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УДК 737(575.3)"12/13" 
 
 

НАХОДКИ ДЖУЧИДСКИХ И ЧАГАТАИДСКИХ МОНЕТ 

В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Д. Довуди 

 
JUCHID AND CHAGATAI COINS DISCOVERED IN TAJIKISTAN 

 
 

Национальный музей Таджикистана 
 

Статья посвящена находкам джучидских и чагатаидских монет на территории Таджикистана. На ос-
нове топографии находок установлена разная степень распространения этих двух категорий монет на севе-
ре и юге республики, отмечается возможная связь этого явления с местонахождением чагатаидских монет-
ных дворов, которые в большей степени были сосредоточены на севере Средней Азии, указаны торговые 
маршруты по которым джучидские монеты из Хорезма поступали на юго-восток Мавераннахра, установле-
ны хронологические рамки распространения джучидских монет, определен состав монет по металлу, по 
эмитентам и монетным дворам. В Таблице приведен перечень джучидских и чагатаидских монет, найден-
ных в Таджикистане. 

Ключевые слова: Таджикистан, государство Чагатаидов, государство Джучидов, нумизматика, мо-
неты, XIII–XIV вв., клады, топография находок.  

The article is dedicated to Juchid and Chagatai coins discovered in the territory of Tajikistan. On the basis of 
the topography of findings, the authors determined the various degrees of the distribution of these two categories of 
coins across the northern and southern areas of the republic, noting a possible connection between this phenomenon 
and the location of Chagatai mints, primarily concentrated in the northern part of Central Asia, and determined the 
trade routes along which the Juchid coins from Khwarezm were brought to the southeast of Maverannahr, a chrono-
logical framework for the distribution of Juchid coins, and the composition of the coins with a breakdown into met-
als, issuers and mints. The Table features a list of Juchid and Chagatai coins discovered in Tajikistan. 

Keywords: Tajikistan, Chaghatai state, Juchid state, numismatics, coins, 13th-14th centuries, hoards, topog-
raphy of findings. 

 
 
Территория Таджикистана в XIII–XIV вв. входила в состав Чагатаидского государства. О 

денежном обращении на этой территории мы можем судить только по монетным находкам, по-
скольку других источников по данному вопросу нет. Целью данной статьи является краткая ха-
рактеристика монет чагатаидского периода, найденных на территории Таджикистана. При этом 
главное внимание уделено топографии монетных находок, т.е. территориальному их распределе-
нию, вопросы денежного обращения затронуты частично в зависимости от материала и по мере 
необходимости. 

На территории Таджикистана к этому периоду относятся две группы монет – собственно Ча-
гатаидского и Джучидского государств. Первая группа представлена в основном серебряными 
монетами (медные фалсы встречаются в небольшом количестве), а находки золотых динаров еди-
ничны. Вторая группа представлена серебряными дирхамами и медными пулами. Монеты обеих 
групп встречаются как в виде кладов, так и отдельными экземплярами. 

 
Монеты Чагатаидского государства 

 
В Таджикистане найдено 9 кладов чагатаидских монет, 4 смешанных клада джучидских и 

чагатаидских монет и 15 монет по отдельности. Клады небольшие, самые крупные два состоят из 
437 монет и 79 монет соответственно, а остальные – по 9–21 экземпляров. Часть кладов сохрани-
лись не полностью и поэтому их информативность тоже не может претендовать на полноту, что 
следует учесть при их использовании для характеристики вопросов денежного обращения. 

Из 9 кладов чагатаидских монет два являются золотыми, один состоит из посеребренных 
монет, остальные шесть – серебряными. При этом: золотые клады содержат 26 целых экземпляра 
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и 2 фрагмента; клад посеребренных монет – 10 экземпляров; а серебряные содержат 552 целых 
экземпляра и 2 фрагмента. Из 15 единичных находок одна серебряная, одна медная посеребрен-
ная, а остальные 13 – медные. Отсюда можно заключить, что основу денежного обращения со-
ставляли серебряные чагатаидские монеты. В то же время, большинство единичных находок со-
ставляют именно медные монеты, что свидетельствует о большей частоте их использования, а 
также их дешевизне (по сравнению с серебряными монетами) в повседневной розничной торгов-
ле. Судя по наличию фрагментов в одном из золотых кладов, золотые монеты тоже участвовали в 
повседневной торговле. 

Следует отметить, что южные районы Таджикистана составляли юго-восточную окраину 
Мавераннахра, центральные районы тяготели к Самарканду, а северные районы располагались в 
северо-восточной части Мавераннахра, по соседству с Ферганой. В зависимости от местораспо-
ложения северные и южные районы Таджикистана в XIII–XIV вв. в торговом плане тяготели к 
разным экономическим центрам, поэтому их денежное обращение могло отличаться друг от дру-
га. Проанализируем распространение и обращение чагатаидских и джучидских монет на юге и 
севере Таджикистана раздельно в каждом из этих регионов. 

 
Северный Таджикистан 

 
Из 9 кладов чагатаидских монет семь обнаружены в северном Таджикистане (Согдийская 

область). Из них четыре найдены в г. Худжанде, один в северной части этой области и один в 
Шахристанском районе, расположенном в 95 км к востоку от г. Худжанда.  

В найденных в северном Таджикистане кладах и отдельных находках представлена продук-
ция почти всех чагатаидских монетных дворов. Это, прежде всего, один большой клад (437 экз.), 
обнаруженный в северной части Ленинабадской области (ныне Согдийской), в которой представ-
лены монеты 12 монетных дворов, в том числе: Алмалык, Отрар, Тараз, Кенджде, Худжанд, Шаш, 
Андиган, Бинкет, Кашгар, Бухара, Самарканд, Термез. В другом кладе, обнаруженном в окрест-
ностях г. Худжанда представлена продукция восьми монетных дворов. На основе этого можно 
заключить, что чагатаидские серебряные и отчасти медные монеты независимо от места их чекана 
свободно обращались по всему государству. Это происходило, главным образом, благодаря тор-
говым связям между различными городами и областями.  

В г. Худжанде найдено 4 небольших клада чагатаидских монет. Из них один небольшой 
клад (10 экз.) полностью состоит из монет Худжанда, а второй состоит из монет Худжанда (19 
экз.) и одной монеты Бухары, а два других клада, дошедших, к сожалению, в неполном составе, 
состоят из иногородних монет – Шаш, Отрар, Тараз, Самарканд. Следовательно, наряду с собст-
венным чеканом в денежном обращении города Худжанда определенное место занимали иного-
родние монеты. С другой стороны, монеты, чеканенные в г. Худжанде присутствуют во многих 
кладах, обнаруженных за пределами этого города. Следовательно, они выходили за пределы го-
рода и участвовали в денежном обращении других городов и областей. 

Большинство (шесть из семи) кладов чагатаидских монет, обнаруженных в северном Таджи-
кистане, относятся к середине XIII – нач. XIV вв. и лишь один клад относится к середине XIV в. 
Свидетельствует ли это о большем развитии товарно-денежного обращения в северном Таджики-
стане в середине XIII – нач. XIV вв. пока трудно судить. 

 
Южный Таджикистан 

 
На юге Таджикистана всего найдено 72 чагатаидских монеты. Они происходят из двух од-

нородных (табл. 2. № 8-9) и четырех смешанных с джучидскими монетами кладов (табл. 2. № 3–
6), а также 5 единичных находок (табл. 2, № 11–15). Клады и отдельные находки зафиксированы в 
семи районах: Шартузском, Курган-Тюбинском, Муминабадском, Хисарском, Дангаринском, Хо-
валингском, а также в г. Душанбе. Следовательно, чагатаидские монеты были распространены 
почти по всей территории южного Таджикистана, за исключением некоторых высокогорных рай-
онов. 

Большинство чагатаидских монет, найденных на юге Таджикистана, относятся к первой по-
ловине XIV в. Это два небольших клада, три смешанные клады и одна отдельная находка. Лишь в 
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одном смешанном кладе представлены монеты 1358–1360 гг. К середине XIII в. относятся лишь 
две единичные находки – одна медная и одна медная посеребренная. 

По металлу чагатаидские монеты с юга Таджикистана распределяются следующим образом: 
из 72 монет 55 экз. или 77,4 % являются серебряными, 16 экз. или 21,1 % медными и 1 экз. мед-
ный посеребренный. Серебряные монеты представлены двумя номиналами – крупными серебря-
ными динарами (18 экз.) и серебряными дирхамами (36 экз.). Все серебряные динары и дирхамы 
относятся к XIV в., следовательно, чеканились и обращались одновременно. Большинство дирха-
мов являются анонимными, а крупные серебреные динары – именными. Представлены серебря-
ные динары Кепека, Тармаширина, Йесун-Тимура, Казан-Тимура, Халилаллаха, Кабул хана и 
дирхамы Али-Султана. 

Найденные на юге Таджикистана чагатаидские монеты чеканены на пяти монетных дворах, 
при этом преобладают монеты Бухары, за ними следуют монеты Отрара, Термеза, Аму и Самар-
канда. Нужно полагать, что большинство чагатаидских монет поступали на юг Таджикистана по 
торговым путям из Бухары через Самарканд или Карши, Шахрисабз и Термез. Монеты Отрара, 
скорее всего, поступали тоже через Бухару. Клады Таджикистана открыли новый монетный двор 
Чагатаидов – Аму, о чем нам уже приходилось писать [11, с. 114–115]. 

Археологическую привязку имеют лишь две чагатаидские монеты. Одна из них медная XIII 
в., найдена на городище Золи Зард Дангаринского района, а вторая – серебряная XIV в. с городи-
ща Шахри Мунк Ховалингского района (табл. 2, № 8–9). Согласно сведениям Шараф ад-дина 
Йазди [1, с. 495] амир Казаган, пришедший к власти в 1343 г. после смерти Казан хана летом жил 
у города Мунка, а зимой в Сали-Сарае на берегу реки Пяндж. Сарайская долина находится в са-
мой южной границе Таджикистана в Пянджском районе. Здесь до Октябрьской революции суще-
ствовало селение под названием Сарай Камар, который в советское время стал районным центром 
и получил новое название – Пяндж. По всей вероятности, это селение являлся остатком города, 
который существовал здесь при Чагатаидах и в котором жил зимой эмир Казаган. В этой связи 
следует отметить, что в Файзабадском районе, расположенном к северу от Хисарской долины, 
имеется селение под названием Сарой, которое, возможно, тоже исторически связано с государст-
вом Чагатаидов. Хотя другие находки чагатаидских монет не имеют археологическую привязку, 
но, тем не менее, свидетельствуют о существовании и других городов этого периода на террито-
рии юга Таджикистана, где существовало денежное обращение и торговля.  

Всего в Таджикистане в кладах и отдельными экземплярами найдено 651 целых и 9 фраг-
ментов чагатаидских монет. Из этого числа 580 монет или 89,0 % от общего количества найдены в 
северном Таджикистане, 71 экз. или 10,9 % на юге Таджикистана и 2 экз. в центральном Таджи-
кистане. Таким образом, при всей относительности этих цифр они свидетельствуют о том, что 
чагатаидские монеты были больше распространены в северном Таджикистане, особенно в городе 
Худжанде. Это, по всей вероятности, было связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, 
в г. Худжанде функционировал монетный двор, где выпускались монеты, присутствующие в мно-
гих кладах [2, с. 59; 11, с. 36]. Во-вторых, г. Худжанд был в XIII в. резиденцией наместника мон-
голов в Мавераннахре купца Махмуда Йалавача, что должно было способствовать его экономиче-
скому росту и развитию денежного обращения. В третьих, большинство чагатаидских монетных 
дворов находились в северной части Средней Азии, т.е. в близлежащих к г. Худжанду территори-
ях – Ош, Андиган, Шаш и другие. В центральном Мавераннахре функционировали лишь два мо-
нетных двора – Самарканд и Бухара, а на юго-востоке Мавераннахра, т.е. на территории близкой 
к Таджикистану три монетных двора – Термез, Бадахшан и Хост. Представляется, что место рас-
положения монетных дворов в первую очередь связано с потребностью местных рынков в монете, 
т.е. с раскрытием экономического потенциала региона (перекрестие торговых дорог, добыча и 
производство полезных ископаемых и др.). Следовательно, можно утверждать, что в нашем слу-
чае различный характер денежного обращения, а также отсутствие на юге и присутствие на севе-
ро-востоке монетного производства (в Ходженте) свидетельствуют о востребованности в XIII-
XIV вв. экономических возможностей северных территорий и слабым развитием торгового по-
тенциала в южных регионах современного Таджикистана. Возможно, были и другие причины, 
которые предстоит выявить. 
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Монеты Золотой Орды 
 

Северный Таджикистан 

 

В северном Таджикистане (Согдийская область) найдено всего 3 экз. джучидских монет. 
Они происходят из трех разных районов (табл. 3, № 1–3). Все они медные, анонимные и чеканены 
в Хорезме в XIV в. Эти данные, даже если являются неполными, то свидетельствуют о том, что 
джучидские монеты были мало распространены на территории северного Таджикистана. Воз-
можно, это было связано с тем, что рынок здесь был в достаточной степени насыщен чагатаид-
скими монетами. 

 
Южный Таджикистан 

 

Абсолютное большинство джучидских монет, найденных в Таджикистане, происходят из 
южных районов. Это два однородных и четыре смешанных кладов джучидских и чагатаидских 
монет, а также 28 единичных находок (табл. 3). При этом следует учесть, что часть кладов после 
находки разошлись по рукам и дошли до нас в неполном составе. Джучидские монеты найдены в 
11 районах: Хисар, Вахдат, г. Душанбе, Кубадиан, Шартуз, Курган-Тюбе, Дангара, Ховалинг, 
Муминабад, Шураабад, Восе. 

В кладах представлены монеты джучидских ханов, начиная с Токты с 707 /1307–1308 г. От-
сутствие в находках с территории Таджикистана монет Хорезма второй половины XIII в., скорее 
всего, было связано с низким уровнем товарно-денежных отношений в этих регионах. С другой 
стороны, это могло быть связано и с небольшим объемом выпуска монет в Хорезме в XIII в. и 
слабым их участием в торговле с Мавераннахром. П.Н. Петров XIII в. называет периодом наи-
большей изолированности денежного обращения Хорезма [18, с. 126]. Этим же автором установ-
лено начало чеканки джучидских серебряных монет в Хорезме, которое относится к 1260-м г. [18, 
с. 135]. Однако эти монеты в значимых масштабах не выходили за пределы исторической области 
Хорезма.  

Экономическое усиление Хорезма, судя по монетам, начинается с начала XIV с правления 
Токта хана. В находках с юга Таджикистана представлены монеты Узбека, Джанибека, Бердибека, 
Кулпы, Навруза, Хызра, Токтамыша, Килди-бека, Хайр-Пулад хана, Азиз-Шайх хана. В серебря-
ных кладах преобладают монеты Джанибека (1341–1357 гг.), Узбека (1312–1341 гг.) и Бердибека 
(1357–1359 г.). Преобладание монет этих же правителей для медных пулов отмечено П.Н. Петро-
вым по комплексу единичных находок из Дев-кескен-калы и Шахерлика [19, с. 241, графики 1 и 
2]. Монеты последующих ханов представлены единицами. Что касается медных пулов Хорезма, 
то большинство из них в кладе № 1 чеканены между 765/1363-64 и 777/1375–76 годами, следова-
тельно, интенсивное их поступление относится к этим годам.  

Как известно, амир Тимур в 1372 г., 1373–74 и в последующие годы совершил несколько 
походов в Хорезм. В связи с этим интересен вопрос о том, как повлияли эти походы на поступле-
ние джучидских монет в юго-восточный Мавераннахр. Для выяснения этого вопроса обратимся к 
монетным находкам и сравним количество монет за два одинаковых отрезка времени до и после 
первого похода Тимура в Хорезм. Если учесть, что самой поздней датой на джучидских монетах, 
найденных в Таджикистане, является 785/1383-84 г., то с 1372 г. до этой даты получается 13 лет. 
А 13 предыдущих лет приходятся на 1359-1371 гг.  

Так, в кладе № 1 из 84 джучидских монет год сохранился на 71 экз. Из этого количества 
лишь 7 монет (9,8 %) чеканены после 1372 г., в 777/1375–76 г., а 55 экз. (77,4 %). за 13 лет до 
1372 г. В кладе № 3 из 18 монет лишь одна чеканена после 1372 г. – в 783/1381–82 г. В кладе № 4 
из 120 монет тоже только один экземпляр чеканен после 1372 г. – в 785/1383–84 г. В кладе № 5 из 
35 джучидских монет лишь одна чеканена после 1372 г. в – 775/1373–74 г. В целом, из 257 джу-
чидских монет упомянутых четырех кладов лишь 12 экз. или 4,6 % чеканены после 1372 г. При 
всей относительности эти цифры свидетельствуют о значительном сокращении объема выпуска 
джучидских монет Хорезма после походов Тимура. 

Следует отметить, шесть упомянутых кладов джучидских монет с юга Таджикистана выпали 
из обращения в разные годы, при этом два из них выпали до похода Тимура 1372 г., а четыре во 
время и после его походов (Таблица 1). Это указывает на то, что джучидские монеты Хорезма и 
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некоторых других городов Золотой Орды поступали и обращались на юго-востоке Мавераннахра 
как до, так и после походов Тимура вплоть до 1384 г. Для этого периода выявлены пять годов вы-
пуска: 773, 775, 777, 783 и 785 гг.х.  

Как известно, монголы разделили Хорезм на две части, северная часть со столицей в Урген-
че была включена в состав джучидских владений, а южная с городом Кят и Хива вошли в состав 
чагатайского улуса [16, с. 352–353]. Очевидно, что это разделение было искусственным, так как 
Хорезм издревле был единой историко-культурной и политической областью. Поэтому это разде-
ление не могло быть препятствием для развития торгово-экономических связей между двумя час-
тями этой области. С другой стороны Хорезм, хотя и находился несколько в стороне от Маверан-
нахра, но торгово-экономически был тесно с ним связан. Эти связи были особенно развиты в 
предшествующем периоде, когда Хорезмшах Мухаммад б. Текеш в начале XIII в. захватил Маве-
раннахр и включил его в состав своего обширного государства, объединявшего также Хорасан и 
значительную часть Ирана. Поступление и обращение джучидских монет Хорезма в юго-
восточный Мавереннахр был результатом традиционных торговых связей. Нужно полагать, что 
серебряные и медные монеты Хорезма поступали на юго-восток Мавераннахра через южный Хо-
резм, Бухару, Самарканд и Термез. 

 
Таблица 1 

Клады джучидских монет с юга Таджикистана 
 

Дата 

тезаврации 

клада 

№ 

клада 

Кол-во 

монет, шт. 
Металл 

1340-е годы 6 8 AR 
1369 2 12 AR 
1374 5 64 AR 
1376 1 97 AE 
1382 3 18 AE 
1385 4 120 AR 

 
 
 

Из 356 монет XIV в., найденных на юге Таджикистана, в составе кладов и отдельными эк-
земплярами 284 экз. или 79,7% составляют джучидские монеты, а 72 или 20,2% чагатаидские. В 
двух смешанных кладах, как выше было отмечено, тоже преобладают джучидские монеты. Отсю-
да можно заключить, что джучидские монеты Хорезма играли большую роль в денежном обра-
щении юго-востока Мавераннахра при Чагатаидах в XIV в. Это при том, что этот регион входил в 
состав Чагатаидского государства и здесь находилась резиденция некоторых могущественных 
чагатаидских правителей, например, Казагана в г. Сали-Сарае у берегов Пянджа. К тому же, этот 
регион был достаточно далеко расположен от Хорезма. Объясняется это на наш взгляд двумя ос-
новными факторами: 1. Один из основных торговых маршрутов в XIV в. из южных приамударь-
инских районов и Хисарской долины проходил через Термез, Шахрисабз и Карши в Бухару, а 
торговые связи Хорезма с Мавераннахром осуществлялись через этот город. Представляется, что 
именно по этому маршруту товары и монеты Хорезма попадали на юго-восток Мавераннахра. 2. 
Недостаточность чагатаидских монет на местном денежном рынке. Эту недостачу восполняли 
хорезмийские монеты. Нужно полагать, что в этом процессе активную роль играли хорезмийские 
и бухарские купцы. 
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Таблица 2 

Топография находок чагатаидских монет в Таджикистане 
 

№ 

Кол-

во 

монет, 

шт. 

Эмитент 
Монетный 

двор* 

Датиров-

ка, 

г.х. и/или 

г.н.э. 

Металл 
Место 

находки 

Год 

наход

ки 

Литера-

тура 

Клады 

1 19 
Анонимный 

(с именем ан-
Насир ли-дина) 

Худжанд 
(18), Бухара 

(1). 
1250-е гг. AV г.Ленинабад 1954 

[4, с. 99–
100; 

3, с. 235–
237]. 

2 10 
Анонимный 

(с именем ан-
Насир ли-дина) 

Худжанд 
663/1264–

65 
AR/AE г.Ленинабад 1958 

[3, с. 238–
240]. 

3 437 
Анонимный 

(с именем ан-
Насир ли-дина) 

Алма-
лик(18), 
Андиган 

(4), 
Бинкет (1), 
Бухара (21) 
Кашгар (1), 

Кенджде 
(36), Отрар 

(69), Са-
марканд 

(6), Тараз 
(133), Тер-
мез (27), 
Худжанд 

(12), 
Шаш (22). 

671–706 
/1272–
1306 

AR 

Ленинабад-
ская обл., 
северная 

часть. 

1954 

[4, с. 100–
101; 

2, с. 152–
174]. 

4 21 – 
Шаш, 
Тараз 

1271–нач. 
XIVв 

AR 
г.Ленинабад 

крепость 
1936 

[3, с. 259–
260]. 

5 
2, 

часть 
клада 

Буйан-Кули 
Отрар, 

Самарканд 
751/1350 AR г.Ленинабад – 

[3, с. 263–
264]. 

6 79 Анонимные 

Алмалик 
(2), Анди-

ган (7), 
Кунджде 

(1), Ош (6), 
Тараз (13), 
Тошканд 

(5), 
Худжанд 

(13), Шаш 
(6). 

676–689/ 
1277–1290 

г. 
AR 

Окрестно-сти 
г.Худжанд 

2008 
[12, с. 20–

51]. 

7 

2 
+7фр. 
часть 
клада 

Менгу каан, 
ан-Насир ли-дин 

Шафуркан 
(1) 

Бухара (1) 
1258–59 г. 

AV 
 

Шахристан 
 

1957 [5, с. 158]. 

8 

7+2 
фр. 

(часть 
клада) 

Йэсун-Тимур 
Халиаллах 

Казан 

Самарканд 
Бухара 
Термез 

1338–1342 
1343–1346 

AR, 
крупные 

п. Микаяна-
бад 

Шартузского 
р-на 

1952 
[3, с. 261–

262]. 
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9 6 
Тармаширин(2) 

Йесун-Тимур (2) 
Казан-Тимур(2) 

Термез (4), 
Бухара (1) 

729/1328–
29 г.;73[9] 
/1338–39 
гг.;1343–

46 гг. 

AR, 
крупные 
динары 

Дангарин-
ский р-н 

1970–
80 гг. 

Фототабл. 
37/7–9. 

[8, с. 254]. 

Отдельные находки 

1 
1 
 

Насир ли-дин 
 

Худжанд? XIII в. AE г.Худжанд 1999 
[15, с. 
381]. 

2 1 
Насир ли-дин 

 
– XIII в. AE г.Худжанд 1999 

[15, с. 
381]. 

3 1 – – XIII в. AE г.Худжанд 1998 
[15, с. 
381]. 

4 1 – – XIII в. AE г.Худжанд 1999 
[15, с. 
381]. 

5 1 

ал-Имам ал-
Аʼзам (титул 

халифа ан-Насир 
ли-дина) 

Худжанд 692 г.х. AE г.Худжанд 1951 
[7, с. 80; 2, 

с. 110]. 

6 1 – – 686 г.х. AE г.Худжанд 1951 [7, с. 81]. 

7 1 – – 
третья 

четверть 
XIII в. 

AE г.Худжанд 1951 [7, с. 81]. 

8 1 – – 
третья 

четверть 
XIII в. 

AE г.Худжанд 1951 [7, с.81]. 

9 1 
Менгу каани, 

ан-Насир ли- дин 
 

третья 
четверть 
XIII в. 

AE 
Айнинский р 
н, к.Шашкати 

Поен 
1988 

[10, с. 
341]. 

 

10 1 – Самаркан – AE 
Пенджикент, 
к-з. Зарафшан 

 
[13, с. 
374]. 

11 1 – Бухара (?) XIV в. 
AR, 

крупная 

Хавалинг-
ский р-н., 
городище 

Шахри Мунк 

1970 
гг. 

[14, с. 
250]. 

12 1 Дженкши Маргинан ? 
737/1336–

37 г. 
AR, 

крупная 

Хавалинг-
ский р-н., 
городище 

Шахри Мунк 

до 
1989 

[8, с. 255]. 

13 1 – – XIII в.(?). AE 
Дангара, 
городище 
Золи Зард 

1987 
[8, с. 256; 
10, с. 336]. 

14 1 
ан-Насир ли-дин 

 
Отрар 656/1258 AE 

Курган-
Тюбин-ский 

р-н 
1989 [8, с. 257]. 

15 1 
ан-Насир ли-дин 

 
Отрар? XIII в AR/AE г.Душанбе 1983 

[14, с. 
256]. 

*В скобках указано количество монет. 
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Таблица 3 

Топография находок джучидских монет в Таджикистане 
 

№ 

Кол-во 

монет, 

шт. 

Эмитент 
Монетный 

двор 

Дати-

ровка, 

г.х. 

и/или 

г.н.э. 

Ме-

талл 

Место 

находки 

Год 

на-

ходки 

Литература 

Клады 

1 

84 
Джучи-

ды 

Анонимные – 64 
экз., Джанибек – 3 

экз., Навруз – 2 экз, 
Кулпа – 1экз., Хызр 
– 3 экз, Килдибек – 
1 экз., Хайр-Пулад 
хан – 2 экз., Азиз-
Шайх хан – 1экз. 

Хваризм – 81 
экз. 

Сарай ал-
Джадида – 7экз. 

Гулистан – 2 
экз. 

708–
777/ 

1307–
1376 

AE 
г.Душанбе 
или Хисар-
ский р-н? 

1961 
[11, с.108–

115]. 

13 
Чагата-

иды 
Анонимные 

Бухара – 6 экз., 
Самарканд – 1 
экз., Аму – 3 

экз. 

760,761/ 
1358–60 

2 

4 
Джучи-

ды 

Узбек – 1экз., Хызр 
– 1 экз., Джанибек 
– 1экз., Бердибек – 

1 экз. 

Хваризм 
720–
[75]8 

AR 

г. Душанбе 
или Хисар-
ский район? 

1961 
[11, с.115–

117]. 
8 

Чагата-
иды 

Кабул хан – 1экз., 
Дженкши -1экз., 

[Йесун-Тимур хан] 
– 1экз., Анонимные 

– 4 экз. 

(Хост) – 1 экз. 
Бухара – 1 экз. 
Отрар – 3 экз. 

1320–
1369 

AR, 
дирха

мы 

3 
18 

Джучи-
ды 

Анонимные – 17 
экз., 

Азиз-Шейх хан-1 
экз. 

Хваризм – 16 
экз. 

Сарай ал-
Джадида – 1экз. 

Гулистан – 1 
экз. 

764–
783/ 

1363–
1382 

AE 
Юг 

Таджикиста
на 

2003 
[11, с.118–

120]. 

4 
120 

Джучи-
ды 

Токта – 5 
экз.,Узбек – 27 экз., 
Джанибек –55 экз., 
Берди-бек – 18 экз., 

Кулпа – 6 экз., 
Навруз? – 1экз., 
Хызр? – 1экз., 

Анонимные – 4 
экз., Ток-тамыш – 2 
экз., Гийас ад-дин – 

1 экз., неопр-е – 
1экз. 

Хваризм – 117 
экз. 

Гулистан – 1 
экз. 

Сарай ал-
Махруса – 1экз. 

707–785 AR 
Хисарский 

р-н., 
к.Гуйрот 

1987 

Фототабл. 
37/1–6. 

[9, с. 179–
191]. 

5 

35 
Джучи-

ды 

Токта – 5 экз., 
Узбек – 5 экз., 

Джанибек – 7 экз., 
Бердибек – 2 экз., 

Кулпа –1 экз., 
Навруз – 1 экз., 
Хызр – 2 экз., 

анонимные – 6 экз. 

Хваризм 
 

706–
775/ 

1306–
1374 

 
 

AR, 
+2экз. 

AE Окрестности 
г.Курган-

Тюбе 
2000 

[9, с. 175–
177]. 

29 
Чагата-

иды 

Анонимные – 60 
экз., 

Али-Султан – 1экз., 
Кепек – 1 экз. 

Бухара – 11 экз. 
Отрар – 1 экз. 

707–
722/ 

1307–
1322 

AR, 
дирха

мы 

6 
4 

Джучи-
ды 

– Хваризм  
AR, 

дирха-
мы 

Муминабад-
ский р-н., к. 

Барбар 
2007 [9, с. 178]. 
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4 – – 
727г.х. 
/1327г. 

AR, 
крупн

ые 

Отдельные находки 

1 1 Анонимный Хваризм, XIV в. AE Шахристан. – [6, с. 276]. 

2 1 Анонимный Хваризм XIV в. AE 
г.Ленина-

бад 
1976 [14, с. 262]. 

3 1 Анонимный Хваризм XIV в. AE 
Северный 
Таджики-

стан 
– [6, с. 276]. 

4 3 Анонимный Хваризм XIV в. AE 
Кобадиан-
ский р-н., 
райцентр 

1985 [14, с. 248]. 

5 1 Анонимный Хваризм 
771 г. х./ 
1369–70 

г. 
AE 

Ховалинг-
ский р-н., 

Шахри 
Мунк 

1980 [14, с. 250]. 

6 1 Анонимный Хваризм XIV в AE 

Ховалинг-
ский р-н., 

Шахри 
Мунк 

1980 [14, с. 250]. 

7 1 Анонимный Хваризм 
737/133

6–37 
AE 

Ховлинг-
ский р-н., 

Шахри 
Мунк 

До 
1989 

[8, с. 256]. 

8 1 Навруз хан Хваризм 1360 гг. AE 

Ховалинг-
ский р-н, 
Шахри 
Мунк 

1990 [8, с. 256]. 

9 1 Анонимный Хваризм 

Третья 
чет-

верть 
XIV в. 

AE 
Шураабад-
ский р-н., к. 
Дагистан. 

1990 [8, с. 257]. 

10 1 Анонимный Хваризм 

Третья 
чет-

верть 
XIV в. 

AE 
Шураабад-
ский р-н., к. 
Дагистан. 

1990 [8, с. 257]. 

11 1 Анонимный Хваризм 
765г.х./1
363–64 

г. 
AE 

Дангарин-
ский р-н., г-

ще Золи 
Зард 

1987 
Довуди Д., 

2010, с. 336. 

12 1 Анонимный Хваризм XIV в. AE 

Дангарин-
ский р-н., г-

ще Золи 
Зард 

1987 [10, с. 336]. 

13 1 Анонимный Хваризм 
702/130

2г 
AE 

Восейский 
р-н., 

к. Гелот 
2005 [8, с. 257]. 

14 
13 
 

Анонимный Хваризм 

751 г.х. / 
1350–

51г., 765 
г.х. / 

1363–64 

AE – 
12экз. 
AR-1 
экз. 

Вахдат, к. 
Сими-ганч и 
его окрест-

ности. 

1970–
1987 

[10, с. 339]. 

15 1 Анонимный Хваризм XIV в. AE 

Яванский р-
н., мест-

ность Гор-
булак 

1989 [8, с. 257]. 

16 1 Анонимный Хваризм 
60–70 

гг. XIV 
в. 

AE г.Душанбе 1985 [14, с. 256]. 

17 1 Анонимный Хваризм XIV в. AE 
г.Душанбе, 
ул. Иста-
равшан 

– [15, с. 168]. 
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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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