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Цель исследования: введение в научный оборот монет Хорасана с легендами уй-
гуро-монгольским письмом на доклассическом монгольском языке, содержащими 
имена Кайду (ок. 1235/36–1301) – внука каана Öгöдэя, а также сына Кайду – Ороса. 

Материалы исследования: Изучено 5 серебряных дирхамов. Одна монета сохра-
нила дату чеканки 690/1291 год, 3 других экземпляра однозначно относятся к про-
дукции монетного двора Мерв, на пятом экземпляре указано название Мерв и по-
ставлена тамга Кайду.  

Результаты и научная новизна: В ходе исследования установлено, что появле-
ние этих монет на монетном дворе, принадлежавшем Хулагуидам, связано с бунтом 
ильханского эмира Навруза и вторжением Кайду-хана и его союзника Чагатаида 
Дувы в Хорасан именно в 690 г.х. (1291 г.). Данные легенды дополняют сведения 
письменных источников об этом вторжении и последующей кратковременной окку-
пации Хорасана войсками Кайду. 
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Abstract: Research objectives: An introduction to the scientific circulation of the coins 

of Khorasan with legends written in Preclassical Mongol, containing the names of Qaidu 
(c. 1235/36-1301), the grandson of  Ögödei Qa’an, as well as Qaidu’s son, Oros.  

Research materials: Five silver dirhams are studied. One coin is clearly dated to 
690/1291, while three other specimens are specifically related to the production of the 
Marw mint. The fifth specimen bears the mint name of Marw and Qaidu’s tamgha.  

Results and novelty of the research: The conclusion is made that the appearance of 
these coins at the mint belonging to the Hülegüids is associated with the rebellion of the 
Ilkhanid amir Nawruz and the invasion of Qaidu and his ally, the Chaghatayid khan, Duwa, 
into Khorasan in 690 A.H. (1291). The legends provide additional information to supple-
ment written records on this invasion and the subsequent short-term occupation of 
Khorasan by Qaidu’s troops. 
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Введение 
Восточная нумизматика постоянно и постепенно открывает нам свои 

секреты. Как правило, это связано либо с находкой неизвестного ранее эк-
земпляра, сообщающего новое имя эмитента или новые данные о месте и 
дате чеканки, либо с использованием специальных методов изучения самих 
монет (например, поштемпельный анализ), либо с изучением особенностей 
монетного обращения. В последнее двадцатилетие, в том числе и благодаря 
существованию базы данных www.zeno.ru, сделано немало неожиданных 
открытий с помощью нумизматики в качестве исторического источника. 
Подверглась пристальному изучению чингизидская средневековая нумиз-
матика. Так были обнаружены и атрибутированы серебряные дирхамы джу-
чидской чеканки XIII в. с китайскими иероглифами [6, с. 153–167]. Была 
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предложена и обоснована интерпретация китайских иероглифов на бухарских 
медных посеребренных дирхамах середины XIII в. [2, с. 18–127] и салгурид-
ских монетах Абиш б. Са`ад [1, с. 43–57]. Успешно прочтена легенда на се-
ребряных укекских дирхамах Джучида Токты, написанная тибетским пись-
мом [3, с. 27–34]. Введена в научный оборот целая группа монгольских монет 
первой половины XIII в., позволившая по-новому взглянуть на особенности 
денежного обращения на территории самой Монголии и на ее западной гра-
нице [4; 5]. Удалось обнаружить закрытый характер денежного обращения в 
Булгарском вилайате в XIII–первой трети XIV в. [7] и др.  

Целью настоящей работы является введение в научный оборот именной че-
канной серебряной монеты эмитентов хана Кайду и Ороса в Хорасане. До сих 
пор ни одной именной монеты Кайду не было известно. Сложность же ситуа-
ции в монгольской средневековой нумизматике заключается в том, что боль-
шинство монет с легендами уйгуро-монгольским письмом пока не прочтены. 
Изучение этих экземпляров приводит к неожиданному обнаружению новых 
имен эмитентов, которые никогда не проставлялись на монетах в иной графике. 
Надо сказать, что, например, монеты с именами Чагатаидов Дувы и Эсэн-Буки 
известны [15, с. 107–108; 20, с. 103], но все они отчеканены на периферии госу-
дарства Чагатаидов. Именно неожиданностями всегда и интересна нумизматика 
государственного пограничья, поскольку здесь присутствует немного иная ло-
гика оформления монет и содержания легенд, чем в центральных регионах 
страны. Для того, чтобы население принимало монету, ее облик должен был 
быть привычен местному населению (как правило, завоеватели продолжали 
чеканку монет типологического ряда предыдущего периода), но при этом до-
пускалось изменение содержания легенд, носящих прокламативный характер. 
Это же наблюдается и при изучении интересующих нас монет. 

 
 
 

 
 

Рис. 1 / Fig. 1 
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Материал 

Наше внимание привлекли 5 дирхамов с нестандартной легендой уйгуро-

монгольской письменностью. Внешний облик монет и их оформление не 

отличается от хорасанских выпусков 680-х – 690-х гг.х. хулагуидского госу-

дарства. Содержание уйгуро-монгольских легенд на оборотной стороне мо-

нет долгое время оставалось неясным, и они не привлекали особого внимания 

исследователей. Но дешифровка этих легенд, выполненная П.О. Рыкиным, 

открыла неожиданные факты, проливающие свет на малоизученный период 

истории Хорасана в конце XIII в.1 Описание монет и чтение легенд на них 

представлены ниже. 

 

№ 1. МД утрачен. Зу-л-Ка’да [6]90 г.х. Кайду и Орос. 

Z/260164, в=2,30; д=21,7. Найдена в Афганистане. Рис. 1/1.  

Л.с. В поле сложного картуша [в тройной ободок (внутренний и  

внешний – линейные, внутренний – точечный) вписан квадрат]  

калима в 3 строки: 

 

‘Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха’. 

Между букв слова  – шестилучевая звезда.  

В четырех сегментах – выпускные данные: 

вверху: ‘в дату [месяца]’ или  ‘дата’; 

слева ‘Зу-л-Ка’да / 11 месяц; 

внизу:               ‘девяносто’; 

справа: утрачено. 

О.с. В поле картуша [тройной ободок (внутренний и  

внешний – линейные, внутренний – точечный)] в пять строк  

легенда на доклассическом монгольском языке: 

[1] qaiṯu- 

[2] yin nereber 

[3] oros-u[n] 

[4] deleḏkegül[üg] 

[5] sen 

‘Именем Кайду, Оросом велено сделать так, чтобы отчеканили’. 

Над легендой – виньетка «узел счастья». 

 

№ 2. МД утрачен [Мерв]. Год утрачен. [Кайду] и Орос. 

Личный архив П. Н. Петрова (арх. № А773), в=2,05; д=20,2. Рис. 1/2. 

Л.с. В поле (от картуша слабо видны две линии квадрата) калима в  

3 строки: 

 

                                                           
1
 Впервые имя Кайду было дешифровано одним из коллекционеров, увидевших мо-

нету в базе данных Zeno.ru: Z/ 260164.  
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‘Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха’. 

Имя пророка   ‘Мухаммад’ повторяет вариант написания как  

на монете № 1. 

В четырех сегментах – выпускные данные: утрачены полностью. 

О.с. В поле (картуша не видно) в пять строк легенда на доклассическом 

монгольском языке: 

[1] ///// 

[2] //n ner[e]ber 

[3] oros-in 

[4] [de]l[e]ṯüg s[e] 

[5] n 

‘Именем [Кайду], Оросом отчеканено’. 

Легенда л.с. выполнена грубо в сравнении с л.с. дирхама №1. 

 

№ 3. Мер[в]. Год утрачен. Кайду и Орос. 

Личный архив П.Н. Петрова (арх. № А744), в=1,98; д=21,1. Рис. 1/3. 

Этот же экземпляр – Z/70370.  

Л.с. В поле (от картуша слабо видны две линии квадрата) калима в  

3 строки: 

‘[Нет бога, кроме] Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха’. 

Имя пророка ‘Мухаммад’ написано иначе, чем у №1 и 2.  

В четырех сегментах – выпускные данные:  

Вверху и справа – утрачено; внизу – фрагменты букв; 

слева –         ‘Мер[в]’. 

О.с. В поле (картуша не видно) в пять строк легенда на доклассическом 

монгольском языке: 

[1] qaiṯu- 

[2] yin ner[e]ber 

[3] oros-in 

[4] [de]l[e]ṯüg s[e] 

[5] n 

‘Именем Кайду, Оросом отчеканено’. 

О.с. бита тем же штемпелем, что и О.с. дирхама №2. 

 

№ 4. Мерв. Год утрачен. Кайду и Орос. 

Личный архив П.Н. Петрова (арх. № А784), в=2,00; д=20,8. Рис. 1/4. 

Л.с. В поле (от картуша слабо видны две линии квадрата) калима в  

3 строки: 

‘Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха’. 

Имя пророка ‘Мухаммад’ написано иначе, чем у №1 и 2.  

В четырех сегментах – выпускные данные:  

Вверху – неясно; справа и внизу – утрачено; 
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слева –           ‘Мерв’. 

Л.с. бита тем же штемпелем, что и Л.с. дирхама №3. 

О.с. В поле (картуша не видно) в пять строк легенда на доклассическом 

монгольском языке: 

[1] //iṯu- 

[2] /in ner[e]be[r] 

[3] oros-i/ 

[4] del[e]ṯüg se 

[5] n 

‘Именем [Ка]йду, Оросом отчеканено’. 

Справа от легенды изображен лук тетивой к легенде.  

 

№ 5. Мерв. Год утрачен. Анонимная. Тамга Кайду. 

Z/102946. В=2,01. Рис. 1/5. 

Л.с. В поле (от картуша слабо видны две линии квадрата) калима в  

3 строки: 

‘Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха’. 

Слева –   ; по 3 сторонам – утрачено. 

Л.с. бита тем же штемпелем, что и Л.с. дирхама №3 и 4. 

О.с. В поле фигурного картуша (виден частично): алима в 

3 строки: 

тамга Кайду

‘Бито [в] / тамга Кайду / Мерве’. 

Вверху – изображение лука. 

 

Палеографические и лингвистические комментарии 

Легенды оборотной стороны на всех четырех монетах c уйгуро-мон-

гольскими легендами с палеографической точки зрения группируются в два 

типа, которые совершенно условно можно назвать типом А и типом B. К ти-

пу А принадлежит только легенда на монете № 1, к типу B относятся все ос-

тальные экземпляры (монеты №№ 2–4). Тип A – более каллиграфический и 

приближенный к стандартным письменно-монгольским нормам, тип B – бо-

лее небрежный, содержащий как минимум один разговорный элемент и не-

сколько идиосинкретических черт (возможно, ошибок резчика штемпелей). 

Особый, третий тип (тип С) образует монета № 5, которая не содержит над-

писей уйгуро-монгольским письмом, но имеет изображение тамги Кайду на 

одной из сторон монеты. 

Тип B содержит разговорный аффикс генитива +in вместо стандартного 

+Un в типе A (oros-in vs. oros-u[n])2. Кроме того, для него характерны неко-

торые идиосинкретические особенности, например, непрописанные гласные 

второго слога в ner[e]ber и del[e]ṯügsen, которые можно объяснить или как 

результат ошибок при изготовлении штемпелей, или как отражение редукции 

                                                           
2
 Об этом аффиксе подробнее см. [42, p. 230b–231a]. 
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гласных непервых слогов, характерной для большинства современных мон-
гольских языков. Обращает на себя внимание разрывное написание кластера 
<ks> в суффиксе перфективного причастия -GsAn (del[e]ṯüg sen = 
del[e]ṯügsen), нехарактерное для доклассических монгольских рукописей и 
ксилографов, но часто встречающееся на монетах [37, pp. 105, 108–110, 113, 
137–138]. Также следует отметить, что монеты типа B действительно отчека-
нены двумя разными разновидностями штемпелей: № 2 и 3 одним (назовем 
его B1), № 4 другим (назовем его B2). Для обоих разновидностей, судя по 
всему, характерен ошибочный пропуск «зубца» при медиальном <t> в имени 
qaiṯu, в результате чего <t> стало похоже на <w>, и неполное написание «ду-
ги» у <k> в del[e]ṯügsen. Кроме того, B2 дополнительно характеризуется на-
писанием <r> в виде финального аллографа в ner[e]ber (как если бы это было 
*ner-be[r]), ошибочным пропуском «зубца» при медиальном <t> в del[e]ṯügsen 
и почти полным опущением «дуги» у <k> в этом же слове, в результате чего 
<k> стало похоже на короткий «хвост» типа финального <s>. 

Рассматриваемые легенды содержат две формы глагола deled-; ср. 
письм.-монг. deled- ‘бить, сильно ударять, стучать, чеканить’ [10, т. 3, 
с. 1717а], ‘бить, ударять, колотить, стучать; чеканить, ковать’ [8, т. 3, c. 86a], 
‘to strike, beat, knock’ [35, p. 248b] < ПМ *deled- ‘id.’ 3. Форма deleḏkegülügsen 
(тип А) представляет собой перфективное причастие на -GsAn от каузатива на 
-GUl- от каузативной основы на -KA- данного глагола; ср. письм.-монг. 
deledkegül- ‘велеть приказать бить, стучать, чеканить’ [10, т. 3, с. 1717а]. Она 
содержит в себе сразу два суффикса каузатива, что встречается у целого ряда 
монгольских глагольных словоформ, и должна переводиться как нечто вроде 
‘велено приказать отчеканить’ или ‘велено сделать так, чтобы отчеканили’. 
Форма del[e]ṯügsen (тип B) является перфективным причастием на -GsAn от 
исходной основы этого же глагола. Этимология глагола deled- довольно про-
зрачна: он образован от *dele- ‘бить, стучать’4 с помощью суффикса девер-
бального образования глаголов *-(V)d-5. Основа deled- (delet-) хорошо доку-
ментируется в языке среднемонгольских /доклассических монгольских  

                                                           
3 О ПМ *deled- ‘to beat’ и его рефлексах в исторических и современных монгольских 

идиомах см. [36, p. 315]. 
4 Основа *dele- засвидетельствована только в письменном ойратском и олётском 

диалекте языка синьцзянских ойратов, записанном Г.Й. Рамстедтом в начале XX в.; ср. 
письм.-ойр. dele- ‘schlagen, klopfen, prägen, ausspannen’ [50, s. 320a], ‘to strike, stretch’ [34, 
vol. 3, p. 550b], ойрО del- ‘schlagen, klopfen (zb. das Herz), zuschlagen’ [40, s. 86a]. В других 
монгольских языках и диалектах рефлексы данной основы не документируются. Бн. telɯ- 
‘бить фонтаном, ключом’ (涌出) [23, с. 177] и ш.-юг. tele- в именной группе theŋker tele- 
‘беспрерывно лить (о дожде)’ (淫雨连绵) [28, с. 117] восходят не к *dele- ‘бить’, а к омо-
нимичной основе *dele- ‘разливаться, заливать’; ср. письм.-монг. dele- ‘наводнить, залить 
большое пространство’ [10, т. 3, с. 1718], ‘потоплять водою, разливаться, заливать; изли-
ваются (милости неба, государя)’ [8, т. 3, с. 86b]. 

5 О суффиксе *-(V)d- (в среднемонгольском -(V)t-) ~ *-D(V)- см. [39, §§ 54, 61; 41, 
§ 80; 33, pp. 137–143]. Г.Й. Рамстедт называл суффикс -d- «вторичным» (ein sekundäres  
-d-) [41, s. 163] и указывал на то, что девербальные основы с этим суффиксом предполо-
жительно имеют легкое интенсивное или фреквентативное значение [39, s. 50–51]. 
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текстов6, однако, в значении ‘чеканить (монету)’ она фигурирует только в 
монгольской части четырехъязычного словаря Мукаддимат ал-Адаб, добав-
ленной предположительно в XIV в.; ср. МА altan deletkü γaǰar ‘монетный 
двор’ (букв. ‘место чеканки золота’) (040b3), altan deledükči ‘монетчик’ (букв. 
‘чеканщик золота’) (123b4), deletbe altani ‘чеканил монеты’ (букв. ‘чеканил 
золото’) (347b1). В легендах на монетах данное значение встречается гораздо 
раньше, начиная как минимум с 1260-х гг.7 Это показывает важную роль ну-
мизматики для монгольской исторической лингвистики и лексикологии. 

 
Исторический контекст 
Не вызывает сомнений, что публикуемые нами монеты отчеканены от 

имени Кайду (ок. 1235/36–1301) – внука каана Öгöдэя. Кто же такой Орос? 
Согласно Рашид ад-Дину, Орос8 – третий сын Кайду. 

قايدْوُ درُْبجَينْ نام در وجود آمده و بعد از پدر ملکٔ را تمِٰاچٰاميشٖىٖ  بزرگٔ جاتون از : اوروس
 و؛  است متّحد و متّفق باب اين در او با قاآن اوُگِتاَىْ پسر پسر ھوُقوُ[و توُكمَْه پسر توُكمَْه  ،مىكند 
 به را او و نموده سعى ، است چاٰپاٰرْ جانب به ميل دوُا چون اما ، دارد او جانب به ميل قوُتوُلُن خواھرش

 با لشكرھا آن زمان اينٜ◌  داده تمام لشكرِ را او و بود سپرده اوروس با را قاآن سرحدِ قايدْوُ و؛  نشانده خانى
 (JT I 628) انجاميد جنگٔ به منازعت و تمخاصم ايشان ميان كه دھند خبر نمىنھند گردن و وىاند

‘Орос появился на свет от старшей жены Кайду по имени Дöрбэджин. После 
[смерти] отца он оспаривает9 царство. Тöкмэ, сын Тöкмэ [сына Хоку] сына 
Öгэтэй-каана, согласен и единодушен с ним относительно этого. Его сестра Ку-
тулун [также] склоняется на его сторону. Но поскольку Дува склоняется на сто-
рону Чапара, [он] проявил старания и посадил его ханом. Кайду вверил Оросу 
границы с кааном и дал ему большое войско. В настоящее время те войска нахо-
дятся у него и не покоряются10 [Чапару]. Сообщают, что распри и ссоры между 
ними закончились войной’11. 

                                                           
6 Ср. вост. ср.-монг.: SHM delet- 迭列惕 ~ deled- 迭列都 ‘бить, ударять; ковать’ (I 35a2 

и сл.), Ph XXXVIII deled-       ‘battre, frapper’ (2b5), HY delet- 迭列惕 ‘frapper’ (I 
19b7), DGZ delet- 迭列惕 = deled-  ‘id.’ (79b), YY deled- 得勒堵 ‘to shake, to play the 
drums’ (67a2); зап. ср.-монг.: МА delet- ديلات ~ deled- ديلاد ‘бить, ударять; играть (на струн-
ном музыкальном инструменте); чеканить (монету)’ (040b3 и сл.), IM delet- دُلَت ~ دِلَت ~ دلت 
(sic!) ~ دُلت (sic!) ‘бить, ударять’ (197 и сл.), AL deled- ُْدكَد ~ دكَد (ошиб. вм. َْدَلد) ‘schlagen’ 
(73b), ŠL delet- دَيلَتْ ~ ديلت ‘battre’ (161b и сл.); доклас. монг. deled-  ~ ‘бить, уда-
рять; ковать’ (XJ 18:37a6; Bud VI 9b и сл.; Sub I 4b и сл.; Tar 15:3; Dun III 9; Arj II 16:4). 

7 По данным работы Р. Нямаа, глагол deled- в значении ‘чеканить (монету)’ впервые 
употребляется в легендах на монетах ильхана Ирана Абаги (1265–1282) [37, pp. 108–109, 
137, 212–213]. Ср. также [31, pp. 510, 512–513, 515; 21, с. 27 и 47]. 

8 У Рашид ад-Дина его имя транскрибируется в форме اوروس, в русском переводе 
Ю.П. Верховского неточно переданной как «Урус» [19, с. 1]). 

 .ср.-монг. temeče- ‘wetteifern, streiten um etwas’ [30, Bd. 1, No. 129] ← تمِاٰچٰاميٖشى 9
 .’букв. ‘не склоняют шеи ,گردن نمىنھند 10
11 Здесь и далее переводы с персидского выполнены П.О. Рыкиным. Ср. русский пе-

ревод Ю.П. Верховского: «Урус появился на свет от старшей жены Кайду по имени Де-
ренчин. После [смерти] отца он оспаривает царство. Токма, сын Токмы сына Угедей-
каана, вступил с ним относительно этого в союз и соглашение. Его сестра Хутулун скло-
няется на его сторону, но так как Дува склоняется на сторону Чапара, то она постаралась 
и посадила его на ханский престол. Пограничную с кааном область Кайду поручил Урусу 
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Следует отметить, что монеты №№ 2–4 происходят из одного клада, най-
денного в районе г. Мары в самом начале 1990-х гг. и затем разошедшегося по 
рукам. Часть этого комплекса была зафиксирована П.Н. Петровым и до на-
стоящего времени не была опубликована ввиду сложностей с датировкой неко-
торых типов монет. Она содержит исключительно ильханские серебряные дир-
хамы, битые на одном монетном дворе Мерв в 680-е – начале 690-х гг.х. Види-
мо, публикуемые здесь три монеты № 2–4 – самые младшие монеты осмотрен-
ной части клада. Эта группа монет в хронологическом плане позволит продол-
жить изучение состава кладов Мервской области, начатое ранее [15]. 

Итак, из 5 дирхамов 4 однозначно принадлежат продукции монетного дво-
ра Мерв. При этом №№ 2 и 3 биты одним и тем же штемпелем оборотной сто-
роны, а №№ 3, 4 и 5 – одним и тем же штемпелем лицевой стороны. Ни на од-
ной из этих монет не сохранился год выпуска. Но 690 год даже с названием 11 
месяца (соответствует периоду с 24 октября по 24 ноября 1291 г.) указан на 
монете № 1 с утраченным названием эмиссионного центра. В настоящее время 
нет уверенности в том, что дирхам № 1 бит именно в Мерве по нескольким 
причинам: 1) штемпеля для чеканки этой монеты выполнены однозначно более 
опытным резчиком, чем штемпеля монет №№ 2–5; 2) легенда оборотной сто-
роны у № 1 отличается от легенды оборотной стороны №№ 2–4.  

Монета №5 дополнительно иллюстрирует события, происходившие в Хора-
сане в начале 690-х гг.х. благодаря помещенной на монете тамге хана Кайду.  

События конца 680-х гг.х. в Хорасане, связанные с бунтом амира Навруза 
против ильханов, обострились к 690 г.х. Навруз из племени ойратов был гла-
вой ильханской региональной администрации в Хорасане, унаследовав этот 
пост от своего отца Аргун-аки, однако, в 1289 г. он поднял мятеж против 
ильхана Аргуна и фактически провозгласил себя независимым правителем 
Хорасана [25, pp. 57–58]. Потерпев поражение в битве с ильханскими вой-

                                                           
и дал ему значительное войско. В настоящее время эти войска [находятся] у него и не 
покоряются. Сообщают, что ссора и вражда между ними завершилась сражением» [19, 
с. 14]. Ср. также английский перевод Дж. Э. Бойла: “Orus. He was born of Qaidu’s chief 
wife, Dörbejin by name. Since his father’s death he has disputed the kingdom, and in this dis-
pute Tökme, the son of Tökme, the son of Hoqu, the son of Ögetei, is in agreement and alliance 
with him, as is his sister also. However, since Du’a favors Chapar, he exerted himself and set 
him up as Khan. Qaidu, the son of Qashi, had instructed Orus and given him a considerable 
army, and at the present time those troops are still with him and will not bow their necks, be-
cause strife and enmity have arisen between them and have resulted in war” [27, p. 25]. Пере-
вод У.М. Тэкстона близок к переводу Дж. Э. Бойла: “Orus, born of Qaidu’s chief wife, 
Dörbäjin. Since his father's death he has been disputing (tämächämishi) the rule. Tügmä, son of 
Tügmä son of Hoqu son of Ögödäi Qa’an, is united and in full agreement with him in this re-
gard, and so is his sister Qutulun. Dua was inclined to Chapar, and he made efforts on his behalf 
and raised him to the khanate. Qashi’s son Qaidu gave Orus a large troop. At present those 
troops are with him, and they do not bend their necks, for there is inimical hostility between 
them that has resulted in battle” [47, pt. 2, 1999, p. 308a]. Перевод Ю.П. Верховского и оба 
английских перевода по-своему неточны: в первом Орос вопреки всем показаниям источ-
ников оказывается возведенным в ханы своей сестрой Кутулун, хотя в оригинале речь 
идет о действительно имевшем место воцарении Чапара благодаря поддержке Дувы, то-
гда как в последних вместо قايدْوُ سرحدِ قاآن را با اوروس سپرده بود ‘Кайду вверил Оросу границы с 
кааном’ берется за основу сомнительное разночтение قايدو پسر قاشى ‘Кайду, сын Каши’, 
имеющееся в некоторых рукописях [26, p. 10] – отсюда переводы “Qaidu, the son of Qashi, 
had instructed Orus” (Дж. Э. Бойл) / “Qashi’s son Qaidu” (У.М. Тэкстон). 
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сками под предводительством царевича Газана, он обратился за помощью к 
Кайду, вероятно, небезосновательно, поскольку был тестем Сарбана, сына 
Нэгӱбэя – одного из вассальных Чагатаидов, поставленных Кайду [18, с. 144; 
47, pt. 3, 1999, p. 595a]. Рашид ад-Дин так рассказывает об этих событиях: 

ْ◌ در شھور سنهٔ تِسْعينَ وَ سِتِّماِئَه آوازه رسيد كه نوروز با ساٰربْاٰنْ و اِبوُگاَنْ اُغوُل و اوُروُگْتِيموُرْ و امرا يسَاٰؤوُر
 ھرات ازحدود نوروز چون آن از پيش كه بود آن سبب و؛ و غيره مىرسند با لشكرى تمام به قصد خراسان 

لشكرى  او ملتمس وفق بر قاٰيدُْوالتماس لشكرى كرد ٜ و بعداز خدمات بسيار  ، رفت قاٰيدْوُ پيش گريخته شد منھزم
    (JT II 1226)با وى بفرستاد و بر عقب او چسرِ خويش ساٰرْبان را نيز با لشكرى روانه داشت 

‘В месяцах года 690 [1291] дошел слух, что Навруз с Сарбаном, Эбӱгэн-огулом, 
Ӧрӱг-Тэмӱром, эмиром Ясавуром и другими идут с большим войском с целью [на-
пасть на] Хорасан. Причина этого была такова. До этого, когда Навруз обратился в 
бегство из окрестностей Герата, [он] бежал к Кайду. После многочисленных услуг 
[он] попросил [у Кайду] войско. Кайду, по его просьбе, послал ему [войско], а вслед 
за ним отправил своего сына Сарбана тоже с войском’12. 

К армии Кайду присоединилось и войско его вассала и побратима (анды), 
Чагатаида Дувы: 

و بر  پيش او و قايدْو رفته ،و نوروز ياغى شده بود چَغَتاٰىْ را گرد كرد  لشكرھاى بتدريج چون اين از پيش و
و  ،راھھا و احوال خراسان واقف ٜ ايشان را تھييج كرد تا به خراسان تاختن آوردند و اسفراين را غارت كردند 

  (JT I 757)بدين حركت كه نوروز كرد بسيار خللھا در ولايات راه يافت و مسلمانان بيگناه به قتل آمدند 

‘Перед этим, когда [Дува] постепенно собрал войска [улуса] Чагатая и Навруз взбун-
товался13, [последний] отправился к нему и к Кайду. Знакомый с дорогами и усло-
виями в Хорасане, [он] подстрекал их, пока [они] не напали на Хорасан и не разгра-
били Исфарайн. И из-за этого поступка, который совершил Навруз, много ущерба 
было нанесено [этим] областям, и были убиты невинные мусульмане’14. 

                                                           
12 Cр. [18, с. 148; 47, pt. 3, 1999, p. 599a-b]. 
 тюрк.; ср. др.-тюрк. yagï ← ياغى .’букв. ‘стал бунтовщиком, мятежником ,ياغى شده بود 13

‘враг’ [14, с. 224а], ‘enemy, hostile’ [29, p. 898a-b]. Об этом слове см. также [30, Bd. 4, 
No. 1801]. 

14 Наш перевод этого фрагмента согласуется с английским переводом Дж. Э. Бойла: 
“Previously, when he was gradually gathering together the armies of Chaghatai, Nauruz, who had 
risen in rebellion, went to him and Qaidu and, being familiar with the roads and general conditions 
in Khurasan, prevailed upon them to invade that province and lay waste Isfarayin. And because of 
Nauruz, much damage was done to these territories and many Muslims were killed” [27, p. 141]. 
Напротив, перевод Ю.П. Верховского придает решающую роль в организации вторжения 
самому Дуве: «[Еще] до этого, когда он (Дува. – авт.) постепенно собрал войско Чагатая и 
когда восстал Ноуруз, он отправился к нему и к Кайду, и [так как] он знал дороги и положе-
ние Хорасана, то возбуждал их, пока они не совершили набега на Хорасан и не разграбили 
Исфарайн. Этим поступком, который совершил Ноуруз, областям было нанесено много 
вреда, и было убито много невинных мусульман» [19, с. 92]. Хотя данный перевод не про-
тиворечит грамматике оригинала, он представляется гораздо менее удовлетворительным с 
логической точки зрения, так как знание местности и способность выступать проводником 
было бы более естественно ожидать от самого Навруза, управлявшего Хорасаном в течение 
многих лет, нежели от иноземного правителя, каким являлся Дува. Перевод У.М. Тэкстона 
столь же неточно отображает роль Дувы и Навруза в этих событиях: “Before this, when he 
gradually gathered Chaghatai’s troops and Nawroz had rebelled, he went before him and Qaidu, 
and he knew the roads and conditions in Khurasan well. He enticed them into attacking Khurasan. 
They raided Israfayin. Because of Nawroz much damage was done to the province, and innocent 
Muslims were killed” [47, pt. 2, 1999, p. 371a]. 
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Следует отметить, что Навруз получил от Кайду Бадахшан либо во вре-
менное управление, либо в кормление с правом чеканить там серебряную 
монету со своим именем [16, с. 8–9]. Царевичу Газану пришлось отступать от 
города к городу. Смерть ильхана Аргуна 10 марта 1291 г. инициировала на-
чало борьбы за престол между царевичами Байду и Гайхату. Гайхату стал 
новым ильханом, но войско в Хорасан прислал не сразу. Пришедшее огром-
ное войско требовало большого количества провизии, которой не было в раз-
грабленных областях Хорасана [18, с. 152; 47, pt. 3, 1999, pp. 603b–604a]. 

Рашид ад-Дин при перечислении сопровождающих Навруза с «большим 
войском», идущим на Хорасан, по-видимому, отнес в разряд «других» (غيره) и 
сына Кайду Ороса, не выделив его персону15. Монеты как минимум Мерва 
высветили его имя и роль в этих событиях. Поскольку чеканка дирхамов на 
территории ильханского города осуществлялась эмитентом Оросом не само-
стоятельно, а от имени хана Кайду, т.е. практически по его повелению, то и 
задача войск была не только оказание военной помощи Наврузу. 

Судя по тому, что Навруз вернулся на служение царевичу Газану в 
694 г.х. (кон. XI 1294 г.) [18, с. 156–157; 47, pt. 3, 1999, p. 608a-b; ср.: 25, 
p. 59], различные территории Хорасана могли находиться во власти Кайду до 
3 лет, а не только в 690/1291 году. Сама по себе чеканка монеты с именами 
Кайду и Ороса по ильханскому образцу подтверждает определенную продол-
жительность оккупации части Хорасана16. 

Дирхам №1 вполне мог быть выбит не обязательно на монетном дворе 
Мерв, а в ином эмиссионном центре. Важно еще отметить, что этих монет на 
территории государства Чагатаидов вообще не встречается. Мы хорошо зна-
ем чеканку серебряных дирхамов с именем хана Токтамыша, битых в Гуш-
таспи, Баку, Шемахе и т.п. [13, с. 63–78]. Но нам не известно находок ильхан-
ского типа дирхамов с именем Кайду на территориях Казахстана, Кыргызста-
на и Узбекистана, несмотря на постоянный мониторинг. Таким образом, че-
канка этой монеты велась исключительно для нужд местного населения и по 
местным стандартам. В этом заключалась денежная политика Кайду на окку-
пированных территориях. С учетом продолжительности кампании такие дей-
ствия больше напоминают желание укрепиться на этих территориях и вклю-
чить их в состав своих владений. 
  

                                                           
15 Согласно М. Биран, Кайду «отправил ему (Наврузу. – авт.) своего сына Сарбана с 

другими царевичами дома Öгöдэя (sent him his son Sarban, with other princes of the house of 
Ögödei)» [25, p. 58]. Одним из этих непоименованных «других царевичей дома Öгöдэя» и 
должен был быть Орос. 

16 Вполне вероятно, что какая-то часть Хорасана контролировалась Кайду и его союз-
никами еще как минимум до 1295 г. Известно, что в начале этого года произошло широко-
масштабное вторжение войск Дувы и Сарбана в Хорасан и Мазандаран. Войска союзников 
оставались в Мазандаране на протяжении восьми месяцев, а на обратном пути, осенью того 
же года, разграбили много городов в обеих областях [25, p. 59]. М. Биран пишет о том, что в 
ходе вторжений войск коалиции Кайду в ильханские владения начиная с 1288 г. «централь-
ноазиатские войска временно захватили контроль над обширными частями Хорасана (the 
Central Asian troops temporaryly seized control of extensive parts of Khurāsān)» [25, p. 61], не 
указывая, впрочем, конкретную продолжительность этого контроля. 
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Заключение 
В заключение следует отметить, что обнаружение дирхамов с именем 

Кайду и его сына Ороса, выявленных на монетах впервые, не только обогати-
ло среднеазиатскую нумизматику продукцией еще одного монетного двора 
Мерв в период кратковременной его оккупации, но и обнаружило проявление 
продуманной денежной политики на захваченной территории, а также дало 
возможность дополнить сведения письменных источников о вторжении Кай-
ду и Дувы в Хорасан в 1291 г. и последующих событиях. Данные монеты 
являются первыми «ласточками», и после этой публикации вполне могут 
быть найдены и другие дирхамы с именем Кайду, отчеканенные на террито-
рии Хорасана, которые позволят уточнить годы оккупации Мерва, а, возмож-
но, обнаружить и новые эмиссионные центры. 
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Символы 
~ Чередуется с 
← Заимствовано из 
* Реконструкция 

Языки и диалекты 
бн. баоаньский 
вост. ср.-монг. восточные диалекты среднемонгольского языка 
доклас. монг. доклассический монгольский 
др.-тюрк. древнетюркский 
зап. ср.-монг. западные диалекты среднемонгольского языка 
ойр. О олётский диалект языка синьцзянских ойратов 
письм.-монг. письменный монгольский 
письм.-ойр. письменный ойратский 
ПМ протомонгольский 
ср.-монг. среднемонгольский 
тюрк. тюркский 
ш.-юг. шира-югурский 
Источники 
AL Монгольско-персидский и арабско-монгольский словарь Китāб 

Маджмȳ‛ Тарджумāн Туркӣ ва ‛Аджамӣ ва Муг̣алӣ ва Фāрсӣ Ха-
лила б. Мухаммада б. Йусуфа ал-Кунави (?) (1343) [43] 

Arj II Фрагменты «21 гимна Таре» из Арджайских пещер, Внутренняя 
Монголия (кон. XV–нач. XVI в.) [48, pp. 42–45] 

Bud Монгольская версия «Двенадцати деяний Будды» (1320е гг.) [48, 
pp. 107–149] 

DGZ Китайско-монгольский словарь Дада гуань цзацзы 韃靼館雜字 
серии Хуаи июй 華夷譯語, выпущенной Сыи гуань 四夷館 ‘Шко-
лой [для изучения языков] варваров четырех [стран света]’ (2-я 
пол. XV в.?) [46, pp. 1–104, 343–401]. 

Dun III Фрагмент монгольского документа из Дуньхуана (XIV в.) [48, 
pp. 264–265] 

HY Китайско-монгольский словарь Хуаи июй 華夷譯語 (1389 г.) [11] 
IM Арабско-монгольский словарь Китāб Х̣илйат ал-Инсāн ва Х̣албат 

ал-Лисāн Джамал ад-Дина Ибн ал-Муханны (нач. XIV в.) [32] 
JT Джāми‛ ат-Тавāрӣх̮ ‘Сборник летописей’ Рашид ад-Дина (закон-

чен между 1306 и 1311 гг.) [17] 
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MA Арабско-персидско-тюркско-монгольский словарь Мукаддимат 
ал-Адаб (XIV в.) [44] 

Ph XXXVIII Фрагменты монгольского перевода Субхашитаратнанидхи на 
квадратном письме (XIII–XIV вв.) [49, pp. 99–103] 

SHM Тайная история монголов (сер. XIII в.) [12] 
ŠL Арабско-персидско-турецко-монгольский словарь Шāмиль ал-

Луг̣а Х̣асана б. Х̣усайна б. ‘Имāда ал-Карāх̣ис̣āрӣ (кон. XV–
нач. XVI в.) [45]. 

Sub Монгольский перевод Субхашитаратнанидхи Сакья Пандиты 
(кон. XIII–нач. XIV в.) [48, pp. 227–263] 

Tar Монгольский текст четырехъязычного ксилографа «21 гимн Таре» 
(1431) [48, pp. 202–207] 

XJ Монгольский перевод Сяо цзин 孝經 ‘Канона сыновней почти-
тельности’ (кон. XIII–нач. XIV в.) [48, pp. 60–77] 

YY 
 

Китайско-монгольский словарь Июй 譯語 из сочинения Ван Мин-
хэ 王鳴鶴 Дэнтань бицзю 登壇必究 (1598 г.) [24] 

Z https://www.zeno.ru – Oriental Coins Database ZENO 
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