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Е. А. Д А В И Д О В И Ч 

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА КУЧКУНЧИ-ХАНА (XVI В.) 

I. СЕРЕБРЯНЫЕ ТЕНЬГИ: 
ОПИСАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КАТАЛОГ 

1. Описание типов серебряных тенет 
Кучкунчи-хана 

Типологическая классификация рассматриваемых монет основывается 
на различии в форме центральных картушей обеих сторон монетного круж
ка. В XVI—XVII вв. серебряные монеты, называвшиеся теньгами, всегда 
делились на две разнокурсные групны: «старых» и «новых». Практическим 
критерием их легкого и всем доступного различения были формы картушей, 
особенно лицевой стороны х. Надписи, за самым малым исключением, еди
нообразны по составу и близки или даже одинаковы по содержанию. Поло
жение и группировка монет на рынке никак не определялись небольшими 
различиями в надписях. Отличия в надписях на тепьгах XVI—XVII вв. 
определяют варианты внутри типов, выделяемых по форме картушей. 
Типы обозначены цифрами, варианты типов — буквами. 

Тип 1 (рис. 1, 1; каталог, Ki 4—12, 30—43, 97—99): Валх, Бухара 
Л. с. Вариант а: в картуше «--yö О. с. В картуше символ веры 

>y*yjâ и наименование монетного двора. «ид jj^oj л«л* <UJl VI лД V 
В поле jş\ ^ V l ^1»Щ ^1 -Ь л ~—)\ Кругом в сегментах имена 

JJLJÖ AJUI jJui. ^Li^U^j ^^xijU^ji yyaX*J\ первых четырех халифов с их 
AXljjj Aill»l~o s AS\* и иногда дата циф- обычными эпитетами »-£_> 1_>1 
рами. У варианта б наименование мо- ^li*Jı ^Uie Jol iJ l ^ ^ j^eJ) 
нетного двора в поле, а дата цифрами — ^ ^ З «J\ {лл 
в картуше; благопожелаыие в поле без 
слов AXJ,;,. У варианта в в картуше и , 
наименование монетного двора, и дата 
цифрами; благопожелание в поле j J i i 
<joJy JO\5 AilkUdj *£L<> (JÜÖAJUI Вариант 
г подобен варианту а, только благопо
желание в поле без слов <JJJ,;« 

Тип 2 (рис. 1, 2; каталог, № 13—14): Бухара 
Л. с. Вариант а: в картуше >^^*ibv_-yö О. с. Как тип 1. 

1 Е. А. Давидович. К вопросу о курсе и обращении серебряных монет в го
сударстве Шойбанидов. — Тр. САГУ, новая серия, вып. XI, 1950; Она же. История 
монетного дела Средней Азии XVII—XVIII вв. Душанбе, 1964, стр. 82—134. 
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Рис. 1. Формы картушей серебряных монет Кучкунчи-хана 

В поле C^-JJ^JI 2 . . . ^ l i l i l ı*^*ıh I nv * 'л 
<w IkJu» « *5X«, наименование монетного 
двора и дата цифрами. У варианта б 
в картуше Ü U. (_J»i^ j * B поле 0lkJu*Jl 

2 Относительно места слов Jük+i\^*\. или yLk-c ̂ л\ и ,>>>>Jl в титулатуре монет 
типов 2, 3, 4, 7, 14а и 15 см. ниже, стр. 178—179. 
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>̂ < j^w . . . i£iş> o^\y AJlkî o • и наиме
нование монетного двора. 

Тип 3 (рис. 1, 3; каталог, № 15—27, 100—104): Бухара 
Л. с. В картуше 0 U . , ^ ^ 0 » ^ О. с. Как тип 1. 
У варианта а в поле наименование 

монетного двора, дата цифрами и 

У варианта б благопожелание в поле без 
слов AilkX-oj Вариант в подобен ва
рианту б, только перед наименованием 
монетного двора слово 0 j j j У варианта 
г благопожелание в поле ^JUJAJJI JJLS. 
*jJo>>2 AS IkLto ASUU>. У варианта д в поле 
вместо l̂SUeJ\ стоит <*k*V\ (?), нет слова 
^iL^j, благопожелание ,JUİ> АДД л ' » 
AilkUo j A&LO, для наименования монет
ного двора нет места, имя государя 
в картуше ^ и . ^уо j£ -^s, почерк пло
хой, есть ошибки. У варианта e в поле 
(jJbö <яд>1 Jsbfc. Jük* f-»\ f fa fc^ll ^Ikb-Jl 
J w« *-^İo *_->. o АХЦ> ıA—şU AİlkX~J « AXJuc 

и наименование монетного двора. 

Тип 4 (рис. 1, 4; каталог, № 28—29; 105—107): Бухара 
Л. с- Надписи, как у варианта 36 О. с. Как тип 1. 

Тип 5 (рис. 1, 5; каталог, № 44—45): Бухара 
Л. с. В картуше >у, ^_й t_jyo и на- О. с. Вариант а, как тии 1. 

именование монетного двора. В поле У варианта б благопожелание 
jya^J\ ул\ f fa »У\ 0lSliJ| 0 1 fa ,\ -.. I) A-Ü> «uıl ( _ ^ каждому халифу. 

... . AİUJuo 

Тип 6 (рис. 1, 6*; каталог, № 46—48, 62—64): Бухара, Мешхед 
Л. с. В картуше >--* ^Jâ Vj—•• и ^- с- Вариант б, как тип 1. 

наименование монетного двора. Кругом У варианта о, кроме того, ти-
^Kİyü^yi &**^ >»' (•ь*^ ^l»liJ| ^Iki-uJl тул Cr*JiAyJ\ уус\ и благопоже-
AJlkJud } A5ÜU) JUi ' AJUI jJti. ^U» j>l t, > лание аЛс AJUI ^-ÖJ каждому ха

лифу, а иногда и дата цифрами. 

Тип 7 (рис. 1, 7; каталог, № 49, 55—61, 95): Бухара, Мешхед, Урду 
Л. с. В картуше >у> yJS> (^уьинаи- О. с. Как тип 1. 

менование монетного двора. В поле у 
варианта б _^_J1 » fr *Ы\ ̂ iSlâJl ^lbJu«Jl 

A> IkJuo } A£U И дата цифрами. Вариант 
в подобен варианту б, только благопо-

' желание стерто. У варианта а сохрани
лось oJlâ. . . . jilâ* . . . e^jJl . • . £>lkJU*Jl 
AJÜJuo _j AİU J.UJ' AJUl 
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Тип 8 (рис. 1, 8; каталог, № 50): Герат 
Л. с. В картуше >.л~^£> ı—уьи наи- О. с. Как вариант 6а. 

ыеыование монетного двора. В поле 

Тип 9 (рис. 1, 9; каталог, № 54): Мерв 
Л. с. В картуше >у> ̂ ib *_jyö и на-. О. с. Как тип 1. 

именование монетного двора. Кругом 
yyx^J\ э>\ . . . ^tSlaJl <JS*W p i k X ...» Ц 
s AU-O J US «*JU\ I U İ . pla-jiUr» fJySj&bşS 
AİUsJud 

Тип 10 (рис. 1, 20; каталог, № 1—2, 51—52, 65—67): Астрабад, 
Исфераин, Мешхед 

Л. с. Вариант б подобен варианту О. с. Как тип 1. 
76. У варианта а наименование монет
ного двора в поле. 

Тип 11 (рис. 1, И; каталог, № 68—78, 108—109): Самарканд. 
Л. с. В картуше варианта a ^l^S^s О. с. Как тип 1. 

^U» В поле наименование монетного 
двора, дата цифрами и ̂ lîlâül ̂ IkU^Jl 

ц-уь AilkX*o « АХЛ-« В картуше варианта 
б >. « jşj* s-S—«e В поле наименование 
монетного двора и ̂ V l pl»l»Jl ̂ IkL-Jl 
Ai lk)uo « *iXo,Jl*i' В картуше варианта 
в наименование монетного двора после 
слова <->j*â- В поле надпись, как у ва
рианта б, но без слова ^lkX«Jj В кар
туше варианта г >у>у^ s^y* и наиме
нование монетного двора. В поле над
пись, как у варианта в, и иногда также 
дата цифрами. 

Тип 12 (рис. 1, 12; каталог, № 90—91): Самарканд 
Л. с. В картуше >у»г~Ь ı_jy2>H наи- О. с. Как тип 1. 

ыенование монетного двора. В поле . 
надпись как у варианта 76. 

Тип 13 (рис. 1, 13; каталог, № 79—89): Самарканд 
Л. с. В картуше наименование мо- О. с' Как тип 1. Иногда 

нетного двора после слова <_jyö В поле viô l 
надпись, как у варианта 76. 

Тип 14 (рис. 1, 14; каталог, № 53, 92—94): Куфин, Самарканд 
Л. с. В картуше варианта a^f^^i О. с. Как тип 1. 

рЦ^Цг» (_^6 В поле наименование мо
нетного двора, дата цифрами и ^m^Jı 
JUi* AJUI jdâ. yikjl ̂ ıl ̂ jJl ... pli'UJl 

12 Нумизматика и эпиграфика, X 177 



v-jj—«ö ^ ; l Ь ' ••' з A&ue У варианта б 
в картуше наименование монетного 
двора после слова «_jyö и иногда дата 
цифрами. В поле ^ЛЛЦ ^1*Ш\ ^ILJutJl 
jJJI iXJo- 0 U . »>Ц^ ^ » ^ o ^ j ^ - a i j l j*\ 

Тип 15 (рис. 1, 75; каталог, № 96): Хисар 
Л. с. В картуше ^ l_£ . (_^şb* E > - i 0- с. Как тип 1, н о у ^ ^ Л 

В nof le^ ik j i >»l o i ^ l • • -сЬьУУ &Ц*Ьи*)\ 
AiKJud ^ A5X« ^1*3 AJU\ JOJİ. _)>ЦГ> И наи
менование монетного двора. 

2. Надписи на серебряных теньгах Кучкунчи-хана 

Обязательные составные части надписей 3: на лицевой стороне монет 
имя государя, его титулы, благопожелание ему и наименование монетного 
двора; на оборотной стороне — символ веры и имена первых четырех ха
лифов в каком-либо сопровождении. Часто на монетах термин ширмерд * 
и дата цифрами. 

Собственное имя ^ г о ^ Ц ^ (редко ^âji j£) проставлялось чаще 
в поле вместе со всеми титулами, реже — в картуше (типы и варианты 26, 
3, 4, Н а , 14а, 15) вместе с титулом ^U. , изредка ^,1^. y i v ? - Основных 
титулов — четыре или пять: 

1. Титул ^ U - y l ^ ^ a i J l ^ f J a f t M l &İS\±\ ^Iki-uJl (типы и варианты 1, 
5, 6, 76, 7в, 10, 11а, 116, 12, 13, 146) самый распространенный. На неко
торых монетах (варианты Н е и Иг) опущено слово ^IkU^Jl 

2. Титул j ^ a î j ı ^>\ fyV\ ^ISWI г±*У\ 0 lkLuJl (тип 8) встречается 
редко. 

3—4. Третий и четвертый титулы весьма распространены, но их 
реконструкция пока затруднительна. Начало ^l»l i \ ^UJu-Jı (третий) 
и <Л*ЛМ £>lkU*Jı (четвертый) и конец не вызывают сомнений. Зато неясно 
место слова ^ . j J l в титулатуре и чтение куньи (^ik»J\^>l или j£k<jj\?) . 
Кунья эта всегда размещена в поле справа, около края монеты и обычно 
частично стерта. Поэтому можно опираться лишь на небольшое число 
монет несколько лучшей сохранности. На некоторых монетах нумизматы 
(Ст. Лэн-Пуль, В. Г. Тизенгаузен, Е. А. Давидович, Н. М. Лавик) чи
тали . «ЬаМ ^л\. В этом случае слово ^ .oJ ı оказывалось без определен
ного места в титулатуре, так что перед ним ставили отточие. Попытки 

3 Краткие характеристики содержания и расположения надписей на теньгах 
Кучкунчи-хана см.: Е. А. Давидович. Надписи на среднеазиатских серебряных монетах 
XVI в. — ЭВ, VII, 1953, стр. 33, 38—39 и табл.; N. М. Lowick. Shaybanid silver coins.— 
NC, 7 серия, VI, 1966, стр. 274. Изучение значительного числа ранее неопубликован
ных монет позволяет рассмотреть содержание и взаиморасположение надписей по
дробнее, а также внести некоторые коррективы в опубликованные наблюдения. 

4 О значении этого термина в монетном чекане см.: Е. А. Давидович. По поводу 
Южно-туркменистанского клада серебряных монет Мухаммед-Шейбанн-хана. — Мате
риалы ЮТАКЭ, I. Ашхабад, 1949, стр. 154—160. Н. М. Лавик (Указ. соч., стр. 271) 
предложил новое толкование этого термина, которое не может быть принято уже по од
ному тому, что исходит из неверного чтения>у>ул. В нашей работе (оставшейся неиз
вестной Н. М. Лавику) приведены примеры написания этого слова со всеми диакритиче
скими знаками: >улу^. Обычно диакритические знаки (особенно при букве йай) не ста
вились, что и породило. ошибочные объяснения. 
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сконструировать со словом ад-дин лакаб нельзя признать удовлетвори
тельными5, так как в надписях уже многочисленных известных монет 
Кучкунчи-хана отсутствует еще одно «свободное» слово для такого ла-
каба. Любопытно, что Абу Са'ид, сын и наследник Кучкунчи-хана, носил 
лакаб ^ j J ı jik-*0. Поэтому, вероятно, не следует упускать из виду та
кую возможность: c^jJi ,«h^ _^|. На монетах варианта Зе совершенно 
ясно читается j*k*_jj|, т. е. без определенного члена, но именно на этих 
монетах нет слова ^. jJ i - На тех же монетах, в надписях которых есть 
^ j J l ı скорее следует читать ^ikJı, хотя в нескольких случаях не ис
ключено чтение j i k . , так как вертикальные палочки могут быть отнесены 
к другим выше и ниже расположенным словам. 

Итак, титул третий (типы и варианты 2а, За, 36, Зе, Зг, 4, 14а) 
0 U . y i v ? [?cril.jJl r*J»* >?1 и л и1 y&J\ >?1 с#.^\ • • • о->1*1=*Л 0lkL«Jl Титул 
четвертый (вариант 33 и тип 15) ^ji или]^лк^\^\ ^ . J J I . . . ^ V l ^IkL-Jl 
^U. )>U*ş [^о&^ j ^ h ^ j или]. На монетах варианта Зе титул ^>Цул J&* ^>l 
^U., т. е. без слова ^ . j J l . Н. М. Лавик на одной монете читает ^lki-*J> 
^U. J lkJ l >?1 с&*У\> т. е. без слов ^ j J l и у Ц ^ . Пока трудно решить, 
самостоятельные ли это варианты титулатуры, или просто резчик штам
пов пропустил, не уместил слово ад-дин. 

Благопожелание государю имеет три варианта: iS\* (J,bö <ы\ jJuL 
<)ölk)uj . (типы и варианты 16, \г, 2а, 3d, 6, Та, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15);АХ1З> J dölkUj s tSX* J U J ЛЛ\ JJLÎ. (варианты la, Зг) и «ш\ jJoL 
AX)y JO\ s AilkJuj s iS\* JUj* (варианты le, 26, За, Зе). Изредка AilkJ^o ^ 
опущено (тип 4, варианты 36, Зе). 

На оборотной стороне символ веры всегда помещен в центральном кар
туше, а имена первых четырех халифов — кругом, в сегментах. Чаще всего 
они с обычными эпитетами (см. тип 1), изредка вместе с эпитетами поме
щено еще и благопожелание каждому халифу (вариант 56) или же при 
именах халифов наличествуют и эпитеты, и титулы, и благопожелапия 
(вариант 6а). У Османа эпитет обычно ^U*J|, изредка ^Us. 

Наименование монетного двора обозначено то в картуше, то в поле, 
то самостоятельно, то после слов <_jyi или >у>*~Ь> о ^ . Даты цифрами 
ставятся то в картуше, то в поле лицевой стороны, то компактно, то раз-
бросанно (в последнем случае их определение не всегда просто). Даты 
на оборотной стороне не фиксируют действительный год выпуска монет, 
для реверса использовались иногда старые штампы. В чекане Кучкунчи-
хана сейчас известно 11 монетных дворов. Сохранившиеся даты безусловно 
не полностью отражают подлинную картину интенсивности монетного 
чекана, так как именно даты (особенно когда они проставлялись в поле) 
часто бывают стерты. Данные о чеканке по годам и по отдельным монетным 
дворам приведены в табл. 1. 

* На одной типе бухарских монет (Е. А. Давидович. Надписи. . ., стр. 33) была 
отмечена полустертая «лишняя» буква (возможно, ра), но на всех прочих ее нет. 
Н. М. Лавик (Указ. соч., стр. 274, 276) реконструирует лакаб I>»JJ\ f-jJ»» или <Л»б\ 
£j£<x)l из £r£ı>Jt f-l»*Vl, но 'слово (JisMl относится к первой части титулатуры 
(«султан величайший», «хакан величайший») в этом случае так же, как и в тех 
титулах Кучкунчи-хаиа (см. титулы 1—2) и прочих государей, в которых слова 
^ j J l вообще нет. 

• Е. А. Давидович. Надписи. . ., стр. 34—35. 
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3 . Каталог серебряных тевег Кучкунчи-хана * 

Л» п/п Монетный Дата Тип или вес, Диаметр, Место хранения ıı.nı Л» п/п двор хиджры вариант Г мм источник 

1 Астрабад 933 106 3,84 24—25 ГЭ, 31379 
2 Астрабад ' [9]33 -106 3,87 Лав, № 33 
3 Балх 919 (?) 3 4,98 Лав, № 34 
4 Балх 932 и 4,74 26-28 ГЭ, 31386 
5*ı Балх 93х и 4,78 Лав, № 35 
6 Балх — 1а 4,71 27—28 ГЭ, 31387 
7 Балх — 1а 4,66 28—29 ГЭ, 31389 
8 Балх —. 1а 4,57 29-30 ГЭ, 31390 
9 Балх — 1а БМ, 22/7024 

10 Балх — 1а 4,62 25-28 ГЭ, 31388 
11 Балх — и Лав, № 36 
12" Балх — и 4,70 Лав, № 37 
13 Бухара 921 2а 4,68 27-28 МИУз, 20/2 
14 Бухара — 26 5,12 Лав, № 46 
15 Бухара 921 За 4,88 25-26 ГЭ, 31364; М, 687, № 8 
16 Бухара 92х 36 4,89 25—28 ГЭ, 31376 
17 Бухара — Зв 4,96 23—26 ГЭ, 31377 
18*3 Бухара — 3« ГЭ, Фрон, 25 
19 Бухара — Зв 4,90 24—28 ГИМ, 939563 
20** Бухара — Зв 4,96 25-27 СМ, 346 
21 Бухара — Зг 4,45 25-26 ГИМ, 939564 
22 Бухара — Зг 4,88 23-25 ГИМ, 939565 
23 Бухара — Зв 25-26 БК, 8 
24 Бухара — Зв 5,19 26—30 БК, 9 
25 Бухара — Зв 26—28 БК, 10 
26 Бухара — Зв 5,16 25-30 БК, 11 
27 Бухара — 3 4,70 25-25 ГИМ, 939566 
28 Бухара 922 4 4,49 ГЭ, Тиз, стр. 43 
29** Бухара 923 4 4,53 25-26 ГЭ, 31375 
30 Бухара 934 1в 4,62 25-27 ГИМ, 939568 
31 Бухара 934 1в 4,56 ГИМ, 939569 
32 Бухара' 934 1« 4,70 27-28 ГИМ, 939570 
33 Бухара 934 1в 4,71 27—30 ГИМ, 939571 

* Список сокращений в каталоге: АЧ — В. Аугст, Чехословакия (частная коллекция); БК — 
Бухарский клад (Е. А. Давидович. Клад серебряных монет XVI в. из Бухары. — Сб. Мате
риальная культура Таджикистана, I. Душанбе, 1968, стр. 209—226); БМ —Бухарский музей; 
ГИМ — Государственный исторический музей, Москва; ГМТ — Государственный музей Татар
ской АССР, Казань; ГЭ — Государственный Эрмитаж, Ленипград; ЗВОРАО — В. Г. Тизен-
гаузен. Нумизматические заметки. — ЗВОРАО, III . СПб., 1899; ИИТ — Институт истории 
АН Тадж. ССР; Лав — N. М. Lowich. Shaybanid Silver Coins; M — А. К. Марко*. Инвентарный 
каталог мусульманских монет императорского Эрмитажа. СПб., 189П; МИАз — Музей истории 
Азербайджана; МИУз —Музой истории АН УзССР; П — Б. А. Ппхомов, частная коллекция, 
хранящаяся ныне в ГЭ; СМ — Республиканский музей истории культуры узбекского народа, 
Самарканд; Тиз — W. Tieaenhausen. Notice sur unc collection do monnaies orientates de M. le 
comte Stroganoff. SPb., 1880; Френ — Ch. M. Fraehn. Rescnslo numorum muharamedanorum.. . 
Petropoli, 1826; CBM — St. Lane-Poole. Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, VII. 
London, 1882; X. London, 1890. 

*' Картуш о. с. прорисован неверно (N. M. Lotcicft. Указ. соч., стр. 277, рис, 2, тип 1). 
*» Надчекан JJS J j ^ e 
*' X. M. Фрсн (Rcccnsio, стр. 444, Mî 25) имя государя и наименование монетного двора 

не прочел. 
*< Вес монеты увеличен припаем кусочка серебра. 
*» А. К. Марков (Инвентарный каталог, стр. 687, M 13) читает дату как 926 г. х., но цифра 3 

четко видна справа около картуша. 
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(Продолжение) 

Монетный Дата Тип или Вес, Диаметр, Место хранения или 
Л} И/Я двор хиджры вариант г мм источник 

31 Бухара 934 и 4,73 26—27 
1 

ГИМ, 939572 
35 Бухара 934 1« 4,70 27—29 ГИМ, 939573 
36 Бухара 934 и 4,61 29-30 ГЭ, 31380; М, 687, № 15 
37 Бухара 934 и 4,67 27—29 ГЭ, 31381; М, 1057, 

№ 15а 
38 Бухара 934 и 4,77 25-26 ГЭ, 31382 
39 Бухара 934 и 4,76 27—29 ИИТ, 534/1 
40 Бухара 934 и 4,85 Лап, № 44 
41*» Бухара 93х и 4,45 25—27 ГЭ, 31378 
42 Бухара 93х и 4,34 26—28 ГИМ, 939574 
43 Бухара 9хх и 4,72 27—29 ГЭ, 31402 
44 Бухара — 5а 3,09 22—23 ГЭ, 31403 
45 Бухара — 56 4,60 27-29 МИАз, 1139 
46 Бухара — 6а 4,64 27—28 ГИМ, 939575 
47 Бухара — 66 4,68 26—28 ГЭ, 31408 
48*' Бухара — 66 4,61 26—28 ГЭ, 31406 
49 Бухара — 7а 4,63 28-29 МИАз, 11325 
50 Герат — 8 4,48 СВМ, X , № 140в 
51 Исфераин 933 106 4,19 СВМ, X, № 140с 
52 Исфераин 933 106 3,80 Лав, № 50 
53 Куфнн [9]24 14а 4,75 ГЭ, Тиз, № 76 
54 Мерв — 9 26—28 АЧ 
55 Мешхед 924 76 4,72 28-29 ГЭ, 31371 
56 Мешхед 924 76 4,71 26-27 ГЭ, 31372 
57 Мешхед 924 76 4,33 Лав, № 55 
58 Мешхед 924 76 4,66 Лав, № 55 
59 Мешхед 924 76 4,70 Лав, № 55 
60 Мешхед — 76 4,67 Лав, № 58 
61* 8 Мешхед — 76 4,65 26-27 ГЭ, 31391; М, 687; № 16 
62*» Мешхед 925? 6а 4,63 27—30 ГЭ, 31374. М, 687; № 12 
63*10 Мешхед 912? 6а 4,64 30-30 ЗВОРАО, III, 14 
64 Мешхед — 6а 4,74 Лав, № 53 
65*11 Мешхед 932 10а 3,88 24-25 ГЭ, 31366 
66 Мешхед 932 10а 3,52 22-24 П 
67 Мешхед — 10а 3,82 26-27 ГИМ, 939576 
68*12 Самарканд 916 11а 4,11 25-27 ГЭ, 31362; М, 687, № 7 
69 Самарканд На 4,65 25,5-27 СМ, 345 

*' А. К. Марков (Инвентарный каталог, стр. 687, Л', 14) читает дату как 930 г. х., но без доста
точных оснований: просто цифра единиц не видна. 

*' Надчекан на л. с. ^UL. J^JI-UJ $Л\ J J ^ > 
*' Надчекан на л. с. »Lea. ijiXs-
*' Дата цифрами проставлена на о. с , следовательно, нельзя уверенно считать ее датой выпуска 

самой монеты. 
*'° Дата цифрами проставлена на о. с , и, если она верно прочтена, — это явный случай вторич

ного употребления старого штампа о. с. или ошибка резчика штампа. 
*" Дата цифрами в поле, причем две цифры (9 и 2) расположены рядом, а третья — отдельно, 

так что дату можно читать двояко: !)23 г. х. или 932 г. х. Первоначально (£. Л. Давидович. 
Надписи.. .. табл. после стр. 40) на монете из коллекции Е. А. Пахомова мы читали 923 г. х. 
Теперь, когда накопилось больше материалов, верным следует признать второй вариант, т- е. 
932 г- X' (по аналогии с монетами Астрабада и Псфсраина того же типа 10, чеканенными 
в 933 г. х.). 

*'• Монета 910 г. х., но без наименования монетного двора и без всякого опииншп, упомянута 
в кн.: Catalogue ol the Coins. . . Gcrson da Cunha. Bombey, I88S—1889, стр. 35, № 17S0. 
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(Продолжение) 

Монетный Дата Тип или Вес, Диаметр, Место хранения или 
M п/п Двор хиджры вариант г мм источник 

70*1з Самарканд 116 4,54 27—27 ГЭ, Френ, № 24 
71 Самарканд — Ho 4,60 ГЭ, Френ, № 24 
72 Самарканд — llo" 4,00 25-26 ГИМ, 939581 
73 Самарканд — 11« 4,37 25-26 ГЭ, 31395 
74 Самарканд —' 11« 4,46 25-27 ГЭ, 31396 
7 5 * " Самарканд — Не 4,49 26-27 ГЭ, 31401 
76 Самарканд — Не 4,25 25-29 ГМТ, 16687 
77»" Самарканд [91J6 Из 4.60 24,5-26 МИУз, 20/4 
78 Самарканд — На 4,67 23-25 ГЭ, 31392 
79 Самарканд 921 13 4,62 24-26 ГЭ, 31365 
8 0 * " Самарканд 9[2]3 13 4,48 24-28 ГЭ, 31393 
8 1 * " Самарканд ' — 13 4,14 25—27 ГЭ, 31384 
82*1» Самарканд — 13 4,00 26-27 ГИМ, 939577 
83*1» Самарканд — 13 4,50 25-28 ГЭ, 31400 
84 Самарканд — 13 4,13 27—28 ГЭ, 31394 
85 Самарканд — 13 4,23 27—28 ГЭ, 31397 
86 Самарканд — 13 4,47 27—28 ГЭ, 31398 
87 Самарканд — 13 4,43 26—26,5 ГЭ, 31399 
88 Самарканд — 13 4,47 24-25 ГИМ, 939578 
89 Самарканд — 13 4,49 25-27 ГИМ, 939579 
90 Самарканд 925 12 4,62 27-27,5 ГЭ, 31373; М, 687, № 11 
91 Самарканд [9]25 12 4,37 Лав, № 61 
92 Самарканд 934 146 4,70 27-31 ГЭ, 31383 
93 Самарканд — 146 4,80 28-30 ГИМ, 939580 
94 Самарканд — 146 4,63 Лав, № 62 
95*20 Урду 924 7« 4,65 27—27 ГЭ, 31369; М, 687 № 10 
9 6 * и Хисар — 15 5,04 СВМ, VII, № 140 
9 7 * м "~ 921 (4?) 16 4,56 28-31 ГЭ, 31370 

*" Монеты М> 70—71 из коллекции б. Азиатского музея, их опубликовал X. М. Френ (Recenslo, 
стр. 444, Л» 24), однако оя их не определил, а надписи прочел неверно: вместо имени Кучкунчи 
он предложил имя Абу Йахйа (Йахйа — это пчи, т. е. конец имени Кучкунчи, а Абу — это 
часть титула). 

*'< Надчекан на л. с. j^ewi i i .Jjv* 
*'5 Цифра 6 четко видна в поле л. с. При отсутствии цифры десятков возможна троякая рекон

струкция: 916 г. х., 926 г. х., 936 г. х. По аналогии с вариантом 11а наиболее вероятным сле
дует считать 916 г. х. 

*" На монете (в поле внизу) видны только две цифры: 9 и 3. Можно допустить, что это не 930 г. х., 
а 923 г. х., так как есть монета этого же типа 921 г. х., а в 923 г. х. появляется уже другой 
тип. 

*" Надчекан. на л. с. qrf >y>r<Jb , _ W 
*'" Надчекан на л. с. ч %, -д. • ;:? Ллл 
*'• Надчекан на л. с. го ^ U. <_,*> _>%• j i J , x s 
*'" Другая монета Урду, отнесенная А.* К. Марковым (Инвентарный каталог, стр. 687, J4 17) 

к чекану Кучкунчи-хана, после проверки оказалась чеканенной от имени следующего госу
даря, Абу Са'ид-хана. 

*" Монета Хисара неизвестного типа (не описана) упомянута в кн.: Collection White King. Am* 
sterdam, Julh 1905, M 2679. 

* я Цифра единиц в дате может быть прочтена двояко- Вертикальная палочка стоит изолиро
ванно. Дужка около нее, слитая с одной из букв, может быть просто «заусеницей», техни
ческим изъяном штампа. Поэтому цифру можно счесть за 1, но не исключено и 4. Обращает 
внимание, что все остальные монеты типа 1 чеканены в 30-х годах х., нет ли здесь ошибки 
в начертании цифры десятков? В поле внизу сохранились буквы y_f и, возможно, ,: не исклю
чено, что его фрагмент наименования монетного двора (Куфин?). 
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{Окончание) 

№ п/п Монетный 
двор 

Дата 
хиджры Тип или 

вариант 
Вес, 

г Диаметр, Место хранения или 
источник 

98*м - 934 (1?) 
99*м 

100 - 92х 
101 
102 
103 
104 
105 923 
106^« 923 
107 
108 
109 

16 4,65 26—27 
16- 4,69 28—29 
3 4,96 26—27 
За 4,87 25-30 
3d 4,64 27-27,5 
3d 4,55 25—30 
3 4,35 
4 4,68 25-26 
4 4,65 24-25 
4 4,51 24-26 

116 4,70 25—26 
Но* 4,55 25—26 

*" Относительно цифры единиц см- предыдущее примечание. 
*» Надчекан на л. с ^ l ü . Л^л-л ^л\ j ixe 
** Надчекан на л. с >-* ..- и> (LXP 

ГЭ, 31385 
ГЭ, 31407 
П 
ГИМ, 939562 
МИУз, 51/3 
МИУз, 20/131 
Лав, № 68 
ГЭ, 31368; М, 687, № 9 
ГЭ, 31367 
ГИМ, 939567 
МИУз, 20/3 
ГИМ, 939582 

Т а б л и ц а 1 
Чеканка серебряных монет Кучкунчи-хана 

Монетные дворы 

Год хиджры 

А
ст

ра
ба

д 

Б
ал

х 

Б
ух

ар
а 

Ге
ра

т 

И
сф

ер
аи

н 

М
ер

в 

М
еш

хе
д 

С
ам

ар


ка
нд

 

У
рд

у 

Х
ис

ар
 

916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
92х 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
93х 

+ 

+? 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+? 

+ 

+ 

+ 
+ ' 
+ 

+ 

+ 
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П. МОНЕТЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ КУЧКУНЧИ-ХАНА 

1. Серебряные теньги при Кучкунчи-хане 

Важные стороны реформы открывает вес тенег. В основу наблюдения 
за весом положен тип монет, так как наличие дат, даже на единичных эк
земплярах, определяет время выпуска всего типа: однотипные монеты од
ного и того же города (и даже, за редким исключением, разных городов) 
выпускались в одно время. Выявление среднего и указного веса на осно
вании малого числа монет невозможно, учитывая размеры ремедиума и 
вероятные случайные отклонения даже за его пределы. Поэтому убедитель
ные выводы могут быть сделаны только на основании относительно мно
гочисленных монет Балха, Бухары и Самарканда, и то не всех типов (да
тированные типы — см. табл. 2). 

Т а б л п ц а 2 
Датировка монетных типов Балха, Бухары и Самарканда 

Год 
Монетные дворы 

Год 
хиджры 

Монетные дворы 
хиджры Балх Бухара Самар

канд 

Год 
хиджры 

Балх Бухара Самар
канд 

916 
919? 
921 
922 

Тип 3 
Типы 2, 3 

Тип 4 

Тип 11 

Тип 13 

923 
925 
932 
934 

Тип 1 

Тип 4 

Тип 1 

Тип 13 
Тип 12 

Тип 14 

Средний вес монет Балха, Бухары и Самарканда 932—934 гг. х. 
(типы 1,14) одинаков и равен 4,7 г (рис. 2, внизу), следовательно, указной 
их вес был несколько выше. В вакф-наме 934 г. х. в пользу бухарского 
медресе Мири-араб при описании серебряных тенег оговорено, что они 
весят 1 мискаль 7. Среднеазиатский торгово-денежный мискаль XVI— 
XIX вв. равнялся 4,8 г 8, что вполне согласуется со средним весом в 4,7 г. 
Итак, указной вес монет Балха, Бухары, Самарканда в 932—934 гг. х. 
равнялся мискалю, т. е. 4,8 г. 

Совершенно иную картину рисуют ранние монеты Кучкунчи-хана 
в пределах 916—925 гг. х. (типы 2—4, 11—13). Для самаркандских монет 
(типы 11—13) характерна большая амплитуда весовых колебаний. При от
носительно небольшом числе экземпляров это не позволяет выявить реме
диум и средний вес. Но ясно, что их указной вес был низким, ниже мискаля 
(рис. 2, вверху). Вес бухарских монет этого времепи (рис. 2, середина) 
сложен. Графическая таблица веса монет типа 3 (921 г. х.) показывает, что 
они чеканены не по одному весовому стандарту. Указной вес одной группы 
(реальный вес — 5,2 г и 4,9—5,0 г) был явно выше мискаля. Другая 
группа монет типа 3 и монеты типа 4 (922—923 гг. х.) имеют более низкий 
реальный вес. Можно полагать, что их указной вес не был выше мискаля. 
В данпой связи важно подчеркнуть, что в Бухаре и Самарканде в первые 
годы правления Кучкунчи-хана теньги чеканили по разным весовым стан
дартам. 

Кроме разновесных тенег с именем Кучкунчи-хана, на рыпках Средней 
Азии обращались старые тимуридские монеты. Еще Шейбани-хан преду
смотрел своей реформой 913 г. х. (1507 г.) их курс и курсовое отношение 

7 ЦГИА УзССР, ф. И-323 , док. № 16. 
8 Е. А. Давидович. История монетного дела. . ., стр. 293—294. 
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Вес а граммах 
Самарканд, 9fâ - 9Z5 гг. х. 

Ъоо /з О 

бухара , 9ZÎ'- 9Z3 гг. х. 

шшт. 
121 | run s ı Гип Z 

щ 
ГЦП « 
ттт 

•N о о О 

балх, бухара, Самарканд, 93Z - 936 гг.х. 

*о л о 

Рис. 2. Весовые данные самаркандских, балхских и бухарских монет Кучкунчи-хана 

к теньгам со своим собственным именем9. Кучкунчи-хан еще раз легализо
вал их положение: на некоторых тимуридских монетах имеется надчекан 
в виде фигурного картуша с надписью ^U» ^şû ^ . ji Jj«^ Вероятно, 
на рынках еще встречались и теньги самого Шейбанн-хана, указной вес 
которых — согласно его реформе 913 г. х. — равнялся мискалю и пол-
дангу мискаля, т. е. 5,2 г. 

Таким образом, серебряное обращение в государстве Шейбанидов 
в 920-х годах хиджры отличалось большой сложностью, ибо одновременно 
и легально сосуществовали разновесные и разнокурсные монеты: теыьги 
Шейбани-хана в 5,2 г; две безусловно разнокурсные группы тимуридских 
тепег (с надчеканами Кучкунчи-хана и без них); разновесные бухарские и 
самаркандские теньги с именем Кучкунчи-хана. Столицей государства 
был Самарканд — удельное владение Кучкунчи-хана. Бухарой владел вли
ятельный Убайдаллах-хан. Оба крупных удельных владетеля — судя 
по разнотипности (Бухара — типы 2—4; Самарканд — типы 11—13) и 

0 Е. А. Давидович. Денежная реформа Шенбани-хана. — Тр. АН ТаджССР, 
XII, 1954, стр. 85-94 . 
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равновесности их тенег — в 920-х годах хиджры проводили совершенно 
самостоятельную монетную политику. 

Позже состояние денежного хозяйства улучшилось, обращение сереб
ряных монет несколько упростилось. Как уже отмечалось, реальный и 
средний вес тенег 932—934 гг. х. и свидетельство вакф-наме 934 г. х. 
позволяют заключить, что в то время в Балхе, Бухаре и Самарканде монеты 
были чеканены по одному весовому стандарту в мискаль, т. е. 4,8 г. 

В те же годы Кучкунчи-хан дважды произвел надчеканивание сереб
ряных монет, но уже не тимуридских, а — по всем известным примерам — 
своих собственных: одно в 934 г. х. (надпись Jj^6 в фигурном кар
туше), другое — в 935 г. х. (надпись ^U. ^ » у ^ - У J J ^ в квадратном кар
туше) 10. Во всех зарегистрированных случаях надчеканенными оказались 
ранние (низковесные или разновесные) теньги типов 4,11 и 13. Надчеканы 
«подравняли» эти разновесные теньги 920-х годов хиджры, дали им общий 
курс. Очевидно, Кучкунчи-хан извлек при этом изрядную выгоду, пустив 
в оборот по общему и более высокому курсу эти разнокурсные в прошлом 
теньги. Но при всем том, установив их курс, он облегчил и упростил их 
дальнейшее обращение. Существен также и тот факт, что Бухара и Балх 
в то время выпускали теньги одного типа (тип 1), т. е. одинакового внеш
него облика. Это намекает на то, что условия для общегосударственного 
обращения также улучшились. 

Переход в общегосударственном масштабе к одномискальному весовому 
стандарту, после того как основатель династии Мухаммад Шейбани-хан 
выпускал более высоковесные монеты, требует объяснения. Шейбани-хан 
чеканил свои теньги из государственного металла, но это стало возможным 
лишь потому, что завоевание и ограбление огромной территории тимурид-
ского государства сосредоточило в его казне значительное количество се
ребра. Кучкунчи-хан, лишь номинальный глава династии, а по существу — 
удельный владетель, не обладал такими материальными возможностями. 
В условиях удельного устройства государства Шейбанидов системати
ческий выпуск необходимого рынку количества высокопробных серебряных 
монет естественнее всего было организовать на базе свободного чекана, 
т. е. чекана из металла частных заказчиков за определенную плату. 

Однако переход на свободный чекан по весовому стандарту Шейбани-
хана (мискаль и полданга мискаля, т. е. 5,2 г) был неудобен. Во время 
реформы Шейбани-хапа и позже одпомискальпая серебряная монета или 
мискаль серебра-металла считались равными 20 медным монетам, имено
вавшимся медными динарами. Это значит, что 5,2 г серебра были равны 
21, 667 медного динара. Для свободного чекана следовало избрать весо
вой стандарт, более удобный для расчетов. А так как до реформы Шейбани-
хана свободный чекан при поздних Тимуридах осуществлялся на основе 
одномискальиого весового стандарта и так как эти тимуридские монеты 
продолжали обращаться и при Кучкунчи-хане, вес п 1 мискаль был очень 
удобен для свободного чекана и отвечал еще живой традиции, — этот 
переход и был совершен. Возвращение (после некоторого перерыва) к од-
номискальной серебряной теньге учитывало, следовательно, и экономи
ческую необходимость, и психологические факторы. И, кроме того, не ли
шало владельцев монетной регалии фискальных доходов. 

2. Медные монеты после Шейбани-хана 
и кризис денежного обращения 

Основным источником для характеристики чекана и обращения медных 
монет после смерти Шейбани-хана являются два клада, условно нами 
названные «самаркандским» и «ташкентским». 

10 Датированные надчеканы на ионетах: каталог, № 81, 83. 

186 



Первый был обнаружен в Самарканде и ныне хранится в самаркандском 
Музее истории культуры узбекского народа. Из 2783 монет клада 564 со
вершенно стерты, остальные удалось определить то по надписям (выпуск
ные сведения), то по типам и весу. В кладе преобладают монеты Бухары 
(680 экз.) и Самарканда (1308 экз.), остальные монетные дворы представлены 
очень небольшим числом монет (Балх, Герат, Хисар), а то и вовсе единич
ными экземплярами (Андиган, Ахсы, Куфин, Мерв, Ниса, Ташкент). Ти-
муридских и ранних шейбанидских монет в кладе мало, преобладают 
шейбанидские монеты 917—919 гг. х. (1511/12—1513/14 гг.), особенно же 
монеты 918 г. х. 

Второй клад был найден в Ташкенте и хранится на Кафедре археологии 
Средней Азии Ташкентского государственного университета. Он малень
кий (74 экз.), но по составу близок «самаркандскому» кладу: в нем тоже 
преобладают монеты Самарканда и Бухары 917—919 гг. х. 

Среди монет Самарканда и Бухары за 917—919 гг. х. в составе этих 
двух кладов есть одинарные и двойные динары, но двойных очень немного, 
одинарные же многочисленны, так что их вес можно анализировать с по
мощью графических таблиц. 

Одинарные динары в составе двух кладов представлены разными ти
пами и вариантами, отличающимися друг от друга то формой и размерами 
картуша, то содержанием надписей (рис. 3). Для всех точно датированных 
динаров 917—919 гг. х. характерны следующие общие признаки: на лице
вой стороне в картуше, обрамленном орнаментом, помещено наименование 
монетного двора; на оборотной стороне в поле — дата словами (иногда 
дополнительно и цифрами) п . 

В 914 г. х. (1508/09 г.) Шейбани-хан, завершая свою реформу, устано
вил для основного медного номинала — динара — весовой стандарт 
в мискаль и половину данга мискаля, т. е. в 5,2 г 1а. В 917 г. х. вес медного 
динара был резко понижен, о чем совершенно убедительно свидетельствуют 
бухарские монеты этого года (их тип см. на рис. 3,1) в составе двух упомя
нутых кладов. На графической таблице (рис. 4) видно, что вес их дает 
довольно значительную амплитуду колебаний, однако основная масса 
монет расположилась в пределах 3,0—3,2 г (причем монет, весящих 3,2 г, 
больше, чем монет 3,0 г), а вершина графического треугольника совершенно 
четко показывает 3,1 г. Поэтому вес в 3,1—3,2 г следует признать средним 
весом этих бухарских монет 917 г. х., указной же вес был несколько выше. 

От 918—919 гг. х. до нас дошли медные динары нескольких типов и 
вариантов. В рабочем порядке вес динаров был графически проанализи
рован отдельно за эти два года, а внутри каждого — отдельно по типам и 
даже вариантам. В общие весовые таблицы (рис. 4 и 5) были сведены только 
те типы и варианты динаров, отдельная проверка которых убедила в том, 
что они чеканены по одному весовому стандарту. 

Оказалось, что самаркандские медные динары этих двух лет, по внеш
нему оформлению (картушу, орнаментам) и падписям (рис. 3, 4—11) 
подразделяющиеся на несколько типов и вариаптов, по весу делятся на две 
группы (рис. 5). Первая весовая группа дает вес в 3,1—3,2 г, как и бухар
ские медные дипары предшествующего года. Здесь вершина графического 
треугольника приходится но па 3,1 г, а на 3,2 г. Следовательно, медпые 
самаркандские динары, изображенные на рис. 3,4, примыкая по весу к ди
нарам 917 г. х., являются по времени выпуска внутри 918 г. х. ранними 
среди всех остальных монет этого года. Вторая весовая группа, включаю
щая в себя все остальные типы и варианты самаркандских мопет 918 г. х. 

11 Мы не описываем все типы и варианты динаров 917—919 гг. х. по отдельности; 
их типовые и вариантные различия видны на рис. 3. В дальнейшим при рассмотрении 
веса этих динаров мы будем ссылаться прямо un этот рисунок. 13 Е. А. Давидович. Денежная реформа Шейбапи-хана, стр. 100—104. 
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Рис. 3. Динары Самарканда и Бухары 917—919 гг. х. 

Рис. 4. Весовые данные бухарских 
динаров 917—918 гг. х. 



и следующего 919 г. х., чека-
иена по более низкому весово
му стандарту: средний вес монет 
этой группы 2,8 г, т. е. на 0,3— 
0,4 г ниже среднего веса ранних 
самаркандских монет 918 г. х. 
и бухарских монет 917 г. х. 

Бухарский чекан 918 г. х. 
представлен двумя вариантами 
динаров (рис. 3, 2, 3), но моне
ты второго варианта единичны, 
так что уверенно судить об их 
среднем весе нельзя. Что же ка
сается динаров 918 г. х. первого 
варианта (рис. 3, 2), то при рас
пределении их весов на графиче
ской таблице образовался не тре
угольник с четкой вершиной, 
а «массив» в пределах 2,9—3,3 г. 
Не исключено, что в Бухаре, 
как и в Самарканде, в 918 г. х. 
вес медного динара был пони
жен, но его понижение оказа
лось замаскировано тем, что 
тип монеты не был изменеп. 
Однако, если это понижение 
имело место, оно было менее 
значительным, чем в Самар
канде. Такие очень незначи
тельные размеры понижения 
веса при сохранении того же 
типа могли пройти незамечен
ными, но графической таблице 
они придали несколько необыч
ный вид. Тем не менее в любом 
случае ясно, что монетная по
литика в отношении веса мед
ного динара в Бухаре и в Са
марканде в 918 г. х. не была 
совершенно едипой. 

Итак, в 917—919 гг. х. вес 
медного динара в Самарканде и 
Бухаре был более чем на 2 г понижен по сравнению с весом, принятым в 
предшествующее время. Самаркандский чекан показывает, что вес был 
снижен двумя приемами: в 917 и в начале 918 г. х. средний вес динаров 
Самарканда равнялся 3,1—3,2 г; в том же году он был еще немного понижен 
и достиг минимального для всего раннего чекана XVI в. среднего веса в 2,8 г. 

Установление веса медного динара за рассматриваемые годы позволило 
датировать некоторые типы медных монет (обильпо представленные в̂  «са
маркандском» кладе, а также среди разрозненных монет разных музейных 
собраний), датировка которых до этого казалась затруднительной, так как 
в их легендах год выпуска не указан. Сравнение их типов с типами дати
рованных монет само по себе, пе подкрепленное еще какими-либо данными, 
пе могло бы считаться убедительным аргументом для определения года 
их выпуска, так как в чекане медных монет иногда много лет спустя воз
вращались к уже ранее употреблявшемуся типу (картушу и орнаменту). 
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Однако комплексное рассмотрение типов и веса дает совершенно бесспор
ную картину. Из таких недатированных монет именно к 918—919 гг. х. 
точно приурочиваются монеты четырех типов (их лицевые стороны — 
рис. 3, 4—6, 9, их оборотные стороны — рис. 3, 12—15), причем подобно 
датированным динарам этих лет они тоже образуют две весовые группы. 
И датированные, и недатированные монеты, различающиеся оборотной 
стороной (у первых — дата, у вторых — орнамент), но сходные лицевой 
стороной, чеканены по одинаковым весовым стандартам. Оказалось, что 
средний вес в 3,1—3,2 г имеет не только датированный тип Самарканда 
918 г. х. (рис. 3, 4), но и сходный с ним лицевой стороной недатированный 
тип этого года (рис. 3, 4, 12). Аналогичным образом число самаркандских 
типов и вариантов со средним весом в 2,8 г увеличено тремя недатирован
ными типами (рис. 3, 13—15). Поэтому очень правдоподобным кажется 
предположение о том, что монеты датированных и недатированных типов 
с одинаковой лицевой стороной выпускались в Самарканде одновременно 
и параллельно. 

Всего, следовательно, для чекана Самарканда лишь за 918—919 гг. х. 
уже выявлены монеты 12 типов и вариантов, из которых только монеты 
двух типов составляют раннюю, более высоковесную группу (3,1—3,2 г), 
а все остальпые — вторую, низковесную группу (2,8 г). 

Кто же был автором основного, самого резкого снижения веса медных 
монет до стапдарта, фиксируемого средним весом в 3,1—3,2 г? После ги
бели в 916 г. х. (1510 г.) Мухаммед Шейбани-хана началась борьба 
между Шейбанидами, с одной стороны, и Бабуром и кызылбашами — 
с другой. Бабур овладел Мавераннахром примерно в середине 917 г. х. 
(причем центром его был Самарканд), а изгнан был в сафаре 918 г. х. 
(т. е. во втором месяце этого года), после чего окончательно воцарились 
узбеки. Обе самаркандские весовые группы 918 г. х. хорошо укладываются 
в рамки двух периодов владычества над Мавераннахром сначала Бабура, 
а потом узбеков. Отсюда сам напрашивается вывод о том, что резкое сниже
ние веса медных монет, проведенное в 917 г. х., явилось результатом рас
поряжения Бабура, который по этой установленной им монетной стопе 
продолжал чеканить динары и в начале 918 г. х. После прихода к власти уз
беков они в Самарканде пе только не вернулись к старому высокому весу, 
но даже еще несколько понизили его. По этой еще более заниженной монет
ной стопе медные динары чеканились остальную часть 918 г. х. и 919 г. х. 
Этот вывод любопытно иллюстрируют и типы самаркандских динаров 
918 г. х. Из 11 выявленных типов и вариантов этого года только два охва
тывают монеты первой весовой группы этого года, соответствуя краткому 
двухмесячному владычеству Бабура в 918 г. х. В остальные более чем де
сять месяцев этого года выбиты были монеты девяти других типов и 
вариантов с новым весом. Таким образом, деление меди 918 г. х. в весовом 
отношении на две столь неравные по числу типов и вариантов группы ве
ликолепно укладывается'в хронологические рамки политических событий 
этого года, подтверждая высказанное положение. 

Немаловажное обстоятельство, отразившееся на медном чекане этих 
лет, — это внутреннее неустройство в государстве Шейбанидов: несогла
сия и группировки, связанные с вопросом престолонаследия, растущая 
самостоятельность удельных владетелей. После победы над Бабуром и 
кызылбашами в сафаре 918 г. х. произведен был раздел областей. Вторично 
провозглашенный хаканом Кучкунчи-хан лишь номинально был главой 
государства. Выше, при рассмотрении серебряного чекана, уже отмеча
лось, что он не в состояпии был проводить какую бы то ни было общегосу
дарственную монетпую политику. И мы снова видим отражение его сла
бости, теперь уже в медном чекане. Именно шейбанидские владетели Бу
хары и Самарканда начинают в отношении чекана медных монет проводить 
самостоятельную и разобщенную политику. Об этом свидетельствует 
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Рис. 6. Надчеканы на монетах 917—918 гг. х. 

разница в весе динаров Буха
ры и Самарканда, отмеченная 
со второй половины 918 г. х. 
(т. е. после изгнания Бабура); 
разная и нескоординированная 
интенсивность эксплуатации мо
нетной регалии (в Самаркан
де, судя по множеству типов и 
вариантов, куда больше, чем в 
Бухаре); типовая разница дина
ров Самарканда и Бухары во 
вторую половину 918 г. х., пос
ле перехода в Самарканде на 
самый низковесный стандарт, 
т. е. опять-таки уже после Бабу
ра. Всего этого достаточно, что
бы предположить, что равного 
обращения динаров между эти
ми двумя уделами не было, что 
местные динары в Бухаре и 
Самар канде обладали преимуществом перед иногородними. Скорее всего, 
курс иногородних динаров на рынках Самарканда и Бухары был ниже 
курса местных 13. 

Выводы эти находят убедительное подтверждение в надчеканах, про
изведенных в то же или близкое время на медных монетах. Надче
каны эти трех типов, каждый в картуше содержит наименование монет
ного двора (рис. 6). Для их датировки существенны поздние даты 
монет, на которых эти надчеканы поставлены. Надчеканы типа 1 зафик
сированы на монетах 918 г. х., а надчеканы типов 2 иЗ — на монетах 
917 г. х.1* Важно, что эти надчеканы предназначались отнюдь не для 
апробации иногородних монет, так как много самаркандских надче-
канов имеется на монетах Самарканда, а бухарских — на монетах Бу
хары. Надчеканивание было мероприятием, которое сразу делило все 
медные монеты на две группы: группу ненадчеканенных монет, кото
рые получили более низкий курс или чаще вовсе запрещались для даль
нейшего обращения, и группу «привилегированных» монет с надчеканами. 

Существенно, что рассматриваемые надчеканы произведены не на тех 
монетах, которые имелись в казне. Это было более широкое мероприятие, 
предполагавшее самый массовый обмен ненадчеканенных монет. Не слу
чайно надчеканивание производилось не только в крупных и средних горо
дах, но даже на временных, специально для этого организованных монет
ных дворах (Шавдар, Вобкани), которые ни до, ни после не функциони
ровали. Примечательно, что такие широкие мероприятия по массовому 
обмену и надчеканиванию проводились не в общегосударственном мас
штабе, а сепаратно, совершенно самостоятельно в Бухаре и Самарканде. 
Сепаратная монетная политика владетелей Самарканда и Бухары как бы 
раздробила государство Шейбанидов на две части, на две сферы влияния: 
одни удельные владетели присоединились к Бухаре, другие — к Самар-

13 Курсовая разница между местными и иногородними монетами могла быть 
очень значительной. Не выходя за пределы Средней АЗИИ, можно привести любопыт
ный пример: в Бухаре в 921 г. самаркандская медпая монета по покупной способности 
составляла только 2/з местной, бухарской (Е. А. Давидович. Ибн-Фадлап и Наршахи 
о медных деньгах Бухары. — Сб. Рудакп и его эпоха. Сталинабад, 1958, стр. 203—207). 

14 О надчеканах и их назначении см. подробнее: Е. А. Давидович. Некоторые черты 
обращения медных монет в Средней Азии конца XV—XVI вв. и роль иадчеканов. — 
Изв. АН ТаджССР, III, 1953. 
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канду (рис. 6). Надчеканы, примерно в одно время произведенные в пре
делах этих двух сфер, совершенно разнотипны. Они еще больше закрепили 
уже до того сложившееся разграничение, когда в Самарканде и Бухаре 
положение иногородних динаров отличалось от положения динаров мест
ных, и не только закрепили, но и расширили, наполнили новым содержа
нием. Сферу влияния каждого из двух городов определяли факторы в пер
вую очередь, конечно, экономические (торговая заинтересованность мел
ких и средних городов-уделов в рынках Бухары или Самарканда). Однако 
разные политические отношения и группировки среди членов шейбанид-
ского дома могли также оказывать давление при выборе «экономического 
союзника». 

Политическая обстановка тех лет, объясняя резкое изменение монетной 
стопы поисками новых средств дохода сначала Бабуром, а потом узбеками, 
не дает вместе с тем прямого объяснения второму явлению — обилию че
кана за эти годы, притом такого, какого не знал весь период конца XV— 
начала XVI в. 

Необычный по сравнению с другими периодами количественный выпуск 
меди, особенно в 918 г. х., прекрасно иллюстрируется простыми цифро
выми данными по двум упомянутым кладам. В «самаркандском» кладе 
всего 1308 монет Самарканда, но из них 1196, т. е. 91,4%, биты в 917— 
919 гг. х.; бухарских монет всего 680, из них 580, т. е. 85%, также отно
сятся к чекану 917—918 гг. х. За один 918 г. х. в кладе представ
лены 1422 монеты этих двух городов, т. е. более 80% монет чекана 917— 
919 гг. х. 

В «ташкентском» кладе из 45 датированных монет 34 экземпляра (т. е. бо
лее 77%) чеканены в 918 г. х. В музейных собраниях среди разрозненных 
монет XVI в. преобладают также монеты этих трех лет. 

Произвольное резкое увеличение количества меди не дало бы положи
тельных результатов, так как рынок просто не поглотил бы излишки 
чекана. Масса денег, обращающихся на рынке, не может быть определена 
сверху, а зависит от трех факторов: движения цен, суммы обращающихся 
товаров и быстроты обращения денег, причем «вариации различных факто
ров могут взаимно компенсировать друг друга таким образом, что, несмотря 
на их постоянную изменчивость, общая сумма товарных цен, подлежащих 
реализации, остается постоянной, а потому остается постоянной и обра
щающаяся масса денег». Исключение составляют периоды сильных потря
сений 15. Следовательно, и в рассматриваемом случае необычайное увели
чение выпуска меди (притом поглощаемой рынком, так как выпадение ее 
в клады началось значительно позже) уже само по себе свидетельствует 
о как-то изменившемся экономическом положении страны. И очень инте
ресным подтверждением этому служит свидетельство Васифи о необычай
ном голоде и нужде в Самарканде, якобы вызванных снежной зимой 
918 г. х.16 Несомненно, трудности суровой зимы могли оказать известное 
влияние на жизненный уровень масс, что как легко бросающееся в глаза 
обстоятельство и поставил в качестве прямой и единственной причины 
восточный автор. Однако отмеченные им сильный голод и несомненное 
подорожание жизни должны были иметь и более глубокие основания. 

Естественно, одной из причин была разорительная для населения непре
кращающаяся после смерти Мухаммад 'Шейбани-хана борьба между 
Бабуром, кызылбашами и узбеками, причем — что особенно существенно — 
на территории самого Мавераннахра. Несомненно, эти внешнеполитиче
ские (а также отмечепные выше внутридинастические) осложнения, созда
вая неуверенность положения и прямо разоряя население, вызвали рост 

16 К. Маркс. Капитал, т. I. Политиздат, 1969, стр. 133. 18 А. II. Болдырев. Зайпадднн Васифи. Сталипабад, 1957, стр. 122—123. Глава 
эта в разных рукописях датируется различно, но А. Н. Болдырев убодительпо дока
зывает, что рочь идет именно о 918 г. х. 
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цен. Рост же цен требовал нового притока средств обращения, необходи
мых для обмена в новых условиях, так как именно товарные цены, по сло
вам К. Маркса, определяют количество обращающихся денег: «Если мы 
предположим, что масса товаров дана, то масса находящихся в обращении 
денег будет увеличиваться и уменьшаться вместе с колебаниями товарных 
цен. Она растет и падает в зависимости от того, повышается или понижается 
сумма цеп товаров вследствие измепения величины цен. При этом необя
зательно должны одновременно повышаться или понижаться цены всех 
товаров. Повышения цен известного числа ведущих товаров в одном слу
чае, понижения их цен в другом случае достаточно для того, чтобы заметно 
повысить или понизить подлежащую реализации сумму цен всех обращаю
щихся товаров, а следовательно, и для того, чтобы привлечь в сферу обра
щения больше или меньше денег. Отражает ли изменение цен товаров дей
ствительное изменение стоимости их или представляет собой просто коле
бание рыночных цен, влияние на массу средств обращения в обоих случаях 
одинаково» " . 

В это же время медный чекан и обращение особенно интенсивно эксплу
атировались с фискальной целью не только путем уменьшения веса мо
нет (что при необычно обильном выпуске должно было приносить поря
дочные доходы), но и путем различных махинаций с курсом медных монет. 
Анализ упомянутых кладов и всего обращения меди в целом показывает, 
что основными приемами извлечения доходов из обращения меди были 
обычно перегруппировка разнотипных монет вокруг основного, фикси
рованного курса, выраженного равенством динара определенному числу 
самых мелких медных мопеток — пулов и обратно отраженного в серебре, 
и реже — изменение самого курса. Практическим критерием для раз
личения разнокурсных групп меди, как и серебра, служил внешний вид 
монет (тип) или надчекан. А ранее уже было отмечено, как часто в Бухаре 
и особенно в Самарканде менялся тип монет и производились надчеканы. 

Резкое уменьшение веса медных монет и одновременные махинации 
с их курсом сами по себе должны были подрывать доверие к медным 
монетам, приводить к падению их покупной способности, что внешне 
имело вид особенно заметного повышения цен именно в медной монете 
и изменения рыночного курса между серебром и этими дискредитиро
ванными медными динарами. 

Из всего сказанного следует, что рассматриваемые годы в целом ха
рактеризовались тремя факторами: серьезными экономическими затруд
нениями, ростом цен на товары (особенно, очевидно, «медных цен»), 
подорожанием жизни и соответственно обильным выпуском средств 
обращения; исключительно интенсивной и разнообразной по формам 
эксплуатацией чекана и обращения медных монет; самостоятельной 
монетной политикой шейбанидских владетелей Бухары и столичного 
Самарканда. 

С 919 г. х., особенно в начале 920-х годов хиджры, начинается неук
лонное выпадение в клады обращавшихся до того медных монет. Это сви
детельствует о том, что в связи с улучшением и упорядочением внешне-
и внутриполитического положения в стране Средняя Азия начала выхо
дить и из внутриэкономических затруднений, что выразилось в падении 
цеп на товары и привело к тому, что часть средств обращения оказалась 
излишней и ненужной. Однако кризис денежпого обращения не мог 
прекратиться стихийно, а потребовал от государственной власти ряда 
мероприятий, которые также выясняются из анализа монет и юридиче
ских документов. 

Кризис денежного обращения охватил и медный, и серебряный чекан. 
Уже отмечалось, что интенсивная и разнообразная эксплуатация монет-

17 К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 129. 
13 Нумизматика и эпиграфика, X 193 



ной регалии в 917—919 гг. х. должна была привести к падению покупной 
способности медных динаров, к резкому расхождению рыночного и указ
ного курсового отношения между медными и серебряными монетами, 
к недооценке серебра в меди и, соответственно, к тезаврации серебра. 

Исчезновение серебра из обращения несомненно должно было уско
риться после 919г. х., когда, вследствие выхода из экономических затруд
нений, цены на товары стали падать, излишки меди уже не поглощались 
рынком, медь большими массами начала выпадать из обращения, что еще 
больше дискредитировало ее в глазах населения, т. е. еще более значи
тельной сделало недооценку серебра. Не случайно поэтому, что среди 
всех известных нам серебряных монет Кучкунчи-хана с достоверными 
датами ни одна не принадлежит чекану 918—920 гг. х. Между тем в 918 г. х. 
Кучкунчи-хан был окончательно провозглашен хаканом, так что выпуск 
монет с его именем в этом году имел бы не только экономическое, но и по
литическое значение признания его всеми султанами. 

Отсутствие серебряных монет Кучкунчи-хана за 918—920 гг. х. во 
всяком случае говорит о том, что если даже выпуск и имел место, то был 
крайне малочислен. А судя по другим примерам, относящимся к XVI в., 
выпуск именно в первый год провозглашения нового хакана обычно 
бывал самым обильным. Кажется, что причиной этого были не какие-то 
политические соображения, а именно исчезновение серебра из торгового 
оборота. При этом условии, если бы даже сам Кучкунчи-хан (подобно 
Шейбани-хану) обладал достаточным количеством металла, чтобы орга
низовать выпуск тенег, это мероприятие сразу потерпело бы крах, ибо 
выпущенные серебряные монеты, поскольку причины исчезновения се
ребра не были ликвидированы, тоже быстро исчезли бы из обращения, 
были бы припрятаны и не вернулись в казну. Да кроме того, ни Кучкунчи-
хан, ни другие удельные владетели уже не обладали достаточным коли
чеством металла, чтобы обойтись без свободного чекана. 

3 . Реорганизация чекана и обращения медных монет 

Для характеристики] изменений, происшедших в чекане и обращении 
медных монет после 920 г. х., чрезвычайно интересный материал дают 
монеты Бухары и Самарканда в составе клада, поступившего в Музей 
истории АН УзССР в 1950 г. Монеты очень плохой сохранности, 191 экз. 
совсем стерт, свыше 500 удалось определить. Состав клада весьма од
нороден: преобладают монеты Бухары (236 экз.) и Самарканда (263 экз.), 
монеты других городов (Кеша, Куфина, Хисара и др.) единичны (всего 
9 экз.). Преобладают монеты в пределах 922—930 гг. х., более ранние 
единичны (из 499 бухарских и самаркандских монет, например, ранних 
всего 3). 

Среди монет Бухары и Самарканда за 922—930 гг. х. больше всего 
(около 67%) монет 930 г. х. Бухарских монет 930 г. х. по отношению 
к остальным монетам этого города особенно много — 73,4%. 

Монеты разных лет двух этих городов не одинаковы по своему внеш
нему оформлению и легко отличимы друг от друга. Бухарские монеты 
в составе клада представлены тремя типами, самаркандские — пятью. 
Так как тип монет был практическим критерием для различения разно-
курсных монет, монет разного достоинства, монет «старых» запрещаемых 
и «новых» полнокурсных и т. д., статистику и описание даем именно 
по типам (табл. 3) 18: 

18 Типы обозначены начальными буквами города (В — Бухара, С — Самарканд) 
ж цифрами. 
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Т а б л и ц а 3 
Монеты Бухары п Самарканда 922—930 гг. х. в кладе 1950 г. 

Бухара Самарканд 

Тип Число монет Даты хиджры Тип Число монет Даты хиджры 

Б-1 
Б-2 

Б-3 

14 
47 

172 

922 
925, 927, 928 

930 

С-1 
С-2 
С-3 
С-4 
С-5 

6 
24 
88 
31 

111 

92х 
923, 930 

927 
930 
930 

Из табл. 3 видно, что в Бухаре монеты типа Б—2 чеканили в течение 
нескольких лет, а в Самарканде в 930 г. х., наоборот, за один год сменили 
не менее двух типов (С—4 и С—5). Интересен и не совсем ясен тип С—2. 
На самаркандских монетах этого типа на оборотной стороне помещены 
даты — 923 г. х. и930 г. х.—при одинаковой лицевой стороне. Если бы 
между ними не вклинился совсем отличный тип С—3 за 927 г. х., можно 
было бы считать, что монеты типа С—2 просто неизменно чеканили 
с 923 по 930 г. х. В данном случае это объяснение не подходит. Возможно, 
в 930 г. х. вернулись к типу монет 923 г. х. (учитывая, что последние уже 
выпали из обращения), т. е. повторили облик лицевой стороны монет 
(или даже просто использовали старые штемпели аверса) при новой обо
ротной стороне с новой датой. Случай повторения через определенный про
межуток времени уже использованных раньше типов вообще в медном 
чекане известен. Такое решение означало бы, что в Самарканде на про
тяжении 930 г. х. тип медных монет меняли не два, а три раза. Само по 
себе это не удивительно, так как известны и еще более частые смены ти
пов (ср. 918 г. х. в том же Самарканде). Но не исключено и другое — вто
ричное использование старых штемпелей оборотной стороны (т. е. с датой 
923 г. х.) параллельно с новыми 930 г. х. Решить этот вопрос мог бы вес 
монет, но мы не располагаем для весовых исследований достаточным коли
чеством экземпляров. 

В литературе опубликовано, да и то, как правило, без описания 
типа, очень немного монет 920—930 гг. х., поэтому приводим описание 
тех типов монет, число которых в составе клада позволяет проанализи
ровать изменение их веса 19. 

Тип Б—1, Бухара, 922 г. х: 
Л. с. В круглом картуше, обрам- О. с. В круглом картуше, обрам

ленном широкой орнаментальной ленном широкой лентой другого 
лентой, tjlâu oĵ -U OJJO <_jy£> орнамента, дата словами (по-

таджикски !) *__л_-о ^ ^ . ^ — i i u i 

Тип Б—2, Бухара, 925, 927, 928 г. х. 
Л. с. В восьмилепестковом кар- О. с. В шестигранном картуше, 

туше, обрамленном орнаментом, обрамленном орнаментом, дата циф-
IjUu снХЬ ц-у-Ь рами после слов *JU> -ь̂ и_> 

-• Следует оговорить, что монетами клада не исчерпываются типы и даты в те-
кане Бухары и Самарканда этих лет. Однако известные нам монеты с другими датами! 
или других типов единичны, поэтому не годятся для анализа движения веса медных 
динаров за 920—930 гг. х. 
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Рис. 7. Весовые данные бухарских монет 922—930 гг. х. 

Тип Б—3, Бухара, 930 г. х. 
Л. с. В прямоугольном фигур- О. с. В поле — дата словами ио

ном картуше, обрамленном орна- арабски ^^ 45 A_-L_*O j_j^l_£_)| g 
ментом, ^ ^ Vr*» лл^ллиЗ $ 

Три эти типа очень интересны в весовом отношении (рис. 7)2 0 . Монеты 
922 г. х. показывают очень большую амплитуду весовых колебаний — 
от 4,3 до 5,9 г. Число монет этого типа невелико, поэтому пока не пред
ставляется возможным выявить ни их средний вес, ни ремедиум. Однако, 

20 При анализе веса монет необходимо учитывать их очень плохую сохранность. 
Разрушение металла зашло настолько глубоко, что многие монеты сильно расслои
лись и утратили целые слои металла сверху. Это увеличивает не только разницу между 
средним и указным весом, но и число маловесных экземпляров за пределами реме
диума. 
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вне зависимости от этого, вес всех монет 922 г. х. много выше веса бухар
ских динаров 917—919 гг. х., а более высоковесные экземпляры (5,3—5,4 г) 
приближаются по весу к двойным динарам 917—919 гг. х. 

Монеты двух следующих типов дают графики более четкие. Основная 
масса монет 925—928 гг. х. весит 4,3—4,7 г. Амплитуда весовых коле
баний монет 930 г. х. велика, по зато вес этих монет образует четкий гра
фический треугольник с вершиной на 4,8—4,9 г. Значительное число мо
нет, весящих больше 4,8—4,9 г, свидетельствует о том, что законный, 
указной вес был намного выше среднего. Указной вес динара, согласно 
реформе Шайбани-хана, был 5,2 г. Этот весовой стандарт для меди в го
сударстве Шейбанидов с тех пор считался, очевидно, самым законным и са
мым идеальным, после разных перемен к нему снова и снова возвраща
лись. Именно этот вес для медных монет назван и в вакуфной грамоте 
942 г. х. Думается, что указной вес бухарских монет 930 г. х. равнялся 
именно 5,2 г при ремедиуме в 0,3 г в каждую сторону. Плохая сохранность 
монет отодвинула средний вес от указного на 0,3—0,4 г, до 4,8—4,9 г, 
расширив амплитуду весовых колебаний за счет меньших цифр на эти 
0,3—0,4 г. Из этого-расчета следует, что основная масса монет 930 г. х. 
должна расположиться в весовых пределах 4,5—5,2 г, что полностью 
соответствует графической таблице веса: в этих пределах расположилось 
свыше 87% монет. 

Графическая таблица, кроме того, четко показывает, что монеты 
типов Б—2 и Б—3 чеканены по разпым весовым стандартам, причем 
указной вес типа Б—3 явно выше, чем типа Б—2. 

Тип С—1, Самарканд, 92х (920?) г. х.21 

Л. с. В квадратном картуше, О. с. В поле — дата словами, 
обрамленном орнаментом, «MI <~>у> видно дд1»ж4*о 5 ^ - Д » АЛ*> ££̂ &> 
jjs Однако монеты потерты: может 

быть, было еще и слово, обозна
чающее единицы. 

Тип С—2, Самарканд, 923 и 930 гг. х. 
Л. с. В прямоугольном фигурном О. с. В поле — дата словами 

картуше (как у типа Б—3), обрам- ао I, ***3 s er?..;-** "—'̂  iJuui CîO1^ 
ленном орнаментом, jJS .».«> ı_J>*-e и <Ы,.»,.<.0 ^ Сг^ Ы—5 АЛ** (*—»_)! * > 

Тип С—3, Самарканд, 927 г. х. 
Л. с. В трехлепестковом фигур- О. с. В поле — дата словами 

ном картуше, обрамленном орна- дл1«я**3 « ^ w&» с̂ -м> гЛ^з £?.jlx?. 
ментом, jjiS у*** I_J*-Ö 

Тип С—4, Самарканд, 930 г. х. 
Л. с. В круглом картуше t-jyâ О. с. В поле — орнамент. 

Широкая лента круговой 
надписи двумя орнаментальными ре
шеточками поделена на две части, 
в которых размещена дата словами 

Тип С—5, Самарканд, 930 г. х. 
Л. с. В круглом картуше, обрам- О. с. В поле—дата словами 

ленном орнаментом, оЛл у^л i-Jr" А»ЦЛ~О ^ £^о Ы5 гЛ~> с*;1̂ > 
м Этот тип повторяет один из типов одинарных и двойных динаров Самарканда 

919 г. х. (1513/14 г.). 
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Рис. 8. Весовые данные самаркандских монет 923—930 гг. х. 



Средний (рис. 8) и указной вес монет типа С—2 за 923 и 930 гг. х. 
здесь не рассматривается из-за малого числа экземпляров каждого года 
(из 24 монет этого типа дату 923 г. х. сохранили 7 экз., а 930 г. х. — 6 экз.). 
Средний вес монет типа С—3 за 927 г. х. на таблице очень четко обозначен 
вершиной весового треугольника — это 4,4 г. Вес монет типов С—4 и С—3 
за 930 г. х. гораздо выше — 4,8 г (у типа С—5 некоторый крен в сторону 
маловесных экземпляров). Следовательно, в Самарканде в 927 и 930 гг. х. 
чеканили медь по разным весовым стандартам, причем в 930 г. х. стан
дарт был выше. 

Интересно сравнить вес бухарских и самаркандских монет 930 г. х. 
(рис. 9). Вершина весового треугольника дает почти одну цифру — 4,8— 
4,9 г (Бухара) и 4,8 г (Самарканд). Амплитуда весовых колебаний в целом 
одинакова. Но среди бухарских монет преобладает вес выше среднего, 
а среди самаркандских — ниже среднего. Ясно, что указной вес самар
кандских монет был выше 4,8 г, т. е. выше мискаля. Но не исключено, 
что он не равнялся указному весу бухарских монет, был несколько 
ниже. 

Существен и сложен вопрос о названии и достоинстве этих монет 
Самарканда за 923—930 гг. х. и Бухары за 922—930 гг. х. В 917—919 гг. х., 
кроме основного номинала — динара весом сначала в 3,2 г, а потом 
в 2,8 г (см. выше), выпускались в относительно небольшом количестве 
двойные динары. Эти двойные динары в Бухаре и Самарканде иногда по
вторяли тип одинарных, иногда отличались от них в типовом отношении. 
В обоих случаях они имели то точно двойной (особенно в Бухаре), то 
почти двойной вес 2*. 

Средний вес бухарских монет 925—930 гг. х. и самаркандских монет 
923—930 гг. х. ниже веса этих двойных динаров Самарканда и Бухары 
917—919 гг. х.23 Что же произошло в Самарканде и Бухаре в начале 
20-х годов: понижение веса двойных динаров или повышение веса оди
нарных? 

С точки зрения экономической этот вопрос — не главный. Главное 
в другом: судя по всем публикациям и особенно по неопубликованным 
монетам разных музеев, в 20-х годах хиджры именно эти высоковесные 
монеты стали основным номиналом в сфере обращения медных монет. 
Достигнуто ли это было повышением веса одинарного динара или пере
ходом к преимущественному чекану двойных динаров — смысл был при
мерно один и тот же: кризис денежного обращения 917—919 гг. х. привел 
к такому падению покупной способности динара в 2,8—3,2 г, т. е. к такому 
повышению цен 24, когда для обслуживания той же розничной торговли 
нужны были и более подходящими становились крупные монеты. 

Кроме того, динар в 2,8—3,2 г был дискредитирован в глазах насе
ления, ему перестали доверять. Поэтому переход на высоковесную медную 
монету как основную имел и большое психологическое значение для нала
живания нормального денежного обращения. 

Теоретически возможно, что ради выхода из кризиса денежного обра
щения правительство основным медным номиналом объявило двойной 
динар, несколько видоизменив его вес. Такой вариант имеет аналогию 
в позднетимуридском чекане. В 907 г. х. (1501/02 г.) Хусра-шах в своем 
огромном уделе (центр — Хисар) провел реформу. Не рассматривая 

-- Е. А. Давидович. К ыедвым номиналам конца XV—начала XVI в. по данным 
чекана Хисара и Кундуза. — Сообщепия Тадж. филиала АН СССР, XXIV, 1950, 
стр. 42—44. 

м Что касается монет Самарканда 92 х г. х. (очевидно, 920 г. х.). то это, безусловно, 
именно двойные динары. Типом и весом они напоминают двойные динары 919 г. х. 

24 В данной связи не имеет значения, повысились ли только «медные цены» 
(т. е. изменилось рыночное отношение между медными и серебряными монетами) 
пли же цены выросли в любом выражении. 
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здесь все содержание реформы "5, отметим лишь следующее: был установ
лен выпуск монет трех достоинств: одинарного динара, двойного динара 
и мелкой монетки. Практически же с 907 г. х. начался массовый выпуск 
двойного динара, именно эта крупная монета стала основой пореформен
ного обращения. 

Но и другой вариант, когда новые медные монеты высокого веса были 
объявлены новым, добротным одинарным динаром, не исключен. В пользу 
этого варианта говорит, во-первых, не единовременное, а ступенчатое 
повышение веса медных монет (первая ступень — монеты 923—928 гг. х., 
вторая ступень — монеты 930 г. х.); во-вторых, близость указного веса 
монет 930 г. х. (а для Бухары даже, очевидно, равенство) «идеальному» 
весовому стандарту для меди в мискаль и два нахуда, т. е. 5,2 г. 

Для окончательного решения вопроса о том, назывались ли рассмот
ренные монеты 923—930 гг. х. одинарными или двойными динарами, 
нужны какие-то дополнительные данные. Но насколько это не было важно 
даже для самого населения и насколько центр тяжести с названия был 
перенесен именно на вес монеты, свидетельствует денежпое описание вакуф-
ной грамоты 942 г. х. в пользу медресе Газиян в Бухаре. Здесь медные 
монеты даже не названы динарами, они названы просто фельсами, 
каковое слово в XVI в. имело самый общий смысл медной монеты вообще 
и могло прилагаться к медной монете любого достоинства 26. 

Поэтому, когда речь шла о фельсах и нужно было определить и кон
кретизировать их достоинство, прибегали к разного рода дополнитель
ным характеристикам. В пору нормализованного обращения медных монет 
достаточно было написать слово «динар» — собственное наименование 
основного номинала. Еще точнее и прочнее считалось выразить курс 
этого динара через самые мелкие медные монетки, которых в полнокурсном 
динаре считалось шесть штук. Но в 942 г. х. медная монета описана так: 
^ l i i £*Syi\ gi,^ ^s>y*> У 5 t i ( J ^*^. ^У^ У ^У^ (фельс из числа фулюсов 
весом в один мискаль и два нахуда, ходячих в данное время в Бухаре)27. 
Итак, здесь достоинство фельса — «медной монеты» — определено ее ве
сом. И это именно тот вес, который уже в 930 г. х. (во всяком случае, 
в Бухаре) был назначен для медных монет, ставших основой медного 
обращения. Очевидно, в 942 г. х. еще свежи были в памяти все махи
нации с весом динара, так что самое слово «динар» отнюдь не создавало 
впечатления определенности и прочности. 

4. Денежная реформа Кучкунчи-хана 

Денежная реформа Кучкунчи-хана в письменных источниках не упо
минается, о ней свидетельствуют только монеты. Реформа эта уже была 
предметом исследования 28. Однако небольшое число известпых тогда 
автору серебряных тенег Кучкунчи-хана (27 неопубликованных и 2G опуб
ликованных; к тому же тип, вес и даже надписи последних в большинстве 
случаев не были известны) ограничивали возможность изучения реформы. 
В частности, создавалось впечатление, что реформа была проведена 
в начале царствования Кучкунчи-хана как единовременный акт и сразу 
в общегосударственном масштабе. Сейчас в нашем распоряжении оказались 

и Е. А. Давидович. Новые нумизматические материалы для характеристики то
варно-денежных отношений на территории южного Таджикистана в XV в. — Сб. Абду-
рахмаи Джами. Эпоха, жизнь, творчество. Душанбе, 1965, стр. 46—48. 

.*• Е. А. Давидович. Некоторые черты. . ., стр. 57—58. 
*' ЦГИА УзССР, ф. И—323, док. № 12. 28 Е. А. Давидович. Две денежные реформы в государстве Шейбанпдов. — 

Тр. САГУ, новая серия, вып. XXIII. Ташкент, 1951, стр. 106—120. 
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полные данные о весе, размерах, типах и надписях более сотни тенег 
и значительное число ранее неиспользованных медных монет. Эта более 
широкая источниковедческая база позволяет выявить новые стороны ре
формы, особенности и этапы ее проведения. 

Проанализированный в предшествующих разделах материал относи
тельно особенностей чекана и обращения медных и серебряных монет при 
Кучкунчи-хане показал, что все установления последовательной реформы 
его предшественника, Шейбани-хана, потеряли силу после его гибели. 
Денежное обращение при Кучкунчи-хане совершенно четко делится на 
три этапа. 

Первый этап (916—920 гг. х.=1510/11—1514/15 гг.) характеризуется 
усиленной эксплуатацией монетной регалии и кризисом денежного обра
щения. Борьба между Бабуром, кызылбашами и Шейбанидами на тер
ритории Мавераннахра и внутридинастические осложнения разоряли 
население, создавали неуверенность в завтрашнем дне, приводили в ряде 
мест к голоду и росту цен на продукты и товары. Росту цен способствовала 
и усиленная эксплуатация монетной регалии, выразившаяся, в част
ности, в резком изменении весового стандарта меди. Непривычно низкий 
вес медных динаров в этих условиях, конечно, не способствовал нормали
зации положения: падение покупной способности таких динаров внешне 
также имело вид повышения цен на товары. Обильно выпускавшаяся медь 
первоначально именно благодаря росту цен поглощалась рынком, что 
соответствовало стремлениям государственной власти побольше зарабо
тать на чеканке медных монет. 

После прекращения войн и нормализации внутригосударственного 
положения состояние денежного хозяйства, как это ни парадоксально, 
не улучшилось, а еще больше ухудшилось. Показательно, что чекан 
919 г. х. уже не был таким обильным, как выпуск 918г. х.: началось выпа
дение из обращения излишней меди, и дальнейший выпуск монеты при
шлось сократить. Проведенные в 919 и 920 гг. х. надчеканивания, хотя 
и принесли правительству определенные доходы, вместе с тем были 
попыткой таким путем сократить количество обращающихся на рынках 
медных монет. 

Надчеканивание и обмен монет были организованы повсеместно, 
с этой целью открывались даже специальные временные монетные дворы. 
Монеты без надчеканов, судя по кладам последующего времени, были 
запрещены. Обмен же в определенной пропорции сократил количество 
обращающейся меди. 

Сокращение, а затем и прекращение чекана новых низковесных мед
ных динаров и надчеканивание старых — это первая реакция государст
венной власти и первая попытка ликвидировать кризис денежного обра
щения. Попытка эта, как показывает специфика чекана и обращения 
меди на втором этапе, оказалась несостоятельной. Низковесные медные 
динары были дискредитированы в глазах населения. Надчеканивание 
и обмен, сопровождавшиеся для населения материальными потерями, 
хотя и сократили общее число медных монет, тем не менее не упрочили 
их положения. 

Кризис обращения медных монет не мог не сказаться и на положении 
серебряных тенег. Чекан серебра в то время был эпизодическим, весо
вой стандарт для тенег был резко снижен. Ни Кучкунчи-хан, ни другие 
удельные владетели не могли следовать примеру Шейбани-хана и чека
нить теньги из государственного металла. А наладить регулярный сво
бодный чекан в условиях того времени, естественно, не удавалось. 
Сначала этому не способствовали военные действия и внутриполитиче
ская обстановка, потом — кризисное состояние обращения медных мо
нет. В условиях перенасыщения рынка медью, падения покупной способ
ности низковесных медных динаров должно было иметь место серьез-
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лое расхождение между рыночным и официальным курсами серебряных 
монет, что уж никак не стимулировало развитие свободного чекана 
серебра. 

Если при Шейбани-хане обращение монет было организовано в об
щегосударственном масштабе на равных основаниях, то уже на первом 
этапе при Кучкунчи-хане этот принцип был полностью разрушен. Здесь 
были заложены основы удельной разобщенности денежного обращения, 
причем четко выявилась «руководящая» и «организующая» роль двух 
уделов: Бухары и столичного Самарканда. Многие другие уделы шей-
банидского государства разделились на две группы: одни примкнули 
к Бухаре, другие — к Самарканду. Безусловно, обращение в таких «сою
зах уделов» своих и «иносоюзных» монет не было одинаковым и равно
правным. Даже попытка сокращения количества медных монет, одинако
вая в Бухаре и Самарканде по назначению и форме (надчеканивание и об
мен), не была общегосударственным актом в полном смысле этого слова, 
так как разные типы надчеканов только закрепили уже наметившееся 
разграничение денежных рынков. 

Второй этап (920-е годы хиджры) характеризуется, с одной стороны, 
расширением и укреплением самостоятельной монетной политики вла
детелей Самарканда и Бухары"; с другой, — более эффективными меро
приятиями по ликвидации кризиса денежного обращения. 

Основным номиналом в сфере обращения медных монет стала монета, 
вес которой был повышен в полтора и более раза по сравнению с низко-
весными динарами первого этапа. Запрет дальнейшего обращения дис
кредитированной в глазах населения низковесной меди первого этапа 
и переход на значительно более высоковесную медь имели большое психо
логическое значение для налаживания денежного обращения, а с точки 
зрения экономической — отвечали тому уровню цен, который образо
вался в результате падения покупной способности низковесной меди 
первого этапа. 

Положительный результат такого мероприятия не замедлил сказаться 
и на серебре. Свидетельство этого — довольно регулярный чекан серебря
ных тенег на втором этапе, с 921 по 925 г. х. Появление и интенсификация 
выпуска в условиях свободного чекана означала, что официальный и ры
ночный курсы на серебряные теньги, выраженные равенством серебряной 
теньги определенному числу новых медных монет, приведены были в со
ответствие. Иначе говоря, ликвидирована была недооценка серебра в меди 
по официальному курсу, т. е. причина тезаврации серебра. 

Поскольку и в Бухаре, и в Самарканде мероприятия второго этапа 
осуществлялись в одни и те же годы, можно говорить о существовании 
на этот счет согласованного решения. Поэтому эти меры можно считать 
началом реформы, которую мы условно называем именем тогдашнего 
главы государства, Кучкунчи-хана. 

Однако эта согласованность относительно некоторых общих меропри
ятий по урегулированию денежного обращения отнюдь не привела к ор
ганизации денежного обращения в общегосударственном масштабе. Само
стоятельная монетная политика удельных владетелей Самарканда и Бу
хары па этом этапе еще более активизировалась. Достаточно сказать, что 
регулярный чекан серебряных монет в этих двух уделах пачат был на ос
нове разных весовых стандартов. Не было между уделами типового и ве
сового единства и в отношении медного чекана. Частота типовых и ве
совых изменений в чеканке Самарканда и Бухары также не была оди
наковой. 

Третий этап (930-е годы хиджры) характеризуется более последова
тельными мероприятиями по организации денежного обращения в обще
государственном масштабе. Серебряные монеты 932 и 934 гг. х. (1525/26 
и 1527/28 гг.) чеканены уже по единому общегосударственному весовому 
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стандарту в 1 мискаль (4,8 г). Надчеканы 934 и 935 гг. х. подчеркнуто 
общегосударственного назначения (с термином ширмерд или с именем 
главы династии) «подравняли» в курсовом отношении разновесное раннее 
серебро второго этапа. Проведена была даже частичная унификация внеш
него вида серебряных тенег. В медном чекане оба города, Бухара и Са
марканд, также перешли на очень близкий или даже общегосударствен
ный весовой стандарт выше мискаля. Не исключено, что в основу медного 
чекана положен был уже освященный традицией и пользующийся дове
рием стандарт в мискаль и два нахуда (5,2 г). Если сравнить монетные 
типы Б—3 Бухары и С—3 Самарканда за 930 г. х., можно говорить и об-
опыте унификации внешнего вида разногородних медных монет. 

Курсовое отношение между серебряными и медными монетами (теньга 
весом в мискаль равна 20 медным динарам), установленное к этому времени» 
было определено настолько правильно, что продержалось много десяти
летий. 

Третий этап можно считать завершением денежной реформы Куч-
кунчи-хана. Сколь разительно она отличалась от реформы основателя 
шейбанидского государства, Мухаммед Шейбани-хана! Реформа Шей-
бани-хана, точно продуманная, стройная и хорошо подготовленная, была 
осуществлена в общегосударственном масштабе и в короткий срок. Реформа 
же Кучкунчи-хана — это цепочка разновременных мероприятий, поиски 
«ощупью», в рамках и с учетом удельной самостоятельности. Понадобилось 
более десятилетия, чтобы ликвидировать серьезнейший кризис денежного 
обращения, найти пути ограничения самостоятельной монетной политики 
крупных удельных владетелей и заложить хотя бы частичные основы 
общегосударственного обращения монет. 

В окончательном виде к концу первой четверти XVI в. реформа Куч
кунчи-хана следующим образом организовала чекан и обращение 
монет; 

а) свободный чекан серебряных монет; 
б) указной вес серебряной теньги — 1 мискаль (4,8 г); 
в) новый весовой стандарт для медных монет (выше мискаля: воз

можно, 5,2 г); 
г) восстановление зафиксированного реформой Шейбани-хана отно

шения между серебряными и медными монетами (серебряная теньга 
весом в мискаль равна 20 новым высоковесным медным монетам); 

д) ограничение удельной самостоятельности в монетной политике; 
е) некоторые основы равного общегосударственного обращения (вес 

и частичная унификация типа монет). 
Не вызывает никаких сомнений, что доходы от чекана монет поступали 

в то время не в общегосударственную казну, а в казну крупных удельных 
владетелей. 
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