
A
 L

IN
E

A

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 2 . 2016	 169

Кулешов Вяч. С.

Периодизация монетного обращения  
середины VIII — начала XI в. в Восточной Европе 
и динамика экономических связей  
древнейших русских дружин1

Кулешов Вячеслав Сергеевич
Государственный	 Эрмитаж	 (Санкт-Петербург)
Научный	 сотрудник	 Отдела	 нумизматики
Белорусский	 государственный	 университет	 (Минск,	 Республика	 Беларусь)
Аспирант	 кафедры	 истории	 России
viacheslav.kuleshov@gmail.com

РЕФЕРАТ
В статье вводится новая периодизация (хронологическая система) обращения исламских 
серебряных монет в Восточной Европе. Факты изменения типологического состава мо-
нетного обращения рассматриваются как источник для изучения динамики экономических 
связей древнейших русских военно-торговых и княжеских дружин середины VIII — на-
чала XI в.
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ABSTRACT
In the article the author invents a new periodization (chronological system) of Islamic coins 
circulation in Early Medieval Eastern Europe. The data on changing patterns of typological 
composition in monetary circulation are considered as a source for investigating the dynamics 
of economic relationships of the oldest Russian military-trading and princely squads of mid-
8th — early 11th centuries.
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В большинстве современных концепций и систем взглядов на образование и раз-
витие древнейшей русской государственности основополагающее значение при-
дается изучению внешних (военных, дипломатических и торговых) связей ранне-
средневековых групп и правителей Руси [17; 18; 14; 23; 13; 24; 21]. Причина та-

1  Расширенный вариант доклада «Islamic Coins in Russian Viking Age Hoards» на Международном 
кон грессе 2015 г. по изучению средневековья (International Medieval Congress 2015) в Лидсе, 
Англия (9 июля 2015 г.).



A
 L

IN
E

A

170 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 2 . 2016

кого положения дел заключается, очевидно, в том, что в корпусе арабских, 
латинских и византийских письменных источников IX–X вв., привлекаемых для 
реконструкции событий и реалий начального периода русской истории, содержат-
ся преимущественно (или даже исключительно) свидетельства именно этого рода. 
Вместе с тем, под рассматриваемым углом зрения историками до сих пор весьма 
мало исследован и почти не интерпретирован богатейший фонд памятников вос-
точноевропейского монетного обращения — кладов с исламскими серебряными 
монетами (куфическими дирхамами). Еще 1840-х гг. П. С. Савельев [20] и В. В. Гри-
горьев [4] обосновали программу источниковедческого изучения раннесредневе-
ковых восточноевропейских кладов в контексте древнейшей русской истории. 
В 1920–1930-х гг. эта проблематика была блистательно продолжена трудами 
Р. Р. Фасмера [22] и Н. П. Бауера [2], а в наши дни обрела новую жизнь в работах 
американского русиста Т. Нунана (см. специальный обзор: [32]) и московского 
нумизмата А. В. Фомина. Тем не менее результаты и достижения этих и некоторых 
других авторов (среди последних следует назвать В. Л. Янина, С. А. Янину, В. В. Кро-
поткина, Р. К. Ковалева) не оказали должного влияния на изучение проблем древ-
нерусского политогенеза в историографии XX — начала XXI вв. и остаются мало-
известными широкому кругу историков.

В чем же состоит значение восточноевропейских кладов куфических монет как 
источника для истории и хронологии древнейшей русской внешней политики и эко-
номики? Дело в том, что на протяжении второй половины VIII — первых десятилетий 
XI в. типологический состав массы серебряных монет, ввозимых в Восточную Европу 
из двух зон исламского мира — Закавказья и Южного Прикаспия с одной стороны и 
Средней Азии с другой — претерпел весьма заметные изменения и сдвиги, причины 
которых коренятся, в первую очередь, во внутриполитической динамике стран Хали-
фата, а также в частных эпизодах и «волнообразных» процессах эмиссии монетного 
серебра в отдельных его регионах; эти процессы сейчас неплохо изучены (хотя со-
вершенно не объяснены). Благодаря точной датировке (дата чеканки указывалась 
в монетной легенде после номинала и названия монетного двора) выпускавшихся в 
Халифате и поступавших в Восточную Европу монет, наблюдаемые процессы и сдви-
ги могут быть узко датированы, а представленные в монетном обращении эмисси-
онные группы могут рассматриваться как хронологические индикаторы отдельных его 
этапов. Заключительным шагом на пути рассмотрения восточноевропейского монет-
ного обращения является интерпретация его этапов в терминах экономических свя-
зей с конкретными регионами-экспортерами монетного серебра.

В статье ставится задача кратко суммировать основные сведения о динамике 
серебряных эмиссий в странах исламской цивилизации VIII–X вв. и изложить новую 
периодизацию (хронологическую систему) монетного обращения раннесредневе-
ковой Восточной Европы, основанную на наблюдениях над динамикой типологиче-
ского состава кладов и результатах их сериации (см. сводки материала, состав-
ленные мною и А. А. Гомзиным [19, с. 387–393]; к первой из них имеются ценные 
эмендации А. С. Щавелёва и А. А. Фетисова [25]). Отдельные фрагменты этой си-
стемы уже предварительно публиковались в изданиях нумизматических конферен-
ций [9; 12].

Этапы нумизматической истории стран Халифата и основные группы 
исламских монет в восточноевропейских кладах

К сожалению, применительно к отечественной историографии сохраняет свою 
актуальность следующее заключение Н. П. Бауера: «Восточная нумизматика… еще 
не написана» [2, с. 84]. В то же время мировая историко-нумизматическая наука 
располагает серьезными достижениями в области описания и классификации ран-
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неисламских монет. Таковы, в частности, типологические и региональные своды 
[31; 33; 34; 36; 37; 38; 39], а также обобщения аналитического [35; 30], справоч-
ного [26] и компилятивного типа [29]. Таким образом мы располагаем сейчас 
значительно более полной и надежной базой для изучения истории монетных 
эмиссий и денежного обращения в раннесредневековом исламском мире, нежели 
та, которой в свое время располагали Р. Р. Фасмер (сам много сделавший для ее 
расширения) и Н. П. Бауер.

Монетное дело стран раннесредневековой исламской цивилизации второй по-
ловины VII — первой половины XI вв. прошло ряд этапов развития, реконструируемых 
на основании типологического изучения куфических монет. Периодизация истории 
выпусков серебряных куфических монет основана на общей широко признанной в 
настоящее время схеме ‘аббасидской нумизматической хронологии, принадлежащей 
М. Бэйтсу [27]. Согласно Бэйтсу, монетное дело халифата ‘Аббасидов следует рас-
сматривать в рамках трех периодов: от присяги ас-Саффаха до смерти ал-Ма’муна 
(750–833 гг.), от присяги ал-Му‘тасим би-ллаха до смерти ал-Му‘тамид ‘ала-ллаха 
(833–892 гг.) и от присяги ал-Му‘тадид би-ллаха до падения власти ‘Аббасидов в 
Багдаде при ал-Мустакфи би-ллахе (892–945 гг.). Для этих периодов приняты и ис-
пользуются индексы EA (Early ‘Abbasid, рус. РА, раннеаббасидкий период), MA (Middle 
‘Abbasid, рус. СА, среднеаббасидский период) и LA (Later ‘Abbasid, рус. ПА, поздне-
аббасидский период). По типологическим и технологическим особенностям чеканки 
серебряных монет эти периоды сильно разнятся (известны дирхамы более чем 
110 монетных дворов, расположенных на огромной территории от Северной Афри-
ки, Египта и Сирии до Средней Азии и Восточного Ирана и от Йемена до Закавказья), 
хотя при определении хронологических границ между ними приходится опираться 
также и на события политической истории.

В самом сжатом виде эта периодизация выглядит следующим образом [10]:
•	 доаббасидский этап (хронологическая группа): до 750 г. (вторая половина VII — 

первая половина VIII вв.) — драхмы Сасанидов, дирхамы умаййадских намест-
ников Ирана [7], Умаййадов [31; 8, табл. 2] и приверженцев ‘Аббасидов [40], 
спахбедов Табаристана (Дабвайхидов);

•	 раннеаббасидский этап (хронологическая группа): 750–833 гг. — дирхамы ранних 
‘Аббасидов, ‘аббасидских наместников Северной Африки, ‘аббасидских намест-
ников Табаристана [34], Умаййадов Испании, Идрисидов и их современников, 
Аглабидов; 

•	 среднеаббасидский этап (хронологическая группа): 833–892 гг. — дирхамы сред-
них ‘Аббасидов, Тулунидов Египта, Абу Дулафидов ал-Джибала, ‘Алидов Таба-
ристана, Саффаридов и их современников;

•	 позднеаббасидский этап (хронологическая группа): 892–945 гг. — дирхамы позд-
них ‘Аббасидов и их вассалов в Ираке, Саджидов Закавказья, Саффаридов и их 
современников, Саманидов и их вассалов, ранних Бувайхидов (до 945 г.);

•	 постаббасидский этап (хронологическая группа): 945 г. — начало XI вв. — дир-
хамы Саманидов и их вассалов, Бувайхидов (после 945 г.), Хамданидов Сирии 
и Верхней Месопотамии, Салларидов Закавказья, Зийаридов, Саффаридов Сид-
жистана, хорезмшахов Афригидов, хорезмшахов Ма’мунидов, ‘Укайлидов, Мар-
ванидов, Караханидов.
Для X в. основополагающее значение имеют серебряные эмиссии среднеазиат-

ского государства Саманидов (см. о нем: [1; 15]), начало которых было положено 
группой переходных ‘аббасидско-саманидских типов 279–281 гг. х. (892–895) и про-
должившейся с 282 г. х. (895/896) чеканкой монет с именами правителей-Самани-
дов. Выделяется три периода истории серебряной монетной чеканки саманидско-
го государства: ранний (282–332 гг. х. = 895–943, синхронен позднеаббасидскому 
периоду), средний (333–366 гг. х. = 944–976) и поздний (367–389 гг. х. = 977–999). 
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Для позднего этапа выделяется чекан саманидских наместников и вассалов — 
Симджуридов (см. об их монетах: [3]). Основные монетные дворы государства 
Саманидов располагались в крупнейших городских центрах (Самарканд, Бухара, 
Мерв, Нишапур, Балх) и при серебряных рудниках (аш-Шаш, Андараба, Ма‘дин), 
а выпускавшиеся на них дирхамы ежегодно доставлялись караванным путем из 
Хорезма на товарные рынки Восточной Европы (в нижневолжскую Хазарию и сред-
неволжскую Булгарию).

В составе фонда нумизматических памятников Восточной Европы зафиксиро-
ваны серебряные монеты всех эмиссионных групп, относящиеся к указанным 
этапам. Среди них наиболее полными сериями представлены дирхамы Умаййадов, 
ранних ‘Аббасидов, ‘аббасидских наместников Северной Африки, ‘аббасидских 
наместников Табаристана, средних ‘Аббасидов, Саманидов и их вассалов, Бувай-
хидов (вторая половина X в.) и Зийаридов. Малыми, но систематически наблюда-
емыми сериями представлены монеты Сасанидов и умаййадских наместников 
Ирана, Идрисидов и их современников, Саффаридов, Баниджуридов и их совре-
менников, поздних ‘Аббасидов, правителей Восточного Закавказья, ‘Укайлидов, 
Марванидов и Караханидов, а также государств Восточной Европы — Хазарии 
(подражания ‘аббасидским дирхамам) и Волжской Булгарии (подражания сама-
нидским дирхамам, а также именные выпуски с именами и тамгами правителей 
булгарской и суварской династий).

Периодизация восточноевропейского монетного обращения середины 
Viii — начала xi в.

По данным, накопленным к настоящему времени, начало археологически ощути-
мого поступления куфических дирхамов в Восточную Европу датируется середи-
ной — второй половиной VIII в. и маркируется четырьмя региональными зонами 
концентрации находок: Северный Кавказ (Дагестан, Чечня и Северная Осетия), 
верхнее течение Северского Донца (могильники Верхний Салтов и Нетайловка и 
ряд городищ славяно-хазарского пограничья), Нижнее Поволховье (староладожское 
Земляное городище) и более широкая и культурно дифференцированная средне-
волжско-камская зона. Норма монетного обращения первых двух зон, реконстру-
ируемая по данным десятка монетных кладов, генетически связана с регионами 
Закавказья, центральных и прикаспийских провинций Халифата. С монетным об-
ращением Хазарии второй половины VIII — первых десятилетий IX вв., по нумиз-
матическим данным, оказывается связано монетное обращение микрорегиона 
Старой Ладоги, Поволховья и, шире, Северной Руси [16; 6]. Что касается волжско-
камской зоны, то туда монеты поступали, главным образом, караванными путями 
из Средней Азии [11]. (Диагностические различия в композиции монетных ком-
плексов из обращения центральных и восточных провинций Халифата VIII — пер-
вой половины IX вв. касаются распределения сасанидских драхм и умаййадских 
дирхамов ранних этапов чеканки.)

Все ранние монетные находки (750–790-х гг.) известны исключительно из по-
гребений и культурных слоев поселений: эпоха массового депонирования монетных 
кладов (в Восточной и Северной Европе и на южном берегу Балтики) начинается 
в первых годах IX в. Наблюдения над динамикой типологического состава кладов 
IX в. и их сериация по процентному соотношению узко датируемых эмиссионных 
групп и по младшим монетам позволяют выделить следующие ступени восточно-
европейского монетного обращения второй половины VIII — IX вв.

Ступень А: ок. 750/760–780/790 (~30–35 лет), соответствует денежному обра-
щению Халифата середины и третьей четверти VIII в. Типологические группы-мар-
керы: сасанидские драхмы, умаййадские и первые ‘аббасидские дирхамы.
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Ступень B: ок. 780/790–800/810 (~20–25 лет), соответствует денежному обра-
щению Халифата последней четверти VIII в. Типологические группы-маркеры: дир-
хамы ‘аббасидских наместников Северной Африки и Табаристана.

Ступень C: ок. 800/810–850 (ок. ~40–45 лет), соответствует денежному обраще-
нию Халифата от рубежа VIII–IX вв. до конца правления ал-Васик би-ллаха (842–847). 
Для очень больших кладов, независимо датированных контекстов и комплексов 
с хазарскими подражаниями второй четверти IX в. эта ступень может быть подраз-
делена на C1 (ок. 800/810 — 820-е гг.) и C2 (830–840-е гг.). Типологические груп-
пы-маркеры: раннеаббасидские дирхамы ар-Рашида, ал-Амина и ал-Ма’муна, ха-
зарские подражания второй четверти IX в. (последние — только C2).

Ступень D: ок. 850–895/905 (ок. ~45–50 лет), соответствует денежному обраще-
нию Халифата от начала правления ал-Мутаваккил ‘ала-ллаха (847–861) до начала 
позднеаббасидского периода. Для очень больших кладов, независимо датирован-
ных контекстов и комплексов с саффаридскими и баниджуридскими монетами 
может быть подразделена на D1 (850–870-е гг.) и D2 (880–900-е гг.). Типологиче-
ские группы-маркеры: среднеаббасидские «слепые» дирхамы, хазарские подража-
ния второй половины IX в., монеты поздних современников средних ‘Аббасидов 
(только D2).

Наблюдения такого же рода над динамикой типологического состава кладов X в., 
в массе своей не имеющих ничего общего с кладами IX в., позволяют выделить 
следующие ступени.

Ступень E: ок. 895/905–945/955 (~50–55 лет), соответствует серебряному мо-
нетному обращению государства Саманидов времени Исма‘ила ибн Ахмада, Ахма-
да ибн Исма‘ила и Насра ибн Ахмада. Типологические группы-маркеры: ранние 
волжско-булгарские подражания, позднеаббасидские дирхамы 279–334 гг. х., дир-
хамы Саффаридов, Саджидов и ранних Бувайхидов (до 945 г.).

Ступень F: ок. 945/955–969/979 (~25–30 лет), соответствует серебряному мо-
нетному обращению ранней поры позднего («бухарского») этапа саманидской се-
ребряной чеканки времени Нуха ибн Насра, ‘Абд ал-Малика ибн Нуха и Мансура 
ибн Нуха. Типологические группы-маркеры: дирхамы Бувайхидов после 945 г., 
дирхамы правителей Волжской Булгарии (Мика’ила ибн Джа‘фара, ‘Абдаллаха ибн 
Мика’ила, Талиба ибн Ахмада), Хамданидов, Салларидов, поздних Ваджихидов 
(Мухаммада ибн Йусуфа и ‘Умара ибн Йусуфа) и Джуландидов, хорезмшаха-Афри-
гида Ахмада ибн Мухаммада (только тип 348 г. х.), саманидский вассальный чекан 
Тохаристана («большие дирхамы»), а также — за пределами комплекса исламских 
монет — индийский чекан Кабула (Охинда) и византийские милиарисии.

Ступень G: ок. 969/979–994/1004 (~25–30 лет), соответствует серебряному об-
ращению государства Саманидов времени Мансура ибн Нуха и Нуха ибн Мансура 
(включая вассальный чекан Симжуридов и наместников Хорасана). Типологические 
группы-маркеры: дирхамы Зийаридов, Бавандидов Табаристана и поздних Бувай-
хидов, дирхамы и брактеаты правителей Волжской Булгарии (суварского Му’мина 
ибн Ахмада и булгарского Му’мина ибн ал-Хасана), а также византийские милиа-
рисии Василия II и Константина VIII и европейские денарии.

Ступень H: ок. 994/1004–1015/1025 (~20–25 лет). Типологические группы-марке-
ры: дирхамы Марванидов, ‘Укайлидов («тип A», представленный памятниками Руси 
и Прибалтики), поздних Зийаридов, хорезмшахов-Ма’мунидов («тип Б», представ-
ленный памятниками Волжской Булгарии) и Караханидов. В рамках этой ступени в 
структуре монетного обращения начинают доминировать византийские милиарисии 
Василия II и Константина VIII, выпускавшиеся до 1025 г., и европейские денарии. 

Ступень J: ок. 1015/1025–1070-е гг. (~60 лет). В начале этой ступени полностью 
прекращается ввоз в Восточную Европу каких-либо исламских монет, но в обраще-
нии (в том числе во вторичной функции украшений-подвесок) сохраняются монеты 
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предшествующих хронологических ступеней и фрагменты куфических монет как 
весовое серебро в кладах европейских денариев; верхняя граница ступени раз-
мыта.

Отдельно следует остановиться на ступени E, которая представлена большим 
количеством монетных комплексов и насыщена событиями нумизматической исто-
рии саманидского государства и Восточной Европы. Может быть намечено более 
детальное ее членение.

Ступень E1a: ок. 895–908 (~14 лет) — младшая фракция монетного обращения 
представлена саманидскими дирхамами Исма‘ила ибн Ахмада (чекан аш-Шаша и 
Самарканда), дирхамами Саффаридов и восточноевропейскими подражаниями 
клюковицко-погорельщинской серии.

Ступень E1b: ок. 909–914 (~6 лет) — младшая фракция денежного обращения 
представлена саманидскими дирхамами Ахмада ибн Исма‘ила и его вассалов в 
Тохаристане и восточном Мавараннахре (чекан аш-Шаша, Самарканда, Андарабы, 
Балха и десятка второстепенных монетных дворов).

Ступень E1c: ок. 915–924 (~10 лет) — младшая фракция денежного обращения 
представлена саманидскими дирхамами Насра ибн Ахмада (чекан аш-Шаша, Са-
марканда и вассальных монетных дворов Тохаристана и восточного Мавараннахра).

Ступень E2: ок. 925–945 (~20 лет) — дирхамы Насра ибн Ахмада в качестве 
младшей фракции вытесняют монеты Исма‘ила и Ахмада из обращения; хорошо 
представлены волжско-булгарские подражания Саманидам и волжско-булгарские 
именные монеты ал-амира йалтавара (Алмыша-Джа‘фара) и Мика‘ила ибн Джа‘фара 
(последние — не ранее конца 930-х гг.). 

Динамика экономических связей древнейших русских дружин

Прежде чем перейти от хронологической системы монетного обращения к хро-
нологической системе экономических связей русских центров Восточной Европы, 
необходимо кратко остановиться на проблеме употребления термина «дружина» 
в рассматриваемом контексте. Дело в том, что в ходе развернувшейся в по-
следние десятилетия разветвленной дискуссии об адекватности и допустимости 
применения термина «государство» к ранним стадиям политогенеза древнерус-
ских обществ VIII–X вв. и об особенностях и формальных  признаках древнейшей 
русской государственности, в специальной литературе на этот счет были вы-
сказаны полностью противоположные точки зрения — от апологии ранней Руси 
как феодального (или квазифеодального) государства до полного отрицания 
государственного статуса и решительной архаизации раннедревнерусского обще-
ства (в ряде отношений полезный, хотя и не лишенный стилистических недо-
статков обзор содержится в книге А. Ю. Дворниченко [5]). Вместе с тем, по-
видимому, несколько большее единство взглядов исследователи сохраняют 
в оценке ключевой роли военно-купеческой (более ранней) и княжеской (более 
поздней) дружины в становлении и развитии экономики и политических (прото-, 
пред- и раннегосударственных) структур Руси. Кроме того, факты существования 
и облик материальной культуры именно таких ранних дружин самым ясным об-
разом документированы фондом археологических источников IX–X вв. (см. но-
вейшее их обобщение: [19]). Таким образом, для рассматриваемого времени 
точнее и правильнее будет говорить не об экономических связях (складывающе-
гося) Древнерусского государства, а об экономических связях конкретных ло-
кальных дружин и центров власти.

Резюмируя данные о композиционной динамике, типологическом составе и то-
пографии монетных находок [19, с. 387–393], связываемых с активностью восточ-
ноевропейских обществ VIII — начала XI вв., можно предложить следующую хро-
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нологическую систему торговых связей и векторов экономических интересов рус-
ских дружин и поселенческих центров.

Этап 1: по ступеням монетного обращения A и B датируется второй половиной 
VIII — началом IX вв. Соответствует монетному обращению Ладожского поселения, 
Поволховья и центров древнейшей Северной Руси и ее соседей, связанных с мо-
нетным обращением Хазарии и славяно-хазарского пограничья, и документирует 
начало поступления исламских монет в Балтийский регион. На этом «ладожско-
хазарском этапе» (750–800-е гг.) древнейшие русские дружины входят в систему 
торговых связей с регионами исламской цивилизации при посредничестве торговых 
элит Хазарского каганата.

Этап 2: по ступеням монетного обращения C и D датируется IX в. Соответствует 
монетному обращению сети военно-торговых поселений и стоянок на речных путях 
и волоках лесной зоны Восточной Европы — на территориях бассейнов Западной 
Двины, Верхнего Днепра, Немана, Мсты, Мологи, Верхней Волги, Верхней Оки. Это 
«этап расширения русского мира» (810–890-е гг.). Система торговых походов и во-
дных путей пронизывает всю лесную зону и связывает русские поселенческие и дру-
жинные центры с Хазарией, Волжской Булгарией, Прикамьем и далее (по данным 
памятников арабской географической литературы IX — начала X вв.) через Каспий-
ское море — с Табаристаном и центральными провинциями Халифата.

Этап 3: по ступени монетного обращения E датируется концом IX — первой по-
ловиной X вв. Соответствует монетному обращению эпохи Рюрика (конец IX в.), 
Олега и Игоря. Эталонными памятниками монетного обращения являются клады 
древнейшего русского Киева 900–940-х гг. Основным торговым контрагентом Рус-
ского государства, в котором в конце IX в. утверждается власть новой династии 
(Рюриковичей), становится Волжская Булгария. Роль прямых торговых контактов с 
центрами Халифата, как показывает отсутствие в кладах значимых партий поздне-
аббасидских дирхамов, на этом «киевско-булгарском этапе» резко падает.

Этап 4: по ступени монетного обращения F датируется 950–970-ми гг. Соот-
ветствует монетному обращению эпохи Ольги и Святослава Игоревича. Эталонны-
ми памятниками монетного обращения являются клады древнейшего Новгорода, 
новгородской округи и Гнездовского поселения («прото-Смоленска»). Как и на 
предшествующем этапе, основу торговых отношений составляют контакты с Волж-
ской Булгарией, но по ряду инноваций в монетном обращении очевидны и новые 
векторы: византийский (после событий, связанных с русско-византийским догово-
ром 944 г. и состоявшимся в 957 г. крещением  княгини Ольги) и каспийский (по-
сле устранения в конце 960-х гг. «хазарского препятствия» для прямой торговли 
с Южным Прикаспием, в чем позволительно усматривать важнейший фактор раз-
вернувшейся в 970-х гг. мощной эмиссии  монетного серебра в государстве Зийа-
ридов).

Этап 5: по ступеням монетного обращения G и H датируется 980–1010-ми гг. 
Соответствует монетному обращению эпохи Владимира Святославича. На этом 
этапе складывается система самых широких и многовекторных связей русских 
дружин и ранних городских центров в рамках одновременно трех направлений: 
восточного (Волжская Булгария, Каспийский бассейн и Западное Закавказье), ви-
зантийского и европейского (Центральная и Северная Европа). Первое направле-
ние наиболее отчетливо представлено монетами государств Верхней Месопотамии 
и Малой Азии — эмиратов ‘Укайлидов и Марванидов: в торговых связях с этими 
государствами, предположительно, ключевую роль сыграло Тмутараканское кня-
жество, подхватившее «наследие» хазарской Таматархи.

Таким образом, уточнение хронологии восточноевропейского монетного обра-
щения эпохи раннего средневековья существенно для изучения динамики и рекон-
струкции экономических связей народов и государств Восточной Европы. В рамках 
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предложенной системы можно более детально обрисовать внешнеэкономический 
фон, проследить географические привязки древнейшего русского политогенеза и 
(по крайней мере, отчасти) проиллюстрировать важнейшие векторы торговой ак-
тивности ранних русских дружин.
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