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В работе рассматриваются контакты Волжской Булгарии с территорией Пермского Приуралья, в 
первую очередь, по нумизматическим данным. Авторы указывают, что в XI–XIV вв. торговый путь 
по реке Каме привёл к образованию факторий и городков, служивших перевалочными пунктами для 
булгарских и «чулыманских» купцов. Торговля осуществлялась посредством джучидских монет. 
Приводятся сведения о находках, опубликованных в XX в. Кроме этого, вводятся в научный оборот 
нумизматические материалы, найденные в XXI в., общим числом 9 экземпляров. Это три серебряные 
и шесть медных монет, чеканенные в середине – второй половине XIII в. Восемь из них выпущены на 
монетных дворах Булгарского региона, один дирхам отнесён к сарайской чеканке. Среди мест находок 
указываются Рождественское городище и город Соликамск. 
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FINDS OF JUCHID COINS OF THE XIII–XIV CENTURIES 
IN PERM REGION
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The work considers the contacts of the Volga Bulgaria with the territory of the Perm Urals, primarily ac-
cording to numismatic data. The authors indicate that in the XI–XIV centuries trade route along the Kama 
River led to the formation of trading stations and towns that served as transshipment points for the Bulgarian 
and "Chulyman" merchants. Trade was carried out through Juchid coins. Information is given about the fi nds 
published in the XX century. In addition, materials of the XXI century amounts a total of 9 copies. These are 
three silver and six copper coins minted in the middle – second half of the XIII century. Eight of them were 
issued at the mints of the Bulgarian region, one dirham was assigned to the Saray coinage. Among the places 
of fi nds, the Rozhdestvensk hillfort and are indicated Solikamsk.
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Связи Среднего Поволжья и Пермской 
земли по нумизматическим данным извест-
ны с X в. Находки куфических дирхамов в 
виде кладов и единичных находок приводят-
ся в известной работе А.К. Маркова (Марков, 
1910). Впоследствии в результате археоло-
гических исследований на поселениях и в 
особенности в могильниках, было обнаруже-
но значительное количество дирхамов, в том 
числе – булгарской чеканки. Период Х–XII 
вв. характеризуется тесными взаимовыгод-
ными отношениями населения Пермского 
Предуралья с Волжской Булгарией, на что 
кроме нумизматического материала указы-
вают многочисленные вещевые находки, а 
также факт возникновения на Пермской земле 
булгарских торгово-ремесленных факторий, 
среди которых особое место занимает Рожде-
ственское городище. Об активной торговле 

свидетельствуют многочисленные находки 
весов и различного вида гирек, в частности, 
на Рождественском городище (Крыласова, 
2003, с. 144–149).

Но с началом ордынского периода эти связи 
резко ослабевают. Материалы ордынского 
времени на территории Пермского Предура-
лья представлены единичными находками. 
На Рождественском городище это отдель-
ные типы бус, бронебойных наконечников 
стрел, бронзовая деталь хороса, аналогичная 
находке в золотоордынском Увеке (Белавин, 
Крыласова, 2008, с. 333, с.508), пара медных 
позолоченных сережек (Крыласова, 2021, рис. 
10/А: 3–4). Ослабление контроля за землями, 
некогда включенными в сферу экономических 
интересов Волжской Булгарии, способствова-
ло тому, что сюда все активнее начали прони-
кать выходцы из Руси.
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Вопросы взаимоотношений населения 
Пермских земель и Золотой Ордой пока оста-
ются слабо изученными. Поэтому вновь обна-
руженный нумизматический материал пред-
ставляет значительный интерес.

В первой половине XIII века после долго-
го перерыва в Булгаре были выпущены сере-
бряные и медные монеты. Находки булгар-
ских динаров фиксируются на большой 
территории – от Иски-Казани на севере до 
Муранского селища в Самарском Повол-
жье. На северо-востоке джучидские монеты 
зафиксированы в Пермском крае. Об этом 
факте писал известный московский архео-
лог и нумизмат Г.А. Фёдоров-Давыдов. Он 
указывал на Кудымкарское и Рождественское 
городища, где были обнаружены экземпляры 
монет 1251–1259 гг. (то есть с именем каана 
Мунке). Джучидские монеты обнаружены в 
г. Чердынь (Фёдоров-Давыдов, 1963, с. 202). 
Здесь в 1851 г. был найден клад серебряных 
монет XIV в. (Фёдоров-Давыдов, 1960, №71). 
Без подробной атрибуции указаны клады 
из п. Ташьялудский (находка 1888 г.) и из 
Чердынского уезда (Фёдоров-Давыдов, 1960, 
№№290–291).

В XXI веке в результате археологических 
исследований в Пермской крае нумизматиче-
ская база данных пополнилась новой инфор-

мацией. Было найдено три серебряных и 
шесть медных булгарских монет середины – 
второй половины XIII в. Подавляющее боль-
шинство из них было обнаружено в процессе 
исследования Рождественского городища, в 
особенности – в пределах мастерской медни-
ка XII–XIII вв., раскапывавшейся в 2018–
2019, 2021–2022 гг., где найдены одна сере-
бряная и 4 медные монеты, часть которых уже 
опубликована (Крыласова, 2021, с. 182) – это 
дирхам Сарая и два медных динара с именем 
ан-Насира (Крыласова, рис. 10/1-3). 

В целом мы можем говорить о девяти моне-
тах XIII-XIV вв. Приведём их опись.
Серебряные монеты
1. С именем монгольского каана Мунке. 

Монеты чеканились в Булгаре в период прав-
ления каана в 1251-1259 гг.

2. Анонимный, Сарай, вес 0,79 г 
(№616) (Сычёв, 2022, с. 27, FA 01-FR 02). 
Данные анонимные фракции выпуска-
лись в 671-674 гг.х. (1271-1276), то есть 
в правление первого золотоордынского 
хана Менгу-Тимура (665–681 / 1266–1281) 
(рис. 1: 1).

3. Анэпиграфный, С/1401, вес 1,03 г. Найден 
в Соликамске. Для датировки дирхама важен 
факт находки клада 29А, в состав которого 
входили четыре экземпляра С/140 (Бугарчев, 

Рис. 1. 1– анонимный, чекан Сарая, вес 0,79 г.; 2 – анэпиграфный, без указания монетного двора, вес 1,03 г.; 
3 – медный динар с именем ан-Насира, без указания монетного двора, вес 3,13 г.; 4 – медный динар, перечекан с 

именем каана Мунке, Булгар, вес 2,67 г. Изображения даны без масштаба.
Fig. 1. 1 – anonymous, minted Sarai, weight 0.79 g.; 2 – anepigraphic, without specifying the mint, weight 1.03 g.; 
3 – copper dinar with the name of an-Nasir, without specifying the mint, weight 3.13 g.; 4 – copper dinar, re-minted 

with the name of KaanMunke, Bulgar, weight 2.67 g. Images are given without scale.
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2020, с. 80–83). Исходя из анализа клада, мы 
сделали вывод, что монеты С/140 чеканились 
в период 1300–1320 гг. (Бугарчев, 2020. c. 83) 
(рис. 1: 2).
Медные монеты
4. С именем ан-Насира (1240-е гг.).
5. С именем ан-Насира, вес 3,13 г. (рис. 1: 

3).
6. С именем ан-Насира, вес 3,25 г.
7. С именем ан-Насира.
8. Мунке (1250-е гг.), вес 2,67 г. (рис. 1: 4).
9. Мунке, вес 1,16 г.
Медные динары с именем покойного 

багдадского халифа ан-Насир ли-дин Алла-
ха стали чеканиться в Волжской Булга-
рии, по нашим представлениям, в 1230-е 
гг. В 1251 г. или чуть позднее, с приходом 
к власти Мунке, медные динары стали пере-
чеканиваться новыми штемпелями с именем и 
тамгой нового правителя. Как место чеканки 
указывался монетный двор Булгар. Динары и 
перечеканенные монеты распространились по 
всей территории Волжской Булгарии. Имен-
но такие монеты появились на территории 
Пермского края в середине– второй половине 

XIII века. Небольшое их количество свиде-
тельствует о значительном ослаблении эконо-
мических контактов со Средним Поволжьем 
в ордынский период. Тем не менее, сейчас 
можно говорить о сохранении монетного 
обращения, которое в XIII в. осуществлялось 
булгарской чеканной продукцией.

Торговый путь по реке Каме подробно 
исследован А.М. Белавиным (Белавин, 2006, 
с. 326–330). По его предположению, к XI в. 
практически всё Прикамье входило в Волж-
скую Булгарию, став её «финно–угорской 
периферией» (Белавин, 2006, с. 327). Возник-
шие на Камском пути булгарские фактории и 
городки функционировали, предположитель-
но, до XIV века. Они служили перевалочными 
пунктами для товаров, представлявших инте-
рес для купцов из Пермской земли – «купцов 
Чулыманских», а также для булгарских торгов-
цев. В частности, тот факт, что Рождествен-
ское городище продолжало функционировать 
в первой половине XIV в., подтверждают 
находки брактеата эмира Насра II (1301–1320 
гг.) и дирхама хана Узбека, чеканенного в 1323 
г. в Сарае (Вильданов, 2008, с. 540–541).
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