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О БУЛГАРСКИХ МОНЕТАХ МЕНГУ-ТИМУРА 

С ТИТУЛОМ «АН-НАСИР ЛИ-ДИН АЛЛАХ» (1266-1272 ГГ.)1
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Статья посвящена изучению одного раннего типа золотоордынского дирхама с шифром С/64 
с легендой «Главная тамга», чеканившегося в 665-671 г. по х. / 1266-1272 гг. Он выявлен в составе 
четырех  кладов 2-й пол. XIII в. Установлены три варианта написания топонима Булгар - БЛГАР, 
БУЛГАР и БУАЛГАР, три варианта тамги – с перекладиной у правой ножки, с перекладиной у левой 
ножки и без перекладины. Авторами подробно рассмотрена метрология. Приводятся две гистограммы 
– из Лаишевского клада (учтено 66 экземпляров) и сборная, по материалам всех известных авторам 
экземпляров (учтено 149 монет). Выявлено несколько пиков, совпадающих у обеих гистограмм – на 
значениях 0,66 г, 0,88 г и 1,01 г. На сборной гистограмме обнаружены ещё два второстепенных подъёма 
– на 1,15 г и 1,26 г. Делается вывод о неоднократном понижении указного веса на шаг примерно 0,12 
г. Авторы считают, что монеты С/64 могли чеканиться на нескольких монетных дворах Булгарского 
региона. После 1273 г. указанный тип уходит из денежного обращения.

Ключевые слова: археология, дирхам, монета, клад, тамга, метрология, эмитент, денежное 
обращение, Булгар, хан Менгу-Тимур, ан-Насир, XIII век.

ABOUT THE BULGARIAN COINS OF MENGU-TIMUR 
WITH THE TITLE "AN-NASIR LI-DIN ALLAH" (1266-1272)2

A.I. Bugarchev, O.V. Stepanov

The paper deals with the study of an early type of Golden Horde dirham with the number  C/64 with the 
legend "Main Tamga", minted in 665-671 AH / 1266-1272 AD. Three variants of the Bulgar toponym were 
found – BLGAR, BULGAR, BUALGAR, three variants of tamga – with a cross-piece at the right leg, with 
a cross-piece at the left leg and without a cross-piece. The metrology is considered in detail by the authors. 
Two histograms are given – from the Laishevo hoard (66) and the collection, based on all coins known to the 
authors (149). Several peaks were found that coincide in both histograms – at values of 0.66 g, 0.88 g and 1.01 
g. Two more minor maxima were found on the combined histogram – by 1.15 g and 1.26 g. It is concluded that 
the indicated weight was repeatedly lowered by a step of 0.12 g. The authors believe that C/64 coins could have 
been minted at several mints of the Bolgar region. After 1273, this type falls out of  coin circulation

Keywords: archaeology, dirham, coin, hoard, tamga, metrology, coin circulation, Bulgar, khan 
Mengu-Timur, an-Nasir, XIII century.
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В 665 г. по х. (1266/1267 гг.) к власти в 
Улусе Джучидов пришёл Менгу-Тимур, сын 
Тукана, внук Бату.

В результате денежной реформы, прове-
дённой ханом в том же 665 г. по х., в денеж-
ное обращение Булгарского региона поступи-
ли новые серебряные монеты самого разного 
веса. По нашим расчётам, на монетных дворах 
Биляра, Булгара, Кермана и на анонимном 
дворе (возможно, их было более одного) были 
начеканены дирхамы и фракции восьми весо-
вых групп-номиналов. В 665–671 гг. по х. 

(1266–1272 гг.) региональные монеты выпу-
скались без имени эмитента. Главным элемен-
том было наличие «двуногой» тамги – тамги 
Менгу-Тимура. Одними из таких типов1 были 
дирхамы с титулом «Ан-Насир ли-Дин Аллах» 
(по каталогу А.З. Сингатуллиной – №64; 
Сингатуллина, 2003, с. 86–87, 137, 163). Далее 
монеты данного типа будут обозначаться как 
С/64.

В XIX–XX в. возникла путаница в атри-
буции монет с титулом «ан-Насир ли-Дин 
Аллах». В зависимости от имевшегося в 
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наличии нумизматического материала нумиз-
маты относили монеты с титулом «ан-Насир» 
к различным отрезкам времени – от конца 
XII в. (времени правления багдадского халифа 
ан-Насир ли-Дин Аллаха, умер в 1225 г.) до 
конца XIII в., до начала правления золотоор-
дынского хана Токты2. Как правило, не дела-
лось различий в типологии монет с данным 
титулом. Сейчас можно утверждать, что это 
имя ставилось на булгарских эмиссиях в три 
разных отрезка времени:

– с 30-х гг. XIII в. до 1251 г. на серебряных 
и медных булгарских динарах в период нахож-
дения Улуса Джучидов в составе Монголь-
ской империи;

– в 1266/1267 – 1273 гг. при правлении 
первого золотоордынского хана Менгу-Тиму-
ра на серебряных и медных монетах чеканки 
Булгара с тамгой Менгу-Тимура, это типы 
С/64 (серебро) и С/65 (медь) (Бугарчев, Степа-
нов, 2015, с. 16–21);

– в 692 г. по х. (1292/1293 гг.) при правле-
нии хана Токты на дирхамах Булгара с наслед-
ной тамгой Менгу-Тимура, тип С/63.

В данной работе мы рассмотрим монеты с 
титулом «ан-Насир ли-Дин Аллах» периода 
1266/1267 – 1273 гг. Тип С/64 встречается в 
составе 4 кладов: №123, №144, №155 и №256 
(Бугарчев, Петров, 2018, с. 132). Булгарский 
клад 1971 г. (№12) состоял только из монет 
С/64, всего 11 экз. Лаишевский клад №14 
являлся смешанным и содержал дирхамы 
и фракции, чеканенные в период 1240-х – 
начала 1270-х гг. общим числом 313 экз., из 
которых 78 монет – это тип С/64. В соста-
ве небольшого Балымерского клада №15 
насчитывалось 7 дирхамов С/64. Наимень-
шая информация сохранилась о кладе №25 
– осталось неизвестным общее число монет, 
и, соответственно, не сохранилась разбивка 
по типам.

Самым продуктивным для анализа особен-
ностей булгарских монет 1260-х – начала 
1270-х гг. остаётся Лаишевский клад.

При изучении состава клада нами были 
выявлены следующие варианты легенд С/64:
А. Написание монетного двора:
I – топоним Булгар написан с вав и алиф 

(фототаблица, №1–2); 
II – топоним Булгар только с вав (фотота-

блица, №5–10); 
III – Булгар без вав и алифа (фотота-

блица, №4) – уже было ранее отмечено 
А.З. Сингатуллиной (Сингатуллина, 2003, 
с. 40). С первым вариантом написания чека-
нились почти все монеты каана Мунке 

(1251–1259 гг.), а с третьим вариантом – все 
последующие типы серебряных монет хана 
Менгу-Тимура (1266/1267 – 1282 гг.) и его 
преемников. 
Б. Проставление перекладины у правой или 

левой ножки тамги. Известны экземпляры 
вообще без перекладины. Не исключено, что 
здесь можно говорить о работе нескольких 
монетных дворов.
В. Метрология. Для изучения особенно-

стей метрологии С/64 была построена гисто-
грамма по материалам Кокрятского клада, 
на который выявилась модаmax0,88±0,02 г 
(Бугарчев, Петров, 2018, с. 84, гист. 12, учтено 
66 экз., диапазон значений веса необломан-
ных экземпляров от 0,61 до 1,30 г). 

Для определения второстепенных пиков 
приведём суммарную гистограмму 1 по этим 
же монетам7. 

Отдельная группа монет весит от 1,21 до 
1,34 г (13 дирхамов). Экземпляр с селища 
Чакма весил 1,45 г (Бугарчев, Руденко, 2013, 
с. 65).

Для гистограммы 2 были привлечены 
все известные монеты, как кладовые, так и 
единичные экземпляры, всего 149 дирхамов, 
диапазон значений их веса 0,60–1,34 г (две 
монеты весом 0,55–0,56 г в расчёт не прини-
мались).

Из суммарной гистограммы 2 мы получи-
ли следующие значения: модаmax 0,66±0,02 г 
(13 экз.), второстепенные пики – 0,88±0,02 
г (12 экз.), 1,01±0,02 г (11 экз.), 1,15±0,02 
(7 экз.). В правой группе гистограммы (общее 
число 13 экз., диапазон веса от 1,21 до 1,34 г) 
выделяется пик со значением веса 1,26±0,02 г 
(6 экз.).

Сопоставим показатели обеих гистограмм.
Наблюдаются совпадения по модам на 

значениях 0,66 г, 0,88 г и 1,01 г, что свидетель-
ствует об объективности полученных резуль-
татов.

Наличие нескольких пиков не позволяет 
однозначно говорить, к какой весовой груп-
пе (номиналу) могли относится монеты С/64. 
Пока мы можем только предположить следу-
ющий ход событий: самыми первыми были 
начеканены экземпляры указным весом 1,26 
г. Затем последовали понижения веса на шаг 
примерно 0,12 г: до 1,15 г, затем до 1,01 г, 
далее 0,88 г и последнее понижение до 0,66 
г. Шаг в ~ 0,12 г здесь не случаен – ранее мы 
установили этапы понижения веса булгар-
ских монет Арыг-Буги в период 1260–1266 
гг. как раз на величину 0,12–0,14 г (Бугарчев, 
Петров, 2018, с. 123).
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Гистограмма 1, кладовая, суммарная. Зависимость количества монет С/64 из Кокрятского 
клада от значения их веса. Учтено 66 экз.

Histogram 1, hoard, total. The dependence of the number of coins C/64 from the Kokryat hoard 
on the value of their weight. 66 coins  were taken into account

Модаmax на значении 0,88±0,02 г, 10 экз., второстепенные пики на значениях 0,68±0,02 г (5 экз.) 
и 1,00±0,02 г (5 экз.).

Гистограмма 2, сборная, суммарная. Зависимость количества монет С/64 от значения их 
веса. Учтено 149 экз.

Histogram 2, collected, total. The dependence of the number of coins C/64 on the value of their 
weight. 149 coins were taken into account 

Модаmax 0,66±0,02 г (13 экз.). Второстепенные пики – 0,88±0,02 г (12 экз.), 1,01±0,02 г (11 экз.), 1,15±0,02 
(7 экз.). В правой группе гистограммы выделяется пик со значением веса 1,26±0,02 г (6 экз.).

Таблица 1. Сравнение показателей кладовой и сборной гистограмм дирхамов С/64
Table 1. Comparison of the histogram indices of the hoard and the collected dirhams  C/64

Тип гистограммы Мода±0,02 г
Кладовая (Лаишевский клад*) 0,68 0,88 1,00 - -

Сборная** 0,66 0,88 1,01 1,15 1,26
*Учтено 66 экз. **Учтено 149 экз. Жирным шрифтом выделены модыmax.
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Рис. 1. Фототаблица. 1, 2 – вариант написания топонима БУАЛГАР; 3 – вариант БУЛГАР; 4 – вариант БЛГАР; 
5-8 – варианты с тамгой «перекладина у правой ножки»; 9 – вариант с тамгой «перекладина у левой ножки»; 

10-11 – варианты с тамгой без перекладины; 12 – вариант лицевой стороны; 13 – вариант написания топонима с 
буквой «гайн» в виде треугольника.

Fig. 1. Photo table. 1, 2 – spelling variant of the toponym BUALGAR; 3 – variant BULGAR; 4 – variant BLGAR; 5-8 
– variants with tamga "crossbar at the right leg"; 9 – variant with tamga "crossbar at the left leg"; 10-11 – variants with 
tamga without crossbar; 12 – variant of the obverse; 13 – writing variant of the toponym with the letter "ghain" in the 

form of a triangle.

Таким образом, можно констатировать, 
что по написанию топонима на монетах С/64 
выявлены три варианта – БЛГАР, БУЛГАР и 
БУАЛГАР. Установлены три варианта тамги: с 
перекладиной у правой ножки, с перекладиной 
у левой ножки и без перекладины. При изуче-
нии метрологии была получена полимодаль-
ная гистограмма с пиками на пяти значениях 
с возможным шагом понижения веса в 0,12 г. 
Возможно, что эмиссии С/64 осуществлялись 
на нескольких монетных дворах, расположен-
ных на территории Булгарского региона.

Легенда, расположенная над тамгой и 
по бокам тамги, по мнению А.З. Синга-

туллиной, должна переводиться как «Глав-
ная тамга». «Чеканка монет с тамгой дома 
Бату и подчеркиванием её значения «Глав-
ная тамга» действительно могла быть выра-
жением антимонгольских настроений 
джучидского хана» (Сингатуллина, 2003, 
с. 33).

После 1273 г. дирхамы С/64 в региональ-
ном денежном обращении не участвуют. Они, 
возможно, находились в составе клада № 25, 
включавшего в себя все типы Менгу-Тимура, 
Туда-Менгу и эмиссии 1280-х – нач. 1290-х 
гг., однако точный типовой состав клада не 
сохранился.
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Примечания:
1 За критерий типа в данном случае принимается два компонента – композиционное оформление и содержание 

легенд на стороне монеты с именем эмитента (Петров, 2010).
2 Ход дискуссии и аргументы приводятся в монографии Альфиры Закиулловны Сингатуллиной (2003, с. 16-

26).
3 Клад хранится в Болгарском музее, учтён в Инвентарной книге №1, где приводятся инвентарные номера 11 

экземпляров. До монографии 2018 г. не публиковался.
4 Впервые о кладе было сообщено на IV Международном Золотоордынском Форуме в Казани (март 2015 г.). До 

монографии 2018 г. не публиковался.
5 Впервые клад издан в сборнике «Нумизматика Золотой Орды» 2013 г. (Рева, Тростьянский, 2013, с. 8-15).
6 До монографии 2018 г. не публиковался.
7Особенности построения суммарной гистограммы см. Петров, 2003, с. 11-21.
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