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В статье представлены фотоизображения монет и реконструкции штемпелей обнаруженного 
недавно нового монетного двора Уджкенд (Учкенд), который находился где-то в Среднем Поволжье. 
Высказанное ранее мнение о возможном наименовании этого населенного пункта от названия города 
Уч в Северной Индии, откуда могли быть пригнаны первые поселенцы, не находит подтверждение. 
Представлены монеты «Сарая», которые близки к первым выпускам Булгара и Уджкенда. В ходе 
изучения нумизматических артефактов и сравнения полученных данных с письменными источниками 
автор пришел к выводу, что чеканка монет в Улусе Джучи началась значительно раньше, чем считалось 
ранее. При правлении хана Бату, примерно, в 630-е – 640-е гг.х. (в конце 1230-х - в 1240-е гг.) были 
организованы монетные дворы Булгар, Уджкенд и Сарай, где началось монетное производство руками 
мастеров, которые были пригнаны из недавно завоеванных монголами территорий, отошедших  
Джучидам: в Уджкенд – из Газны, в Сарай – из Средней Азии (вероятно, из Хорезма), в Булгар – с 
Кавказа.

Ключевые слова: археология, Улус Джучи, Золотая Орда, монеты, динар, начало чеканки, Булгар, 
Сарай, Учкенд, Уджкенд, Хорезм, Газна, Уч, монголы, Джучиды, Хорезмшах, Султан Дели.

ABOUT THE BEGINNING OF COINAGE IN THE ULUS OF JOCHI2

R.Yu. Reva

The article presents photo images of coins and reconstructions of matrices from the recently discovered 
new mint of Ujkend (Uchkend) , which was located in the Middle Volga region. The previous put forward 
opinion about the possible name of this settlement from the name of the city of Uch in North India, from where 
the fi rst settlers could have been brought, is not confi rmed. The coins of “Sarai” mint are presented, which 
are close to the fi rst issues of Bolgar and Ujkend. During studying numismatic artifacts and comparing the 
data obtained with written sources, the author came to the conclusion that the minting of coins in the Ulus of 
Jochi began much earlier than previously thought. During the reign of Batu Khan, approximately in the 630s 
– 640s AH. (in the late 1230s – in the 1240s AD) mints of Bolgar, Ujkend and Sarai were created, where coin 
production was organized by the craftsmen who were brought from the territories recently conquered by the 
Mongols, which ceded to the Jochids: to Ujkend – from Ghazna, to Sarai – from Central Asia (probably from 
Khwarazm), to Bolgar – from the Caucasus.

Keywords: archaeology, Ulus of Jochi, Golden Horde, coins, dinar, beginning of coinage, Bolgar, Sarai, 
Uchkend/Ujkend, Khwarazm, Ghazna, Uch, Mongols, Jochids, Khwarazmshah, Sultan of Delhi.

1 Статья является продолжением доклада, прочитанного в  мае 2021 года на 21 Всероссийской нумизматической 
конференции (Рева, 2021, с. 62-66). 

2 The article is a continuation of a paper delivered in May 2021 at the 21st All-Russian Numismatic Conference (Reva, 
2021, p. 62-66).

В книге «Джучидские монеты Поволжских 
городов XIII века» А.З. Сингатуллина привела 
блестящий историографический обзор публи-
каций о первых монетах Булгара (рис. 1), резю-
мировав: «Вопрос о времени чеканки монет 
Ан-Насир ли-д-Дина можно считать в основ-
ном решенным – это произошло в начальный 
период образования Улуса Джучи» (Синга-
туллина, 2003, с. 22); « … можно сделать два 
вывода. Во-первых, эти монеты имеют золото-
ордынское происхождение, во-вторых, время 

их чеканки, предположительно, приходится 
на вторую половину сороковых – начало пяти-
десятых годов XIII века (до начала правления 
Менгу каана» (Сингатуллина, 2003, с. 24). 
За время, прошедшее с момента публикации 
книги, появилась новая информация, которая 
позволяет несколько скорректировать выше-
приведенные тезисы, а также приблизиться 
к решению вопроса о том, откуда появились 
мастера, начавшие монетное производство в 
Улусе Джучи.



О НАЧАЛЕ МОНЕТНОЙ ЧЕКАНКИ В УЛУСЕ ДЖУЧИ 173

Рис. 1. Прорисовки первых джучидских 
монет Булгара из книги А.З. Сингатуллиной 

(Сингатуллина, 2003, с. 132).
Fig. 1. Drawings of the fi rst Jochid coins of Bol-

gar from the book by A.Z. Singatullina 
(Singatullina, 2003, p. 132).

Рис. 2. Монеты и их вес в граммах. 1 – Булгар; 2-14 – Уджкенд (12-13 – Zeno 134534, 144885); 15-17 – «Сарай».
Fig. 2. Coins and their weight in grams. 1 – Bolgar; 2-14 – Ujkend (12-13 – Zeno 134534, 144885); 15-17 – “Sarai”.

В 2002 году недалеко от деревни Новое 
Мокшино Аксубаевского района Татарста-
на были найдены две серебряные монеты. 
Лицевая сторона обеих содержала леген-
ду «Ан-Насир лид-Дин Аллах повелитель 
правоверных». У одной монеты оборотная 
сторона была: «Жизнь коротка. Потрать её 
на богоугодные дела» (рис. 2: 1) (Сингатул-
лина, 2003, с. 70, № 2). Оборотная сторона 
второй монеты была похожа на тип 1 из этого 
же каталога (Сингатуллина, 2003, с. 70, № 1): 
«Ад-динар….», вторая строка не прочекане-
на, а третья, вместо Булгара, указывала иное 
место:         (рис. 2: 4). В 2018 году в горо-

де Энгельс, Саратовская область, были найде-
ны 9 экземпляров (рис. 2: 2-3, 5-11) которые 
позволили восстановить легенду таких монет:     

Монетный двор можно прочитать как 
«Уджкенд» (варианты: Учкенд, Учкент, 
Уджкент).

В 2010 на аукционе Stephen Album Rare 
Coins. Auction 21. January 15-16, 2015 (SARC 
9, 2010, р. 34, Lot 400) была продана фрак-
ция весом 0.97 гр. (рис. 2: 14) с укороченной 
легендой:
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Оформления «динаров» «Уджкенда»3 хотя 
и близко к самым ранним булгарским эмис-
сиям, однако обладает важной особенностью: 
использованием растительных мотивов в поле 
монеты в качестве декоративных элемен-
тов. При изучении вопроса, где ещё можно 
обнаружить такое оформление монет, стало 
очевидно, что монеты «Уджкенда» произ-
ведены мастерами, которые использовали те 
же навыки, что заметны на монетах послед-
него Хорезмшаха Джалал ад-Дин Манкбур-
ны, чеканенных в Газне в 610-х – 620-х гг.х. 
(в 1220-е гг.) (рис. 4: 44–6). Фракция Уджкенда 
близка к газнийским джиталам Хорезмшахов 
и Чингизхана (рис. 5: 3–6). С большой долей 
уверенности можно утверждать, что монеты 
с обозначением монетного двора Уджкенд 
отчеканены специалистами, которые были 
перемещены на Среднюю Волгу из региона 
Южного Афганистана – Северной Индии.

В докладе 2021 года я не исключал возмож-
ность того, что монеты, как я тогда считал, 
«Учкенда» могли быть произведены руками 
мастеров, выведенных монголами из горо-
да Уч5 (вариант: Учча, Ūchchah) – крепости 
в провинции Синд на слиянии рек Ghārā и  
Chināb (Juzjani, 1881, р. Index 266). Подобно 
другим переселенцам они могли дать ново-
му поселению наименование, напоминающее 
о своей старой родине. В настоящее время 
такое развитие событий представляется мне 
крайне маловероятным. По всей видимости, 
происхождение наименования Уч и «Учкенд» 
просто имеет схожую этимологию. Кенд- 
по-персидски деревня, селение, крепость. 
Стивен Албум заметил6, что     в переводе 
с фарси - «высокое место, подъём, верхний». 
В персидско-русском словаре под редакцией 
Б.В. Миллера       [оудж] – высота, высшая 
точка, набирать высоту (Персидско-русский 
словарь, 1953, с. 47). В персидско-русском 
словаре под редакцией Ю.А. Рубинчика     
– вершина, предел, высшая точка, апогей, 
подниматься ввысь, набирать высоту (Персид-
ско-русский словарь, 1970, с. 141). Наимено-
вания населенных пунктов Уч (Учча, Уджа7) 
и «Учкенд» могло появиться как обозначе-
ние высокого места на берегу реки, либо как 
место, поросшее вязами8. В этом случае более 
правильным для волжского поселения будет 
прочтение Уджкенд9. Вариант происхожде-
ния Уч из тюркского «три» также возможен, но 

маловероятен, как мы увидим ниже, изготови-
тели монет были выведены из местностей, где 
преобладал персидский язык10. Рассмотрим 
историю появления и пребывания монголов 
в Южном Афганистане – Северной Индии в 
интересующее нас время.

Монголы вошли на территорию Газны 
в 618 г.х. (1221 г.), преследуя хорезмшаха 
Джалал ад-Дина Манкбурны.  Произошло 
несколько битв, в двух из них, при Валийане и 
Парване, победу одержал Джалал ад-Дин, но 
в решающей трехдневной битве у реки Инд,  
начавшейся 8 шавваля 618 г.х. (25 ноября 
1221 г.), хорезмшах был разбит (Насави, 1996, 
с. 119-125). После этого войска монголов 
около трех месяцев вырезали все население и 
разрушали города.  «Газна была разграблена и 
полностью разрушена, её жители были выре-
заны, места, через которые прошли монго-
лы, были опустошены, здания полностью 
разрушены», чтобы «чтобы кровью народа 
стереть катастрофу, которую его [Чингизха-
на – Р.Р.] войска понесли от рук Джалалудди-
на в Парване» (Juzjani, 1881, р. 1075). Одна-
ко Джалал ад-Дин, переплыв реку,  спасся, и 
в серии битв с правителем Синда Кубачэ11 и 
оказывавшим ему поддержку войском прави-
телем Дели Шамс ад-Дином Ильтутмышем 
закватил крепость Учча и еще несколько 
городов  (Насави, 1996, с. 126-131). В 621 г.х. 
(1224 г.) Джалал ад-Дин покинул Северную 
Индию. Оставив наибами Синда Джахан-
Пахлавана Узбека Таʼи , а тех областей Гура и 
Газны, что ещё не были покорены монголами,  
- ал-Хасана Карлука (Насави, 1996, с.131, 133) 
(рис. 6).

В 625 г.х. Шамс ад-Дин Ильтутмыш, выйдя 
из Дели, пришёл на территорию Учча и Муль-
тана (Juzjani, 1881, р. 611). 1 Раби ал-эввель 
625 г.х. (9 февраля 1228 г.) Ильтутмыш «достиг 
подножья стен крепости Учча  столицы Мали-
ка Насир ад-Дин Аййютим Каба-джах (Куба-
чэ) (Juzjani, 1881, р. 612). В 627 г.х. (20/11/1229 
– 8/11/1230) Джахан-Пахлаван покинул Синд, 
а ал-Хасан Карлук признал верховенство 
Ильтутмыша (Насави, 1996, с. 244).

По сообщению Джузджани в 631 г.х. 
(7/10/1233 – 25/09/1234) партия сторонни-
ков Берке, сына Джучи прибыла из страны 
Кипчак ко двору Шамс ад-Дунья вад-Дина 
(Абу-л-Музаффара Ильтутмыша (607–633 
гг.х./1210–1236 гг.), привезя с собой подарки. 
Они не были приняты государем, который «ни 
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Рис. 3. Реконструкции 
штемпелей. 1-9 – Уджкенд; 10-

12 – «Сарай».
Fig. 3.  Reconstructions 

of matrices. 1-9 – Ujkend; 
10-12 – “Sarai”.

Рис. 4. Динары Уджкенда и монеты Газны со 
схожими декоративными элементами. 1-3 – 

Уджкенд; 4 –  Джалал ад-Дуниа вад-Дин Манкбурны 
(617-628 гг.х.), Газна, стиль «Kanauj», динар. Zeno 
257125; 5 – Джалал ад-Дуниа вад-Дин Манкбурны, 
Газна, 620 г.х., двойной динар. Zeno 263768; 6 

– Джалал ад-Дуниа вад-Дин Манкбурны, Газна, 
серебро. Zeno 204948.

Fig. 4.  Dinars of Ujkend and coins of Ghazna with 
similar decorative elements. 1-3 – Ujkend; 4 – Jalal 

ad-Dunia wad-Din Mankburni (AH 617-628), Ghazna, 
“Kanauj” style, dinar. Zeno 257125; 5 – Jalal ad-Dunia 
wad-Din Mankburni, Ghazna, 620 AH, double dinar. 

Zeno 263768; 6 – Jalal ad-Dunia wad-Din Mankburni, 
Ghazna, silver. Zeno 204948.

под каким видом не открывал монгольским 
ханам ворот знакомства и приязни и послов 
их не допускал к себе, а удалял под удоб-
ным предлогом»,  и были перенаправлены в 
Каливар (Гвалиор, Gwāliyūr). По прошествии 
шести лет они были перемещены в Канна-
удж. (Тизенгаузен, 1941, с. 17; Juzjani, 1881, р. 
1284–1285).

Армия монголов под руководством Мангу-
тай Нойон Бахадур Таира12 направилась к 
Лахору и к территории Синда и Учча в 639 
г.х. (12/07/1241 – 30/06/1242) (Juzjani, 1881, р. 
727).

643 г.х. «Mangūtah, кто был один из лидеров 
Монголов и правителей Туркестана привел 
свою армию от границ Таликана и Кунду-
за на территорию Синда и подошёл к  Учче, 
которая является одной из знаменитейших 
твердынь страны Синд и всей территории 
Мансураха» (Juzjani, 1881, р. 809). 25 шабана 

643 г.х. (15 января 1246) монголы усилили 
натиск в попытке овладеть крепостью Учча. 
Однако известие о приближении огромной 
армии султана Дели и Лахора13 заставило 
монголов отступить. В результате чего часть 
пленников, как мусульман так и индуистов, 
было освобождена (Juzjani, 1881, р. 809–813).

Мангутай-нойон, вероятнее всего, это тот 
человек, о ком Рашид ад-Дин писал: «Племя 
сайджиут… во время Чингиз-хана, в ту пору, 
когда он делил амиров и войско между царе-
вичами, он дал Джучи-хану Мункеду-нойона 
из этого племени. В эпоху Бату ведал войском. 
В настоящее время есть старший эмир, кото-
рый находится у Токтая, имя его Черкес, он из 
его (Мункеду) потомков» (Тизенгаузен, 1941, 
с. 30)14.

О том, что в XIII веке Газна и близлежа-
щие земли принадлежали Джучидам можно 
найти сведения в «Сборнике летописей» 
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Рис. 5. Фракция динара Уджкенда и джиталы Газны. 1 – фракция Уджкенда (реконструкция); 2 – фракция 
Уджкенда; 3 – ʽАла ад-Дуниа вад-Дин Мухаммад б. Текеш (596-617 гг.х.), Газна, джитал. Zeno 243588; 

4 – Джалал ад-Дуниа вад-Дин Манкбурны, Газна, джитал. Zeno 227626; 5 – Чингизхан (603-624 гг.х.), Газна, 
джитал. Zeno 137948; 6 – анонимная монета (правление Чингизхана или Угедея (624-639 гг.х.)), Газна, джитал. 

Zeno 199058.
Fig. 5. Dinar faction of Ujkend and the jitals of Ghazna. 1 – Ujkend faction (reconstruction); 2 – Ujkend faction; 

3 – ʽAla ad-Dunia wad-Din Muhammad b. Tekesh (596-617 AH), Ghazna, jital. Zeno 243588; 4 – Jalal ad-Dunia wa-
Din Mankburni, Ghazna, jital. Zeno 227626; 5 – Genghis Khan (603-624 AH), Ghazna, jital. Zeno 137948; 
6 – anonymous coin (reign of Genghis Khan or Ogedei Khan (624-639 AH)), Ghazna, jital. Zeno 199058.

Рис. 6. Карта Афганистана и 
Северо-Западной Индии IX-XIV 
веков из книги «Jitals» (Tye Robert 

& Monica, 1995, p. 4).
Fig. 6. Map of Afghanistan and 
North-West India of the IX–XIV 

centuries from the book “Jitals” (Tye 
Robert & Monica, 1995, p. 4).

Рашид ад-Дина, который сообщает, что при 
жизни Бату Менгу-каан назначил Хулагу для 
завоевания Ирана, и приказал всем цареви-
чам выделить 20 процентов войска для похо-
да Хулагу. Орда отправил через Хорезм и 
Дехистан своего старшего сына Кули с одним 
туманом войска. Бату послал через Дербенд 
Кипчакский Балакана, сына Шибана, и Тутара 
сына Мингкадара сына Бувала. Бату скончал-
ся в 650 г.х. (14/03/1252 – 02/03/1253). Берке 
воссел в 652 г.х. (21/02/1254 - 09/02/1255). 
В 654 г.х. (30/01/1256 – 17/01/1257) Балакан 
задумал против Хулагу измену и предатель-
ство и прибегнул к колдовству. Это вышло 
наружу. Хулагу отослал Балакана к Берке, 

тот вернул его Хулагу на его волю. Хулагу 
казнил Балакана. Вскоре скончались Тутар 
и Кули. Заподозрили, что было отравление. 
В 660 г.х. (26/11/1261 – 14/11/1262) нача-
лась война Хулагу и Берке. Джучидские 
войска в Иране разбежались, часть ушли и 
«расположились от гор Газны и Бини-Гау 
до Мултана и Лахаура, которые  являют-
ся границами Хиндустана». Старшим из 
эмиров в этом войске был Никудер. Другие 
джучидские войска через Дербенд добра-
лись до своих жилищ (Рашид ад-Дин, 1960, 
с. 81, 82).

Сведения о том, кому принадлежали земли 
и населения Газны и Бамиана содержатся в 
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труде Ибн Халдуна: «Цари Газны и Бамьяна 
из рода Душихана. Эти земли Газны и Бамья-
на отошли к Душихану; они составляли часть 
Мавераннахра с южной стороны и граничили 
с Седжестаном и странами Индии. Они нахо-
дились (прежде) под властью Харезмшахов, 
но Татары вырвали их из рук их при первом 
своём выходе. Чингизхан завоевал их для свое-
го сына Душихана, (от которого) они перешли 
к сыну его Орде, а затем к Кунджи (Коничи – 
Р.Р.), сыну Орды, сыну Душихана. Он погиб в 
начале семисотых годов. Оставив после себя 
сыновей Баяна, Куйлюка и Мангытая, которые 
разделили земли между собою; старший из 
них, Баян, находился в Газне. После Кунджи 
вступил на престол сын его, Куйлюк; против 
него восстал брат его Баян, обратившийся за 
помощью к Токтаю, властителю Сарая, кото-
рый помог ему через брата своего Бурлюка. 
Куйлюк же обратился за помощью к Кайду, 
который помог ему; но он (Куйлюк) не устоял 
против него (Баяна), бежал и умер в 709 году 
(11/06/1309 – 30/05/1310 – Р.Р.). Тогда этими 
землями стал править Баян, пребывая в Газне. 
Выступил против него Куштай, сын брата его 
Куйлюка; ему помог Кайду. Он отнял Газну у 
дяди своего Баяна. Тогда Баян отправился к 
Токтаю, и Куштай утвердился в Газне. Гово-
рят, что овладевший ею (Газною) был никто 
иной, как брат его Мангытай15» (Тизенгаузен, 
1884. с. 394).

На основании приведенных сведений 
можно сделать вывод, что монголы доходи-
ли до города Уч лишь в 639 и 643 гг.х., но не 
достигли больших успехов. Границей между 
монголами и тюрскими правителями Индии 
была река Инд. Земли и население Газны и 
Бамиана с начала монгольского завоевания в 
618 г.х. были отданы Джучи и его потомкам. 
Эмир Мангутай-нойон с какого-то време-
ни находился в Газне и продолжал попыт-
ки расширения границ владений монголов в 
сторону Синда. Джучидский анклав на юго-
востоке Афганистана - севере Индии просу-
ществовал до начала второго десятилетия 
XIV века, затем правившие там никудерий-
цы, ранее считавшиеся частью джучидского 
войска, перешли в подданство Чагатайско-
го государства. Во время начала монетной 
чеканки в Учкенде население Газны фактиче-
ски принадлежало Джучидам. Вероятно, по 
распоряжению Бату отсюда были присланы 
мастера на Среднюю Волгу16, которые и смог-

ли наладить денежное производство на этом 
монетном дворе.

Рассмотрим продукцию других монетных 
дворов на возможность определения регио-
нов, откуда пришли мастера, начавшие там 
монетное производство. Экземпляры с анало-
гичной монетам Булгара и «Учкенда» леген-
дой, но с иным обозначением места чеканки, 
были обнаружены: в Татарстане в 2003 году 
(рис 2: 17), в Ростовской области в 2013 году 
(Zeno 127536, вес неизвестен, рис. 2: 16) и 
в Энгельсе, (Zeno 217921, рис. 2: 15). Поме-
стивший последнюю монету в 2019 году в 
интернет-базу Zeno Е.Ю. Гончаров заметил, 
что на ней указан тот же монетный двор, что 
мы назвали «Учкендом»17, однако автор этих 
строк предположил, что там указано «Сарай», 
подобно тому, как это слово исполнялось на 
столичных монетах 670-х гг.х. (Zeno 102839, 
153903, 10938, 93270; Сычев, 2022, с. 26, 28), 
но с пропущенной буквой алиф. В дальней-
шем будем называть их монетами «Сарая» 18.

Декоративные элементы «динаров» 
«Сарая» другие, нежели чем на монетах Булга-
ра и «Учкенда». Больше всего они похожи на 
«виньетки» монет Ануштегинидов, битых от 
имени Мухаммада б. Текеш и его сына Манк-
бурны на иранских и среднеазиатских  монет-
ных дворах (подобные элементы использова-
лись на монетах Мавераннахра, Хорасана и 
Хорезма) (рис. 7: 4-6).

Следует заметить, что представленные 
здесь монеты раннего «Сарая» по своей стили-
стике несколько отличаются от монет Сарая, 
чеканенных позже, в середине пятидесятых 
годов XIII столетия (Сычев, 2022, с. 8-25).  Не 
исключено, что «Сараем» в это время, скорее 
всего, называли ставку Бату. Возникает зако-
номерный вопрос, где географически нахо-
дился этот ранний «Сарай»?

А.Г. Юрченко в 2002 году писал: 
«В 1240 г. монгольское войско под предводи-
тельством Субедея вновь разорило Булгарию, а 
с 1242 г. Батый, возвратившийся из европей-
ского похода, сделал на некоторое время своей 
ставкой бывший булгарский город, известный 
в русских летописях под именем Бряхимов» 
(Юрченко, 2002, с. 283).

И.Л. Измайлов в третьем томе Истории 
Татар  на основании анализа сообщений 
Марко Поло и Гильома Рубрука пришел к 
выводу, что Булгар мог быть «сезонной столи-
цей Бату-хана». Исследователь заметил, что 
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ставка Бату, а затем некоторое время и Берке, 
который «жил в Болгаре да в Сарае», совер-
шала сезонные перекочевки  с юга на север и 
обратно: «с января по август … поднимают-
ся к холодным странам, а в августе начинают 
возвращаться» (Измайлов, 2009, с. 450).

Нельзя исключать того, что ранний 
«Сарай», на котором были произведены пред-
ставленные в этой статье монеты, сделан-
ные руками выходцев из Средней Азии, мог 
быть как стационарным монетным двором 
(и находиться как на Нижней, так и на Сред-
ней Волге19), либо это был кочевой монет-
ный двор, который перемещался вместе 
со ставкой хана. Как бы то ни было, самые 
первые монеты «Сарая», как было отме-
чено выше, несут на себе «руку мастера» 
- выходца из Средней Азии, скорее всего,
 из Хорезма. 

Г.А. Федоров-Давыдов еще в 1961 году 
отмечал «влияние хорезмских мастеров на 
гончарное ремесло в Сарае» (Федоров-Давы-
дов, 1961, с. 79). «Сходство ранних хорезм-
ских и сарайских монет тем более кажется 
значительным, что они резко отличаются 
от монет, выпускавшихся в конце XIII в. в 
Болгаре, Биляре, Кирмане, Крыму и Укеке» 
(Федоров-Давыдов, 1961, с. 79). Хотя Герман 
Алексеевич описывал в своей работе монеты 

Рис. 7. Монеты «Сарая» и Средней Азии. 1-3 – 
реконструкции штемпелей «Сарая»; 4-5 – ʽАла ад-
Дуниа вад-Дин Мухаммад б. Текеш, Хорезм, динар. 
Zeno 124869, 218949; 6 – Джалал ад-Дуниа вад-Дин 
Манкбурны, Астарабад, 622 г.х., динар. Zeno 239095.
Fig. 7. Coins of “Sarai” and Central Asia. 1-3 – recon-
structions of the “Sarai” matrices; 4-5 – ʽAla ad-Dunia 

wad-Din Muhammad b. Tekesh, Khwarazm, dinar. Zeno 
124869, 218949; 6 – Jalal ad-Dunia wad-Din Mankburni, 

Astarabad, 622 AH, dinar. Zeno 239095.

Хорезма и Сарая, чеканенные начиная с 70-х 
годов XIII столетия (более ранний материал не 
был еще изучен в то время), однако выводы, 
которые сделал гениальный ученый в конце 
статьи отлично подходят и для более ранних 
выпусков, представленных в настоящей 
публикации: «На первых этапах денежное 
производство Сарая находилось под сильным 
влиянием Хорезма. Возможно, что на сарай-
ском монетном дворе работали подневольные 
денежные мастера, вывезенные из Ургенча. 
Наследники высоких традиций денежного 
дела Средней Азии, хорезмские монетчики 
принесли в джучидскую нумизматику целый 
ряд характерных черт восточного монетного 
производства. Это сказалось как во внешнем 
оформлении легенд, так и в метрологических 
нормах и закономерностях» (Федоров-Давы-
дов, 1961, с. 89).

Следующий важный вопрос, откуда были 
привезены мастера, чеканившие первые 
монеты Булгара? Для решения этой пробле-
мы необходимо рассмотреть, как были произ-
ведены эти монеты, и где до этого применя-
лась подобная техника производства монет. 
Для первых серебряных монет Булгара это 
сделать пока проблематично. Однако, при 
тщательном изучении первых медных монет 
Булгара, становится понятным, что медные 
монеты такого же способа производства и 
близкой эпиграфики производились на Кавка-
зе. Наиболее близкими в этом плане являются 
монеты следующих династий: Ширваншахов 
Кесранидов, Маликов Дербента,  Ильдегизи-
дов  и проч. (рис. 8).

О тесных связях Кавказа и Средней Азии 
с Булгаром свидетельствуют погребальные 
комплексы. Д.Г. Мухаметшин и Ф.С. Хаким-
зянов,  описывая оформление памятников 
Булгара, заметили, что некоторые декоратив-
ные элементы надгробий XIII века повто-
ряют орнамент архитектурных памятников 
Средней Азии и Закавказья (Мухаметшин, 
Хакимзянов, 1987а, с. 146). В другой работе, 
описывая тексты булгарских эпитафий, они 
заметили, что иногда можно установить из 
какого места был родом погребенный чело-
век: «В отдельную группу можно выделить 
тахаллусы, образованные от топонимов. В 
основном это имена среднеазиатского и закав-
казского происхождения». В качестве приме-
ров приведены следующие нисбы: Ширвани, 
аш-Шемахи, Самарканди, ал-Дженди, Кураса-
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ни,  ал-Кердари и др. (Мухаметшин, Хакимзя-
нов, 1987б, с. 119).

Теперь о времени, когда началась чекан-
ка этих монет. Учитывая, что завоевание 
Булгара и других земель Поволжья войсками 
Бату началось в месяце Джумаде II 633 г.х. 
(февраль-март 1236 г.) (Тизенгаузен, 1941, с. 
34), а монеты Уджкенда и «Сарая» близки с 
наиболее ранними монетами Булгара и несут 

на себе «руку мастера» из завоёванных монго-
лами незадолго до этого Афганистана (Газны), 
Средней Азии (Хорезма) и Кавказа, автор 
считает, что более правильным будет гово-
рить о том, что самые ранние монеты Булгара, 
Уджкенда и «Сарая» чеканены, примерно, в 
одно время при хане Бату, где-то в промежут-
ке 630-х – нач. 650-х гг.х. (в конце 1230-х – в 
1240-е гг.). 

Рис. 8. Медные монеты Булгара, Кавказа и Газны. 1-4 – Булгар (3-4 – Zeno 233504, 44632); 5-6 – Суламид 
ʻАбдалмалик б. Бикбарс, Дербент. Zeno 98429, 63296; 7-8 – Ильдегизид Узбек б. Мухаммад. Zeno 79830, 

20344; 9-10 – Ширваншах Гершасп б. Фаррухзад. Zeno 110208, 186322; 11 – Пишкинид Махмуд б. Пишкин + 
Ильдегизид Узбек, Ахар 612 г.х. Zeno 28368; 12 – Пишкинид Махмуд б. Пишкин + Хорезмшах Джелал ад-Дин 
Манкбурны, Ахар 623 г.х. Zeno 41814; 13-14 – Хорезмшах Джелал ад-Дин Манкбурны. Грузия, 623 г.х. Zeno 

174082, 258240; 15-16 – медь Газны времени Чингисхана и Угедея. Zeno 295000, 54295.
Fig. 8. Copper coins of Bolgar, Caucasus and Ghazna. 1-4 – Bolgar (3-4 – Zeno 233504, 44632); 5-6 – Sulamid 
ʻAbdalmalik b. Bikbars, Derbent. Zeno 98429, 63296; 7-8 – Ildegizide Uzbek b. Muhammad. Zeno 79830, 20344; 
9-10 – Shirvanshah Gershasp b. Farrukhzad. Zeno 110208, 186322; 11 – Pishkinid Mahmud b. Pishkin + Ildegizid 

Uzbek, Ahar 612 AH. Zeno 28368; 12 – Pishkinid Mahmud b. Pishkin + Khwarazmshah Jalal ad-Din Mankburni, Ahar 
623 AH. Zeno 41814; 13-14 – Khowarazmshah Jalal ad-Din Mankburni. Georgia, 623 AH. Zeno 174082, 258240; 15-

16 – Ghazna copper of Genghis Khan and Ogedei Khan period. Zeno 295000, 54295.

Примечания:
1 Вариант 
2 Вариант 
3 Реконструкции штемпелей монет Учкенда (Уджкенда) и «Сарая» (см. ниже) представлены на (рис. 3).
4 Монета Zeno 257125 была продана на аукционе (SARC 21, 2015, р. 45, Lot 541). При описании лота аукционисты 

определили её стиль как Kanauj – по наименованию города на реке Ганг (находится в штате Уттар-Прадеш, в 
318 км на юго-восток от Нью-Дели). Однако впоследствии специалисты пересмотрели принадлежность таких 
монет к этому городу. В настоящее время большинство ученых склоняются к тому, что монеты Ала ад-Дина 
Мухаммада сына Текеша и его наследника Джалал ад-Дина, выполненные в такой технике, произведены где-то в 
округе города Газна (см. https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=59569 ).

5 Uch (урду : اوچ; «Uuch»), иногда Ууч Шариф (Урду: شریف  Благородный Уч"), город в южной части" ;اوچ 
Пакистана в провинции Пенджаб.

6 См. комментарии к Zeno 211045.
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7 В арабской части издания ан-Насави название этого города передано как B.
.по персидски вяз (Персидско-русский словарь, 1953. с. 47) – اوجا 8
9 Выражаю свою благодарность Д.М. Тимохину за консультацию по данному вопросу.
10 Нельзя также отбрасывать вариант, что наименование индийского города Уч, Учча может иметь иное 

(неперсидское и нетюркское) происхождение.
11 Из Рашид ад-Дина: «Правителем области Синд был некий эмир, по имени Кубачэ; он претендовал на 

султанскую власть. Между ним и раджой гоккаров Сенгином возникла вражда и распря. В одном фарсанге от 
города Уччэ на берегу реки Синд он [Кубачэ] стал лагерем с двадцатитысячным войском. Султан (Манкбурны – 
Р.Р.) послал против него Узбек-тая с войском» (Рашид ад-Дин, 1952, с. 238).

14 Ещё один Мангутай-нойон упомянут в Муʻизз как эмир, служивший и Хубилаю, и Хулагу: «Мангкутай внук 
Джадай-нойона из племени мангкут, почтенный эмир, занявший место своего деда Джадай-нойона (Муʻизз, 2006, 
с. 69, 76).

15 Мангытай (брат Баяна) сын Коничи сына Сартактая сына Орды-Ичена. По-видимому, Ибн Халдун перепутал 
этого Мангутая, потомка Орду-Ичена, с Мангутай-нойоном, захватившим Газну несколькими десятилетиями 
ранее.

16 Из 13 известных автору экземпляров монет Уджкенда 9 шт. было найдено в городе Энгельсе, 2– в Татарстане, 
1 – в Крыму. Место находки еще одного экземпляра неизвестно.

17 Е.Ю. Гончаров условно называл Avj Kent.
18 Пока нельзя утверждать наверняка, что это продукция города Сарая, построенного на  Нижней Волге.
19 Две из трех известных на сегодняшний день монет найдены на Средней Волге.
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