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ПОЛУОСТРОВ МАНГЫШЛАК В МОРСКОМ ТОРГОВОМ СООБЩЕНИИ  

ЭПОХИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

(АРХЕОЛОГО-НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

А.Е. Астафьев, П.Н. Петров 
 

MANGYSHLAK PENINSULA ON THE SEA TRADE ROUTES 

OF THE GOLDEN HORDE PERIOD 

(ARCHAEOLOGICAL AND NUMISMATIC STUDY) 

 
 

Мангистауский государственный историко-культурный музей-заповедник РК 
Институт археологии им. А.Х. Халикова, Центральный государственный музей 

Республики Казахстан 
 

Авторы рассматривают результаты археологических в том числе нумизматических находок XIV в. на 
таких памятниках полуострова Мангышлак, как караван-сарай Маната на одноименном спуске с плато Ус-
тюрт, торговая площадка Шеркала в окрестностях одноименной горы, городище Кетиккала, а также торго-
вая площадь (базар) Ажбаба на побережье мелководной бухты на южном побережье залива Кочак в районе 
одноименного кладбища. Ранее археологические памятники Маната, Шеркала и Ажбаба известны не были 
и не исследовались. Как правило, изучение и анализ археологических находок бытовых предметов публи-
куется отдельно от нумизматических находок и их анализа. В этой статье авторы совместили публикацию 
артефактов и оба исследования. В результате предложены следующие выводы: в XIV в. полуостров Ман-
гышлак принадлежал Золотой Орде; торговые пути обеспечивали торговые взаимоотношения, прежде всего 
Поволжского региона с Хорезмом; обнаружено новое направление торгового пути с побережья Каспийско-
го моря через плато Устюрт; предложено отождествление некоторых известных средневековых топонимов 
на побережье полуострова Мангышлак с изучаемыми археологическими памятниками; наиболее активный 
период товарно-денежных отношений на обследованных памятниках приходится на 760-е – 775/1359 – 1373 
гг.; в период замятни Мангышлак находился в сфере влияния сарайских ханов; с начала 1370-х гг. экономи-
ческое влияние Хорезма на регион Мангышлака резко возрастает (и прежде всего в сфере наполнения мо-
нетной массы местных рынков своей монетой). 

Ключевые слова: полуостров Мангышлак, городище Кетиккала, плато Устюрт, торговая площадь, 
караванная трасса, археологические исследования, нумизматика, монеты Джучидов, топонимика. 

The authors consider the results of archaeological studies, including the discovery of 14th century numismatic 
findings at the following sites of Mangyshlak peninsula: Manata caravanserai on Manata slope of the Ustyurt plat-
eau, Sherkala trading ground in the vicinity of Sherkala mountain, Ketikkala settlement and Azhbaba trading square 
(bazaar) on the bank of a shallow bay on the southern coastline of the Kochak Bay in the area of Kochak cemetery. 
The archaeological sites of Manat, Sherkala and Azhbaba were previously unknown and unstudied. The results of 
studies and analyses of archaeological findings comprising household items are generally published separately from 
the numismatic finding and their analysis. The authors of this article combined the publication of the artefacts and 
the results of both studies. The following conclusions are proposed: Mangyshlak Peninsula belonged to the Golden 
Horde in the 14th century; trade routes facilitated trade relations primarily between the Volga region and 
Khwarezm, a new direction of the trade route from the Caspian Sea coast across the Ustyurt Plateau was discov-
ered; certain known medieval toponyms on the coastline of Mangyshlak Peninsula are suggested to by identified 
with the studied archaeological sites; the most active period of commodity-monetary relations at the surveyed sites 
corresponds to the 760s – 775/1359 – 1373; throughout the Great Turmoil period Mangyshlak was located in the 
influence area of Sarai khans; since the from the early 1370s the economic influence of Khwarezm on the 
Mangyshlak region sharply increased (primarily in the field of saturation of local markets with domestic coins). 

Keywords: Mangyshlak Peninsula, Ketikkala settlement, Ustyurt plateau, trading square, caravan route, ar-
chaeological research, numismatics, Juchid coins, toponymics. 
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Изучение развития торговых путей сообщения, проходивших через полуостров Мангышлак 
в золотоордынский период, носит либо незондированный, либо крайне обобщенный характер [32, 
с. 213; 38, с. 47–48]. Археологическими и историографическими исследованиями обустройства и 
прохождения караванных трасс в Арало-Каспийском регионе затрагивалось только плато Устюрт 
[24; 28]. Еще более слабо освещались нумизматические находки [14].  

В первом десятилетии 2000-х гг. эта тема была вновь поднята в связи с началом изучения 
археологических памятников Мангистауской области Республики Казахстан [3; 16; 17; 18]. На 
сегодня известно 8 караван-сараев эпохи Золотой Орды, пять из которых находятся на территории 
современной Каракалпакии: Учкудык, Ажикелди, Белеули, Косбулак и Чурук. В 2005 г. А.Е. Ас-
тафьев совместно с М.Д. Калменовым в рамках программы создания «Свода памятников Манги-
стауской области» произвел предварительное обследование трех караван-сараев с казахстанской 
стороны у колодцев Куще, Бесбулак (Белдеули) и у родника Есетбулак (Коскудук). Были состав-
лены предварительные архитектурные планы этих построек и сделано подробное описание. В 
2010 г. Бейнеуским отрядом ТОО «Археология» произведены археологические раскопки караван-
сарая Белдеули [26].  

Более детальному изучению торговых караванных трасс эпохи средневековья на территории 
Мангистауской области был посвящен специальный проект, начало которому положено А.Е. Ас-
тафьевым в 2009 году под эгидой Мангистауского государственного историко-культурного запо-
ведника [2; 3].  

Целью настоящего исследования является реконструкция функционирования торгового пути 
в XIV веке через полуостров Мангышлак по данным археологии и нумизматики, собранным в хо-
де исследований последнего десятилетия.  

«Караван-сарай» Ман-ата. В ходе этого исследования намечен новый вариант прохожде-
ния торгового пути золотоордынского периода через спуск с плато Устюрт под наименованием 
Ман-ата, где проходит современная автомагистраль, соединяющая Мангистаускую область с дру-
гими регионами Казахстана. Здесь обнаружены остатки небольшой жилой постройки и могильник 
XIV в. [3, с. 93]. При осмотре остатков фундамента постройки найдены четыре монеты, две из 
которых серебряные данги Джучидов XIV века. Монеты обнаружены в ходе археологической 
разведки 2016 года и происходят из комнат «караван-сарая» с уровня полов, сильно перерытых 
грызунами (фототабл. 19/ Ман-ата 1 и 2). 

1. – AR, данг. Хваризм. 707 г.х. Токтубек хан. 
2. – AR, данг. Хваризм. 732 г.х. Узбек хан.  
Кроме этих двух дангов были обнаружены еще 2 медные монеты, которые однозначно атри-

бутированы не были из-за значительной фрагментарности легенд на одной стороне и их полном 
отсутствии на другой стороне. Скорее всего, эти медяки не имеют отношения к джучидским 
эмиссиям.  

Незначительное количество монетных находок на этом археологическом памятнике не по-
зволяет делать какие бы то ни было выводы, кроме формального датирующего – этот «караван-
сарай», расположенный на спуске под названием Ман-ата с плато Устюрт, функционировал в XIV 
веке. Поэтому предполагается, что транспортная ветка торгового пути через этот караван-сарай 
направлялась к морскому побережью полуострова Мангышлак (фототабл. 12/1).  

Торговая площадка Шеркала. В 2016 году выявлена промежуточная точка прохождения 
караванов через окрестности горы Шеркала, расположенной в 14 км на ССЗ от районного центра 
Шетпе.  

Среди монетных находок на этом памятнике обнаружено всего две джучидские монеты (фо-
тотабл. 19/ Шеркала 1): 

1. – AE, пул. Хваризм. 708 г.х. Анонимный. В=2,1 г; д=18–20 мм. Отверстие в центре. 
– AR, данг. Хваризм. 744 г.х. Джанибек хан (фотоизображение не приводится). 
Причем, пул имеет отверстие в центре монеты, то есть в момент его утраты этот медный 

кружок использовался в утилитарных целях, а не в качестве денег. Время его утраты установить 
невозможно. Тем не менее, пул и данг XIV века хронологически соотносится с остальными на-
ходками джучидских монет, зафиксированными нами в ходе настоящего исследования на других 
археологических памятниках. 

Почему здесь особо обращается внимание на единичные находки двух золотоордынских хо-
резмийских монет? Дело в том, что на этом памятнике нам известна находка 6 кладиков золотых 
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динаров, причем, все они относятся к одному и тому же времени – к последним годам (может 
быть году) существования государства Хорезмшахов. Среди монет кроме выпусков хорезмшаха 
Мухаммада ибн Текеша встречаются изредка и монеты иных династий, например, Гурида Му-
хаммада ибн Сама (569/1173 – 599/1203 гг.). Но самым необычным является присутствие в клади-
ках большого количества грубых имитаций динарам Мухаммада б. Текеша (см. фототабл. 19/ 
Шеркала А, В и С). Столь большое скопление таких динаров на одном памятнике наводит на оп-
ределенные мысли – не изготавливались ли эти монеты где-то в местных условиях? Нигде больше 
до настоящего времени подобные монеты не фиксировались в таком количестве. Впрочем, один 
экземпляр был найден в ходе археологических раскопок на археологическом памятнике Само-
сдельское городище в дельте Волги [11, описание 2; 12, с. 154, описание 2]. Несомненно, в самом 
начале XIII века связь города в дельте Волги с Мангышлаком существовала, и свидетельством 
этому являются 3 золотых динара, аналогичных по времени динарам с Шеркалы. Являлись ли эти 
монеты с городища Самосделка результатом торговли с Мангышлаком, осуществлявшемуся по 
водному пути, или это результат утраты привезенных динаров людьми, бежавшими от нападения 
орд Чингиз-хана – установить однозначно сейчас уже не удастся. Весь собранный нумизматиче-
ский материал с памятника Шеркала достоин самостоятельной развернутой публикации, что ав-
торами и предполагается осуществить в ближайшее время.  

По близости с горой Шеркала на городище Кызылкала найден именной медный пул Хорезма 
Джанибек-хана 750 г.х. [28, c. 26]. 

Городище Кетиккала.  
Одной из конечных точек этой ветки на морском побережье Мангышлака бесспорно являет-

ся городище Кетиккала, расположенное на северной оконечности г. Форт-Шевченко, по соседству 
с удобной морской бухтой на западной оконечности Тупкараганского полуострова. Памятник из-
вестен с 80-х годов ХХ века, благодаря первым археологическим раскопкам, произведенным си-
лами Волго-Уральской археологической экспедиции (ВУАЭ) под руководством к.и.н. Л.Л. Галки-
на. Здесь было изучено большое общественное здание, определенное исследователем как караван-
сарай [10, с. 102]. Первоначальный облик остатков поселения был запечатлен на рисунках 
Т.Г. Шевченко и Бр. Залесского [39]. Судя по этим рисункам, раскоп ВУАЭ заложен на месте 
большой конструкции из вертикально врытых плит мегалитического облика.  

Расширенная научная информация о памятнике появилась в 2006 г. в ходе проведения ар-
хеологической разведки по созданию «Свода памятников Мангистауской области». Более деталь-
но памятник описан в 2008 году [1]. По предварительной оценке, первоначальная площадь горо-
дища могла составлять около 16 га. Границы памятника определялись по распространению фраг-
ментов керамики на морской террасе древнего берега Каспийского моря. В настоящее время го-
родище Кетиккала находится на удалении 2,2 км от современного морского залива под наимено-
ванием Тупкараганский, который является естественной морской гаванью. Южнее берега залива 
последовательно располагаются два сора – Булак и Кетик.  

Северный сектор городища площадью около 7 га практически полностью уничтожен котло-
ванами песчаного карьера. Местами на отдельных сохранившихся останцах прослеживаются не-
большие прослои залегания фрагментов лепной и станковой керамики со стерильным песчаным 
перекрытием. Стратифицированный культурный слой на площади карьера не выявлен. 

Наиболее явно на поселении фиксируется центральный массив застройки по остаткам ка-
менных конструкций на уровне современной поверхности площадью ~ 2 га. В эпоху современно-
сти это место использовалось под строительную свалку, которая со временем была спланирована, 
от чего пострадала часть наземных каменных конструкций. При детальном осмотре местности 
фиксируются остатки 14–15 сооружений, конструктивным элементом которых являются крупные 
вертикально установленные плиты. Как показали дальнейшие исследования, эти плиты опреде-
ляют только очертания отдельных помещений. Состояние современной поверхности центрально-
го сектора поселения различно. В большей степени первоначальная поверхность перекрыта слоем 
или отдельными отвалами строительного мусора. На отдельных участках наблюдаются современ-
ные скреперно-отвальные разрушения поверхностного горизонта культурного слоя с насыщением 
отвалов фрагментами станковой и поливной керамики, фрагментами костей животных. Отдель-
ные вертикально стоящие плиты стеновых конструкций повалены, либо выворочены при плани-
ровке отвалов строительного мусора. 
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Рекогносцировочные археологические раскопки предприняты в 2008 году [1; 2, с. 90–93], а 
обстоятельные исследования на памятнике начаты только в 2014 году и продолжены в 2015 году 
[6]. Для раскопок выбран центральный сектор участка поселения с просматривающимися на со-
временной поверхности конструкциями из вертикально врытых плит. На настоящий момент об-
щая площадь вскрытия культурных отложений составляет ~ 400 м2 (информация о памятнике, 
предложенная в данной работе, носит сугубо предварительный характер). 

Верхние границы культурного слоя визуально хорошо отделяются от стерильного песчаного 
наноса по пепельно-золистой окраске пылеватого песка. Этот песок является продуктом раздува-
ния и переотложения рыхлых культурных наслоений. В процессе работ на всей площади раскопа 
установлены следы поздней выборки камня из фундаментов стен и развалов, чем была нарушена 
планиграфия остатков жилых и хозяйственных построек. Можно предположить, что выборка 
камня могла происходить в период строительства Новопетровского укрепления и торговой слобо-
ды в середине-второй половине XIX века. 

Культурный слой поселения также сложен пылеватым песком пепельно-золистой окраски, 
но в отличие от вышележащего прослоя последний насыщен фрагментами керамики и костями 
животных. Его средняя мощность составляет 0,3–0,4 м. Этот слой легко чистится и выметается, 
что позволяет выявлять плотные наслоения, связанные с формированием набивных полов, запол-
нением лежанок, котлованов полуземлянок, очертаний хозяйственных и бытовых ям. 

Материковым основанием служит легкосуглинистый слой мощностью 0,6–0,8 м, лежащий 
на рыхлом песчано-галечном чехле древнего морского берегового вала. Благодаря структуре 
грунта на уровне материкового основания хорошо прослеживаются все возможные перекопы и 
контуры различных ям. Плотность материкового основания позволила точно определять стенки 
котлованов полуземлянок, их входных проемов и тамбуров. В ходе раскопок выявлен факт ис-
пользования легкосуглинистых растворов при формировании комбинированных кладок конст-
рукций наземных сооружений. Все выявленные остатки наземных и полуназемных жилых и иных 
помещений имеют устойчивую ориентацию углами по сторонам света. 

Заполнение хозяйственных и мусорных ям практически однородное с содержанием золисто-
го песка, костей животных и рыб, фрагментов керамики, в отдельных случаях железных изделий 
(гвоздей, скоб, мелких фрагментов стенок чугунных казанов). Для мусорного заполнения котло-
ванов полуземлянок отмечается встречаемость строительного мусора – небольших камней, кусков 
глины, суглинистых затеков. В отдельных случаях отмечается преднамеренное заполнение ям 
камнем и глинистым раствором при планировке поверхности для последующего строительства. 

Определено три последовательных периода строительной истории: 
I. Поздний строительный период характеризуется остатками наземных построек и постройки с 

заглубленным полом, условно названной полуземлянка 1. Планиграфия застройки позднего этапа 
пока точно не определяется (фототабл. 12/2). На настоящий момент фиксируются остатки каменных 
фундаментов небольших смежных помещений, выполненных кладкой из местного камня. Имею-
щиеся помещения разделены на три сектора дворовым пространством, свободным от застройки. 
Фундаменты возведены из необработанных крупных и средних размеров блоков и плит известняка 
тремя методами: неоднородной горизонтальной кладкой, вертикально установленными плитами, 
либо комбинацией этих кладок. При расчистке верхнего горизонта культурных отложений фикси-
руются небольшие участки бесформенных вывалов кладок стен. Имеют место следы внутренней 
перестройки помещений. Важным конструктивным элементом жилых помещений является наличие 
невысокой суфы, совмещенной под прямым углом с узкой скамьей. Суфы и скамьи «глухие», толь-
ко в одном случае низкая лежанка перекрыта большими и тонкими плитами, вероятно, перекры-
вающими полость для отвода печного дыма. Края этих конструкций образованы вертикально уста-
новленными плитами с легкосуглинистым оштукатуриванием поверхности. В пяти случаях в углах 
помещений выявлены небольшие приподнятые площадки с встроенными топочными камерами. В 
трех случаях топки сопряжены с канной системой узких дымоходов, устроенных вертикально уста-
новленными плитами с горизонтальным плитчатым перекрытием. 

С этим периодом связано возникновения основного числа хозяйственных и мусорных ям.  
II. Промежуточный строительный период соотнесен со временем существования четырех 

прямоугольных в плане полуземлянок 3,6–3,7 х 2,5–2,7 м (фототабл. 12/3). Заглубление котлова-
нов в материковый горизонт производилось на 0,6 – 0,8 м. Узкий проход с пандусным или сту-
пенчатым понижением полов устроен в юго-западной или северо-западной стенках. Полуземлян-
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ки обустроены невысокими, но широкими «глухими» суфами у северо-восточной стены, совме-
щенными под прямым углом с узкими скамьями. Края суф и скамей, как правило, выложены пи-
ленными каменными блоками. В углах небольших площадок устроены топочные камеры с верти-
кальным дымоходом. Наземная часть постройки, вероятно, возводилась при помощи каменной 
кладки с ровным перекрытием. Полуземлянки имеют следы внутренней перепланировки и про-
межуточный горизонт набивных полов на среднем уровне мусорного заполнения.  

III. Ранний строительный период пока определяется условно на основе выявленных на уров-
не материкового горизонта пятен гипсово-известковистых полов, а также нерегулярным вторич-
ным использованием блоков пиленного известняка при сооружении наземных стен и суф полу-
землянок. Подобные блоки встречаются в каменных развалах разрушенных стеновых кладок по-
мещений позднего строительного периода. Имеют место обломки известняка, обработанного под 
стандартный кирпич-плинфу. Высока вероятность, что часть обработанного камня происходит из 
разобранных построек раннего строительного периода. 

Судя по общей планиграфии распространения керамического материала на площади раско-
па, а также мусорному заполнению котлованов полуземлянок и ям, основная масса находок отно-
сится к позднему строительному этапу. Получена представительная коллекция обломков тарной, 
кухонной и столовой посуды. Основной процент принадлежит фрагментам красноглиняных стан-
ковых сосудов, но в развалах чаще встречается сероглиняная керамика (фототабл. 13). Основной 
типологический ряд определяется разнообразными кувшинами, реже встречаются обломки хумов, 
кумганов, горшков, мисок, тагора и светильников, характерных для золотоордынских городов 
Поволжья [32, с. 4–202]. Достаточно часто встречаются фрагменты штампованных сосудов типа 
«калып», представленных флягами и узкогорлыми кувшинами (фототабл. 14), имевших широкое 
хождение на территории Хорезма [9, с. 308, рис. 23, 24], Нижнего Поволжья [38, с. 44–47; 33, с. 
206–207] и Нижнего Урала [29, с. 49–53]. Среди сероглиняной и черноангобированной посуды 
преобладают развалы и обломки приземистых кувшинов с короткой вертикальной горловиной, 
мелко гофрированной поверхностью и высокой массивной ручкой (фототабл. 13/2), производи-
мых в хорезмийских керамических центрах [9, 1959, с. 322, рис. 22; 32, с. 210, табл. 105,1; 106]. 
Реже встречаются обломки тагора (фототаблица 13/3) и глубоких мисок с полосчатым лощением 
по темноангобированной поверхности. К хорезмийскому импорту следует отнести достаточно 
стандартизированные узкогорлые кувшины с носиком-сливном, типологически определяемые как 
кумганы (фототабл. 13/7). Единично встречены обломки сфероконусов. Только для строительного 
горизонта позднего периода характерна керамика актамского типа, производимая на территории 
Азербайджана эпохи Ширваншахов в XIV – XV вв. [30, с. 63, рис. 23,1; 31; 32; 37, с. 55–56]. В 
этом типе керамики преобладают обломки хумов с высокой боченковидной горловиной, хумчей и 
кувшинов. Имеют место обломки поливных блюд. 

Лепные сосуды горшковидной формы с широким основанием представлены малым процен-
том. Отмечаются сосуды с парными ручками-петлями (фототабл. 13/8). В декоре используется 
насечка по срезу венчика, пальцевидные защипы и «расчесы» поверхности, выполненные много-
зубчатым инструментом. 

В категории поливной посуды выделены разнообразные чаши, пиалы, блюда, тарелки, гю-
лябданы, вазы, альбарелло, станковые и штампованные сосуды [23, с. 15–41]. В количественном 
отношении преобладают сосуды из белого и красного кашина с полихромной, сине-черной и ко-
бальтовой росписью, в том числе с рельефным моделированием орнамента (фототабл. 15; 16/1,2; 
17/1). Встречены глухие бирюзовые глазури и псевдоселадон. Единично найдены обломки моно-
хромных изразцовых плиток. На красноглиняной основе имеют место поливные чаши с гравиро-
ванным орнаментом (фототабл. 16/3). В единичных экземплярах встречена керамика с полихром-
ной надглазурной росписью типа «минаи» и «ладжвардина», производимые в ремесленных цен-
трах Нижнего Поволжья и Ирана [23, с. 28–30], а также китайский фарфор – селадон. Встречены 
осколки стеклянной посуды. 

Частой находкой являются обломки стенок чугунных котлов и казанов. Среди прочего мате-
риала встречаются дисковидные грузики из стенок сосудов, оселки, железные гвозди и скобы. 
Имеют место обломки каменных жерновов, а так же две обустроенные площадки с сохранивши-
мися целыми жерновами ручных мельниц (фототабл. 17/2,3).  

В большом количестве найдены кости животных, основной массой расколотые или разруб-
ленные. В пищевом рационе у жителей Кетиккалы преобладало мясо мелкого рогатого скота. 
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Кости лошади, верблюда и коровы фиксируются реже. Частой находкой являются щитки рыб 
осетровых пород. Обнаружены кости птиц (курица, лебедь) и черепахи. 

В общей сложности с площади раскопа за 2 сезона поднято 20 монет и одна монета проис-
ходит с площади поселения. Все двадцать монет из раскопа с высокой долей вероятности соотно-
сятся с постройками и мусорными отложениями позднего этапа функционирования поселения. В 
ходе раскопок 2015 года, проводимых А.Е. Астафьевым на поселении Кетиккала, помимо тех 8 
монет, что были опубликованы ранее [28], обнаружено еще 13 экземпляров. Находки связаны с 
третьим строительным горизонтом – свидетельством последнего этапа жизни поселения. Номера 
монет атрибуции соответствуют номерам в фототаблицах (фототабл. 19 и 20 / Кетиккала 1–12).  

1. – AR, данг. Область Гулистан. 761 г.х. Хызр хан. 
2. – AE, пул. Хваризм. 754 г.х. Анонимный.  
2а. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. 763 г.х. Килдибек хан. (Разломан на 2 

части). 
3. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. 764 г.х. Хайр-Пулад хан. 
4. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. 767 г.х. Азиз-Шейх. 
5. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. 768 г.х. Анонимный. 
6. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. [768] г.х. [Улджай-Тимур хан]. 
7. – AE, пул. Джанибека с надчеканкой примерно конца 760-х гг.х., 
    наиболее часто встречающейся на территории Предкавказья – Кавказа  
    (Маджар – Джулат). 
8. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, год не указан. [конец 760-х гг.х.].  
    Анонимный. 
9. – AE, пул. Хаджи-Тархан, [772] г.х. Черкесбек.  

10. – AR, данг. Сарай ал-Джадид, 747 г.х. Джанибек хан. Надчеканка - ¾f§  

     (=законный).  
11. – AV, динар. Хваризм. 773 г.х. Анонимный.  
12. – AE. Подделка под данг Азиз-Шейха, бититый в Сарае ал-Джадида. 
Для полноты представления о составе нумизматических артефактов, зафиксированных ар-

хеологически в 2008 г. на этом памятнике и опубликованных ранее, приведем информацию из 
статьи [32]: 

«Во время рекогноцировочно-разведочного раскопа в землянке №2 на глубине 70 см были 
найдены 8 монет»:  

– AR, данг. Хваризм. 744 г.х. Джанибек хан. 
– AR, данг. Сарай ал-Джадида. 74[6-8] г.х. Джанибек хан. 
– AR, данг. Сарай ал-Джадида. [761] г.х. Хызр хан. Двойной удар. 
– AE, пул. Сарай ал-Джадида. Год не указан [770-е] гг.х.  

           Анонимный. [24, с. 131, рис. 23, №24]. 
– AE, пул. Сарай ал-Джадида. Год не указан [770-е] гг.х. Анонимный.  
      Как предыдущий экз. 
– AE, пул. Сарай ал-Джадида. [768] г.х. Улджай-Тимур хан.  
– AE, пул. Хваризм. [774] г.х. Анонимный. [35, с. 222, табл. III, №23]. 
– AE, пул. Не атрибутирован вследствие плохого состояния монеты. 

Итого, из 21 монеты (100%) – 5 серебряных дангов (~24%), один золотой динар (~5%), – ос-
тальные (~71%) медные пулы. В составе комплекса: 4 монеты Хорезма (19%), один пул не под-
дающийся атрибуции (~5%), один поддельный данг (~5%). На монетных дворах Поволжья (в Са-

рае ал-Джадида и Гулистане) бито 14 экз. (~67%). Фиксируется явное преобладание пулов с обо-
значением монетного двора Сарай ал-Джадида над продукцией монетного двора Хваризм. Таким 
образом, по имеющейся информации можно констатировать, что населенный пункт (ныне изу-
чаемый археологический памятник Кетиккала) находился в сфере экономического влияния как 
Сарая, так и Хорезма, но для большей надежности этого заключения требуется большая статисти-
ка нумизматических находок.  

Фактически находки 2015 года не расширяют хронологические рамки находившихся в об-
ращении джучидских монет на последнем этапе существования этого населенного пункта (с 
761/1360 по 773/1371–1372 гг.) по сравнению с находками в землянке 2008 г. (с 744/1343–1344 по 
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774/1372–1373 гг.). Последний этап функционирования населенного пункта наступил, судя по 
нумизматическому материалу, в первой половине 770-х /1370-х гг. Обращает на себя внимание 
одно маленькое обстоятельство – обнаружение пула с надчеканкой, наиболее распространенной в 
Предкавказье. Сам по себе этот факт не удивителен, но важен с точки зрения прослеживания пу-
тей поступления именно медных монет (с Предкавказья в Хаджи-Тархан и на Мангышлак) как 
документальное подтверждение.  

В рамках данного исследования интересен исторический факт, освещенный в статье М.И. 
Иванина, который сообщает о нахождении при строительстве Новопетровского укрепления клада 
золотых и серебряных монет, две из которых по определению ориенталиста П.С. Савельева, при-
надлежали чекану хана Джанибека [18, с. 279 – 281]. Но без подробных сведений о составе этого 
клада как династийном, так и хронологическом, и типологическом такая информация не может 
быть использована в полной мере в нашем анализе.  

 Нумизматические артефакты джучидских эмиссионных центров позволяют с уверенностью 
относить городище Кетиккалу к территории Золотой Орды, а также однозначно маркируют по-
ступление золотоордынской монеты с Поволжья и из области Хорезм. Последний этап функцио-
нирования населенного пункта наступил, судя по нумизматическому материалу, в первой полови-
не 770-х /1370-х гг. Ни одной джучидской монеты, битой после 774/1372–1373 года не зафикси-
ровано. Да и сам этап активного поступления монеты в местное обращение хронологически огра-
ничен – 760-ми – 775 гг.х. Пока нет сведений и о присутствии в местном обращении монетной 
продукции кавказских и иранских монетных производств. В тоже время, как отмечалось выше, 
для строительного горизонта позднего периода характерна керамика, производимая на террито-
рии Азербайджана эпохи Ширваншахов в XIV – XV вв. Причина отсутствия монет с западного и 
южного побережья Каспийского моря в этих условиях выглядит странно. Но надо иметь в виду, 
что прекращение притока джучидской монеты в местное обращение не означает прекращение 
существования самого населенного пункта, который еще мог функционировать в течение некото-
рого времени.  

Время основания Кетиккалы пока не имеет абсолютных датировок. С третьей четвертью 
XIV в. соотносится последний период строительной истории поселения, которому предшествуют 
еще два. Для второго горизонта характерно вторичное использование пиленого камня, вероятно, 
происходящего из разбираемых построек предшествующего периода. Изучение истории форми-
рования средневековых могильников, некрополей и скальных мечетей Мангистауской области 
позволили установить, что техника строительства культово-надмогильных сооружений из пиле-
ного камня с тщательной подгонкой швов и изготовление псевдо-плинфы из известнякового кам-
ня появляется только в XIV в. в период активной исламизации Золотой Орды при ханах Узбеке и 
Джанибеке [5, с. 52; 6, с. 356–357]. Это свидетельство полностью совпадает со временем возник-
новения и функционирования караван-сараев плато Устюрт, продатированных на основе нумиз-
матического материала [24, с. 179]. Следовательно, возникновение раннего строительного гори-
зонта городища Кетиккала должно быть сопряжено с периодом не ранее правления хана Узбека 
(1313–1340 гг.).  

Насыщенность культурного слоя материальными остатками позволяет утверждать, что го-
родище Кетиккала имело значение ключевого портового города на восточном побережье Каспия. 
Географически Кетикала являлась крайним пунктом сухопутного маршрута торговых караванов, 
проходившего по территории полуострова Мангышлак [3, с. 136–140]. Вместе с тем это поселение 
было как важной морской перевалочной базой, так и значимой торговой точкой между городами 
Поволжья и Хорезма [10, с. 101–102; 32, с. 210–211]. Фрагменты керамики азербайджанского и, 
возможно, иранского происхождения, а так же монеты поволжского чекана, подразумевают суще-
ствование морского сообщения между прикаспийскими государствами. Находки на Кетиккале 
обломков китайской фарфоровой посуды, а также фрагментов веточек благородного красного ко-
ралла, ближайшей точкой происхождения которого является Красное море, только расширяют 
географический диапазон привозимых сюда товаров. Крайне интересна находка в мусорном за-
полнении одной из полуземлянок медного православного нательного крестика (фототабл. 17/4).  

Торговая площадь Ажбаба. Второй ранее неизвестной прибрежной точкой торга эпохи Зо-
лотой Орды является южное побережье залива Кочак в районе протяженного каньона Каракавак 
(фототабл. 12/1; 18/1). Здесь северо-восточнее кладбища Ажбаба имеется небольшая мелководная 
бухта, ранее не попадавшая под внимание исследователей. В настоящее время бухта сформирова-
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на широкой косой, с южной стороны которой имеется протяженный береговой вал высотой более 
3 м относительно современного уровня моря. Западная тупиковая часть бухты образуется не-
сколькими чередующимися береговыми валами. Южное побережье бухты определяется высокой 
коренной морской террасой, прорезанной мелкими руслами сезонных водотоков. Современный 
урез вод Каспия находится на удалении 0,8–1,6 км от данной террасы, чем обнажено обширное 
пространство дна бухты. На террасе в пределах береговых валов западной оконечности бухты в 
2006 году работами А.Е. Астафьева и М.Д. Калменова по подготовке «Свода памятников Манги-
стауской области» зафиксированы остатки прямоугольной в плане постройки 40 х 30 м в виде ка-
менно-грунтовых валов, двух могильников и двух больших котлованов [3, с. 47,48]. Шурфовка 
вала сооружения позволила выявить остатки стеновой кладки высотой 0,3–0,8 м, выполненной 
кремневыми конкрециями и известняковым камнем. Внутреннее пространство каких-либо допол-
нительных сооружений не имеет и может быть определено как большая ограда. По соседству с 
оградой находится могильник с надгробными сооружениями XI–XII вв. [4, с. 49]. Второй могиль-
ник, расположенный в 250 м северо-восточнее ограды и отделенный от нее широким русловым 
понижением, представлен прямоугольными сильно разрушенными каменными выкладками. Вы-
явленные котлованы глубиной более 2 м и диаметром до 35 м, вероятнее всего, представляют со-
бой остатки больших копаней для сбора грунтовых вод. В пределах выявленного комплекса на 
площади около 15 га редко встречаются фрагменты керамики XI–XIV вв. 

При обследовании данной площади с помощью металлодетектора собрана представительная 
коллекция золотоордынских серебряных и медных монет. Коллекция насчитывает 29 серебряных 
и 29 медных монет хорезмийской и поволжской чеканки. На площади сбора монетный материал 
распределяется неравномерно. Основные находки группируются тремя скоплениями: на площад-
ке в пределах ограды и копаней, на высоком береговом валу севернее копаней и в пределах второ-
го могильника. Вглубь берега монеты встречаются на удалении до 360 м как единичными наход-
ками, так и небольшими скоплениями. Монеты залегают непосредственно на поверхности или на 
глубине 5–7 см. Здесь же часто встречаются медные пластинчатые скобы различных размеров в 
виде узкой полоски металла с плоско загнутыми внутрь и вместе с тем отогнутыми наружу за-
уженными концами. Массовой находкой являются мелкие обрезки и обломки металлических пла-
стин, фрагменты железных сильно корродированных изделий. Единично встречены мелкие ме-
таллические изделия – клепки, два кольца и зубочистка. Культурного слоя на площади сбора не 
выявлено. Отмечены только редкие поверхностные зольные пятна. При сборе встречены мелкие 
фрагменты стенок поливных кашинных сосудов. Данный спектр находок и их локализация позво-
ляют высказать мнение о существовании в средние века на побережье ажбабинской бухты при-
брежной торговой площадки (базара).  

Это утверждение имеет куда более веские обоснования. В реалии площадь торжища не ог-
раничивается пределами распространения золотоордынских монет. Разновременный монетный 
материал, как и другие разнообразные находки, протянулись вдоль древнего берега бухты в вос-
точном направлении на 2 км. Нумизматический материал, помимо Золотой Орды, представлен 
монетами Флавия Аркадия, хорезмшахов (конец XII в.), Тимуридов, Сефевидов, Афшаридов, Ве-
ликих Моголов, Ивана IV Грозного, Федора Ивановича, Михаила Федоровича, Алексея Михайло-
вича, Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, а так же свинцовыми пломбами Астраханского 
порта, датированными от 1765 до 1800 гг. Безусловно, что подобные находки должны свидетель-
ствовать о высокой значимости данного места в прибрежной торговле северо-восточного Каспия 
на протяжении исторического времени. Но вернемся к золотоордынскому монетному комплексу. 

Комплекс джучидских монет с территории торговой площадки (базара) Ажбаба (см. фото-
табл. 21–22 / Ажбаба 1–29):  

1. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, 764 г.х. Хайр-Пулад хан.  
2. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, 764 г.х. Хайр-Пулад хан.  
3. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, 764 г.х. Хайр-Пулад хан.  
4. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, 764 г.х. Хайр-Пулад хан.  
5. – AE, пул. ас-Сарай ал-Джадид, 767 г.х. Анонимный.  
6. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. 767 г.х. Азиз-Шейх хан. 
7. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. 767 г.х. Азиз-Шейх хан. 
8. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. 767 г.х. Азиз-Шейх хан. 
9. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. [7]67 г.х. Азиз-Шейх хан. 
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10. – AE, пул. Сарай ал-Джадида. [767] г.х. Азиз-Шейх хан. 
11. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, 768 г.х. Анонимный. Собака вправо. 
12. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, 768 г.х. Анонимный. Собака вправо.  
13. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, год не указан, [конец 760-х гг.х.].  
     Анонимный. 
14. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, год не указан, [конец 760-х гг.х.].  
     Анонимный. 
15. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, год не указан, [конец 760-х гг.х.].  
     Анонимный.  
16. – AE, пул. Сарай ал-Джадида, год не указан, [конец 760-х гг.х.]. 
     Анонимный.  
17. – AE, пул. Хваризм, [7]70 г.х. Анонимный. [19, с. 32, № 69].  
18. – AE, пул. Хваризм, [7]70 г.х. Анонимный. [19, с. 32, № 69]. 
19. – AE, пул. Хваризм, 7[71] г.х. Анонимный. [35, с. 192, №22]. 
20. – AE, пул. Хваризм, [771] г.х. Анонимный. [35, с. 192, №22]. 

21. – AE, пул. Хваризм, (&88 ) 77[1?] г.х. Анонимный. [35, с. 192, №22]. 

22. – AE, пул. Хваризм, [772] г.х. Анонимный. [35, с. 192, №23]. 
23. – AE, пул. Хваризм, 772 г.х. Анонимный.  [35, с. 192, №23]. 
24. – AE, пул. Хваризм, [7]72 г.х. Анонимный. [35, с. 192, №23]. 
25. – AE, пул. Хваризм, 77[2] г.х. Анонимный. [35, с. 192, №23]. 
26. – AE, пул. Хваризм, 7[72] г.х. Анонимный. [35, с. 192, №23]. 
27. – AE, пул. Хваризм, 7хх г.х. Анонимный. [19, с. 32, № 70-71]. 
28. – AE, пул. МД утрачен. На л.с. надпись в 2 строки:  
    ас-султан / ал-адил / .?. 

29. – AE, пул. Атрибуции не поддается. 
Из 29 экз. (100%) медных монет 11 экз. (~38%) – пулы монетного двора Хваризм. Причем, 

все хорезмийские выпуски датированы началом 770-х/концом 1360-х гг. Очень необычным явля-
ется то, что при огромном разнообразии пулов, чеканившихся в 760-е гг.х. в Сарае ал-Джадида, на 
памятнике встречено лишь 5 типов монет по нескольку экземпляров каждого с годами выпуска: 
764 – 4 экз.; 767 – 5 экз. одного типа и 1 экз. другого типа; 768 – 2 экз.; и без указания года – 4 экз. 
Имеющаяся статистика недостаточна для каких либо обоснованных предположений, объясняю-
щих такую хронологическую избирательность к обращению медных пулов сарайского монетного 
двора. Обращает на себя внимание факт изменения соотношения в находках монет Сарая ал-
Джадида и Хваризма: в 760-х хорезмийских выпусков не зафиксировано, а 770-х гг.х. не зафикси-
ровано сарайских выпусков. 

Обнаруженные на торговой площади серебряные данги Джучидов рассмотрены отдельно 
(см. фототабл. 22–24 / Ажбаба 30–58):  

30. – AR, данг. Хваризм, 76 или 74 (4 – зеркально)(!) (=706 или 704) г.х.  
        Токтубек хан.  
31. – AR, данг. Хваризм, 706 г.х. Токтубек хан. 
32. – AR, данг. Хваризм, год утрачен. Токтубек хан.  
33. – AR, данг. Хваризм, год утрачен. Токтубек хан. 
34. – AR, данг. Сарай, [718] г.х. Узбек хан.  
35. – AR, данг. Хваризм, [7(2/3)]3 г.х. Узбек хан.  
36. – AR, данг. Хваризм, [7(2/3)]4 г.х. Узбек хан. 
37. – AR, данг. Хваризм, 74 (4 – зеркально) (=740?) г.х. [Джанибек?] хан.  
        Обрезан. 
38. – AR, данг. Хваризм, [7]45 г.х. Джанибек хан. Обрезан. 
39. – AR, данг. Сарай ал-Джадида, [74]6 г.х. Джанибек хан. Обрезан. 
40. – AR, данг. Сарай ал-Джадида, [74]7 г.х. Джанибек хан. 
41. – AR, данг. Сарай ал-Махруса, 749 г.х. Джанибек Махмуд хан. Обрезан. 
42. – AR, данг. Сарай ал-Джадида, 750 г.х. Джанибек хан. 
43. – AR, данг. ас-Сарай ал-Джадида, [751] гг.х. Джанибек хан. Обрезан. 
44. – AR, данг. Сарай ал-Джадида, [7]5[1?] г.х. Джанибек хан.  
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45. – AR, данг. ас-Сарай ал-Джадида, [751-753] гг.х. Джанибек хан. 
46. – AR, данг. Сарай ал-Джадида, [740-е-750-е] г.х. Джанибек хан. 
47. – AR, данг. Хваризм, год утрачен. Джанибек хан.  
48. – AR, данг. Гулистан, 759 г.х. Бирдибек хан. 
49. – AR, данг. Хваризм, 760 г.х. Бирдибек хан. Обрезан. 
50. – AR, данг. Хваризм, 760 г.х. Бирдибек хан. Обрезан. 
51. – AR, данг. Хваризм, 76(2/3?) г.х. Хизр хан. Обрезан. 
52. – AR, данг. Гулистан, [7]64 г.х. Мурид хан. Обрезан. 
53. – AR, данг. Гулистан, 764 г.х. Мурид хан. Обрезан. 
54. – AR, данг. Сарай ал-Джадида, 76[4] г.х. Тимур-Ходжа хан. Обрезан. 
55. – AR, данг. Гулистан ал-Джадида, [766] г.х. Пулад-Ходжа хан. Обрезан. 
56. – AR, данг. Шехр ал-Джадида ал-Махруса, 767 г.х. Анонимный.  
57. – AR, данг. Орду, 770 г.х. Абдаллах хан. 
58. – AR, данг. Подражание под Гулистан, Джанибек. 

Среди изученных монет есть несколько экземпляров, которые следует описать подробнее, по-
скольку до сих пор они в публикациях нам не встречались. 
 
№ 37. Хваризм, 74 (=740?) г.х. Имя эмитента утрачено. Данг. Обрезан. 

Л.с. В поле сложного картуша (квадрат из точек вписан в круглый 
    точечный ободок): 

.../¾eB¨»A/ÆB¡¼n[»A] 
    В одном сегменте видна виньетка. 
О.с. Картуш – сложный фигурный. В поле: 

74 ÒÄm/ÂkiAÌa/Ó¯ Lju 
Легенда Л.с. соответствует оформлению Л.с. дангов Узбек-хана. Год  
написан необычно – цифра «4» изображена зеркально. Причем, то 
обстоятельство, что это цифра «4», а не зеркальная «2» видно по  
особенности написания, присущим только для цифры «4» на монетах 
Хваризма XIV века. По остаткам верхних частей букв имени эмитента  
можно предполагать имя Джанибек(?). Возможно, эта монета мул  
(штемпель О.с. был изготовлен в 740 г.х. для чеканки монет Узбек хана, 
но оказался в работе лишь при изготовлении монет с именем 
Джанибека?).  

 
№ 30. Хваризм, 74 (=704) г.х. Токтубек. Данг. 

Л.с. В поле сложного картуша (квадрат из точек вписан в круглый  
    точечный ободок): 

¾eB¨»A/�I/ÌN³ÌM 
    В двух сегментах видны по виньетке. 
О.с. Картуш – сложный фигурный. В поле: 

74 ÒÄm/ÂkiAÌa/Ó¯ Lju 
    Год написан необычно – цифра «4» изображена зеркально. 
 
 

Таким образом, всего найдено 58 джучидских монет, из них серебряных и медных по 29 эк-
земпляров (50%) каждого металла. Временной интервал по датам выпуска монет у серебряных 
дангов существенно больше, чем у медных пулов – с 706 по 770 гг.х. и это не удивительно, по-
скольку серебряная монетная масса в денежном обращении более устойчиво во времени и без 
проведения реформы с удалением прежних эмиссий долго сохраняет ранние выпуски монетных 
дворов. Но в данном случае наблюдаемый интервал времени, прослеживаемый по годам на дан-
гах, не отражает реальный период их обращения на территории изучаемой торговой площади. 
Стоит обратить внимание на наличие большого количества обрезанных монет как Хорезма, так и 
Поволжских монетных дворов. Обрезка их осуществлялась в области Хорезм в 760-е/1359–1360-е 
гг. и в эти же годы усилился или даже сформировался поток чеканной серебряной монеты в этот 
район из центральных регионов страны. То есть, в данном случае наиболее точно отражают хро-
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нологическую картину развития товарно-денежных отношений медные пулы. Все эти обстоятель-
ства свидетельствует о том, что эта торговая площадка в золотоордынский период наиболее ак-
тивно функционировала именно в период с 1359–1375 гг. Возможно, имеющийся материал харак-
теризует некоторый определенный участок базара, который на протяжении длительного периода 
времени своего существования мог перемещаться на другие соседние участки. К сожалению, кла-
доискатели нанесли непоправимый вред этому уникальному памятнику археологии, и проследить 
такие перемещения торговой площади по составу находок уже не удастся.  

Из 29 дангов (100%) 12 экз. (~41%) биты в Хорезме (примерно такой же процент присутст-
вия хорезмийских выпусков наблюдается в находках пулов – 38%). При этом серебряных монет с 
территории, подконтрольной темнику Мамаю и марионетке Абдаллах хану всего 2 экз. (~7%), 
среди медных монет – ни одной. То есть, территория этого базара входила в сферу влияния имен-
но сарайских ханов. Кроме того, на памятнике вообще не наблюдается присутствия монет, битых 
после 772/1370 года, не говоря о дангах или пулах Токтамыша. Отсутствует и продукция При-
сырдарьинских регионов. Хронологический состав находок совместно медных и серебряных мо-
нет можно представить в виде гистограммы 1. 

 
Гистограмма 1. Хронологический состав находок пулов и дангов на торговой площади Ажбаба 

 

 
 
Характер этой зависимости, и главное – резкий спад количества монет, относимых к 770-м 

гг.х. указывает на прекращение притока чеканной монеты на торговую площадь не точно в 770 
г.х., а через два-три года, то есть на 772–773 гг.х. К этому времени местный рынок не успел еще 
наполнится монетой 770-х гг.х., но количество монет нового десятилетия в обращении уже суще-
ственно возросло и стало сравнимым с количеством монет предыдущего десятилетия.  

Гистограмма 1 построена по формальному признаку – по дате чеканки, указанной на моне-
тах. Обрезка же серебряных монет 740-х и 750-х гг.х., осуществлявшаяся в Хорезме в 760-е гг.х., а 
также учет доли старых (ранних) дангов Хорезма, сохранившихся в обращении этой области до 
760-х гг.х., свидетельствуют о том, что почти все найденные серебряные монеты на торжище Аж-
баба поступили в местное обращении именно в 760-е – 770-е гг.х. и, видимо, в основном именно 
из Хорезма.  

С одной стороны, все это говорит о функционировании торговой площади в первую очередь 
в интересах Поволжья и Хорезма, то есть этот базар обслуживал области, входившие в улуг кул 

(великий центр). С другой стороны, ограниченная во времени торговая активность может быть 
связана с какими-то серьезными историческими событиями, произошедшими в первой половине 
1370-х гг., которые прервали поступление новой чеканной монеты и остановили или существенно 
сократили торговую активность на этой площадке. Можно также предполагать, что сфера эконо-
мического влияние Хорезма на эту территорию торжища распространялась не в меньшей степени, 
чем сфера экономического влияния области Сарай (из 58 монет [100%] хорезмийских выпусков + 
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обрезанных монет – 30 экз. [~52%]). Причем, активность Сарая в поставке монет на местный ры-
нок снижается к 770 г.х., а активность Хорезма наоборот возрастает.  

Сопоставляя эти выводы с теми, которые были сделаны нами по результатам анализа ну-
мизматического материала с Кетиккала, невозможно не обратить внимания на практически одно-
временное прекращение поступления монет в первой половине 770-х гг.х., на отсутствие более 
поздних джучидских монет и чеканных денег иных государств. В отношении существования тор-
гового сообщения между Мангышлаком и Азербайджаном (в том числе иранским) – нумизмати-
ческий источник не дает никаких подсказок, но, судя по сделанным находкам черепков посуды 
XIV – начала XV вв. с противоположного берега Каспийского моря, можно ожидать обнаружение 
в будущем и монет кавказского и иранского происхождения.  

В ранней работе А.Е. Астафьевым уже проводился подробный анализ вероятной локализа-
ции морской пристани Караган на мангышлакском побережье, упоминаемой в таможенных доку-
ментах объемного историко-археографического труда «Торговые сношения московского государ-
ства с народами Средней Азии XVI–XVII вв.» [25, с. 75–78]. В результате изучения деловой пере-
писки был сделан важный вывод о том, что под именами Караганская, Мангышлакская и Сарташ-
ская упоминается одна и та же пристань [3, с. 118–121]. Ошибочные попытки локализации этой 
пристани ранее предпринимались А. Чулошниковым и М.Ю. Юлдашевым [35, с. 74–77; 36, с. 58–
62.]. Исследователями по неизвестной причине были упущены три важных источника.  

Рассмотрим вопросы идентификации известных средневековых топонимов полуострова 
Мангышлак с изучаемыми археологическими памятниками.  

Первое свидетельство. На «Входной плоской карте залива Кочак с пристанью Мангишлак», 
опубликованной А.Е. Колодкиным в 1826 году [21] очень правдоподобно изображены очертания 
современной ажбабинской бухты, но явно при более высоком уровне Каспия. Пристань распола-
гается на юго-западном берегу небольшой бухты, сформированной узкой песчаной косой, име-
нуемой как мыс Мангишлак (фототабл. 18/2). Местонахождение пристани точно локализуется по 
изображению караванной дороги, спускающейся к побережью с участка платообразного возвы-
шения. В реалиях современного ландшафта на этом месте располагается небольшое ущелье, с 
двух сторон от которого на спутниковых картах просматривается старая дорога, берущая свое на-
чало на сильно размытом спуске Акжол с высокого уступа Емды. Восточнее Мангышлакской 
бухты подписано Назарово ущелье, вполне сопоставимое с современным большим каньоном Ка-
ракавак. На более общей карте Каспийского моря, составленной Колодкиным, бухта у Каракавак-
ского каньона именована как залив Мангишлак с пристанью Сарташ.  

Второе свидетельство. Г.С. Карелин в 1830 году на южном берегу залива Кочак осматрива-
ет пристань Сарташ или Старый Мангишлак, но, вероятно, не сумевшего сопоставить ее с картой 
Колодкина из-за упавшего уровня Каспийского моря [19, с. 108,109]. Без малейшего сомнения, 
Г.С. Карелин описывает ажбабинскую бухту в современном ее очертании с широкой косой Се-
линлы и соседствующем ущельем Каракулак.  

И третье свидетельство. М.И. Иванин в 1846 году со слов одного рыбопромышленника 
сообщает, что в заливе Сарыташ в гавани, называемой туземцами Старый Мангышлак, есть вко-
лоченные возле берега сваи, что обнаруживает здесь существование некогда пристани [14, с. 281].  

С учетом вышеприведенных письменных свидетельств, полевые исследования, проведенные 
на побережье ажбабинской бухты, позволили точно идентифицировать Мангышлакскую (Кара-
ганскую) торговую пристань. Открытие местонахождения этой пристани с весьма значительным 
по количеству монетным материалом периода Золотой Орды намечают еще одну внутреннюю 
ветку караванного пути, проходившего через полуостров Мангышлак в XIV веке. Высока вероят-
ность, что она напрямую соединяла через урочище Карасай два торжища – Шеркалинское и Ман-
гышлакское на расстоянии двух дневных переходов (63–65 км) друг от друга. 

Алтынказган. На этом переходе располагается большой культово-погребальный комплекс 
Алтынказган, через площадь которого пролегает две мощные караванные дороги, хорошо про-
сматривающиеся как на спутниковых картах, так и визуально. На площади памятника поднята 
медная джучидская монета: 

1. – AE, пул. Хваризм. [769] г.х. (см. фототабл. 19/ Алтынказган, 1). 
Одна монета, конечно, не очень информативный источник, однако, в совокупности с уже из-

вестными находками с Кетиккала и торговой площади Ажбаба эта случайная средневековая утра-
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та на дороге лишь подтверждает наши предыдущие выводы о периоде расцвета торговли в этом 
регионе именно в 760-е – начале 770-х гг.х.   

Документы XVI–XVII вв. освещают систему морского торгового сообщения между Астра-
ханью и мангышлакскими пристанями [13, с. 172–174; 22, с. 109–110]. Государевы бусы выходи-
ли из Астрахани и каботажем вдоль северо-восточного побережья Каспия шли до Мангышлака 
для торговли с Хивой и Бухарой. Плавание осуществлялось дважды за период навигации – весной 
и осенью. К назначенному сроку либо к пристаням приходили караваны, либо с пристаней от-
правлялись гонцы в азиатскую сторону с известием для купцов. Основной торг производился не-
посредственно на морском побережье. Часть не расторговавшихся купцов могла следовать морем 
в Восточную Европу, либо с караванами двигаться в азиатские страны. Система каботажного пла-
вания была налажена по всему Каспию с охватом всех прикаспийских торгово-ремесленных цен-
тров [34, с. 27–39]. Весьма вероятно, что подобная модель морского сообщения работала и в золо-
тоордынское время. 

Следует добавить, что средневековым мореходам были хорошо известны острова у полуост-
рова Мангышлак – Кулалы и Долгий, где еще в начале XX столетия после штормов находили ве-
точки белого и красного кораллов [27, с. 479]. На Каспии произрастание кораллов неизвестно, а 
находки обломков веточек благородного коралла на городище Кетиккала позволяют высказать 
мнение о его происхождении как объекта торга в золотоордынскую эпоху. 

Археологические исследования последнего десятилетия установили, что на полуострове 
Мангышлак периода Золотой Орды приходится существование двух ранее неизвестных торговых 
пристаней. В этой связи становится крайне интересной интерпретация географических имен вос-
точного побережья Каспия на венецианских географических картах братьев Франциска и Доми-
ника Пиццигани (1367 г.) и Каталанского атласа (1375 г.). Ф.К. Брунн в своей работе пытается 
трактовать пициганский топоним Melmesclack и каталанский Mebnemeselach как полуостров Ман-
гышлак [8, с. 32]. Напротив, В.В. Бартольд предполагает, что это искаженное название морской 
пристани Мангышлак [7, с. 60]. При этом имеются географические разночтения местоположения 
имен Melmesclack и Mebnemeselach. Если первое имя на карте Пиццигани, изображеное с явным 
условным значком населенного пункта, расположено между отчетливо выделенным полуостро-
вом и вероятным руслом Узбоя, то на Каталонском атласе Mebnemeselach помещено непосредст-
венно на западной оконечности полуострова. 

Наиболее информативным для восточного побережья Каспия является Каталонский Атлас 
(фототабл. 18/3). Здесь на северном побережье Тупкараганского полуострова неясно отмечено 
имя Mansuna? по трактовке французских издателей [8, с. 32]. Его расположение без особых ус-
ловностей совпадает с местонахождением Мангышлакской пристани. Mebnemeselach безусловно 
ассоциируется с городищем Кетиккала. Где-то на южном побережье Тупкарагана прописано 
Cochinachi и на отрезке в полпути до устья Узбоя – Cаѵо Sancho. 

В свете последних археологических открытий точно сопоставляются местонахождения го-
родища Кетиккала и Мангышлакской пристани с одной стороны и сведения Каталонского порто-
лана – с другой. Следует согласиться с мнением В.В. Бартольда, что на карте вынесены имена бе-
реговых пристаней или населенных пунктов. Существующее информационное поле не позволяет 
проводить какую-либо идентификацию имен венецианских карт с местной топонимикой и ойко-
нимикой. Но сам факт историко-географических, археологических и картографических соответ-
ствий позволяет предполагать перспективу открытия на полуострове Мангышлак еще двух при-
станей или береговых поселений времен Золотой Орды, расположенных южнее Тупкараганского 
полуострова. Высока вероятность, что одну из них следует искать в акватории современного за-
лива Кендерли. 
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Рис.4

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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К статье А.М. Гайнутдинова «Эпитафия на памятнике Исенея Яушева: 

источниковедческий анализ»

К статье И.М. Миргалеева «Старокалмашевская надмогильная плита 
и вопросы этнической интерпретации населения Приуралья в средние века»
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К статье Д.Г. Мухаметшина «Возникновение традиции установления 
булгаро-татарских намогильных памятников. Дрожжановский район РТ»

Фото 1. Нижнее Чекурское кладбище. Деревянный памятник

Фото 2. Нижнее Чекурское кладбище. 
Памятник Биби-Фатимы Шигабутдиновой

Фото 3. Нижнее Чекурское кладбище.
Памятник из круглого камня
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Фото 4. Нижнее Чекурское кладбище. 
Памятник – фрагмент мельничного жернова

Фото 5. Эпитафия из с. Татарские Тюки

Фото 6. Памятная доска. 
Старошаймурзинском кладбище

Фото 7. Эпитафия Мир-Гарифана. 
Старошаймурзинское кладбище

Фото 8. Эпитафия Мир-Гарифана. Боковая сторона
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Фото 9. Кладбище с. Малая Цильна. 
Памятник Шарифжана Салихова

Фото 10. Кладбище 
с. Малая Цильна. 

Памятник Салимхана 
Сал(ихова)

Фото 11. Кладбище с. Старые 
Чукалы. Эпитафия Хуснуллы 

бин Габдельнаиба

Фото 12. Кладбище с. Старые Чукалы. Боковая сторона эпитафия Хуснуллы бин Габдельнаиба
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Фото 13. Кладбище с. Татарская Бездна.  Эпитафия 1878 г.

Фото 14. Татарская  Бездна. Руны на камне

Фото 15. Кладбище с.Верхний Каракитан. 
Камень на могиле предков

К статье И.В. Зайцева «Надгробие Худайкула (Петра) в Московском Кремле»

Склеп царевича Худайкула-Петра (современная фотография автора)
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К статье З.А. Тычинских «Эпиграфические памятники сибирских татар»

Вид современного кладбища д. Пушняцкая Тобольского района Тюменской области
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Вид современного кладбища д. Юрты Сабанаковские Тобольского района 
Тюменской области Тюменской области

Вид современного кладбища д.Комарова Тобольского района Тюменской области
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Намогильная плита с Ханского кладбища близ 
городища Искер. Экспонируется в Тобольском 
историко-архитектурном музее-заповеднике

Намогильная плита. 
Кладбище д. Тармакуль Новосибирской области

Намогильное сооружение киртмя. Кладбище д. Тармакуль Новосибирской области
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Современные намогильные плиты. Кладбище д. Тармакуль Новосибирской области

К статье М.А. Усеинова «Старокрымские мусульманские надмогильные памятники 
золотоордынского периода (на примере подтипа в форме восьмигранной 

призмы без фигурного навершия)»

Рис. 1. Восьмигранные памятники с фигурным навершием
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Рис. 3. Четырехгранное основание, 
украшенное розеткой

Рис. 4. Примеры оформления граней восьмигранника

Рис. 5. Фигуры, используемые при оформлении граней восьмигранной призмы

Рис. 2. Общий вид вертикального восьмигранного 
надгробия без фигурного навершия

а б в

а бв
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Рис. 6. Изображение лампады и свечи в подсвечнике

Рис. 7. Надпись с надгробия, изображенного на рис. 2в

Рис. 8. Надпись с надгробия, изображенного на рис. 2а

Рис. 9. Современное состояние фрагмента надгробия и фото из археологической экспедиции 
20-х гг. ХХ века с этим же надгробием (первое слева). Фото из фондов БИКАМЗ № 113
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Рис. 11. Варианты оформления верхней части восьмигранной тумбы

Рис. 12. Оформление верхней грани восьмигранной тумбы

Рис. 13. Вид сверху на восьмигранники без фигурного навершия с выемкой

Рис. 10. Орнамент на надгробиях без текста
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