тым кладам, уже в начале IX в. были способны проверти 
широкомасштабную операцию по запрещению находив
шихся в обращении старых монет. Не состоял ли этот 
союз частью из славян, проникших сюда в более раннее 
время? 

Конечно, можно допустить, что клады монет зарыты 
в землю в момент погрома славянскими племенами, при
шедшими с северо-запада, балтских и угро-финских по
селений где-то в начале IX в. Но подобному суждению 
противоречат следующие весьма существенные факты. 
Клады начала IX в. распространяются в более северные 
районы постепенно, волнообразно. Если в основных зем
лях обитания хазар клады зарыты с младшими моне
тами 804—812 гг., то в северных районах они имеют 
младшие монеты 20-х и 30-х гг. IX в., следовательно, в 
этих районах они по инерции обращались еще в течение 
некоторого времени и после запрещения. 

Хазарский каганат был в этническом отношении мно
гоплеменным государством. Хотя были построены много
километровые оборонительные валы с внешними сторо
нами на северо-запад, обитали на территории каганата и 
славяне. Однако в VIII в., когда каганат был в расцвете 
сил, в названные районы проникали не воинственные сла
вянские племена, длительное пребывание которых на се
веро-западных границах зафиксировано археологически
ми памятниками, а дружественные, проникшие, видимо, 
в одноактном порядке, не оставив следов длительного 
обитания в землях, через которые прошли. 
.... Впрочем, появившиеся где-то в начале VIII в. в вер
ховьях Дона первые поселения славянских племен, рас
положенные рядом с хазарскими городищами, свидетель
ствуют о том, что это были именно дружественные пле
мена. С. А. Плетнева, изучившая погребения с трупо-
сожжением в одном из таких поселений, выяснила, что 
это типичные захоронения пеньковской культуры '. 
Основная же территория пеньковской культуры распо-

' П л е т н е в а С.А. Об этнической неоднородности населения 
северо-западного хазарского пограничья.— Новое в археологии. 
Сборник статен, посвященный 70-летию А. В. Арцнховского, М., 
1972. С. 114. 
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ложена в лесостепной зоне Украинской и отчасти Мол
давской ССР '. Мы можем лишь согласиться с вывода
ми С. А. Плетневой, что «чрезвычайно важен сам факт 
теснейшего симбиоза алано-болгар с «пеньковцами» на 
новом месте» 2. 

В данном исследовании нет нужды касаться вопроса 
освоения славянами вышеназванных территорий, посколь
ку это специальная проблема. Но нас не может не волно
вать то, что уже в конце VIII— начале IX вв. здесь обра
зовался мощный политический союз, который с распадом 
во второй половине X в. Хазарского каганата полностью 
перешел под власть восточных славян. 

Хазарский каган ежегодно, начиная с апреля месяца, 
ходил со своим двором и дружинниками, состоявшими в 
основном из арсов, в полюдье и к осени возвращался в 
свою столицу, расположенную в Нижнем Поволжье. Его 
власть над вассалами в этот раннефеодальный период 
была весьма эфемерной, номинальной. Верхушка булгар, 
сувар, арсов и других племен, входивших в состав кага
ната, терпела вассальные отношения, так как хазары со
хранили всю правящую верхушку союзных племен3. • 

Страна простиралась на несколько месяцев пути, и 
полюдье, продолжавшееся с весны до осени,: не могло 
охватить всех племен, населявших каганат. Некоторые 
из них, сильно отдаленные и крупные, становились просто 
союзниками. Китайские источники, как было отмечено, 
в отношении соседей гуннов, расположенных западнее от 
них, а именно, Усуней и Кангюя, употребляли термин 
«правая рука гуннов». Такую же «правую руку» (или со
юзное государство) составляли, видимо, земли алано-
булгар и славян, о которых идет речь. Как видно из мас
сы обнаруженных кладов начала IX в., это северные рай
оны хазарских и северо-восточные районы славянских 
земель. Между Днепром и верховьем Дона в VIII веке 
расцветала общеизвестная в археологии ромено-борщев-
ская культура. Это наиболее ранний территориально-по
литический союз славянских племен, где сложились наи
более ранние классовые отношения. Поселения, как и 
алано-булгарские в лесостепной зоне, располагались на 
высоких речных мысах, укреплялись валом и рвом. Жи-

1 Б е р е з о в е ц Д. Т. Поселения угличей на р. Тясмине.— 
МИА —№ 108. М., 1963. С. 191. 

3 П л е т н е в а С. А. Указ. соч. С. 115. 3 П л е т н е в а С. А. Хазары. М., 1976. С. 57. 
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тели наряду с сельским хозяйством занимались также 
кузнечным, ювелирным, гончарным ремеслом и т. д. 

История союзов племен, населяющих в VIII— начале 
IX веков упомянутые районы, находившиеся далеко от 
византийского и арабского мира, освещена в письменных 
источниках весьма слабо, и это тема специального иссле
дования. 

Арабские источники сохранили нам названия некото
рых государственных образований раннефеодального пе
риода Восточной Европы — это Куйаба, Славия и Арса-
ния '. Слово «арсания» или «арсалия» (страна арсов), 
видимо, заимствовано арабами через хазар. Каган Иосиф 
в своем письме сразу же после таких крупных племен, 
как булгары и сувары, перечисляет арсов (арису) 2. Не 
связано ли появление этого термина у хазар с аорсами — 
одним из подразделений алан, вытесненных гуннами в 
верховья Дона, в более северные районы? 3 В «Худуд ал-
алам»—арабском сочинении — содержится сообщение о 
географическом расположении области славян: «Это — 
область, к востоку от которой находятся внутренние бул
гары и частью русы, к югу от нее — частью море К. р. з . 
и частью Румское море. К западу и северу от нее — без
людные пустыни севера»4. Наличие большого количества 
кладов монет из Северо-Восточной Руси начала IX в. и 
обнаружение в области обитания кривичей формы для 
отливки подражаний саманидским дирхемам позволяют 
более внимательно рассмотреть данный вопрос 5. В таком 
случае, вопреки мнению некоторых историков, считавших 
что кроме! Киевской не существовало иной Руси 6, мож
но было бы предположить, что местное название «аорсы» 
(славянское «росы») не позднее .конца VIII в. перешло к 
славянам и что «Внешняя Русь» Константина Багряно
родного или «Арсания» арабских авторов не фикция, а 
вполне достоверный исторический факт 7. 

1 З а х о д е р Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Ев
ропе. М., 1967. Т. II. С. 102. 

2 К о к о в ц е в П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л., 
1932. С. 81. 3 Ш и л о в .В. П. Аорсы (историко-археологический, очерк).—, 
В кн.: История и культура сарматов. Саратов, 1983. С. ЗА 

4 З а х о д е р Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной 
Европе. М., 1967. Т. II. С. 126. 

5 Ф а с м е р Р. Р. О монетах Волжских Болгар X в.— ИОАИЭ. 
Т. XXXIII.—Вып. 1. С. 53. 

6 А р т а м о н о в М. И. История хазар. Л., 1962. С. 426. 7 Ш а н г и н М. А., В и ш ц я к о в а А. Ф. Существовала ли 
«Внешняя Русь».— Византийский временник. Т. XIV. 1958. С. 97» 



Г л а в а III 

ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОВОЛЖЬЯ 
В БУЛГАРСКИЙ ПЕРИОД 

Наследие хазар 

Как известно, в начале X в. появляются монеты соб
ственной чеканки у волжских булгар. Между последним 
известным хазарским выпуском и началом булгарской 
чеканки лежит приблизительно 60 лет перерыва. Естест
венно, встает вопрос о сохранении преемственности и 
развитии традиций монетной чеканки. 

Для того, чтобы ответить на этот, казалось бы, не
сложный вопрос, требуется рассмотреть целый ряд проб
лем, связанных с историей Хазарского государства и 
возникших на его территории новых государственных 
образований. Необходимо выяснить экономические 
взаимоотношения, этническую, языковую и культурную 
общность хазар и булгар, употребление денег и денеж
но-весовых терминов булгарами и т. д. 

В исторической литературе относительно хазаро-бул-
гарской этнической общности нет единого мнения. Ряд 
историков склонны видеть в степях Восточной Европы 
постоянно враждующие между собой и сменяющие друг 
друга кочфые племена. Такое представление харак
терно в целом работам, основанным на игнорировании 
фактических материалов, не укладывающихся в рамки 
данной концепции '. 

Между тем базовый фактический материал как для 
исследований отдельно взятых явлений и периодов, так 

' К л е й н Л. С. Генераторы народов.—В кн.: Бронзовый н 
железный век Сибири.— Новосибирск. 1974. С. 126. 
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и для общего взгляда на историю данного региона все 
время пополняется. 

Языковедами за последние годы обнаружены и вве
дены в научный оборот многочисленные письменные па
мятники, относящиеся кгунно-хазаро-булгарскому перио
ду (IV—XIV вв.). 

Изучение экономических связей ранней истории Во
сточной Европы позволяет видеть здесь также не «дикое 
поле», а государственные образования, такие как государ
ство гуннов, Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волж
ская Булгария и т. д., с поступательно развивающимися 
товарно-денежными отношениями и лреемственностью 
не только в экономическом, но и политическом и этниче
ском плане, хотя эти государства и не отличались этни
ческой однородностью. Что же касается таких явлений, 
как аварское, печенежское вторжение или же монголь
ское нашествие, то они затрагивали ход исторического 
развития многих народов. 

Следует сказать, что сравнительно быстрое распрост
ранение среди гуннских племен получил этноним «тюрк». 
Уже в источниках раннего средневековья, например, в 
«Истории Алван» (VII в.), этнонимы «тюрк», «гунн» или 
«хазар» употребляются как синонимы, а Хазарское госу
дарство называется «Туркестаном», «Страной тюрков» '. 
Аналогичное же употребление топонима «Туркестан» 
имеется в «Армянской географии» VII в.2 

Относительно происхождения термина «тюрк» имеет
ся обширная литература 3. Не вдаваясь в подробное ее 
рассмотрение, отметим лишь, что такое быстрое и широ
кое распространение термина среди хазар, сувар и бул
гар, видимо, связано с самим значением термина, который 
первоначально имел больше политическое, престижное, 
нежели этническое, значение. Относительно термина то
ру («государство») в предыдущих главах мы уже говори
ли. Слово же ту р к с аффиксом принадлежности — ä к-
первоначально обозначал, надо полагать, просто принад
лежность к более крупному союзу — государственному 
организму, что могло служить гарантом спокойствия, 

1 Г у к а с я н В. Л. Тюркизмы в албанских источниках.— Со
ветская тюркология. 1977. № 2. С. 40. 

2 Г у к а с я н В. Л. Закавказские источники и изучение истории 
азербайджанского языка.— Советская тюркология. 1978. № 2. 3 К л я ш т о р н ы н С. Г. Древнетюркские рунические памятни
ки. М., 1964. С. 18. 
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мира для сравнительно мелких племен. Об этом свиде
тельствуют и орхоно-енисейские рунические памятники. 
Даже среди самих тюрков (в узком смысле) сохраня
лись родовые названия: сиры, токуз-огузы и т. д. 

Характер общности языка хазар и появление письмен
ности на основе тюркского алфавита привлекает внима
ние многих исследователей. Следует добавить, что изу
чение данных проблем имеет самое непосредственное от
ношение к исследованию товарно-денежных отношений 
Восточной Европы. Например, чтение вторичных тюрк
ских надписей на монетах, а также надписей на много
численных сосудах из драгоценных металлов, служивших 
предметами обмена (например, таких, как сосуды из кла
да Сент-Миклош), до сих пор нельзя признать удовлет
ворительными, поскольку особенности рунического алфа
вита хазарского периода в достаточной мере не исследо
ваны и не уточнены, т. к. неизвестен сам характер обще
тюркского языка этого периода '. 

Собранный в последние годы значительный языковой 
материал позволяет делать некоторые выводы относи
тельно характера единого языка Хазарского государства, 
который наследовали после его распада населявшие его 
территорию булгары, сувары и другие тюркские народы 
и племена Восточной Европы и Кавказа. 

Известно, что первоначальными его носителями были 
сами хазары — одно из подразделений уйгур; следова
тельно, можно сделать вывод, что с самого начала это 
был язык общетюркского характера, испытавший неко
торое влияние диалектных особенностей языка сувар, бул
гар, барсилов и т. д. 

Отдельные фрагменты этого языка, как нам кажется, 
достаточно хорошо представлены в письменных источни
ках, в надписях торевтики и эпиграфических памятников. 
Начиная с IV века они встречаются в албанских, армян
ских, грузинских, сирийских и византийских источниках 2. 
Особенно много их в армянских исторических сочинениях. 
Уже по этим отдельным фрагментам гунно-тюркского 
языка можно проследить некоторые его особенности, ко-

1 M е л и о р а н ск и й П. Два серебряных сосуда с енисейскими 
надписями.— Записки Вост. отд.— Т. XIV. СПб., 1901. Т. Altheim. 
Hunnische Runnen. Halle, 1948. 

a Сей ид OB M. A. Заметки о гуннской мифологии.—Совет
ская тюркология. 1970. № 2. С. 107; Г у к а с я н В. Л. Указ. сочи
нения. 
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торые выражаются в чередовании согласных звуков: АС/Л:, 
б/в/п, ф/п и т. д. 

Эти особенности хорошо видны также в отрывке, при
водимом в сочинении Ованнеса> автора XIII в., который 
является, видимо, фрагментом более древнего сочинения 
христианского толка и представляет собой пример клас
сического древнетюркского стихосложения. 

Алтынтан тирек улти, 
Христос йемишин верти, 
Пизи нектен куртарту 
Тангрим анасы Мариам. 

Подстрочный перевод: 
Из золота возникло дерево, 
Христос дал (нам) плодов. 
Избавил нас от (веры в) дьявола 
Матерь господа Мария. 

Отрывок состоит из двадцати строк и некоторыми ав
торами приводится как пример азербайджанского язы
ка 1. Но с таким же успехом можно отнести его к древне-
татарскому или, судя по характерному оглушению соглас
ных, к чувашскому языку. Видимо, перед нами пример 
хазаро-тюркского языка, что, судя по особенностям, 
подтверждается и некоторыми другими примерами надпи
сей торевтики и эпиграфики. По мнению отдельных иссле
дователей, подобное оглушение согласных в некоторых 
тюркских языках независимо друг от друга появилось 
вследствие влияния угро-финских языков 2. Такие особен
ности, впрочем, были характерны еще гуннскому языку 
и возникли в весьма ранние периоды его истории. На
пример, в период владычества гуннов на хорезмийских 
монетах прослеживается оглушение согласного в нача
ле слова: Покара вместо Бухара. Видимо, Бируни 
(973—ок. 1050 г.), сообщая, что аланы в стольном го
роде Итиле, т. е. на Волге, говорят на смешанном хо-
резмийско-печенежском наречии, имел в виду именно 
хазаро-тюркский язык с характерным оглушением со
гласных, как в Хорезме, и наличием огузских элементов 3. 

Такие же особенности прослеживаются в надписях на 
надгробных камнях второго стиля из Поволжья. Напри-

1 Г у к а с я н В. Л. Указ. соч. С. 29. 
2 Г а д ж и с в а Н. 3. Задачи и методы тюркской ареальной 

лингвистики.— Вопросы языкознания. М., 1975. № 1. С. 20. 
3 П л е т н е в а С. Л. Хазары. М., 1976. С. 46. 
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мер: cärimsän sywna Barsa ölti («в Черемсан поехав, 
умер («утонул»); wafat boltyi («преставился»); allahu 
tägali räxmäti boltyn («пусть смилостивится бог»), säfär 
aixy äti («был месяц сафар») и т. д.1. 

Нами уже были высказаны предположения относи
тельно языка надписей второго стиля булгарских памят
ников о том, что, возможно, эти фрагменты клерикаль
ной, ритуальной лексики являются сохранившимися кру
пинками хазарского языка 2. 

Когда в 1863 г. татарский ученый X. Фаизханов в сво
ей работе о булгарских надгробиях впервые дал правиль-

V V 
ное чтение числительных 3iäti 3ür, т. е. «семьсот», ис
пользуя татарский и чувашский языки, он шел, хотя и не
сколько упрощенным, но совершенно верным путем. Хотя 
с тех пор по данной проблеме было написано большое 
количество трудов, она не перестала быть дискуссион
ной. Даже возникла целая теория, согласно которой те 
особенности, о которых частично было отмечено выше, 
будто бы свидетельствуют о существовании какого-то от
личного от общетюркского языка у булгар. Эта концеп
ция получила такую инерцию, что даже ученые, занимаю
щиеся булгарской проблематикой, поражаются, узнав, 
что в археологических раскопках многих десятков бул
гарских городов и поселений, ведущихся вот уже более 
чем сто лет, не обнаружено среди находок каких-либо 
признаков, подтерждающих данную версию. Наоборот, 
обнаружены многочисленные материалы, свидетельствую
щие о том, что булгары говорили на общетюркском, 
с некоторыми вполне объяснимыми специфическими осо
бенностями, языке. Найдены, например, десятки тысяч 
булгарских медных монет с многочисленными надпи
сями общетюркского характера. 

Это, как нам кажется, является очень любопытным 
языковым материалом, который еще не стал предметом 
специального исследования историков и лингвистов. Де
ло в том„ что медные монеты имели только местное зна
чение, обращались только там, где чеканились. Следова
тельно, надписи на медных булгароких монетах, такие, 
как: «Котлуг булсун яны пул!» (На счастье новый пул!») 

1 Х а к и м з я н о в Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. М., 
1978. С. 104. 

2 М у х а м а д и е в А. Г. Монеты как источник по изучению 
булгарского языка. См.: Исследования по источниковедению истории 
Татарии. Казань, 1980. С. 124. 
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и т. д., были адресованы населению города Булгара и 
прилегающих к нему районов на живом нормативном бул-
гарском языке 1. Наиболее ранние надписи такого харак
тера относятся к XIII в.2. 

Известные ранние эпиграфические памятники II стиля 
также относятся к XIII в. Но их язык и архаичный 
куфический почерк свидетельствуют о том, что подобные 
особенности языка, видимо, как и языка вышеприведен
ного отрывка из армянского источника, относятся к бо
лее раннему хазарскому периоду и сохранились как фраг
менты клерикального (христианского и мусульманского) 
письменного языка. То, что к XIII в. эти особенности в 
развитии булгарского языка были давно пройденным эта
пом, свидетельствует, кроме монет, надпись на великолеп
ном золотом ковше: JL, ОУ j?. JJl JLjl ^ -̂>АС> С^Д». «С—, 

|(«В году: с тех пор как хазрат ушел из Мекки в Медину 
шестьсот семнадцать (лет)»3. 

В свете новых данных, последнее слово текста мы 
предлагаем перевести не как «семь», а как «было» (iti). 
Тогда предложение получает естественное смысловое за
вершение. Естественно, это диктуется не только смыс
лом. Слову àb в источниках XII—XIII вв. соответствует 

г г- • 

-̂v-:' или <s-3j . Но в эпиграфических памятниках 

II стиля оно имеет более древнюю форму ^ 4. То, что 
в начале слова отсутствует «алиф», объясняется, по-ви
димому, наличием пережиточного дифтонга, как в слове 

<s>- (Уон) из надписи эпитафий II стиля, где в перед
ней позиции также нет «алифа»5. Следовательно, дату 

1 М у х а м а д и е в А. Г. Указ. соч. С. 127. 
2 М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская монетная система 

XII—XV вв. М., 1983.—Табл. VIII. 
3 F r ä e h n Ch. M. ..Ueter alte Sued-Sibirische graeterfunde mit 

Inschriften von gewissem Datum". Memoiies de !• Académie impe
riale des sc'ences de St. Peterstougr. VI Sere.— T. IV. 1840 
S. 229—25ö. 

• •Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику.— 
М.—Л.—1960. С. 83. 

5 М у х а м а д и е в А. Г. Указ. соч. С. 133. 
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в надписи следует читать как 610 г. х., т. е. 1210—1211 гг. 
(табл. VII). 

Своеобразным словом в данной надписи, сближающим 
ее с надписями II стиля эпиграфических памятников, 
является также довольно четко написанное слово iür 
вместо iüz. Датирующая форма надписи (уход проро
ка) является характерным и для некоторых литератур
ных произведений поволжского характера '. 

Пожалуй, не менее примечательным в этой надписи 
представляется то, что надпись выполнена з е р к а л ь-
н о. Один из последних исследователей данного сосуда 
выдвигает фантастическую версию, что золотых дел 
мастер из Поволжья XIII в. не имел представления об 
арабской графике и что он механически, зеркально (!) 
перенес надпись с другого сосуда 2. Однако, как показы
вают надписи штемпелей монет, для зеркального испол
нения надписей требовалось особое мастерство. Надпись 
на чаше свидетельствует, что она выполнена четким, 
близким к насталику почерком. 

В данном случае мы сталкиваемся, видимо, с приме
чательным явлением — тайнописью, характерной и для 
некоторых других тюркоязычных памятников. Употреб
ление тайнописи, возможно, связано с существованием 
у тюркских народов табу или эвфемизмов,, относящихся 
к отдельным выражениям или словам, таким, как «рожде
ние» или «смерть» и т. д.3 . Табу выражалось в замене 
какого-либо выражения, которого нельзя было произно
сить, другим словом или выражением. В надписи на зо
лотом сосуде приводится, видимо, дата рождения или ка
кого-либо другого важного события таким своеобразным 
способом, оберегая от «порчи». Приблизительно такой 
же характер носят, видимо, тюркские надписи из алан-
ских катакомб Кавказа, где до неузнаваемости увеличе
ны или смещены с места отдельные рунические знаки 4. 

1 Л б и л о в Ш. Ш. О новонайденных списках памятника 
XIV века «Нахдж ал-Фарадис»— Советская тюркология. 1977. №2. 
С. 70. 

? К р а м а р о в с к и й М.] Г. К атрибуции золотоордынского 
ковша с тюркской надписью.—В кн.: Культура и искусство Индии 
и стран Дальнего Востока. 

3 Л а уд е-Ц и р та ут ас И. О табу и эвфемизмах в казахском, 
киргизском и узбекском языках.— Советская тюркология 1976. № 4. 
С. 75. 

4 Х а б и ч е в М. А. О древнетюркских рунических надписях в 
аланских катакомбах.— Советская тюркология. 1970. № 2. С. 67. 
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Подобный же оберег можно усмотреть в надписи, об
наруженной в погребении сармато-аланского периода, о 
которой выше было сказано. Надпись хорезмийскими бук
вами »ч} на том же предмете повторяется «наоборот», 

в форме <r-i. . В данном случае более ранним являлась, 

видимо, «испорченная» надпись, которая была не только 
табу в отношении слова, связанного со смертью, но сам 
предмет служил талисманом. 

После распада Хазарского государства на Кавказе, в 
Крыму, в степях и на Волге были основаны несколько 
государственных образований. Они наследовали многие 
из прежних культурных достижений, в том числе единый 
тюркский язык этого государства со всеми его атрибута
ми. Иногда на основе вышеназванной неподтвердившейси 
теории проводится по инерции мысль, что кипчакский 
(язык населения Дешт-и Кипчак) и булгарский языки 
были разными по характеру. 

Все известные исторические факты свидетельствуют, 
что кипчакский язык, как и булгарский, относится к бо
лее позднему периоду и является следующим закономер
ным этапом в локальном развитии хазаро-тюркского 
языка. Представление, что в Восточной Европе кипчаки 
появляются поздно, ие подтверждается источниками. 
Мнение, будто бы слово «кипчак» упоминается у Сыма 
Цяня (145—187 гг. до и. э.), основано лишь на частичном 
сходстве этих слов. Неубедительно оно и с хронологиче
ской точки зрения, т. к. предполагаемое первое упомина
ние этого названия оторвано от последующего более чем 
тысячелетним промежутком времени '. 

Новейшие данные и исторический подход, а также 
объяснение этого и других этнонимов на базе самих тюрк
ских языковых данных, как нам представляется, могут 
дать более достоверные сведения. Во-первых, не следует 
путать, как это часто делают, такие совершенно разные 
этнонимы, какими являются «половец» и «кипчак». В со
временном понятии «кипчак»— это понятие общее, близ
кое к понятию, скажем, «восточные славяне», а «поло
вец»— узкое, племенное, типа «вятичи», «уличи» и т. д. 

1 Д о 1 б р о д о м о в И. Г. О половецких этнонимах в древнерус
ской литературе.^-Тюркологический сборник. М., 1978. С. 111. 
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Исследователи обратили внимание на то, что не толь
ко в древнерусском языке, но во многих языках имя по
ловцев отождествляется с понятием «светлый». Имеется 
несколько гипотез по данному вопросу '. Однако, как 
нам кажется, исследователи не всегда обращают внима
ние на один весьма существенный момент. Дело в том, 
что слово «половец», появившееся на древнерусской поч
ве, является одним из немногих этнонимов (в отличие от 
таких этнонимов, как обры, козары, болгары, печенеги и 
т.д.), употребляемым в калькированной форме. Это сви
детельствует об очень близком, возможно, до образова
ния Киевской Руси, знакомстве восточных славян с по
ловцами и с их самоназванием, важным с точки зрения 
значимости (отсюда перевод). 

Известно, что у половцев племенным самоназванием 
являлось слово «сорочин» 2. Слово сары, т. е. «желтый», 
соответствовало сложной системе обозначений стран све
та 3. По данной системе слово сары еще в гуннский пе
риод (отсюда сарыгуры) обозначал «центр» 4. У восточ
ных тюрков для обозначения данного понятия употреб
лялось зафиксированное с VI в. слово ак, т. е. «белый». 
Однако в обоих случаях эти слова содержат совершенно 
неожиданный смысл, а именно «высокий», связанный с 
тем, что в центре находились владения «высокого» пра
вящего вождя. В конечном итоге более живучим и полу
чившим более широкое распространение оказалось сло
во ак со значениями: «высокий», «благородный», «белый» 
и т. д. Таким образом, народная этимология сорочинцев 
вполне естественно свое происхождение связывала со 
словом «белый» («высокий»), вошедшим и в другие язы
ки. 

Представляется, что отождествление слов коман и 
«коба», т. е. «желтый», и стремление сблизить его со сло
вом «половец» является неправомерным 5. Похоже, что 
кипчак и коман — слова одного корня. Слово кипчак яв-

Б а с к а к о в Н. А. Тюркизмы-этнонимы в «Слове о полку Иго-
реве».—Советская тюркология. 1982. № 4; Д о б р од о м о в И. Г. 
Указ. соч. С. 109—110. 

2 Д о б р о д о м о в И. Г. Указ. соч. С. 105. 
3 Кон он|о в А. Н. Семантика цветообразовання в тюркских 

языках.—Тюркологический сборник. 1975. М., 1978. С. 59. 
* Б а с к а к о в Н. А. К вопросу о происхождении этнонима 

«кыргыз».— СЭ. 1964. № 1. 
5 Б а с к а к о в Н. А. Тюркизмы-этнонимы... С. 16, 17. 

102 



ляется общим самоназванием некоторых кочевых племен, 
в том числе сорочинцев или половцев, говорящих на кип
чакском диалекте тюркского языка., а слово коман, как 
общий этноним разных племен, использовали соседние 
народы или источники Запада. Например, В. Рубрук 
кипчак и канглы относил к «команам» ' Более раннее 
упоминание данного слова в форме «хунан» в армянских 
источниках относится к V—VI вв.2. 

Переход букв н>м>б в данной ситуации для тюрк
ских языков является общеизвестным. Не менее извест
ным является и переход х>к (задний), т. е. хунан в ку-
ман. Таким образом, переход обозначенных букв зафик
сирован исторически и можно сделать вывод о том, что, 
видимо, в появлении этнонима «кипчак» и в формирова
нии кипчаков определенную роль играли гунны и их са
моназвание. Слово же кожан в кипчакском языке обо
значало не самоназвание, а страну. Суффикс -ан передает 
значение гуннского «дом», «страна». Известно, что часть 
гуннов еще в раннем средневековье оседала на Северном 
Кавказе и на Кубани. В источниках середины XI в. от
мечается, что эта область по их имени называется «зем
лей гуннов» 3. 

Сопоставление кипчаков (по-венгерски qun) с гун
нами не ново 4. Однако оно в целом направлено на уточ
нение обозначения цвета («желтый», «бледный» и т. д.), 
для чего приводятся примеры из других языков 5. Види
мо, необходимо учесть развитие термина «кипчак» в исто
рическом плане, его трансформацию в течение многих ве
ков в живой языковой среде и не искать формировав
шийся к VIII—XI вв. термин в китайских хрониках ан
тичного времени. 

По нашему глубокому убеждению, слово «кипчак», 
как и слово «коман», состоит из двух частей: кун и чак. 
Как было отмечено,, переходы н>м>б^>п (кунчак, ком-
чак, кыбчак и т. д.) являются общеизвестными, а что ка
сается второй части слова, то оно, видимо, означает по-

1 Д ж о в а н н и д е л ь П л а н о К а р п и н и . История монго
лов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. М., 
1957.— Гл. XVI, XX. 

» Г у к а с я н В. Л. Указ. соч. С. 23. 
3 Х а у с с и г Г. В. К вопросу о происхождении гуннов.— Ви

зантийский временник. Т. 38. М., 1977. С. 71. 
* Д о б р о д о м о в И. Г. Указ. соч. С. 116. 
6 Б а с к а к о в Н. А. Указ. соч. С. 16—17. 
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кипчакски просто «человек». В «Слове о полку Игоре
вен, например, чага — это половецкая пленница К 

Подытоживая данный раздел, можно сделать вывод, 
что булгары и кипчаки, как и некоторые другие тюрк
ские народы Кавказа и Восточной Европы, наследовали 
единый язык, формировавшийся в период существования 
Хазарского каганата. Следовательно, все хазарские тер
мины денежно-весового характера вошли в язык булгар, 
которым впоследствии досталось в бассейне Волги на
следие хазар. Несмотря на имеющийся перерыв между 
последней известной хазарской чеканкой и первыми бул-
гарскими монетами, чеканка монет-подражаний, видимо, 
не прекращалась, как не прекращались в Поволжье то
варно-денежные отношения. 

Булгарский чекан X в. 
В VII—X вв., как было отмечено, существовали об-

менно-торговые взаимоотношения Хазарского государ
ства с районами Северного Прикамья, Приобья и При-
тоболья, богатых пушниной. Однако закономерный рас
пад этого раннефеодального государства Восточной Ев
ропы, обособление и усиление Булгара вызвали измене
ния в направлении обменных контактов. В X—XII вв. 
более интенсивными становятся пути в Восточную Евро
пу, на Северный Урал и Нижнее Приобье2. 

Существование северо-восточного направления обме
на подтверждается многочисленными кладами художест
венных изделий X—XII вв.3 Это были в основном прими
тивные металлические деньги: чаши, блюда, кувшины и 
т. д. среднеазиатского, хазарского, византийского, рус
ского и булгарского происхождения. 

В Поволжье предметы обмена из южных стран про
никали, видимо, по дорогам, существовавшим еще в ран
нее средневековье. Одна из таких дорог описана Ибн 
Хаукалем (около 978 г.) : «От Абаскуна по левому бере
гу моря тянутся до земель хазар смежные населенные 
местности... а затем войдешь в пределы Аррана и когда 
пройдешь Мукан до пределов Баб-уль-Абвава (Дербен-

1 Слово о полку Игореве. СПб., 1898. С. 10. 
? С м р к и н а И. А. Клад с городища Лорвож (XII). —- CA. 

M., 1983. № 4. С. 194. 
3 Д а р к е в н ч В. П. Художественный металл Востока VIII— 

XIII вв. М., 1976. С. 163. 
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та).., то будешь идти до области Семендер 4 дня.., а от 
Семендера до Итиля 7 дней по степи» '. 

Однако где-то с конца IX в. более интенсивной ста
новится караванная торговля, связывающая Поволжье 
с Хорезмом. Этот путь описан Ибн Фадланом, прибыв
шим в 922 г. из Багдада в Булгар2. Оживлению тор
говли со Средней Азией способствовало, как было ука
зано, и обострение взаимоотношений хазар с арабским 
халифатом, приведшее к затуханию торговых путей, про
ходивших через Железные ворота. 

Обращение примитивных денег в виде сосудов или 
бронзовых слитков для Поволжья было пройденным эта
пом. Они в роли денег продолжали употребляться, в ос
новном, среди лесных племен. В Восточной Европе в дан
ный период повсеместно большим и постоянным спросом 
пользовались монеты. 

Довольно интенсивное обращение в Поволжье куфи
ческих дирхемов было связано не только с развитыми 
торговыми взаимоотношениями хазар и булгар со Сред
ней Азией, но и с обильной чеканкой монет-подражаний. 

Принято считать, что в Восточную Европу куфиче
ские дирхемы проникали через Поволжье, а в Поволжье, 
в свою очередь, через Среднюю Азию и Кавказ. Кавказ
ский путь, судя по кладам монет, начиная с IX в. отхо
дит на второй план. Но, пожалуй, не менее примечатель
ным является тот факт, что восточнее Волги также ред
чайшими являются клады с куфическими дирхемами. 
Таким образом, получается, что путь в Хорезм в делом 
носил довольно-таки случайный характер. Правда, неко
торые исследователи допускают возможность существо
вания и Каспийской водной магистрали 3. Не исключая 
такой возможности, следует все же сказать, что послед
нее также остается ничем не подтвержденным предполо
жением. 

Таким образом, создается впечатление, что основны
ми центрами не только денежного обращения, но и ин
тенсивной чеканки «восточных» монет являлись города 
Поволжья. 

1 К а р а у л о в Н. А. Сведения арабских географов IX в. и 
X п. о Кавказе, Армении и Азербайджане.— Сборник материалов 
для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1908. С. 108. 

2 З а х о л е р Б. Н. Каспиский свод сведений о Восточной Ев
ропе. М., 1967. Т. II. С. 36. 

3 3 а х о д е р Б. Н. Указ. соч. С. 157. 
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В кладах Среднего Поволжья основная масса отно
сящихся к X в. монет состоит из подражаний саманид-
ским, появившимся еще до собственной чеканки монет 
булгарами. Их продолжали выпускать в большом коли
честве и в период чеканки собственных монет, т. е. в те
чение всего X века (табл. XIX—XXXI). 

По нашим наблюдениям, подражания по своему коли
честву составляют основную массу монет, обнаруженных 
в кладах X в. в Поволжье. В кладах Восточной Европы, 
по самым скромным подсчетам, они составляют полови
ну или стоят на втором месте после саманидских монет, 
а третье место занимают аббасидские монеты. Омейяд-
ские монеты исчезают из обращения в начале X в. ' Сле
довательно, в Поволжье обращались, в основном, хаза-
ро-булгарские монеты-подражания, среди которых нахо
дились и восточные — сасанидские, омейадские, аббасид
ские и т. д., составляющие определенный процент соста
ва кладов. Причем для отдельных периодов такое соот
ношение может быть разным. 

Проблемы проникновения куфических монет в Вос
точную Европу, в частности, на территорию Киевской 
Руси, изучены достаточно хорошо2. Поэтому остановим
ся более подробно на денежном обращении Поволжья 
IX—X вв. и булгарском чекане (табл. XV—XVIII). 

В торговле с Востоком в IX в. еще немаловажную 
роль играли, видимо, хазары. Об этом свидетельствует, 
например, то, что вывозимые в страны Востока из Хорез
ма меха назывались термином «хазари»3. 

Как известно, халиф Абул Фадл Джафар ибн Мута-
сым, правивший в период распада халифата (847—861), 
распределил между сыновьями владения халифата, и по
степенно стали появляться многочисленные династии, в 
том числе династия и государство саманидов в Средней 
Азии со столицей в Бухаре, выпускавших собственные 
монеты (табл. XIV). 

Наиболее ранние подражания саманидским монетам 
чеканились, видимо, хазарами. Но, начатая еще в VIII в., 
эта чеканка не привела к появлению самостоятельной, 

1 Я н и н В. Л. Денежно-весовые системы русского средневе
ковья. Домонгольский период. М., 1956. С. 116—122. 

» Я н и н В. Л. Указ. соч.; К р о п о т к и н В. В. Экономические 
связи Восточной Европы в I тыс. н. э. М., 1967. 

3 3 ах о д е р Б. Н. Указ. соч. С. 161. 
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т. е. собственной, чеканки. Это может быть объяснено 
только тем, что принятие каганом иудаизма привело к 
его изоляции не только в политическом, но и в экономи
ческом отношении. Даже в тот период, когда номиналь
ные подданные кагана, такие, как илтебер Волжской Бул-
гарии Алмуш, сын которого находился при дворе кага
на в положении заложника, выпускал собственные моне
ты; каган из-за религиозных воззрений в лучшем случае 
вынужден был ограничиться чеканкой монет-подража
ний, хотя в хазарских городах, по словам А. А. Быкова, 
много было сторонников ислама, которые являлись «...но
сителями одной из наиболее передовых культур, с кото
рыми пришлось сталкиваться хазарам»1. 

Подражаний монетам первого саманида Наср ибн Ах
меда (874—892 гг.) мало, и их часто трудно отличить 
от монет другого саманида, тоже Наср ибн Ахмеда, пра
вившего позднее — в 914—943 гг. 

Трудность определения подражаний обычно состоит 
в том, что их1 нелегко отличить от оригиналов. В этом, 
как мы видели по хазарским монетам VIII—IX вв., и со
стояла, видимо, задача монетчиков. Для них наиболее 
важным было то, чтобы новочеканенные монеты не вы
делялись среди массы куфических дирхемов, чтобы насе
ление и торговые люди охотно бы их принимали. Об этом 
красноречиво свидетельствует, например, латунный 
штемпель из Эрмитажа, найденный в Казанской губер
нии, служивший для чеканки подражаний монетам Ман-
сура бен Нуха 2. Судя по надписи, он мало чем отличает
ся от надписей монет, обычно приписываемых нумизма
тами саманиду Мансуру бен Нуху (961—976 гг.). 

Булгарские поселения или города IX в. пока неизвест
ны. Булгары в это время входили в состав Хазарского 
государства и платили дань кагану, следовательно, в 
Среднем Поволжье, как и по Каме, имелись хазарские 
торговые фактории, существовавшие и ранее. Но посте
пенно в торговле пушниной на первое место выходят го
рода Среднего Поволжья, расположенные на наиболее 
удобных и выгодных местах. Об этом пишет, например, 

1 Б ы к о в А. А. Из истории денежного обращения в VIII и 
IX вв.— В кн.: Восточные источники по истории народов Юго-Вос
точной и Центральной Европы. М., 1974. Т. III. С. 63. 

2 Фас мер Р. Р. О монетах Волжских Болгар X века.— 
ИОАИЭ. Казань, 1925. Т. 33, С. 45. 
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путешественник ал-Мукаддаси (вторая пол. X в.): «Ме
ха собольи, беличьи, горностаевы, куньи и лесных куниц, 
лисьи, бобровые, заячьи, козьи шкуры, воск, стрелы, круп
ная рыба, шапки, белужий клей, рыбьи кости, бобровая 
струя, юфть, мед, орехи, барсы (или гончие собаки), 
мечи, кольчуги, березовый лес... Все эти товары из Бол
гарии» '. 

Поэтому естественно предположить, что массовые 
подражания монетам саманидов конца IX в. или начала 
X в. чеканены булгарами. Например, довольно много мо
нет, чеканенных от имени Насира бен Ахмеда (301 — 
331 гг. х.). Р. Р. Фасмер даже отмечал, что на боль
шинстве подражаний можно прочесть имя Насира бен 
Ахмеда и что известно лишь немного монет с именами 
его преемников2. Это положение Р. Р. Фасмера верно 
лишь относительно кладов с ранними монетами-подра
жаниями. На Семеновском селище обнаружен, напри
мер, клад второй половины X в., в котором основную 
массу монет составляют монеты Мансура бен Нуха 
(350—365 гг. х.) 3. (Табл. XIX—XXXI). 

В формировании населения раннебулгарских городов 
приняли участие различные родственные этнокультурные 
группы: булгары, хазары, сувары и т. д., которые гово
рили на едином хазаро-тюркском языке. Не случайно 
черты погребального обряда Танкеевского могильника 
(ранних булгар), например, обнаруживают аналоги в 
Поломско-Ломатовских памятниках Прикамья, некото
рых памятниках Башкирии, памятниках салтовского (ха
зарского) круга, Больше-Тарханского могильника (более 
ранних булгар) и т. д.4 

Проследим булгарские и суварские монеты X в. непо
средственно по именам правителей, от имени которых 
они были выпущены. 

1. А б д у л л а х б е н Т е г и и. Монеты этого прави-
1 Х в о л ь с о н Д. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, 

мадьярах, славянах и руссах Абу-Алн Ахмеда бен Омар нбн-Даста. 
СПб.. 1869. С. 181. 

2 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 47. 3 Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Новые находки восточных мо
нет VIII—XIII вв. на территории Восточной Европы.—ЭВ. Л., 1985. 
Т. 23. С. 46. (Описана небольшая часть клада). 

4 X а л и к о в а Е. А. Погребальный обряд Танкеевского мо
гильника (к вопросу об истоках населения Волжской Болгарии 
IX—X вв.).—В кн.: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов 
Среднего Поволжья. Казань, 1971. С. 91. 
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теля, судя по неточностям и ошибкам, мало чем отли
чаются от обычных подражаний. Место чеканки обозна
чено нечетко: не то Нисабур, не то Сувар '. В Ботель-
ском кладе найдены пять монет с именем Абдуллаха бен 
Тегина 2. 

Принадлежность монет с именем Абдуллаха к чека
ну Волжской Булгарии некоторые исследователи считают 
сомнительной3. 

Однако настораживает не только наличие тюркского 
имени-отчества в надписи на монетах, но и некоторые 
особенности в их оформлении. Например, на лицевой 
стороне в поле вместо обязательного символа «Мухам
мед посол аллаха» читаем начало символа «Мухаммед», 
а далее имя и отчество правителя, т. е. Абдуллах бен 
Тегин. 

В предыдущей главе мы уже говорили о религиозных 
противоречиях, выразившихся в столкновении хазар с 
аббасидами. Хазарские монеты аббасидс-кого времени, 
как было отмечено, копируют надписи старых омейад-
ских монет. Интересно, что символ обратной стороны мо
нет омейадов встречается и на сравнительно поздних под
ражаниях булгар. Например, на одной монете с именем 
Майсура бен Нуха, чеканненной в «Самарканде» в 365 г. 
х. и обнаруженной в Семеновском селище, вместо обыч
ного символа имеется омейадский символ из 112 главы 

корана: л>д 1̂5"«О J& piß jJy. (J^ -\b„ <J -wJ' <i» AU <UH 

т. е. «Аллах един, аллах вечен, не рождает, не рожден 
и нет ему равного никого». Учитывая все это, можно 
предположить, что ислам более раннего хазарского толка 
продолжал еще существовать на Волге и в X веке. 

В этой связи возникает вопрос о времени принятия ис
лама булгарами, не раз являвшийся предметом дискус
сии. Официальным временем принятия ислама на Волге, 
безусловно, является 737 год — год принятия хазарским 
каганом ислама, послуживший толчком к распростране
нию мусульманства 4. 

Судя по обряду Танкеевского могильника, булгары 

1 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 38. 
2 Т а м ж е. С. 39. 
3 Янина С. А. Новые данные о монетном чекане Волжской 

Болгарии X в.—ТКАЭ. М., 1962. Т. 4. С. 190. 
4 Б ы к о в А. А. Указ. соч. С. 60. 
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принимают новую религию и новые обряды погребения 
лишь в нач. X в. Однако следует добавить, что обряды 
погребения, особенно у кочевников, как правило, менялись 
очень медленно, даже после принятия религии. Не случай
но автор начала X в. Ибн Руста в «Книге драгоценных сок
ровищ», написанной в 903—912 гг., сообщает, что ислам 
получил распространение у булгар именно в с е л е н и я х . 
«Большая часть их исповедует ислам, и есть в селениях 
их мечети и начальные училища с муэдзинами и имама
ми» '. Следовательно, речь идет об определенном распро
странении ислама уже к началу X в. По всей вероятно
сти, это был ислам старого хазарского толка, в богослу
жении которого большое место занимала клерикальная 
тюркская лексика, существование которой зафиксирова
но в надписях на надгробных памятниках XIII—XIV вв. 
Поэтому упоминание тюркского имени правителя булгар 
в хутбе, которая читалась до прибытия Ибн Фадлана и 
которая вызвала его удивление, может быть объяснено 
только традицией, существовавшей в Поволжье с VIII в. 

Распространению ошибочного мнения, что успехи му
сульманства связаны с именем Ибн Фадлана, по мнению 
С. А. Яниной, содействовала «... не столько тенденциоз
ность подлинного рассказа, сколько тенденциозность пе
ревода и толкования...» 2. 

С. А. Янина приводит отрывок из рассказа Ибн Фад
лана и перевод А. П. Ковалевского: «Однако, как имя 
моего господина, повелителя правоверных?» Я сказал: 
«Джафар». Он сказал: «Подобает ли, чтобы я назвался 
его именем?». Я сказал: «Да». Он сказал: «(Итак), я уже 
дал себе имя — Джафар, а имя своему отцу — Абдал-
лах, так что дай распоряжение об этом хатибу»3. 
С. А. Янина совершенно справедливо отмечает, что встав
ленное А. П. Ковалевским слово «итак», которого нет в 
тексте, позволяет думать, что мусульманские имена были 
даны в ходе беседы и предлагает свой перевод: «Я уже 
дал себе имя — Джафар, а имя своему отцу — Абдал-
лах» 4. Однако нас в данном случае интересует вторая 
часть приведенного предложения, которую слово в слово 
можно перевести: «...а имя отца — Абдаллах». Таким 

1 X в о л ь с он Д. Указ. соч. С. 23. 
2 Я «и на С. А. Указ. соч. С. 184. 
3 Т а м же. 
4 Та м же. С. 184. 
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образом, вполне допустимо, что и Алмуш и его отец Сил
ки ' уже имели мусульманские имена, но в хутбе упоми
налось лишь тюркское имя правителя, что было необыч
ным и обратило внимание Ибн Фадлана. 

До приезда Ибн Фадлана молитва за правителя зву
чала следующим образом: /AjäU/j/A «äUJ £*»9f4p 
(«Боже, благослови царя Балтавара (?), царя булгар»). 
Относительно имени правителя мнения исследователей 
расходятся. Одни видят в нем имя правителя, другие — 
название одного из племен булгар — берсула2. Третьи — 
титул правителя булгар илтебер3. В новейшей литера
туре допускается, что это — титул правителя4. 

Разговор Алмуша с Ибн Фадланом показывает, что 
правитель булгар был обеспокоен только тем, не проти
воречит ли канонам ислама совпадение его имени с име
нем халифа 5. Собственно, «Джафар»— это лакаб ал-
Муктадира (908—932 гг.). Поэтому можно допустить, 
что Абдуллах получил свое имя при правлении халифа 
ал-Муктади (869—870 гг.) или при его предшественнике 
ал-Мутаз (866—869 гг.), лакабы которых тоже Абдул
лах, т. е. «раб божий». Изучение погребального обряда 
древних булгар показывает, что ислам уже прочно во
шел в их среду задолго до прихода Ибн Фадлана в По
волжье 6. 

Из-за трудноопределяемости его монет Р. Р. Фасмер 
упоминает Абдуллаха бен Тегина в последнюю очередь 
среди правителей Булгара. Но это и понятно, труднооп
ределяемыми обычно являются монеты более ранних пра
вителей. Монеты последующих правителей отличаются 
сравнительной четкостью надписей и более совершенным 
приемом чеканки. 

Являлся ли Абдуллах бен Тегин действительно пра-
1 Это имя исследователи приводит и в форме «Силки» и в фор

ме «Шилки». В основе имени, видимо, лежит древнетюркское слово 
силик — «благородный», «изящный». Но и булгары могли произно
сить его двояко (ср. су — шу). 

2 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 58; Я н и н а С. А. Указ. соч. 
С. 187. 

3 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 57. 4 Ф а х р у т д и н о в Р. Г. Очерки по истории Волжской Бул-
гарии. М., 1984. С. 23. 

5 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 184. 8 X а л и к о в а Е. А. Мусульманские некрополи Волжской 
Булгарии X — начала XIII вв. Казань, 1986. С. 140. 
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вителем волжских булгар и чеканил ли от своего имени 
монеты, пока достоверно сказать трудно. Возможно, но
вые находки монет, если таковые будут сделаны, позво
лят окончательно решить данный вопрос. 

2. Д ж а ф а р б е н А б д у л л а х . Монеты этого пра
вителя сравнительно недавно были неизвестны. Впервые 
обломок монеты с именем «Джафара бен Абдуллаха», 
т. е. с мусульманским именем правителя булгар Алму-
ша, был обнаружен во втором Неревском кладе, наиден
ном во время раскопок Новгорода '. Хотя монета пред
ставляет собой лишь обломок, но С. А. Яниной уда
лось блестяще доказать принадлежность этой монеты 
именно Джафару бен Абдуллаху 2. 

На монете имеются имена халифа ал-Муктафи (902— 
908 гг.), эмира саманида Исмаила бен Ахмеда (892— 
907 гг.) и Джафара бен Абдуллаха, время правления 
которых позволяет датировать выпуск монеты нача
лом X в. 

Здесь необходимо несколько слов сказать о т. н. «ме
ховых» деньгах. Сообщение Ибн Русте о том, что «ос
новное имущество у булгар — меха куницы; у булгар 
нет золотой или серебряной монеты...» 3, видимо, не сле
дует понимать в буквальном смысле. О «меховых» день
гах, обращавшихся в Восточной Европе, имеются сооб
щения и относительно последующих веков4. 

Многочисленные монеты свидетельствуют о том, что 
с конца VIII в. началась, может быть, не всегда регуляр
ная, но собственная чеканка монет в Поволжье. Поэто
му сообщение восточных авторов о «меховых» деньгах 
нужно понимать в том смысле, что в некоторых районах 
или даже среди основной массы сельского населения 
бытовал натуральный обмен. 

Как будет видно далее, имеются монеты прямых на
следников Джафара бен Абдуллаха. В то же время на 
некоторых монетах местного поволжского чекана встре
чаются имена, которые трудно отнести к определенному 
периоду, но, судя по датам, помещенным на них, или 
по другим признакам, они относятся к раннему периоду 
чеканки. Поскольку политическая история периода обра-

1 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 181. 
2 Там же. С. 182—183. 
3 З а х о д е р Б. Н. Указ. соч. С. 34. 
4 Т а м ж с. С. 35. 
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зования государства волжских булгар нам малоизвест
на, не исключено, что эти имена на монетах и чеканив
шие их города имели какое-то отношение к столкнове
ниям феодальных группировок за власть в период ста
новления государства. Поэтому остановимся на них бо
лее подробно. 

3. Н а с и р б е н Ахмед. Монеты Насира бен Ахмеда 
и халифа ал-Муктадира 301 г. х. (913—914 гг.) Р. Р. Фас-
мер считал наиболее удачными подражаниями саманид-
ским дирхемам, чеканенным булгарами 1. Он полагал, 
что Насир бен Ахмед — это имя эмира династии сама-
нидов. Возможно, это действительно так. В таком случае, 
подобные монеты пока остаются единственными, на ко
торых помещено название местного монетного двора. 

Надпись о месте чеканки таких монет в некоторых 
своих работах X. М. Френ транскрибировал как «Сагар», 
но читал как Сувар 2. Р. Р. Фасмер место чеканки на мо
нетах Мумина бен Ахмеда (366 г. х.) считал возможным 
с одинаковой степенью вероятности читать и как Сувар, 
и как Булгар 3, а С. А. Янина склоняется в пользу чте
ния — Сувар. Действительно, для того, чтобы читать над
пись как Булгар, мало оснований. Но, с другой стороны, 
место чеканки на суварских монетах Талиба бен Ахмеда 
начеканено четко в форме Сувар и каких-либо иных тол
кований не допускает 4. 

Нам представляется возможным вышеприведенную 
надпись о месте чеканки читать так, как она начеканена 
на монетах, т. е. Сагар и отождествить его с хазарским 
городом Савгар, о котором известно из сочинения Ибн 
Хордадбеха (820—912 гг.) «Книга путей и государств»5. 

4. Э м и р Б и л я р. На монетах имя начеканено в 
форме J1-/, ^yi • По поводу чтения данного имени 
имеются совершенно разные, иногда противоположные 
точки зрения 6. Мы полагаем, что имя эмира читается 

• Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 40. 
2 F г а е h n i i С h. M. Recensio mimorum mohaqimedanorum. 

Pcropoli. 1832. 
3 Ф а с M e p P. P. Указ. соч. С. 35; Я Н и н а С. А. Указ. соч. 

С. 192. 
4 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 34. 
5 К Р а ч к о в с к и и И. Ю. Арабская географическая литера

тура.— Избранные сочинения. М.—>Л., 1957. Т. IV. С. 140. 
6 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 54—59; Ян и н а С. А. Указ. 

соч. С. 186—188. 
8 Л-137 ИЗ 



«Биляр» на том основании, что аналогичное имя встре
чается на булгарских надгробных памятниках Н^стиля '. 
Третье слово — мал, т. е. деньга. 

В собрании Государственного исторического музея 
имеются два экземпляра таких сравнительно хорошо 
сохранившихся монет. На одном из экземпляров можно 
читать дату: 308 г. х.2 Дата совпадает со временем прав
ления Джафара. Однако в этом нет ничего необычного. 
Джафар правил в сложное время распада Хазарского 
государства и обособления Булгар. Отец его носил ха
зарский титул илтебер, что равнозначно арабскому эми
ру. Однако, судя по хутбе, у Алмуша появился совершен
но новый титул — малик булгар, т. е. «царь булгар»3. 
Титул илтебер носили и правители сувар и, видимо, дру
гих племен. Поэтому кажется естественным появление 
монет другого, какого-то нового эмира. 

Относительно обозначения места чеканки что-либо 
конкретное сказать трудно. Слово начертано грубо, без 
диакритики 4. Возможно, это испорченный ал-Шаш — 
место чеканки саманидских монет, а возможно, название 
какого-нибудь племенного центра из Поволжья. Важным 
является то, что все эти монеты по стилю следуют чекану 
Джафара5. Следовательно, монеты относятся к ранне
му периоду чеканки, т. е. к периоду обособления и ста
новления Булгарского государства. Впрочем, сходство 
с монетами Джафара бен Абдуллаха и совпадение даты 
чеканки монеты со временем его правления позволяют 
и иную трактовку надписи. Принимаемое за имя эмира 
слово можно понимать и таким образом: ал-амир Биляр 
мали, т. е. «Деньга эмира Биляра», тем более что на не
которых булгарских монетах встречаются надписи близ- " 
кого по смыслу содержания: «Из того, что приказал 
ал-амир»6. 

5. М е м е к т а й б е н Д ж а ф а р . К раннему периоду 
1 Х а к и м з я н о в Ф. С. Язык эпитафии волжских булгар. М.. 

1978. С. 189. 
2 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 188. 
3 А. П. Ковалевский, переведя словосочетание «малик саклаб» 

как «царь славян», ввел путаницу. Якуб в своем словаре слово 
саклаб объясняет как «население Булгара». См.: Ф а с мер Р. Р. 
Указ. соч. С. 44. 

4 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 56; Я н и н а С. А. Указ. соч. 
С. 188. 

5 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 187. 
• Там же, С. 188. 
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чеканки относится впервые описанная С. А. Яниной мо
нета, на лицевой стороне которой читается «Джафар», 
а на обратной имеется неразборчивая надпись1. 
С. А. Янина полагает, что на лицевой стороне имя эми
ра, а на обратной стороне имя его сына, которое она не 
читает, но отмечает, что это не имя правившего позднее 
Микаила. По нашему мнению, имя можно прочитать как 
Мемектай. Мемек, судя по надписям на надгробных кам
нях II стиля, распространенное имя у булгар, а своеоб
разное окончание имени также характерно было для 
булгар 2. 

На монете имеется дата — 309 г. х., но, как отмечает 
С. А. Янина, скорее всего, она была выбита преемником 
Джафара бен Абдуллаха, т. е. Мемектаем бен Джафа-
ром 3. 

6. M и к а и л бен Д ж а ф а р . На монетах с именем 
Микаила бен Джафара указаны, в основном, совершен
но разные города саманидского государства, и поэтому 
большинство нумизматов приписывали их саманидскому 
чекану. Однако принадлежность монет Микаила бен 
Джафара булгарскому чекану была убедительно дока
зана Р. Р. Фасмером 4. Им же описаны почти все извест
ные монеты этого правителя. Но С. А. Яниной описана 
еще одна монета Микаила бен Джафара из собрания 
Государственного исторического музея. Имя правителя 
на ней начеканено в не очень разборчивой форме «Ми-
киал» 5. В круговой легенде уверенно читается название 
места чеканки: Булгар. 

Самыми многочисленными среди булгарских монет 
являются монеты Микаила бен Джафара, поэтому мож
но предположить, что он правил длительное время и был 
более суверенным правителем, чем его отец, продол
жавший платить дань кагану. 

Среди монет второго Неревского клада из Новгорода 
обнаружена монета, на которой имя правителя начека
нено несколько в иной форме с «алифом» в конце. По 
облику монета чеканена примерно в одно время с моне
тами Микаила бен Джафара6. С. А. Янина допускает 

1 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 188. 2 Х а к н м з я н о в Ф. С. Указ. соч. С. 189—190. 3 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 189—190. 
4 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 29—33, 40—44. 
5 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 188. 6 Там же. С. 189. 
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возможность чеканки подобных монет третьим сыном 
Джафара. Но, как нам представляется, для такого вы
вода фактических данных пока недостаточно. Возможно, 
это результат тюркизирования библейского имени Ми-
каил в «Микайла», тем более что на монетах часто 
встречается написание этого имени в разных формах: 
Микал, Микиал и т. д. ' 

7. А б д у л л ах б е н M и к а и л. В собрании Госу
дарственного исторического музея имеется два экземпля
ра монет, выпущенных от имени Абдуллаха бен Микай
ла. С. А. Янина доказала, что Абдуллах — сын Микайла 
бен Джафара2 . 

Любопытно, что монеты чеканены с именем халифа 
ал-Мустакфи (944—946), правившего весьма короткое 
время, что было связано с кровавыми дворцовыми пере
воротами. Ал-Мустакфи, взошедший на престол путем 
свержения и ослепления своего предшественника, сам в 
свою очередь был свергнут и ослеплен 3. 

Возможно, правители булгар силикиды, как и сама-
ниды, не признали нового халифа ал-Мути и позднее на 
монетах помещали имя ал-Мустакфи. 

8. Т а л и б б е н А х м е д . Монеты этого правителя 
чеканены в Суваре в 337, 338, 341, 347 гг. х. и хорошо 
были известны еще нумизматам прошлых лет4. Монеты 
Талиба бен Ахмеда также чеканены с именем халифа ал-
Мустакфи (944—946). Следовательно, монеты 347 г. х. 
чеканки выпускались с именем этого халифа и после его 
свержения (345 г. х.). 

9. My м и н б е н А х м е д . Р. Р. Фасмер, описавший 
монеты Мумина бен Ахмеда, полагает, что имя типа 
Ахмед на таких монетах, возможно, является другой 
формой написания имени Хасан 5. Но С. А. Яниной уда
лось доказать, что существует монеты двух Муминов: 
Мумина бен Ахмеда и Мумина бен ал-Хасана6. 

Монеты Мумина бен Ахмеда выпущены в том же Мо
нетном дворе, что и монеты Насира бен Ахмеда —в Са-
гаре. Кроме того, С. А. Янина обратила внимание на то, 
что на монетах Мумина бен Ахмеда имеется совершен-

1 Я н и il a С. А. Указ. соч. С. 189. 
2 Т а м ж е. 
3' M с ц Адам. Мусульманский ренессанс. М., 1966. С. 19. 
4 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 33. 
5 Т а м ж е. С. 35—36. 
6 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 192. 
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но своеобразная тамга, отличающаяся от тамги, напри
мер, монет Мумина бен ал-Хасана 1. 

Монеты Мумина бен Ахмеда выпущены с именем ха
лифа ат-Таи (974—992 гг.). 

10. М-у мин б е н а л-Х а с а н . Монеты Мумина бен 
ал-Хасана чеканены в Булгаре в 366 г. х. от имени хали
фа ал-Мути. Среди нумизматов, как было отмечено, были 
некоторые разночтения относительно отчества Мумина. 
Р. Р. Фасмеру удалось обнаружить монеты, на которых 
ясно читается имя отца Мумина — ал-Хасан 2. 

На большинстве монет Мумина бен ал-Хасана имеет
ся тамга, она напоминает букву «б» рунического алфа
вита. Отдельные рунические знаки и надписи хорошо 
представлены археологическими материалами X—XI вв.3 

Аналогичная тамга часто встречается на керамике Би-
ляра и Булгара. Во время раскопок Урматского селища 
булгарского времени автором этих строк были открыты 
горны. Во всех обнаруженных там донышках сосудов бы
ли прослежены аналогичные тамги. 

Имеются монеты Мумина бен ал-Хасана, чеканенные 
в 370-х гг. х. с именем халифа ат-Таи4. 

Монеты предмонгольского периода 

Собственная чеканка, начатая в Итиле и продолжен
ная в Булгаре и Суваре, а также чеканка подражаний, 
в конце X в. неожиданно прекратилась. Со второй чет
верти XI в. исчечзают и ввозимые из восточных стран ку
фические дирхемы. Дело в том, что в странах-поставщи
ках доступные запасы серебра были исчерпаны, а новые 
еще не были освоены. Это положило начало так назы
ваемому безмонетному периоду, продолжавшемуся в По
волжье до конца XII в.5 В конце XII или в начале 
XIII вв. взамен обращавшимся заменителям на рынке де
нег появляются чеканенные от имени халифа Насир лид-
Дина медные и серебряные монеты. 

Само существование чеканки в Поволжье в конце 

' Я н и н а С.А. Указ. соч. С. 192. 
2 Ф а с м е р Р. Р. Указ. соч. С. 41. 
3 К о ч к и н а А. Ф. Рунические знаки на керамике Биляра.— 

Советская тюркология. 1985. № 4. 
4 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 196. 
5 M у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская монетная система 

XII—XV вв. М., 1983. С. 24. 
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XII—начале XIII в.,. т. е. до нашествия монголов, в ну
мизматической литературе не раз-становилось предметом 
различных дискуссий. Поэтому, прежде чем говорить 
о начале монетного чекана в предмонгольский период, 
следует остановиться на истории этой проблемы. Тем бо
лее что в последние годы появились новые версии. 

Как мы уже отметили, среди серебряных и медных 
монет, чеканенных в городе Булгаре, встречаются экзем
пляры, выпущенные от имени багдадского халифа Насир 
лид-Дина. Хотя они не датированы, но X. М. Френ саму 
чеканку от имени Насир лид-Дина счел основанием для 
того, чтобы признать их чеканенными в Булгаре в 1180— 
1225 годах, т. е. в период правления самого халифа1. 
Но впоследствии В Средней Азии и Булгаре были об
наружены монеты, чеканенные от имени какого-то На
сир лид-Дина, которые по датам чеканки были явно 
позднего происхождения. X. М. Френ не мог не заме
тить, что булгарские монеты халифа Насир лид-Дина, 
от имени которого в начале XIII в., до завоевания 
монголов, велась чеканка и в Средней Азии, и в Азер
байджане, не несут на себе каких-либо признаков позд
него происхождения. Это обстоятельство очень важно, 
если учесть, что на всех известных монетах, чеканенных 
в Булгаре в XIII в. при Чингизидах, помещена тамга 
Кыпчакского улуса или тамга великого каана. Однако 
X. М. Френ впоследствии включил такие монеты в число 
безымянных2. 

Известный ориенталист XIX в. П. С. Савельев под
держивал эту точку зрения X. М. Френа и считал, что 
булгарские монеты с именем Насир лид-Дина чеканены 
в предмонгольский период. Но он, кроме общих, хотя 
интересных и верных, наблюдений, не располагал ка
кими-либо убедительными фактами. Вопрос о начале 
чеканки монет в Булгаре после безмонетного периода ос
тавался неразрешенным. 

Таким образом, перед нумизматами прошлого века 
встал вопрос, который нельзя было решить, опираясь 
лишь на изучение надписей на монетах. Для этого были 
необходимы сравнительные языковые и метрологические 

1 F r a e h n Ch. M. De numorum Bulgaricorum forte antiquissimo 
libri duo. etc.-Casani, 1816. 

2 Ф p e H X. M. Монеты ханов улуса Джучиева, или Золотой 
Орды, с монетами разных иных мухаммеданских династий в при
бавлении. СПб., 1832. С. 4. 
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исследования, которые позволили бы не только выявить 
значимость монет, но и определить, к какому периоду 
денежного обращения относятся те или иные группы не
датированных монет. 

Основательно поколебал хронологическую неопреде
ленность булгарских монет, чеканенных с именем хали
фа Насир лид-Дина, А. Ф. Лихачев. Он установил, что 
нормативный вес монет, чеканенных от имени Насир лид-
Дина, следует искать между 2,04 и 2,488 г, в то время 
как вес монет, выпускавшихся Чингизидами, значитель
но ниже. «Впоследствии при Менгу-Тимуре встречаются 
иногда монеты большого диаметра, не уступающего здесь 
описанным, но вес этих монет, однако же, не восходит 
далее 35 долей, т. е. веса, которые можно принять за 
высшую норму для полновесных монет джучидского че
кана»,— писал А. Ф. Лихачев 1. Действительно, как по
казывают метрологические исследования кладов, в Бул
гаре после монгольских походов монеты весом выше ука
занного А. Ф. Лихачевым предела (теоретический вес 
1,56 г) не чеканились, и весовая норма монет, чеканен
ных от имени халифа Насир лид-Дина, не имеет какого-
либо весового сходства с монетами, выпущенными при 
Чингизидах. А. Ф. Лихачев установил вес монет, чека
ненных в Булгаре в XIII в. и при Чингизидах. Для монет, 
чеканенных от имени каана Мунке, это 1,066—1,333 г, 
а для монет, чеканенных от имени каана Ариг-Буги,— 
0,533—0,800 г. Эти три вывода А. Ф. Лихачева относи
тельно веса монет, чеканенных от имени Насир лид-Ди
на, Мунке и Ариг-Буги, очень важны, так как они уста
новлены по найденным кладам. Такие монеты исключи
тельно редки и дают наиболее точную информацию о ве
се монет по сравнению с наборами полуистертых, подвер
женных коррозии, случайно обнаруженных монет. Но все 
же его сообщения неполны. Например, для монет каана 
Мунке из 23 дирхемов и для монет каана Ариг-Буги из 
98 экземпляров А. Ф. Лихачев дает только крайние весо
вые данные, т. е. вес самой легкой и самой тяжелой мо
неты. Это, по-видимому, объясняется прежде всего несо
вершенством методов метрологических исследований в 
нумизматике того времени. При таких неточных и скуд
ных данных трудно было сказать что-либо определенное 

1 Л и х а ч е в А. Ф. Новый болгарский клад 1887 г.— ЗВОРАО, 
1888. III. С. 16. 
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относительно различия весовых норм чеканки указанных 
монет. Догадка о весовом различии монет Насир лид-
Дина была верной, но А. Ф. Лихачев не развил эту мысль, 
до конца. Почему-то смутило его и одно из мусульман
ских имен хана Токты (Насир лид-Дина) на монетах 
90-х годов XIII в., хотя сам он отмечал, что на них от
сутствуют слова «эмир ал-муминин» (эмир правовер
ных)— отличительный титул халифа. Все же А. Ф. Ли
хачев по многим признакам относил монеты халифа На
сир лид-Дина к XII в. 

С. А. Янина, обратившая внимание на булгарские мо
неты с именем халифа Насир лид-Дина, объясняет их 
появление политическими событиями, происходившими в 
Золотой Орде в середине XIII в., и считает, что они вы
пущены ханом Берке, пожелавшим подчеркнуть, поме
щая на своих монетах имя умершего 30 лет назад хали
фа, что ислам в его стране становится государственной 
религией *. Однако А. 3- Сингатуллина в своем исследо
вании, хотя она причисляет себя к сторонникам 
С. А. Яниной, приводит совершенно другую дату. Она 
полагает, что монеты с именем халифа Насир лид-Дина 
чеканились с середины 40-х гг. до начала правления каа-
на Мунке в 1251 году, т. е. в начальный период образо
вания Золотой Орды2. 

Надписи на монетах халифа Насир лид-Дина изуче
ны достаточно хорошо. На них нет каких-либо призна
ков ордынского влияния. Поэтому остается только га
дать относительно причин эквилибристики вокруг монет 
с именем халифа Насир лид-Дина. Версия С. А. Яниной 
понятна. Она пыталась связать не совсем ясное в то вре
мя происхождение булгарских монет с именем приняв
шего ислам хана Золотой Орды Берке. Версия же 
А. 3. Сингатуллиной не убедительна. Если монеты чека
нились в период образования Золотой Орды, то непонят
но, почему на них нет имени правившего в Каракоруме 
каана, которому подчинялись все ханы, в том числе Ба
тый. Если же выпуск монет производился феодальной 
верхушкой Булгара, осмелившейся игнорировать каана 
(что само по себе невероятно), то не ясно, почему на 

' Я н и н а С. А. Джучидские монеты из раскопок и сборов... 
1953—1954 гг. С. 398. 

2 С и н г а т у л л и н а А. 3. Денежное дело и денежное обра
щение Золотой Орды XIII века (Поволжские города). Автореферат 
днес... кандидата исторических наук. М., 1985. С. 9. 
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монетах поместили имя не здравствующего, а давно 
умершего халифа. 

Таким образом, возникает ряд вопросов, в том числе 
вопрос о монетной регалии — о праве чеканки монет, что 
является не менее существенным. Монгольские правители 
прекрасно разбирались в вассальных взаимооотношени-
ях в вопросе чеканки монет. Это хорошо видно из монет, 
чеканенных в городах Средней Азии от имени каана 
Мунке еще в период завоевательных походов. Например, 
Хулагу, судя по сообщению Рашид ад-дина, еще до зах
вата Багдада требовал от халифа Мустасима (1242— 
1258 гг.) с именем рода Чингиз хана произносить хутбу 
и чеканить монеты. В том же 655 г. х. (1257 гг.) на во
прос халифа: «Что по твоему мнению надобно для отра
жения этого злого и могущественного врага?» везир от
ветил: «...принести извинение и согласиться читать хут
бу и чеканить монету». 

Рашид ад-дин далее сообщает: «Халиф одобрил мне
ние везира и повелел его исполнить» '. В какой степени 
было выполнено повеление халифа, считавшегося пове
лителем всего мусульманского мира, трудно сказать. Во 
всяком случае, чеканившиеся в эти годы вОтраре, Ход-
женте и в некоторых других городах Средней Азии мо
неты, возможно, следует объяснить деятельностью хали
фа. Халиф решил бороться против монголов, но лавиро
вал, повелел читать хутбу и чеканить монеты от имени 
каана в тех мусульманских городах, которые уже были 
захвачены монголами. Этому мог содействовать и при
нявший ислам хан Золотой Орды Берке (1257—1266), с 
которым халиф переписывался. 

На таких монетах вместо чеканившейся в некоторых 
городах Средней Азии надписи «Мункка казн»2 появ
ляется: «Каан имам высочайший Ан-Насир лид-Дин-
аллах»3. 

Этот пример показывает не только категоричность 
монгольских правителей в отношении права чеканки мо
нет, но и то, что титулы правителя на них не Сравнимы 
с таковыми булгарских монет домонгольского периода. 
Дело в том, что на указанных монетах Средней Азии 

1 Р а ш и д а д-д и н. Сборник летописей, III. Баку, 1957. С. 36. 2 Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Клад золотых монет XIII в. 
из Средней Азии.— НЭ. Т. 2. С. 118. 

8 Т а м же. С. \9° 
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имеется титул «каан» и, главное, отсутствует титул хали
фа «Эмир ал-муминин» («повелитель правоверных»). 
Следовательно, мы имеем дело не с именем давно умер
шего халифа, а скорее всего, это лакаб, т. е. мусульман
ское имя, данное халифом Мустасимом каану-язычни-
ку '. Появление позднее наряду с титулом «каан» титула 
«повелителя правоверных» на монетах можно объяснить 
или пережиточными явлениями, или тем, что они появи
лись уже после казни халифа Мустасима 2. 

На монетах, выпущенных в Булгаре, нет каких-либо 
титулов типа «каан» или «хани» (т. е. «ханская»), и на 
них с самого начала помещается титул халифа «повели
тель правоверных». Представляется, что нет каких-либо 
причин, чтобы сомневаться в их датировке. Наоборот, 
имеется, достаточно много других признаков, убеждаю
щих в домонгольском происхождении этих монет. 

На монетах Насир лид-Дина, как и на других сред
невековых монетах, не указывалась номинальная стои
мость. Поскольку монеты чеканились из драгоценного 
металла, в данном случае из серебра, то стоимость мо
неты определялась ее весом. 

Вес — важный признак монеты, и он не может быть 
случайным. Поэтому установление веса, вернее, опреде
ление весовой нормы чеканки, имеет решающее значе
ние: оно позволяет сравнить норму чеканки монет На
сир лид-Дина с другими хорошо датированными груп
пами монет и внести хронологическую ясность в историю 
их чеканки. 

Метрологические исследования показывают, что дир
хемы, чеканенные от имени халифа Насир лид-Дина, 
отличаются по техническому приему чеканки от в с е х 
известных выпусков серебряных булгаро-татарских мо
нет. Они по весу настолько разнообразны, что обычным 
графическим методом трудно восстановить весовую нор
му их чеканки. Монеты по весу не выдержаны. Они че
канены по определенной стопе, т. е. на определенный 
вес серебра выпускалось определенное количество мо
нет, но отдельно взятые монеты не выверялись. Такой 
архаический способ чеканки серебряных монет в По
волжье ни в XIII, ни тем более в XIV в. не применял
ся. Следовательно, они не могли чеканиться в период 

1 Надпись целиком переводится следующим образом: «Каан — 
вождь высочайший, Защитник веры аллаха». 

2 Там же. С. 125. 
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правления Батыя не только по политическим мотивам, 
но и по весовым нормам. С установлением ордынской 
власти был налажен строгий учет. Например, монеты 
Батыя, выпущенные в Булгаре от имени каана Мунке, 
хотя и имеют некоторый диапазон колебаний веса, но 
в целом четко выдержаны и не имеют ничего общего с 
весом булгарских монет, чеканенных от имени халифа 
Насир лид-Дин-аллаха !. 

А что касается небрежности в чеканке серебряных 
монет с именем халифа Насир лид-Дина, то она объяс
няется тем, что чеканилась впервые после продолжи
тельного перерыва. 

Хотя своеобразие чеканки достаточно убедительно 
доказывает домонгольский возраст дирхемов с именем 
халифа Насир лид-Дина, примем во внимание и неко
торые другие данные, подтверждающие эту концепцию. 
Так, медные монеты Насир лид-Дина обнаружены в 
слое XII в. в Биляре. Две из них были переданы на 
определение автору данных строк 2. 

Часть медных монет с именем Насир лид-Дина пере
чеканена штемпелем, несущим имя и титулы каана 
Мунке, что является свидетельством того, что они вы
пущены до него (табл. XXXIII). 

Чеканку от имени халифа Насир лид-Дина нельзя 
связывать со случайными историческими событиями. 
Монет, особенно медных, чеканилось много: Поволжье 
XIII века не знает других выпусков медных денег, кото
рые могли бы количественно сравниться с монетами, 
чеканенными от имени халифа Насир лид-Дина. Их 
обилие позволяет предположить, что они чеканились 
длительное время, удовлетворяя потребности рынков 
домонгольских городов Поволжья и Прикамья. Их вы
пуск был прерван монгольским нашествием. Если 'бы 
их стали чеканить позднее, при монголах, то возникно
вение такой потребности в медном эквиваленте дикто
вало бы новые выпуски, фактически же обильный вы
пуск меди в Поволжье при Чингизидах и хорошо нала
женное соотношение медных и серебряных монет в 

1 М у х а м м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская монетная систе
ма XII—XV вв. М., 1983). С. 32, 45, а То, что их мало в Биляре (кстати, там нет и дирхемов X в.) 
свидетельствует о том, что тезис о Биляре как о столице Волжской 
Булгарии домонгольского периода не находит подтверждения в ну
мизматическом материале. 
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денежном обращении прослеживается почти сто лет спу
стя, только в начале XIV в., т. е. после денежной рефор
мы 1310 — 1311 гг. 

Далее, на всех известных серебряных монетах, чека
ненных в Булгаре в XIII в. при Чингизидах, помещены 
тамги каганов и ханов. Только монеты, чеканенные от 
имени Насир лид-Дина, такой тамги не имеют. Таким 
образом, и серебряные, и медные монеты с именем ха
лифа Насир лид-Дина могли быть выпущены именно в 
домонгольский период. Перечеканка монет, выпущенных 
от имени халифа Насир лид-Дина, именем каана Мунке 
могла начаться только после восшествия последнего на 
престол, т. е. после 1251 г. До этого могли обращаться 
старые монеты, чеканенные от имени халифа Насир 
лид-Дина. Перечеканка меди должна была происходить 
одновременно с чеканкой серебряных монет от имени 
каана Мунке, поскольку медным монетам отводилась 
роль разменных денег. Перечеканка означала, что мед
ные монеты ходили уже по другому курсу, независимо 
от предыдущего соотношения серебряных и медных мо
нет, чеканенных от имени халифа Насир лид-Дина. 
Дирхемы, чеканенные от имени последнего, по-видимо
му, не имели хождения, так как не встречаются в 
кладах ни среди монет каана Мунке, ни среди монет 
хана Берке. А в известных двух кладах с монетами 
Насир лид-Дина (в одном из них обнаружены 104 мо
неты) также не было ни одной поздней монеты '. 

Надписи на обратной стороне монет Насир лид-Дина 
также свидетельствуют о домонгольском их происхож
дении. Например, на одной из типов монет имеется сле
дующая надпись: «Динар. Деньга (мал) булгарской че
канки». Ни динар, ни слово мцл на монетах ордынско
го периода не встречаются, хотя сами по себе известны 
и позднее. Динар, собственно, это золотая монета. Здесь 
же это название начертано на серебряной монете. По
скольку серебряный дирхем не может быть динаром, 
остается единственное предположение, что динар в дан
ном случае — счетная единица для оценки определенно
го количества обращавшихся медных монет. Таким об
разом, налицо поштучное, характерное для безмонетного 
периода, полноценное обращение медных монет. Над-

' Л и х а ч е в А. Д. Новый болгарский клад... С. 7. 
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пись на дирхеме означает также, что эти серебряные 
монеты являются вторичными по отношению к медным 
монетам, что их чеканили уже позднее, почему и декла
рируется их значимость. 

В ордынский же период медные монеты не пользо
вались самостоятельностью в денежном обращении. Они 
условно представляли собой часть серебряной монеты. 
Неудобно было, скажем, при мелкой торговле делить 
серебряную монету на кусоч.ки, вот и предлагали мед
ную монету. Например, на пулах хана Узбека помеща
лась такая надпись: «16 пулов — даник». Следователь
но, цена медного пула, согласно данной регламента
ции, соответствовала '/IG данпка (0,76 г) серебра '. 

Смысловая нагрузка динара в ордынский период со
вершенно другая. Термин динар в денежно-весовой си
стеме (кроме золота или золотой монеты) — это вес оп
ределенного количества серебряных монет2. Термины 
«динар» и «мал» на монетах XIII — XIV вв. не встре
чаются. 

Возобновление чеканки серебряных монет свидетельст
вовало о преодолении серебряного кризиса. Обильное 
появление в обращении серебряных монет, несомненно, 
должно было оживить товарно-денежные отношения и 
содействовать экономическому развитию Поволжья. 

Каким же образом булгарскому монетному двору 
удалось в начале XIII в. организовать регулярную че
канку серебряных монет? 

Волжско-Камская Булгария к концу XII века дости
гает своего расцвета и, судя по количеству и размерам 
городов, превращается в крупное, развитое государство 
Восточной Европы. Еще В. В. Бартольд отмечал, что 
«к булгарам перешло, если не во всей европейской рав
нине, то в бассейне Волги, наследие хазар» 3. Из мно
гочисленных городов — средоточий не только внутрен
ней, по и внешней торговли — в казну поступали в ви
де налогов и пошлин серебряные слитки-балыши, ко
торые служили сырьевой базой для возобновления че
канки. Однако такая база, зависящая от оборота тор-

1 M у х а м а д и с в А. Г. Булгаро-татарская... С. 77. 2 Ф е д о р о в-Д а в ы д о в Г. А. О начале монетной чеканки 
в Хорезме и Сарае в конце XIII в.—НЭ. М., 1961. Т. XIV. С. 86. 

3 Б а р т о л ь д В. В. Арабские известия о русах.— В кн.: Бар
тольд В. В. Сочинения. М., 1963. Т. 11. 1. С. 51. 

125 



говли, пусть даже внешней, не могла быть особенно 
прочной, поскольку серебряный кризис не миновал и 
соседние государства. 

Массовую чеканку серебряных монет в Поволжье в 
начале XIII века можно объяснить экономическим уси
лением Булгарского государства и расширением к кон
цу XII века его государственных границ. Топография 
кладов круглых серебряных слитков-балышей свидетель
ствует о том, ьто Поволжье и Приуралье являлись цен
трами, в которых они не только обращались, но и из
готовлялись. Следовательно, можно предположить, что 
богатые сырьевые ресурсы Урала играли немаловажную 
роль в добыче и удовлетворении спроса рынка на се
ребро. 

В. В. Радлов приводит любопытный документ 
XVII в., имеющий непосредственное отношение к затро
нутому вопросу. В кабинете царя Алексея Михайловича 
сохранилась копия от «экстракта», преподнесенного в 
1670 году в ответ на запрос царя: откуда татары в 
прежние годы брали золото и серебро? «На то в ответ
ствие,— говорится в документе,— Далматского монасты
ря от старца именем Лота объявлено: что от башкир
цев уведомился, в уфимском-де дистрикте за каменны
ми горами при устьях рек Уфы, Гадая и Яика, в горах 
бесчисленное сокровище золотых и серебряных руд об
ретается, и в прежние времена старинные сибирские та
тары и .калмыки из тех гор золотую и серебряную ру
ду добывали и плавили; что-де и ныне те признаки пла
вильных печей и копаных ям видны, и об оных рудах 
те башкирцы нагайской нации у престарелой женщины, 
которая была в полону в улусе царевича Рючюка и 
оной от роду имелось более ста лет, уведомились, что 
в древних летах оные л̂юди, которые в тех местах, озна
ченную руду копали и плавили... И ежели в древних 
летах в тамошних местах никакой золотой и серебря-
ряной руды найдено не было, то бы оным людям и та
тарам такого золота и серебра получать было неоткуда, 
и ниже, чтоб из других земельев к ним привожено бы
ло от Ратайского острова, до Гадая и Яика реки рас
стоянием путешествия одиннадцать дней» '. 

Подтверждают предположение о добыче уральского 
серебра для чеканки монет следующее обстоятельства. 

1 Р а д л о в В. Сибирские древности. СПб., 1891. С. 65. 
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После образования улуса Кьгпчак продолжалась чекан
ка монет в Булгаре от имени Чингизидов, но обильная 
чеканка серебряных и медных монет отмечается не в 
XIII веке, когда в руках монгольских ханов было наг
рабленное серебро, а в XIV в.— с началом правления 
Узбека, при котором Западная Сибирь (орда Шайбана) 
была присоединена к улусу. 

Таким образом, возобновление в конце XII — начале 
XIII вв. чеканки монет в городе Булгаре было подготов
лено всем ходом социально-экономического развития 
Поволжья в XI—XII вв. Булгарские монеты предмон-
гольского периода не датированы, но имеются все ос
нования утверждать, что они чеканились от имени ха
лифа Насир лид-Дина в годы его правления, т. е. в 
1180—1225 гг. 

Каких-либо булгарских монет, выпущенных от име
ни следующего халифа — Мустансира (1226—1242), неиз
вестно. Это и понятно. Последующие годы — это время 
тяжелых испытаний для просуществовавшего несколько 
веков Булгарского государства. Хазарский город Сак-
син на Нижней Волге и пограничные районы Булгара 
на Яике испытывали давление и угрозу уничтожения 
со стороны Джучи и его Орды, расположенной на се
вере Средней Азии. Согласно Эннувейри, «он (Чингиз-
хан) назначил ему (Джучи) летовья и зимовья от гра
ниц Каялыка и земель хорезмских до окраин Саксин-
ских и Булгарских крайних пределов, куда доходили ко
ни их полчищ при их набегах» 1. 

После смерти Джучи в 1227 г. Чингиз хан отдал вла
дения своего сына внуку Батыю. 

Батый, как и Хулагу, надо полагать, требовал от 
Булгара того же: подчинения и чеканки монет в Булга
ре от имени каана. 

С началом второго похода монголов (1236) из обра
щения полностью исчезли серебряные монеты. Единст
венное, что могли делать булгарские монетчи,ки,— это 
перечеканивать медные монеты Насир лид-Дина. Дей
ствительно, имеется много медных перечеканенных бул
гарских монет, на которых можно различить имена ха
лифа Насир лид-Дина и каана Мунке (1251—1257). 
Позже, как уже было указаио, булгары снова освоили 
чеканку серебряных монет. 

1 Т и з е н г а у з е н В. Сборник материалов... Т. 1. С. 150. 
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Денежная и денежно-весовая терминология 

АКЧА (деньги). В восточных районах обитания 
гуннов, позднее тюрков, появляются монеты китайского 
производства. Какое-либо влияние на денежное обраще
ние Поволжья и Приуралья или на чеканку монет они, 
естественно, не могли оказывать. Но на некоторых из 
них известны вторичные тюркские надписи, которые 
имеют отношение к денежной терминологии не только 
древнетюркского, но и хазарского и булгарского перио
дов. 

Несмотря на то, что надписи неоднократно привле
кали к себе внимание исследователей, правда, не ну
мизматов, до сих пор их изучение не завершено. Об 
этом свидетельствует полемика, развернувшаяся вокруг 
надписей и их интерпретации. Известно несколько мо
нет ю подобными тюркскими надписями '. 

Чтение надписи на недатированной танской, предпо
ложительно относящейся к VIII в., монете было пред
ложено А. М. Щербаком 2. Однако И. Г. Добродомов 
считает его сомнительным 1не только потому, что дает
ся двоякое чтение, но и потому, что в них, по его мне
нию, игнорируется интервал между знаками, и предла

гает, впрочем, тоже два варианта чтения 3. 
И. Л. Кызласов, изучивший непосредственно ориги

нал, справедливо отмечает, что интервал в надписи, о 
котором говорит И. Г. Добродомов, вызва.н попыткой 

резчика миновать угол выпуклого бор
тика квадратного отверстия в середине 
монеты, и дает свое чтение4. Следует 
добавить, что подобные единичные над
писи всегда трудны для интерпретации, 
и это, видимо, тот случай, когда каждое 

пись^наЯкитай- чтение что-то проясняет и приносит что-
ской монете. то свое. 

Прежде чем что-либо сказать об этой 
1 К ы з л а с о в И. Л. Монеты с тюркоязычнымн енисейскими 

надписями.—НЭ. XIV, 1984. С. 34. 
2 Щ е р б а к Л. М. Еще раз о монетах с руническими надпися

ми из Минусинска.— Вестник древней истории. 1960. № 2. 
3 Д о б р о д о м о в И. Г. Вторичные рунические надписи на мо

нетах и вопросы денежного обращения у древних енисейских тюр
ков.— В кн.: Ближний и Средним Восток. Товарно-денежные отно
шения при феодализме. М., 1980, С. 94. 

4 К ы з л а с о в И. Л. Указ. соч. С. 89. 
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Таблица I. Серебряная чаша с позолотой. Прикамье. 



Таблица II. Серебряная чаша с позолотой. Вятка. 

Таблица III. Серебряная чаша с позолотой. Прикамье. 



sanfl i . 

Таблица IV. Серебряная чаша с позолотой. Прикамье 



Таблица V. Серебряный сосуд с хорезмийской надписью. 
Прикамье. 



Таблица VI. Серебряная чаша. Прикамье. 
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Таблица VII. Золотой ковш с булгарской надписью. Сибирь. 
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Таблица VIII. Серебряный сосуд. Дер. Мснксн, Мензелинск. 



Таблица IX. Сасанидские драхмы из Тронцко-Урайского 
г-ща-1. 

Верхний ряд — Пероз (459—484 гг.). 
Нижний ряд —Кавад (488—531 гг.). 



Таблица X, Монеты из Бартымского могильника. 
/ — драхма Кавада (488—531 гг.); 2— медная 
монета Сакассака (VI в.); 3—медная монета 
Юстина II (565—578 гг.). 



Таблица XI. ЩсростскиЛ клад бронзовых слитков. VII в. 



Таблица XII. Омейадскин дирхем города Васита (742—743 гг.} 
из Больше-Тиганского могильника (увеличено). 



Таблица XIII. Хазарские дирхемы (VIII—IX вв.). 



Таблица XIV. Дирхем Исмаила бен Ахмеда (892—907 гг.) из 
Танкеевского могильника. 
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Таблица XV. Булгарские дирхемы X в. 



Таблица XVI. Булгарскне дирхемы X в 



Таблица XVII. Булгарские дирхемы X в. 
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Таблица XVIII. Булгарские дирхемы X в. 
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Таблица XIX. Подражания саманндским дирхемам. / — верх
ний ряд — Мансур бен Нух, Бухара 357 г. х.; 
2 — средниП ряд — Мансур бен Нух, аш-Шаш 
362 г. х.: 3 — нижний ряд — Мансур бен Нух, 
Самарканд 363 г. х. 



Таблица XX. Подражания саманидским дирхемам. / — Май
сур бен Нух, Самарканд 361 г. х.; 2 — Мансур 
бен Нух, аш-Шаш 366 г. х.; 3— Нух бен Ман
сур, Самарканд 365 г. х. 
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Таблица XXI. Подражания саманидским дирхемам. / — Ман-
сур бен Нух, аш-Шаш 364 г. х.; 2— Мансур бен 
Нух, Самарканд 365 г. х.; 3 — Мансур бен Нух, 
аш-Шаш 366 г. х. 
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Таблица XXII. Подражания саманидским дирхемам 1—3 
Мансур бен Нух, аш-Шаш 366 г. х. 



Таблица XXIII. Подражания саманидскнм дирхемам. 1 — Ман-
сур бен Нух, аш-Шаш 366 г. х.; 2 — Мансур бен 
Нух, Самарканд 363 г. х.; 3 — Мансур бен Нух, 
аш-Шаш 366 г. х. 



Таблица XXIV. Подражания саманидским 
Мансур бен Мух, аш-Шаш 
бен Нух, аш-Шаш (год?). 

дирхемам. /, 2 — 
366 г. X.: 3 — Мансур 



Таблица XXV. Подражания саманидским дирхемам. 1 — Ман-
сур бен Нух, город? 360 г. х., 2, 3 — Мансур бев 
Нух, аш-Шаш 365 г. х. 



Таблица XXVI. Подражания саманндским дирхемам. 1 — Ман-
сур бен Нух, город? 362 г. х.; 2 — Мансур бен 
Нух, аш-Шаш 365 г. х.; 3 — Мансур бен Нух, 
город? год? 



Таблица XXVII. Подражания саманидским дирхемам. / — Ман-
сур бен Нух, аш-Шаш 365 г. х.; 2—Нух бен 
Мансур, Самарканд 366 г. х.; 3 — Мансур бен 
Нух, аш-Шаш 366 г. х. 



Таблица XXVIII. Подражания саманидским дирхемам. /, 2 — 
Мансур бен Нух, аш-Шаш 366 г. х.; 3— Нух 
бен Мансур, Самарканд 366 г. х. 



Таблица XXIX. Подражание саманидскому дирхему. Халиф ал-
Мути (334—363 г. х.). Нух бен Мансур, Самар
канд 366 г. х. (увеличено). 



Таблица XXX. Подражания саманидскнм дирхемам. 1 — Ман-
сур бен Нух, Самарканд 365 г. х.; 2 — Нух бе© 
Мансур, Самарканд 36 ? г. х. 



«блица XXXI. Подражания саманидским дирхемам. / — Май
сур бен Нух, аш-Шаш 366 г. х.; 2 — Нух бен 
Мансур, Бухара 357 г. х. 
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Таблица XXXII. Бувейхидские дирхемы. Халиф ат-Таи (974— 
991 гг.). /—Абу? бен Мунзз ад-Дауля (Арбу-
зинское селище, Ульяновская обл.) ; 2 — Муизэ 
ад-Дауля, город? год? 
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Таблица XXXIII. Медные монеты Насир лид-Дина (1180— 
1225 гг.), перечеканенные штемпелем, несущим 
имя и титулы каана Мунке (1251 —1257 гг.). 
Увеличено. 



надписи, следует попытаться выяснить ее назначение, что 
позволило бы, как нам представляется, сузить рамки по
исков наиболее достоверного варианта чтения. Верными 
представляются поиски чтения надписи А. М. Щерба
ком вокруг понятия учета денег: «Тысяча расходных 
денежных единиц» или «Одна расходная денежная еди
ница», но с не совсем убедительной смысловой нагруз
кой и с некоторым «выправлением» знадшв (см. табли
цу 5). 

Из чтения И. Л. Кызласова «Пин чи. Чеканная 
(литая?) деньга» видно, что в данной надписи им кон
статируется качество или особенность монеты 1. 

И. Г. Добродомов считает, что вторичные тюркские 
рунические надписи на монетах свидетельствуют об ут
рате ими функции денег и превращении в амулеты. Он 
читает надпись: «Тысяча сроков оберег (от глаза)» и 
«Тысяча чикилей (чигиле'й). Оберег»2. Можно было бы 

Таблица 5 
ВАРИАНТЫ ПРОРИСОВОК НАДПИСИ НА МОНЕТЕ3 

»г 
n/n АВТОР 9 в 7 6a 6 5a 5 4 3 2 1 примем 

1 Э. Друэн J* л ri Ф У D ь У ф 
2 0. Доннер г л ri 0 • 

• У D h У • 
3 В.В. РАДЛОв >г л ri (Y) 0 • У 0 л У 0 
А А. В АариАнов s л ri Ф I 1 > У X •о 
5 Э. Г. Рыгдылон J4 л ri • 1 О к Y 0 
6 А.М. щерб/чк т А ri о * ' л У £ 1-6-нг 

? A.M. ЩЕрбАК т Л ri •О X' л Y £ 2-е-нт 

8 И.Г. ûoSpoaoMOB J4 л ri Ф * л У • 1-&-НТ 

9 И.ПДоброшжоь J* л ri £ Y >> л У ф 2-8-кт 

10 Д.Д. ВАСИЛЬЕВ т л ri * У D У У • 
И И.Л.КыЗЛАСОВ J л ri О ч > s У ф 
12 AT.MyvAHAÛHEB ^ л ri • У 0 У У ф 

1 К ы з л a с о в И. Л. Указ. соч. С. 89. 
2 Д о б р о д о м о в И. Г. Указ. соч. С. 95. 3 За основу взята табл. И. Л. Кызласова. Указ. соч., С. 95. 

g л-137 129 



возразить автору, что многим тысячам монет-амулетов, 
извлеченных за все время из погребений, не характер
но наличие подобных надписей. Однако сразу же сле
дует оговориться, что автор непосредственно не изу
чал надписи на монете, не был знаком с оригиналом и 
дает произвольную трактовку знаков, прорисованных 
А. М. Щербаком и Д. Д. Васильевым (табл. 5, знак» 
4 и 5). 

Представляется, что надпись связана с денежным 
обращением, с особенностью китайских монет и носит 
необходимую для хозяина информацию, не является 
случайной. Учитывая то, что китайские монеты имели 
квадратные отверстия в середине, удобные для нанизы
вания, и потому при счете большого количества монет 
легко было ошибиться, можно предположить, что на 
одной из монет, скажем, на последней, расположенной 
около узелка, делалось указание на количество, металл 
(название в обиходе) или принадлежность. Поэтому, 
основываясь на приведенных в таблице прорисовках и 
ничего не меняя в них, мы предлагаем несколько иное 

_ 1 а о I a v v » , 
чтение: Б n u j r m qca,T. е. «тысяча (штук). Ходя
чие деньги». 

Употребление слова йоры — ходить, обращаться, ко
торое является новым в нашем чтении, не противоречит 
древним тюркским письменным источникам, начиная с 
орхонских надписей '. 

Как видно из таблицы, знаки предложенного нами 
чтения надписи полностью совпадают не только с про
рисовкой Д. Д. Васильева, который сам не читал, сле
довательно, вольно или невольно не «подгонял» знаков, 
но и с большинством прорисовок. Лишь третий знак у 
некоторых авторов имеет отклонение. (Это разночтение 
связано с особенностью данного знака. Для того, что
бы «ветки» второго и третьего знаков не соприкасались 
друг с другом, видимо, резчик начертил «ветку» после
дующего третьего знака с некоторым уклоном вниз, что 
вызвало разночтения целого слова). 

Интересным представляется также полемика, развер
нувшаяся вокруг термина акча. И. Г. Добродомов 
на основе своего чтения надписи на монете делает пос
пешный вывод о том, что термин акча, как и денеж-

1 ДТС. С. 274. 
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ное обращение у тюрков, появляется позднее1. Автор 
не учитывает, что денежная терминология и денежное об
ращение не связаны друг с другом. Например, десятки 
тысяч монет, которыми располагали тюркские каганы 
и знать, предполагает несомненное наличие в тюркском 
языке обозначения денег, хотя последнее не служит еще 
доказательством существования денежного обращения, 
являющегося общественным процессом, связанным с 
развитием общественных отношений. 

О происхождении термина акча имеются две точки 
зрения. Вслед за некоторыми авторами Э. В. Севортян 
ошибочно полагает, что акча «... с самого начала озна
чает серебряную (беловатую) монету»2. Но термин ак
ча за редким исключением ни в каком тюркском языке 
не означает серебряную монету. Акча—это богатство, 
деньги или монета, независимо от того, из какого ме
талла она чеканена. Лишь в узбекском языке известна 
акча в значении серебряной монеты. 

Г. Рамстедт справедливо сводил слово акча к умень
шительной форме от агы — «сокровище» с добавлением 
аффикса -ча. Г. Дёрфер на основании того, что в древ-
нетюркском языке термин агы встречается в значении 
«шелковая парча», отвергает этимологию Г. Рамотедта. 
Похоже, что именно последнее заставило Э. В. Севор-
тяна игнорировать версию Г. Рамстедта. 

Другое тюркское название денег мал зафиксировано 
на булгарских монетах и означает «скот», «добро». Подоб
ное происхождение денежных терминов характерно для 
многих языков. Поэтому то, что в древнетюркский пе
риод слово агы означал и шелковую материю (сокро
вище), свидетельствует в пользу происхождения терми
на акча от слова агы (ак). 

Термин ак в словах — Ак тау — название горы, где 
была расположена ставка тюркских каганов, или Ак ур
ду—тюркское название ставки ордынских ханов XIII в., 
означал не «белое» а именно «высокое», «драгоценное». 
Не случайно' арабы переводили словосочетание Ак урду 
как Урду ал-Муаззам, т. е. «высокая орда», а русские 
летописцы, как «золотую орду». 

Слово акча в форме акца зафиксировано в кыпчак-

1 Д о б р о д о м о в И. Г. Указ. соч., С. 96—97. 
2 С е в о р т я н Э. В. Этимологический словарь тюркских язы

ков. М, 1974. С. 121. 
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ском словаре Кодекс куманикус (конец XIII— нач. 
XIV в.). 

На серебряных монетах Ивана III (XV в.) имеется 
надпись: «Мэскэу акчасы будыр» («Это деньга москов
ская»). 

АЛТУН, А Л Т Ы Н (золото). В надписи в честь 
Куль-Тегина (VIII в.) означает золото. В словарем. Каш-
гари (XI в.) зафиксировано как золото и как золотая 
монета. 

В поэме булгарского поэта Кул Гали «Кысса-и 
Юсуф» (нач. XIII в.) употребляется в значении счет
ной единицы. Например, золотой кубок в поэме оцени
вается в 400 алтын. 

В произведении Махмута ас-Сараи ал-Булгари 
«Нахдж ал-фарадис» (1358 г.) 1, 2,5 и 10 алтын—счет
ные единицы. В XIV веке шесть серебряных монет со
ставляют 1 алтын '. 

А Л Т Ы Н А К Ч А в значении золотой монеты за
фиксировано в поэме татарского поэта X. Кятиба «Да-
стан Ддшм-джиме» (1370 г.). 

А Л Т Ы Н - К У М У Ш (золото и серебро). В надписи 
в честь Куль-Тегина употребляется в значении «богатст
во». В таком же значении употребляется в произведе
ниях средневековых татарских авторов. 

А Р П А (ячмень) —мелкая весовая единица. Эк
вивалент древнеперсидского даник (зерно) и арабского 
хабба (ячменное зерно), но отличалась меньшим весом. 

Б А К Ь1 Р (медь). В древнетюркском языке означал 
медные монеты. 

Вторичная надпись на китайской медной монете, на
ходившейся в Минусинском музее и датируемой 759 г., 
включает слово бакыр. Надпись была прочитана 
А. С. Аманжоловым 2. 

Имеются разночтения надписи. Чтение А. С. Аман-
т-а I 1 a vi у 

жолова следующее: Б qyr б п б kl с g ur qa — „Ты
сяча бакыров — дом для младшего сына". 

И. Л. Кызласов приводит вариант чтения надписи: 
a W vi и 

Б qyr б с 1 б klcg ur q — „Деньга (бакыр). Пи чи п» 
1 М у х а м а д и с в А. Г. Булгаро-татарская монетная система 

XII—XV вв. М., 1983. С. 73. 2 А м а н ж о л о в А. С. Две енисейские рунические надписи* 
УЗХНИИЯЛИ, 1974.—XIX. С. 138. 
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Малый чекан»'. Чтение И. Л. Кызласова представляет
ся несколько усложненным в характеристике монеты. 

Мы придерживаемся прорисовки А. С. Аманжоло-
ва, но полагаем, что при правильной прорисовке зна
ков, при наличии четких разделительных знаков на 
4 слова была ли необходимость разбивки третьего сло
ва на два самостоятельных. Можно допустить, что цель 
надписи та же, что на монете 1—учет денег. 

Мы предлагаем разбивку слов согласно разделитель
ным знакам надписи и придерживаемся такого чтения: 
Б qyr o'n'' б kic g ur'qa. Перевод: „Медные. Тыся
ча из них сыну Б е к и ч а " 2 . 

Д А Н И К, Д А Н Г А . Денежно-весовая единица в 
Поволжье — 7е мискаля. Как термин встречается на 
медных (саранских и булгарских) монетах — пулах. На
пример, на пулах Узбека (1312—1342) читаем: «Унал-
ты пул — даник (или «данга») — «Шестнадцать пу
лов — даник». Два даника по 0,76 г составляли сереб
ряный дирхем Узбека весом 1,52 г. 

Начиная с Дмитрия Донского (1362—1389) чекани
лись московские деньги, на одной стороне которых по
мещалось имя хана Токтамыша. В XVI в. 2 деньги рав
нялись 1 копейке. 

Д И Н А Р . Происходит от латинского денариус — 
десятерик. Это были в основном серебряные монеты. 
С конца VII в. появляются золотые монеты — динары 
арабских халифов весом 4,25 г. В Поволжье золотые 
монеты не чеканились. Слово «динар» как счетная еди
ница для определенного количества медных монет за
фиксировано на серебряных булгарских монетах пред-
монгольского периода. В поэме Кул Гали «Кысса-и 
Юсуф» динар употребляется как синоним счетной еди
ницы алтына. Из чего следует, что динар предмонголь-
ского периода в Поволжье означал счетную единицу. 

В XIV в. в Поволжье динар,— счетная и весовая еди
ница для определенного количества серебряных монет. 
Шесть ярмаков (дирхемов) соответствовали динару. 
Аль-Макризи сообщает что «Узбек позвал к себе куп
цов, взял у них взаймы 30 000 динаров — в торговле их 
каждый динар соответствует 6 дирхемам»3. Вес 

1 К ы з л а с о в И. Л. Указ. соч. С. 92. 
" Б е к и ч — букв, «принц», имя собственное. 3 Т н з е н г а у з е н В. Г. Сборник материалов, относящихся к 

истории Золотой Орды. СПб., 1884. Т. I. С. 438. 



динара зависел от весовой нормы чеканки дирхемов. 
Например, в Хорезме чеканились более тяжеловесные 
дирхемы, и, следовательно, динар был более тяжелым, 
чем в Поволжье. 

Д И Р Х Е М . Происходит от греческого драхма — 
пучок. С образованием Арабского халифата — серебря
ная монета и весовая единица. 

В Поволжье дирхемы чеканились в г. Итиле, Булга
ре, Суваре. В Восточной Европе встречаются многочис
ленные подражания куфическим дирхемам, чеканенные 
в городах Поволжья. Их называют куфическими по осо
бому стилю почерка надписей, возникшему в городе 
ал-Куфе в конце VII в. 

Города Поволжья служили как бы воротами, через 
которые куфические дирхемы вместе с хазарскими и 
булгарскими торговцами в большом количестве попада
ли в Восточную и Северную Европу. Куфические дир
хемы обращались с VII по нач. XI в., т. е. до начала 
безмонетного периода. 

В ордынский период дирхемы в Поволжье чекани
лись в Булгаре, Гюлистане, Са|>ае ал-Джадид, Сарае 
ал-Махруса и в некоторых других городах. Обращались 
в основном в тех районах, где еще в домонгольский пе
риод имелись достаточно развитые товарно-денежные 
отношения. После распада Золотой Орды чеканились в 
основном в Казани и Астрахани. 

Во второй половине XIV в. в Поволжье весовой дир
хем составлял 1/100 ритла. На некоторых пулах второй 
половины XIV в. имеется надчеканка — надпись: «96— 
дирхем». Согласно надписи, 96 медных монет соответст
вовали 1 весовому дирхему 1. 

КАДАК — весовая единица, фунт. Вес кадака за
висел от веса составляющих его 100 мискалей. В XIV в. 
вес трех серебряных монет (6 даников) составлял мис-
каль. Ивестны гири в один кадак2. 

К Ы З Ы Л А Л Т Ы Н — золото. Часто употребляет
ся в «Кысса-и Юсуф» Кул Гали Кызыл алтын ат — 
«конь из золота», кызыл алтын кадах — «чаша из зо
лота», кызыл алтын блэзек — «браслет из золота» и 
г. д. 

1 М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская... С. 113—114. 
2 Там же. С. 71. 
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К И Р А Т. Происходит от греческого кератион — 
семя рожкового дерева. В Поволжье кират, как в 
Египте и Сирии, составлял 1/24 мискаля. Следовательно, 
вес кирата зависел от размера употребляемого в де
нежно-весовой системе мискаля. 

К У M У Ш. В древнетюркском языке и в булгаро-
татарской литературе кроме серебра обозначал серебря
ную монету. 

МАЛ. В древнетюркском языке — имущество, до
стояние. Слово мал имеется на булгарских монетах пред-
монгольского периода, которое можно перевести как 
«деньга». 

M А Л-Т V \ Р (древнетюрк. тавар) — богатство, 
имущество, все состояние. 

МАНИТ, МАНАТ. Как и в некоторых других 
тюркских языках, в языке астраханских татар означает 
монету, деньги. 

МОНЕТА — название первого Римского монетного 
двора при храме богини Юноны. Монеты в Древнем Ри
ме. Деньги, выпущенные на этом Монетном дворе, ста
ли называться монетами. 

МЫ С К А Л (М И С К А Л Ь). С образованием ха
лифата в VII в.— арабская весовая единица. В По
волжье в XIV в. мискаль — вес 3-х монет — дирхемов 
(6 даников). Вес 100 мискалей составлял кадак, т. е. 
фунт. 

НУ К Р А Т М И С К А Л Ь —серебряный мискаль. 
Применялся для взвешивания немонетного серебра. На 
серебряном блюде XIV в., обнаруженном в Сарае 
ал-Джадид, имеется надпись такого содержания: «Пять 
сомов суть двадцать с половиной нукрат мискалей» \ 

ПУЛ, ПУЛУ. Происходит от латинского фоллис — 
«кошелек», «мешочек». В Древнем Риме запечатанный 
мешочек с различным, позднее постоянным количеством 
мелких монет назывался фоллис. Пул — название мед
ных монет, чеканенных во многих городах Поволжья в 
XIII—XIV вв. На булгарских медных монетах встреча
ется в форме пулу. На медных монетах Узбека (1312— 
1342 гг.) имеется их регламентация: «Уналты пул — да-
ник» («Шестнадцать пулов — даник»). Поскольку 2 да-
ника составляли 1 серебряную монету — дирхем, то 
32 пула соответствовали 1 дирхему. 

1 М у х а м а д и е в А. Г. Булгаро-татарская... С. 84. 
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Медные монеты с надписью «пуло» чеканились в 
XV в. в Москве: Твери и в некоторых других русских 
городах. 

Р И Б А — взимаемый процент от ссужаемых денег. 
Встречается в татарской литературе, например, в поэ
ме X. Кятиба «Дастан Джим-джиме» (1370 г.). 

Р И Т Л — греческая литра, древняя сицилийская ве
совая единица — фунт. Византийская литра — основная 
единица веса (327,45 г). Из литры золота чеканилось 
72 золотых соли да. Весовой солид (4,55 г) составлял 
1/72 золотой литры. 

Хазары в VII в. еще до арабов начали осваивать 
чеканку подражаний византийским солидам и хорошо 
были знакомы с византийской денежно-весовой систе
мой. Видимо, эти традиции не были утеряны и в по
следующие периоды. Основанием для такого предполо
жения служат весовые нормы чеканки монет XIII— 
XIV вв. Особенно точными по весу являются дирхемы 
XIV в. Вес 3-х дирхемов составлял 1 мискаль. Судя по 
весу выпущенных в разные периоды монет, ритл в 
327,45 г (327,6 г) делился на разные доли — мискали 
и дирхемы: 

мискаль в 4,68 г= 1/70 ритла 
—«— 4,56 г= 1/72 —«— 
—«— 4,43 г=1/74 —«— 

—«— 4,095 г =1/80 —«— 
дирхем (весовой) 3,27 г= 1/100 ритла 

Подобный весовой дирхем в 3,27 г являлся харак
терным для второй пол. XIV в. 

С А Т Ы Р. Происхождение связано с греко-римско-
византийским статером. В древнетюркском языке — ме
ра веса и денежная единица. 

СОН, СОМ — слиток золота, серебра, бронзы и 
счетная единица. В значении слитка зафиксировано в 
словаре М. Кашгари (XI в.). В Поволжье известны кла
ды бронзовых (VII—X вв.) и многочисленных серебря
ных слитков-балышей (XI—XII вв.) и сомов (XIII— 
XIV вв.). 

На ладьеобразных слитках серебра -из Госмузея 
ТАССР (инв. 8214—8224) имеются вторичные насеч
ки, означающие, видимо, вес. Веса имеющихся 11 слит
ков-сомов —192,5—206,1 г. На них хорошо видно 
от 4 до 8 насечек. Лишь на одном слитке нет насечек, 
но на нем поставлено восьмилучевое клеймо. Вес сома — 
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206,1 г, что соответствует 8 весовым франциям по 
25,56 г, составляющим 1/16 фунта (409,5 : 16 = 25,56 г). 
На двух сомах имеются по 7,5 насечек (7 прямых, одна 
косая). Флорентийский купец Франческо Пеголотти в 
своих записях употребляет подобную весовую фрак
цию— унцию. По его подсчетам вес сома (соммо) се
ребра Азака (Таны) составлял 7,5 унции Перы 1. 

В XIV в. сом, кроме слитка серебра, употреблялся 
в значении определенного количества (120) серебряных 
монет. Весовое значение сома серебряных монет зависе
ло от весовой нормы чеканки последних. Персидский 
автор Вассаф сообщает, что в 30-х годах XIV в. слиток 
сом (саум) стоил 6 динаров, т. е. 120 монет. Соммо Пе
голотти и саум Вассафа — это татарский сом. 

Т А Н Ь К А — монета, деньги. Происхождение, види
мо, связано с даником или датой. Оглушение гласных 
свидетельствует о древности этого слова. 

ТА Л И Р Т А Н Ь К А . Западно-европейские, в ос
новном, «емецкие крупные серебряные монеты XVI— 
XIX вв. Название связано с местностью Иоахимстале 
(Чехия), где были расположены рудники по добыче се
ребра. С 20-х гг. XVI в. за монетами, чеканенными из 
этого серебра, закрепилось название «иоахимсталер», 
или просто «талер». В России они назывались «ефим-
ка»ми от первой половины слова. Татары их называли 
талир танька. От слова талер произошло также слово 
«доллар». 

ТИН, ТИЕН — копейка, мелочь, монета. Предпо
ложение, что слово произошло от названия белки {тиен) 
сомнительно. Дело в том, что это слово в значении «ко
пейка» может произноситься кратко: тин, а в значении 
«белка» — нет, видимо, потому, что происходит от бо
лее длинного древнетюркского тейинг — белка. Пола
гаю, что тин, тиен в значении копейки, монеты произош
ло от древнетюркского слова тогун — клеймо, узел. 

ТОМАН. Означал 10 000 (динаров, дирхемов) и 
применялся при крупных расчетах. Эннувейри (1279— 
1333), описывая женитьбу Узбека, сообщает следующее: 
«Но когда послы приехали, то они назначили непомер
ное приданое, потребовав сто томанов золота, а 

1 Фсдоров-Д а в ы д о в Г. А. Денежно-весовые единицы Та
ны в начале XIV в.— CA. 1958. № 3. С. 66. 
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томан равняется 10 000 динарам, так что это составляет 
1 000 000 динаров...» '. 

ХАББА—1/96 мискаля, т. е. медн'ая монета, пул. 
Происходит от арабского «ячменное зерно». Встречает
ся в средневековой татарской литературе, например, в 
«Нахдж ал-фарадис» Махмута ас-Сараи ал-Булгари. 

Я Р М А К, Я Р Т М А К — деньги, монета. Зафиксиро
вано в словаре М. Кашгари (XI в.). Встречается в 
«Кысса-и Юсуф» Кул Гали и в средневековой татар
ской литературе. 

Центры чеканки монет (VIII—XII вв.) 

А Р З АЛ-ХАЗАР. Хазарское государство наряду 
с Ираном и Византией являлось одним из крупных ми
ровых держав раннего средневековья. В VIII в. после 
ряда столкновений хазар с молодым арабским халифа
том и официального принятия каганом хазар в 737 г. 
ислама, столица каганата переносится в Нижнее По
волжье, где появляется и бурно расцветает город 
Итил . В стольном городе Итиле осваивается чеканка 
подражаний куфическим дирхемам, а впоследствии — 
и собственная чеканка. Более половины всех обнаружен
ных в Восточной Европе «восточных монет» чеканены 
в городах Поволжья, а остальные прошли через рынки 
этих же городов. 

Полагают, что монеты с обозначением места чекан
ки «Арз ал-Хазар» чеканились в городе Итиле, рези
денции кагана и административном центре Хазарского 
государства в VIII—X веках2. Наиболее ранние хазар
ские монеты — подражания золотым византийским моне
там относятся к VII в., но впоследствии, с победой ис
лама появляются подражания арабским куфическим 
дирхемам, которые относятся к 762—763 гг. Более ин
тенсивная чеканка в Арз ал-Хазаре происходила в на
чале IX века. 

Чеканка монет-подражаний арабоким дирхемам воз
никла, видимо, в результате складывания и развития 

1 Т и з е н г а у з е н В. Г. Сборник материал^" •• С. 167. 
2 Б ы к о в Ä. А. Из истории денежного оснащения Хазарии 

в VIII и IX вв. В кн.: Восточные источники по истории народов 
Юго-Восточной и Центральной Европы. М., 1974. Т. III. С. 68. 
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феодальных отношений у хазар и распространения 
мусульманства. Хотя и медленно, но отмечается даль
нейшее распространение ислама в Поволжье и дальней
шее развитие товарно-денежных отношений. Ал-Истахри, 
описывая Итил, сообщает, что «у них есть базары и 
бани, а в восточной половине (находится) большинство 
торговцев мусульман и торговых мест». Ибн Фадлан, 
посетивший Булгар в 922 г., также отмечает наличие 
мусульман в Итиле, которые имели самоуправление и 
во главе которых стоял мусульманин — приближенный 
царя. 

Последние монеты в Арз ал-Хазаре чеканились в 
837—838 г. и, возможно, прекращение чеканки было 
связано с принятием хазарским каганом иудаизма, что 
вызвало междоусобную войну в Хазарии. Например, 
булгарский историк Ибн Нугман, о котором пишет ал-
Гарнати в своем сочинении, сообщал о таких столкно
вениях булгар и хазар на религиозной почве 1. 

Дальнейшая чеканка куфических монет производи
лась в Булгаре. Месторасположение города Итиля до 
сих пор неизвестно. Согласно предположению некото
рых исследователей, развалины города Итиля, возмож
но, находятся под волнами Каспийского моря 2. 

А. А. Быков, исследуя хазарские монеты, как-то за
метил, что «хазарская столица, расположенная у самого 
начала транзитного торгового пути с Востока и побли
зости от переволока на Дон, была очень подходящим 
для этого местом как крупный торговый город. Никаких 
археологических подтверждений этой догадки, однако, 
нет, и на них едва ли можно рассчитывать». 

Историкам, действительно, необычайно мало извест
но о хазарских древностях из Нижнего Поволжья, где 
был расположен стольный город Итил и, возможно, 
другие города. Это не только следствие их «исчезнове
ния». Основные причины, видимо, нужно искать в том, 
что многочисленные городища Нижнего и Среднего По
волжья пока фактически слабо изучены. При археоло
гических раскопках Водянского городища в районе пе
револока впервые на Волге обнаружено довольно силь
ное влияние хазарской культуры. 

Водянское городище отождествляется со средневе-

1 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати. М., 1971.— С. 31. 
2 П л е т н е в а С. А. Хазары. М„ 1976. С. 73. 

139 



ковым городом Поволжья Б е л д ж а м е н о м . Арабские 
писатели, например, Абульфеда, этот город называли 
Белджаменом, историки Тимура — Б а л ч и м к и н о м , 
а венецианские авторы — Б е р ч и м а н о м . На карте 
венецианцев Франциска и Доминика Пицигани 1367 г. 
город в форме «Берчиман базар» помещен на берегу 
Дона, а в карте Каталонского атласа 1375 г.— на пра
вом берегу Волги в районе Водянского городища. Воз
можно, на берегах обеих рек существовали поселения 
под названием Берчиман и Берчиман базар, поскольку 
это район наибольшего сближения Волги с Доном, 
где издревле »проходили крупные торговые пути. В 1389 г. 
митрополит Пимен и его спутники миновали в этом 
районе «Перевоз» 1. 

В середине XVIII в. здесь был учрежден войсковой 
городок Дубовка. Удобное положение этого города, рас
положенного в начале волока содействовало его быст
рому развитию, превращению в складочное место, где 
обменивались товарами. 

Название древнего города встречается на редких мо
нетах XIV в., обнаруженных на Водянском городище, в 
форме Б а р джин. Обращает на себя внимание несоот
ветствие обозначений Барджина, Белджамена и Бер-
чимана, зафиксированное также, как было отмечено 
выше, в средневековых источниках. Возможно, это 
объясняется неправильным толкованием обозначения 
места чеканки на монетах. 

Дело в том, что на надписях монет обычно не име
ются диакритические точки. Следовательно, ту же над
пись можно читать и как Барджин, и как Берчанен. 
Учитывая закономерности перехода согласных «м» и «и» 
(Белджамен — Берчанен), последнее, как нам пред
ставляется, соответствует правильному обозначению на
звания города. Автору в 1970 г. пришлось в Водян
ском городище раскопать двухкамерный дом с элемен
тами хазарской архитектуры. Особенно характерными 
являются погребения. Они, как и хазарские погребе
ния Подонья (второй вариант), обложены и перекры
ты обожженными кирпичами. Подобных погребений ни 
в городищах Нижнего Поволжья, ни в городищах Вол
жской Булгарии автору проследить не приходилось. 

1 ПСРЛ.— Т. XI. С. 97. 
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В этом смысле интересным является толкование 
самого названия города. Одним из известных городов 
хазар был город В а р а ч а н. Однако арабские авторы, 
в том числе Ибн Хордадбех, давая идентичные списки 
10 хазарских городов, не упоминают Варачан, распо
ложенный, видимо, подальше от арабского мира, т. е. 
севернее. Как видно по письму царя хазар, свою ко
чевку каждый год весной он начинал от В-р-шан. 

Берчанен, древнее название Водянского городища, 
легко трактуется по древнетюркски как Берчан-ан, т. е. 
«Берчан град». 

Дальнейшие исследования Водянского »городища, 
возможно, помогут более убедительно говорить о ха
зарской столице. 

Б У Л Г А р . После закономерного распада Хазар
ского каганата, как и других раннефеодальных госу
дарств, в Поволжье довольно большого расцвета достига
ют торода волжских булгар. Монеты выпускались в 
двух известных городах — в Булгаре и Суваре. 

Наличие суварских монет не может служить под
тверждением мнения некоторых исследователей относи
тельно феодальной войны между Булгаром и Суваром 1. 
Монеты Сувара действительно свидетельствуют в ка
кой то мере о суверенности его правителя. Но таким 
же суверенным является и эмир булгар в ранний пе
риод чеканки монет: он выпускал монету в г. Булгаре 
от своего имени, но в то же время платил дань хазар
скому кагану, у которого в заложниках находился его 
сын. 

Булгары иеувары в результате трехсотлетнего пре
бывания в составе Хазарского государства унаследова
ли единую культуру и язык, тюркскую руническую 
письменность2. Некоторые обособление Сувара могло 
произойти на религиозной почве, и, возможно, сувары 
представляли собой как бы оплот ортодоксального ис
лама, существовавшего в' Поволжье с добулгарокого 
времени. Ибн Фадлан рассказывает о столкновении эми
ра булгар с племенем сувар. Сувары, одно из актив
ных племен времен арабо-хазарских войн, могли при-

' Я н и н а С. А. Новые данные о монетном чекане Волжской 
Болгарии X в. В кн.: Куйбышевская археологическая экспедиция. 
М., 1962.— Т. IV. С. 194. 

2 П л е т н е в а С. А, Хазары. М., 1976. С. 46. 
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нять ислам в 737 г., т. е. в год официального принятия 
ислама в каганате и продолжать исповедовать ислам 
времени омейадов. Эмир булгар Джафар ибн Абдул> 
лах, о котором рассказывает Ибн Фадлан, стремился 
налаживать добрые отношения с арабским халифатом 
и распространить реформированный ислам времени аб-
басидов. 

Почти в течение всего X в. в Булгаре чеканились 
монеты. Но в кладах в процентном отношении обычно 
большинство составляют монеты-подражания, проис
хождение которых не всегда предельно ясно, т. к. мо
неты-подражания куфическим дирхемам выпускались и 
хазарами, тем более, что каган после принятия иудаиз
ма по религиозным мотивам не имел право чеканить 
монету от своего имени. 

К началу X в. город Булгар в экономическом отно
шении уже набирает силу. Развитие внутренней и внеш
ней торговли породило потребность в собственном мо
нетном чекане. Таким образом, появление булгарской 
чеканки связано с дальнейшим развитием феодальных 
отношении в Поволжье. 

Первые датированные монеты относятся к 903— 
908 гг. и чеканены от имени булгарского эмира Джа-
фара ибн Абдуллаха. Известны булгарские монеты, че
каненные от имени нескольких эмиров, живших в X в. 

Чеканка монет раннего периода в городе Булгаре 
прекращается в 986—987 гг., что было связано с нас
туплением так называемого серебряного кризиса, явив
шегося, как полагают, результатом истощения серебря
ных рудников в странах Востока. 

Начавший работать в конце XII века монетный двор 
Булгара был разрушен во время второго похода мон
голов. Он был восстановлен вскоре после монгольского 
нашествия и стал действовать уже в 50-х годах XIII в. 

Гибель города исследователи связывают с захва
том его Булат-Тимуром из Берчанена в 1361 г. Однако 
бесспорные нумизматические данные позволяют внести 
существенные поправки и уточнения. С. А. Янина ука
зала на обнаруженные во время раскопок монеты, сви
детельствующие о нормальном функционировании жиз
ни в городе и после указанного года '. Действительно-, 
в центральных районах города обнаружено довольно-

1 Я н и н а С. А. Общий обзор... С. 153. 
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.большое количество монет, относящихся ко времени 
правления в Булгаре Булат-Тимура (1361—1367 гг.). 
Правда, по сравнению с монетами 1311—1361 гг. (440 
экз.) их не так уж много—всего 24, но С. А. Янина 
совершенно справедливо указывает, что подобный упа
док торговой деятельности в данный период междоусо
биц наблюдается и в других городах Поволжья. Она от
мечает: «Трудно предположить, что уничтожение боль
шого города было произведено по воле хана...», поли
тические интересы которого были связаны с Булга
ром 1. 

С конца правления Булат-Тимура почти до конца 
XIV в.(1367—1395 гг.), как показывают раскопки цент
ральной части города, монеты практически исчезают 
(всего 3 экз.). Торговая жизнь теплится лишь в Ага-
Базаре — торговой пристани Булгара, расположенной 
в 6 км от города на берегу Волги. 

Таким образом, гибель города произошла не в на
чале, а в конце правления Булат-Тимура и, видимо, 
связана с его поражением от войск нижегородского 
князя и казни его самого в 1367 г. ордынским ханом 
Азиз-Шейхом. 

Однако нижегородские войска не разгромили город — 
об этом сообщили бы русские летописи. Город вымер, 
видимо, не вдруг, а в результате ряда погромов. В этот 
бурный период междоусобиц он подвергался опустоше
ниям не только со стороны кочевых орд, но и много
численных отрядов ушкуйников из новгородских и ниже
городских земель. И в 1367 г. если не нижегородские 
войска, то отряды Азиз-Шейха, казнившего Булат-Ти
мура, наверняка, громили беззащитный город, а ушкуй
ники повторили свой поход в 1369 г.2 

Судя по монетному материалу, к 1370 году торго
вая деятельность города Булгара — и этому не противо
речат приведенные факты письменных источников — 
потухла. 

Следующим правителем Булгара был Хасан. Види
мо, именно он перенес столицу булгарских земель в 
Новый Булгар, т. е. в Казань. Если бы было иначе, 
если бы он застал древний Булгар неразграбленным, 
неразрушенным, то, несомненно, как и Булат-Тимур, 

1 Я н и н а С. А. Указ. соч. С. 154. 
2 ПСРЛ.—Т. XI. С. 6. 
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свое правление в Булгаре начал бы с выпуска собст
венных монет со своим именем. 

С У В А Р. Одним из крупных центров Поволжья в 
раннем средневековье, судя по монетам, являлся город 
С у в а р. Известны монеты, чеканенные в Суваре от име
ни Талиба ибн Ахмеда в 948 — 952 гг. 

В исторической литературе спорным являлся вопрос 
о местонахождении города Сувара. Некоторые историки 
полагали, что он находился на месте крупного Симбир
ского городища, расположенного в нескольких километ
рах ниже современного города. Высказывались и дру
гие предположения. Однако Ахмаровым Г. Н. было ус
тановлено, что городище, расположенное сравнительно 
недалеко от Булгара, до сих пор местными жителями 
называется Суваром. 

На месте древнего Сувара производились неболь
шие раскопки, где обнаружены остатки богатого кир
пичного дворца, датируемого Хв . 1 . 

По-видимому, соперничество между Булгаром и Су
варом привело к потере политической самостоятельно
сти Суваром в 976 г., о чем свидетельствуют монеты 
булгарского эмира Мумина ибн Ахмеда, выпущенные в 
том году в Суваре. После монет Мумина какие-либо 
монеты Сувара неизвестны. 

Окончательный упадок Сувара и его запустение, как 
и других городов Поволжья, связан с походом Тамер
лана в конце XIV в., когда в районах разрушенных им 
городов по его наущению стали хозяйничать кочевые 
феодалы. 

1 С м и р н о в А. П. Волжские булгары. М.( 1951. С. 230. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные результаты исследования денежного обра

щения Поволжья и Приуралья VI—XII веков, предпри
нятого в данной книге, сводятся к следующему: 

1. Денежное обращение Поволжья и Приуралья 
имеет многовековую историю. Появление металлическо
го денежного обращения Поволжья и Приуралья относит
ся к VI—VII вв. н. э. и связано с активностью кочевников. 
Каждую весну они со своими стадами поднимались на 
прибрежные луга средней полосы, где находились специ
альные летовки — места не только для сбора во время 
религиозных празднеств, но и для обмена и торговли. 
Первобытные лесные племена довольно рано включи
лись в товарно-денежные отношения с кочевым миром, 
а через него с развитыми странами Востока. Первыми 
металлическими деньгами являлись различные художе
ственно выполненные сосуды из драгоценных металлов 
и монеты иранского, хорезмийского и византийского 
происхождения. 

2. Основная масса сасанидских монет, обнаруженных 
в Поволжье и Приуралье, датируется V—VIII вв. Най
денные в этом районе наиболее ранние хорезмийские мо
неты датируются VI в. Но в отличие от сасанидских, 
хорезмийские монеты свидетельствуют о более или ме
нее непосредственных контактах с Хорезмом — Кангю-
ем китайских или Тураном иранских источников. Появ
ление хорезмийских монет второго периода (VI в.) сов
падает с усилением и расцветом Тюркского каганата, 
правители которого вели борьбу за установление и кон
троль над торговыми путями. 

3. В Поволжье и Приуралье встречаются довольно 
ранние византийские монеты. Но основная их масса 
относится к VII в., т. е. к периоду расцвета обмена и 
торговли в Хазарии. С ростом городов и с развитием 
товарно-денежных отношений спрос на монеты как на 
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-средства обращения становится постоянным, и с целью 
удовлетворить такой спрос начинается собственная ха
зарская чеканка. Самыми ранними монетами хазарской 
чеканки являются золотые монеты — подражания соли-
дам Ираклия (613—616 гг.) и Ираклия Константина 
(613—641 гг.). 

4. Монетное дело в Хазарии развивалось в сложной 
политической обстановке. Появившиеся в VII веке ха
зарские подражания не привели к выпуску собственных 
монет византийского типа. Этому помешали как внутрен
ние, так и внешние события, связанные с усилением по
зиций мусульманских купцов в Хазарии и арабо-хазар-
скими войнами, завершившимися в 737 г. принятием ка
ганом мусульманской религии. В такой обстановке от 
выпуска подражаний византийским монетам перешли к 
чеканке куфических дирхемов, прочно завоевавших ав
торитет в торговле всей Восточной Европы. Эта поли
тическая переориентация имела далеко идущие послед
ствия. Резиденция кагана и административный центр 
каганата с Северного Кавказа переместились в Ниж
нее Поволжье. В городах Волжского побережья прожи
вало много мусульман-ремесленников и торговцев, здесь 
скрещивались пути торговых людей, идущих как из 
Китая и Средней Азии, так и из славянских земель, 
из стран Запада и Малой Азии. 

5. Хазарские монетчики фактически создали совер
шенно новые типы монет, по внешнему виду мало чем 
отличающиеся от обычных арабских дирхемов, хотя при 
внимательном рассмотрении лицевые и обратные сторо
ны их несут совершенно невозможные сочетания назва
ний мест чеканки и дат. 

Несмотря на то, что время появления хазарских под
ражаний совпадает с началом правления аббасидов, ха
зарские монетчики стремились подражать более древ
ним омейадским монетам и не помещали на монетах 
имя правящего халифа. На некоторых типах таких мо
нет встречается тамга хазарского кагана в виде ветки. 

6. Позднее появляются монеты с указанием Хазар
ского монетного двора Арз-ал-Хазар. Хазарские монеты 
этого периода отличаются от халифатских тем," что в 
оформлении монет хазары следовали традициям омей-
адов. Упорство хазар в выпуске монет с архаичным 
почерком религиозных рукописей времен омейадов, ког
да был официально принят ортодоксальный ислам в 



Поволжье, объясняется усилением разногласий между 
Хазарским каганатом и Арабским халифатом. Обост
рение взаимоотношений хазар с аббасидами в конце 
VIII—начале IX в. привело не только к принятию ка
ганом хазар иудейской религии, но стало причиной пре
сечения прямых торговых путей. Это был переломный 
момент, когда монеты начинают поступать в Восточную 
Европу не через традиционные торговые пути — через 
Тимер Капуг {Железные ворота), а через Среднюю 
Азию, государство саманидов. 

7. Основными центрами не только денежного об
ращения, но и интенсивной чеканки «восточных» монет, 
т. е. дирхемов-подражаний, явились города Поволжья 
VIII—X вв. Подражания составляют основную массу 
кладов Поволжья X в. В кладах Восточной Европы 
оии составляют половину, т. е. стоят на втором месте 
после саманидских монет. Эти массовые подражания 
монетам саманидов в X в. выпущены в основном в го
родах Булгаре и Суваре. Наиболее ранними являются 
монеты, чеканенные, по-видимому, от имени Абдуллаха 
бен Тегина и выпущенные где-то в конце IX в. Извест
ны монеты, выпущенные от имени десяти правителей 
волжских булгар. Последними являются монеты My ми
на бен ал-Хасана, чеканенные в Булгаре в 366 г. х. от 
имени халифа ал-Мути (946—974 гг.). 

8. Денежное дело Поволжья и Приуралья имеет 
многовековую историю. В употреблении весовых норм 
чеканки и в оформлении монет присутствуют законо
мерности, свидетельствующие об определенных традици
ях. Возможно, существовали какие-то руководства для 
монетчиков, не дошедшие до нас. 

Древнейшей из денежно-весовых систем Поволжья 
является известная с VI в. система драхмы в 4,26 г, из 
расчета которой отливались бронзовые слитки VI—X вв. 
Данная драхма восходит к весовому стандарту — фунту 
в 409,5 г, являясь его 1/96 частью. Но фунт в виде 
1/100 в 4,095 г тесно связан с ритлом (литрой) в 327,6 г, 
80-й частью которого является (327,6 : 80=4,095г). Ви
димо, из расчета византийской литры в 327,6 г чекани
лись хазарские-монеты VIII—IX вв. весом около 3,4 г, 
составляющие 1/96 часть ритла (327,6:96=3,41 г). 

Если учесть, что хазары еще в VII в. начали осваи
вать чеканку подражаний византийским монетам, то 
можно предположить, что и весовая система сложилась 
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под влиянием византийской. Эти традиции не были уте
ряны и в последующие века, тем более, что арабская 
денежно-весовая система развивалась также не без 
влияния римско-византийской системы. 

9. В конце XII—начале XIII в., после так назы
ваемого безмонетного периода, продолжавшегося в те
чение XI—XII вв., в Булгаре начинается самостоятель
ный чекан собственной монеты. Для денежного обраще
ния Поволжья характерна теснейшая связь внутреннего 
обмена с внешней торговлей. Поэтому булгарские моне
ты предмонгольского периода резко не отличаются, 
как по весу, так и по типам, от восточных монет дан
ного периода. Они, как в Хорезме или Азербайджане, 
чеканились здесь от имени халифа Насир лид-Дина 
,(1180—1225 гг.). 
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