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Цель статьи: изучение находок монет Золотой Орды в Индии и Китае.  
Материалы исследования: известные на сегодняшний день находки монет Золо-

той Орды, сделанные на территории современных Индии и Китая.  
Новизна исследования заключается в том, что впервые все известные находки 

рассмотрены в контексте находок, сделанных в этом регионе ранее (исследования 
Ч. Роджерса, М.А. Стейна). Российскими нумизматами опубликованы находки десят-
ков монет Индии и Китая на территории, входившей в состав Улуса Джучи. Террито-
рия современного Китая и современной Индии гораздо слабее изучена в отношении 
топографии монетных находок, до настоящего времени в Индии и Китае отсутствуют 
фундаментальные своды находок средневековых иноземных монет. Для изучения 
монетного обращения могут быть привлечены сведения нумизматических каталогов 
местных музеев, т.к. монетные собрания формировались практически исключительно 
из местного материала. Все известные джучидские монеты, найденные в Китае, а 
также часть монет, хранящаяся в Индийском музее, чеканены в Хорезме. По всей 
видимости, поступление джучидских монет в Китай и Индию происходило через 
Хорезм. Приведенные в статье сведения о джучидских монетах из Индии и Китая 
являются материальным подтверждением тесных торговых контактов между Хорез-
мом, с одной стороны, и Индией и Восточным Туркестаном, с другой. Расцвет этих 
связей по данным монетных находок пришелся на первую половину XIV в. (в основ-
ном монеты периода правления ханов Узбека и Джанибека).  
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Abstract: Research objectives: The study of all known Golden Horde coin finds in In-

dia and China. 
Research materials: All the known coin finds of the Golden Horde in India and China 

in the context of published coin finds (the research of Ch.J. Rodgers, M.A. Stein, and  
others).  
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Results and novelty of the research: The author, for the first time ever, summarized the 
information about Golden Horde coin finds from these two countries. All Golden Horde 
coins from China and a portion of Golden Horde coins from India (Indian museum) were 
minted in Khwarazm. There is numismatic catalogue of Islamic coins from the Calcutta 
Museum where it is possible to find information about Golden Horde coins from the collec-
tion of the museum. Any information about finds of these coins is absent in this publication. 
However, it is most probable that these coins were found in India because the numismatic 
collections of such local museums were created practically only from local finds. The 
Golden Horde coins from the Calcutta Museum collection are mainly silver dirhams of the 
fourteenth century from Khwarazm, but there are also several coins from Lower Volga 
region. Probably, the Golden Horde coins went to India and China via Khwarazm. The 
materials published in the article gives archaeological evidence about close trade routes 
between Khwarazm on one end and India and Eastern Turkestan on the other end. The peak 
activity on these trade routes is dated to the second half of fourteenth century (mainly the 
coins of Uzbek and Janibek Khan of the Golden Horde). At the end of fourteenth century, 
the most important cities of the Golden Horde were in decline or ceased to exist as a result 
of Timur’s campaigns against it. The main trade routes between East and West shifted to-
wards the south and stopped passing through the territory of the Ulus of Jochi. Not a single 
specimen of the finds is dated to the fifteenth century.  

Keywords: Golden Horde, Jochid ulus, Khwarazm, numismatics, coins 

For citation: Pachkalov A.V. The Finds of Golden Horde Coins in India and China. 
Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2021, vol. 9, no. 3, pp. 547–554. 
DOI: 10.22378/2313-6197.2021-9-3.547-554 

 
 
Темой исследования являются находки монет Золотой Орды на террито-

рии современных Китая и Индии1. Целью работы является изучение связей 
между Золотой Ордой, с одной стороны, и Индии и Китая, с другой стороны, 
на основе монетных находок. Основные задачи: изучение источниковой базы 
(опубликованные и неопубликованные монетные находки), рассмотрение ди-
намики связей, сопоставление с данными письменных источников. 

Золотая Орда располагалась на пересечении важнейших торговых путей, 
проходивших от Западной Европы до Индии и Китая. На территории, входив-
шей в состав Золотой Орды, был выявлен ряд находок монет Индии и Китая. 
Находки в Восточной Европе средневековых индийских и китайских монет 
уже неоднократно становились предметом отдельных публикаций. Вместе с 
тем информация о находках джучидских монет на территории современных 
Индии и Китая еще не была предметом специального рассмотрения, что за-
ставляет вновь обратиться к истории торговых связей Золотой Орды. 

Российские нумизматы создали фундаментальные своды находок древних 
и средневековых монет на территории Восточной Европы и Центральной 
Азии. В силу этого обстоятельства сегодня достаточно хорошо изучены на-
ходки иноземных монет на территории Золотой Орды. Опубликованы находки 

                                                           
1 Границы исторических Индии и Китая менялись с течением времени. В статье 

рассматриваются находки, сделанные на территории Индия и Китая в пределах совре-
менных границ. В XIII–XIV века западная часть Китая входила в состав Улуса Чагатая. 
На территории Индии в XIII–XIV века располагалось несколько государств. Наиболее 
тесными в это время были связи Золотой Орды с Делийским султанатом (1206–1526), 
первым мусульманским государством на территории современной Индии.  
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нескольких десятков монет Китая на территории, входившей в состав Улуса 
Джучи, однако полный свод находок еще не подготовлен. Монеты Делийского 
султаната представляют собой более частые находки на территории Улуса 
Джучи. К настоящему времени известно более двухсот находок золотых мо-
нет и несколько медных.  

Территория современного Китая и современной Индии гораздо слабее 
изучена в отношении топографии монетных находок, до настоящего времени 
в Индии и Китае отсутствуют фундаментальные своды находок средневе-
ковых иноземных монет, подобные тем, которые были подготовлены и опуб-
ликованы в России. Это затрудняет изучение монетного обращения в этих 
странах и историю связей с другими цивилизациями. 

Вместе с тем для изучения монетного обращения в Индии могут быть 
привлечены сведения нумизматических каталогов индийских музеев, т.к. мо-
нетные собрания формировались практически исключительно из местного 
материала, найденного в Индии. Этим они отличаются от нумизматических 
каталогов европейских собраний, которые составлялись на основе частных 
коллекций самого разного происхождения, в том числе из монет, привезенных 
за тысячи километров. 

Например, в одном из монетных каталогов Ч. Роджерса, почетного члена 
Нумизматического общества, опубликовавшего в 1896 г. собрание Индий-
ского музея в Калькутте, явно преобладают монеты, выпущенные на терри-
тории самой Индии, т.к. нумизматическое собрание формировалось из мест-
ных находок, сведения о которых, к сожалению, не сохранились. Неизвестно, 
в какой части Индии были найдены эти монеты; содержались ли они в кладах 
или это были отдельные находки и др. Вместе с тем в каталоге присутствуют 
иноземные монеты, в том числе монгольского времени. Всего в каталоге при-
сутствует описание 12 серебряных джучидских монет [12, p. 118–120]. Ин-
формация о том, что в коллекции Индийского музея содержатся монеты Золо-
той Орды, еще не привлекала внимание российских исследователей.  

Состав: анонимный чекан времени Туда-Менгу: Хорезм 686 г.х. – 1 
(рис. 1), 687 г.х. – 1 (рис. 2); Узбек: Сарай ал-Махруса 722 г.х. – 1 (рис. 3); 
Сарай 732 г.х. – 1, 737 г.х. – 1 (в каталоге монета ошибочно отнесена к чекану 
Шама – Сирии; определяется по прорисовке); Джанибек: Сарай ал-Джедид 
743 г.х. – 2; Хорезм 744 г.х. – 1 (рис. 4); Бердибек: Гюлистан 760 г.х. – 1 
(рис. 5); Кульпа: Гюлистан 760 г.х. – 1 (рис. 6); Кильдибек: Сарай ал-Джедид 
762 г.х. – 1 (рис. 7) (монетный двор Сарай ал-Джедид и имя хана Кильдибека 
остались в каталоге неопределенными; определяется по прорисовке); Мюрид: 
Гюлистан 763 г.х. – 1 (рис. 8) [12, №№ 8000–8011, 8194]. 

Все монеты являются серебряными, т.к. именно серебряные джучидские 
монеты имели большее распространение по сравнению с медными. Монеты 
относятся к 1280–1360 годам, т.е. ко времени наибольшего расцвета между-
народных торговых связей Золотой Орды. Наибольшее число монет относит-
ся к чекану нижневолжских городов (Сарай и Сарай ал-Махруса, Сарай ал-
Джедид, Гюлистан), где в первой половине XIV в. выпускалось наибольшее 
количество золотоордынских дангов. Вместе с тем присутствуют три монеты 
Хорезма. На территории соседнего Таджикистана зафиксированы монеты 
Золотой Орды, также относящиеся преимущественно к чекану нижневолж-
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ских городов и Хорезма (известны десятки находок отдельных монет, а также 
несколько кладов).  

Наибольшее число находок золотых индийских монет XIV века (Делий-
ский султанат) было сделано в Поволжье и на Северном Кавказе, несколько 
меньшее количество находок происходит из Крыма, а также других регионов. 
Материальным подтверждением связей золотоордынского Хорезма с Индией 
является находка в Куня-Ургенче в 1980 г. клада из золотых и серебряных мо-
нет, с большим количеством индийских золотых монет XIV в. [6, с. 102, 
№ 179б]. Находки делийских монет указывают на то, что пик торговых связей 
Улуса Джучи и Северной Индии пришелся на первую половину XIV века.  

В каталоге Ч. Роджерса также есть еще одна неопределенная монета, кото-
рая была отнесена к золотоордынским, но исходя из приведенного описания 
она, вероятно, является не джучидской, а монетой хулагуидского Ирана [12, 
№ 9726]. По крайней мере нет серьезных оснований считать ее джучидской. 

Помимо джучидских монет в каталоге имеется описание иранских монет 
монгольского времени. Их число превышает число джучидских. Так, монет 
Ильханов (от Хулагу до Сулеймана) насчитывается 56 экз. Примечательно, 
что среди них также большую роль занимают монеты, выпущенные в Сред-
ней Азии. Монетный двор Мерва представлен 10 монетами Абаги и Аргуна, а 
также есть монеты центральноаизатского Герата и близкого к Мерву Джурд-
жана [12, p. 110–118]. Вместе с тем большая часть монет Хулагуидов не имеет 
монетного двора, или он не сохранился. Помимо монет Хулагуидов в каталоге 
описаны три джелаиридские монеты [12, p. 121]. 

В Киргизии известны находки джучидских монет, чеканенных в основ-
ном в Хорезме. Через эту территорию монеты Хорезма проникали далее на 
восток. В западной части современного Китая, входившей в состав Улуса 
Чагатая, также известны находки монет Золотой Орды. Однако монетное об-
ращение Синьцзяна, входившего в XIII–XIV века в состав Улуса Чагатаидов, 
остается изученным слабо по сравнению с монетным обращением Восточно-
го Казахстана и Киргизии.  

Впервые информация о находке джучидской монеты на территории со-
временного Китая была приведена в трудах экспедиции сэра Марка Аурэля 
Стейна, венгерского путешественника, этнографа и археолога, внесшего зна-
чительный вклад в изучение Восточного Туркестана. По данным его экспе-
диции, охватившей район Туркестана, по которому проходил Великий Шел-
ковый путь, в пустынном районе к северу от г. Тумшука в Синьцзяне, где 
отмечено большое количество средневековых археологических памятников, 
была найдена серебряная монета хана Джанибека, выпущенная в Хорезме в 
743 г.х. [13, p. 1309]. Информация об этой находке также долгое время не 
привлекала внимание российских исследователей. Помимо этой находки 
М.А. Стейн опубликовал ряд других древних и средневековых монет, встре-
ченных в ходе работ экспедиции, но джучидская монета долгое время остава-
лась единственной. 

В конце XX в. целая серия джучидских монет была найдена в Синьцзяне 
на городище Алмалык, представляющем развалины столицы Чагатайского 
улуса. Городище находится в 15 километрах от села Хоргос, между Хоргосом 
и уйгурским селом Мазар.  
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В коллекции Ван Хайлиня (г. Урумчи) хранится 20 серебряных джучид-
ских монет Хорезма (анонимные 686 г.х.; Токта 706 г.х.; Узбек 717 г.х., 
719 г.х., 720 г.х., 721 г.х., 723 г.х., 730-е гг.х.; Джанибек 743 г.х.), а также золо-
тая анонимная монета Хорезма 774 г.х. [5]. Монеты были в разные годы соб-
раны на городище Алмалык. В настоящее время городище почти полностью 
разрушено и недоступно для археологических раскопок, что делает очень 
ценной любую информацию о находках на этом памятнике.  

Неслучайно, что все известные джучидские монеты, найденные в Китае, 
а также часть монет, хранящаяся в Индийском музее, чеканены в Хорезме. С 
образованием Золотой Орды в XIII в. Хорезм вошел в состав этого государст-
ва. Значительной была роль Хорезма в золотоордынский период. Само его 
географическое положение оказывало воздействие на выдающуюся роль это-
го региона в международной торговле XIII–XIV вв., на северном участке Ве-
ликого Шелкового пути. Хорезм в золотоордынский период был известен на 
огромной территории от Восточной Азии до Пиренейского полуострова. Хо-
резм обозначен на китайской карте Монгольской империи 1329–1331 г. Здесь 
же обозначена граница между владениями Джучидов и Чагатаидов, прове-
денная между городами Кэти (Кят) и Хуалацзыму (Хорезм, Ургенч) [1, c. 20].  

Взаимоотношения Юаньской и Джучидской династий в целом остаются 
малоизученными [обзор сведений см.: 7]. Находки монет Китая на террито-
рии европейской части России подтверждают сведения письменных источни-
ков о существовании тесных связей между Улусом Джучи и Китаем. По дан-
ным «Юань ши» в 1337 г. в Пекине была создана администрация по управле-
нию делами Улуса Джучи на территории Китая, а начиная с 1339 г. в казну 
султана Узбека уже поступал доход с некоторых китайских округов, но и в 
Китае претендовали на средства из Золотой Орды [4]. Из письменных источ-
ников известно, что дипломатические отношения между империей Юань и 
Золотой Ордой сохранялись и развивались до середины XIV в. [7]. Интерес-
но, что среди находок китайских монет в Восточной Европе отсутствуют мо-
неты, выпущенные после середины XIV в. Вместе с тем и в Синьцзяне джу-
чидские монеты Хорезма, за исключением одной (774 г.х.), относятся к концу 
XIII – первой половине XIV в. Пик монетных находок приходится на чекан 
хана Узбека.  

Исследователи согласны в том, что в последние годы XIII в. и в первые 
декады XIV в. коммерческая экспансия Европы, проходившая через тер-
ритории Улуса Джучи и Улуса Чагатая, достигла своего пика. 

Известная «Практика торговли» (La Pratica della Mercatura) флорентийца 
Франческо Бальдуччи Пеголотти, бывшего доверенным лицом торговой ком-
пании Барди, является одним из важнейших письменных источников о тор-
говле и маршрутах в Золотой Орде, и, в частности, о торговых связях Хорез-
ма. Удивителен тот объем информации о путешествии в Китай, который из-
вестен Пеголотти. Сочинение Пеголотти было составлено между 1310 и 
1340 гг. (итенерарий от Таны и Сарая к Ургенчу Р. Лопец относит к 1315–
1320 гг.) [10, p. 465]. Вряд ли Пеголотти лично посетил все те регионы, о ко-
торых он пишет. Хотя, по мнению некоторых исследователей, маршрут в Ки-
тай, описанный Пеголотти, отражает его собственный опыт [3, c. 139]. Пред-
полагается, что Пеголотти при написании книги мог использовать обширный 
генуэзский материал 1310–1330-х годов. В «Торговой практике» весьма под-
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робно описывается путь в Китай, занимавший более девяти месяцев пути. 
Ургенч занимал ключевую позицию на торговом пути из Причерноморья в 
Китай [11]. Путешественники попадали в Ургенч из Сарайчука, города, рас-
положенного на берегу Урала. Из Ургенча дорога вела в Отрар и далее в Ал-
малык и Ханбалык. Пеголотти сообщает о безопасности дороги от Таны до 
Китая как днем, так и ночью. Другой, очень сходный с Пеголотти источник – 
Флорентийский (или Тосканский) Аноним начала XIV в. [2].  

Сохранились письменные свидетельства о важности города Алмалыка, 
располагавшегося на Великом Шелковом пути. В 1339–1340 годы миссионер 
Джованни Мариньоли из Флоренции посетил двор Узбека, а дальше двигался 
в Алмалык. В письме брата Пасхалия, написанном в родной монастырь из 
Армалека (т.е. Алмалыка) 10 августа 1338 г., сообщалось, что он из Авиньона 
через Венецию и Тану отправился в Сарай, тогда как его провожатый с дру-
гими монахами отправился сразу из Таны в Ургант (т.е. Ургенч), «потом … 
спутник вернулся из Урганта и направился назад к нам» [3, c. 134]. Другим 
свидетельством о важности торгового пути, проходившего в первой половине 
XIV в. через золотоордынский Хорезм, который подтверждает сведения Пего-
лотти и других авторов, является контракт, заключенный в 1343 г. между  
Леонардо Ультрамарино и Оберто де Персио (Leonardo Ultramarino и Oberto 
de Persio), его компаньоном, освобожденным рабом, с целью ведения торгов-
ли в Ургенче, а также в Индии и в Китае [9, p. 140; 8, c. 226). 

Сохранился источник, в котором описывается путешествие, совершенное 
в 1338 г. из Ургенча в Дели компанией из шести венецианских купцов (Джо-
ванни, Паоло и Андреа Лоредо, Марко Соранцо, Марио Контарини и Бальдо-
вино Кверини). Трое из них принадлежали к семье Лоредо, и сами семьи бы-
ли связаны родством [2, c. 49, 92, 96; 8, c. 223–224]. В 1338 г. в столице Хо-
резма были составлены счета этой торговой ассоциации и был заключен до-
говор. Счета торговцев были подробно изучены Р. Лопецом. Интересно, что 
маршрут торговцев является иллюстрацией пути, предложенного незадолго 
до того справочником Пеголотти. Венецианцы двигались по пути Константи-
нополь – Тана – Астрахань (Хаджи-Тархан) – Ургенч. Из Ургенча через Гин-
дукуш они добрались до города Газны, и далее до Дели, где получили в обмен 
на свои товары огромную сумму денег от султана. 

Путешествие на Дальний Восток обещало высокие доходы, но было так-
же и сопряжено с риском. Некоторые торговцы умирали прямо в дороге, ко-
торая порой была тяжелой. Например, Джованни Лоредо, умер в городе Газ-
не, двигаясь в Индию из Ургенча [8, c. 223]. 

Вместе с тем прав был Ж. Эрс, когда писал на основании этих сви-
детельств, что «путешествия в Китай или в Индию становятся довольно 
обычной практикой и не носят характер небывалого подвига… Знаменитые 
караван-сараи (Великого Шелкового пути) регулярно посещались италь-
янскими негоциантами в период с 1325–1330 гг. … до 1360–1365 гг. (до при-
хода к власти в Китае династии Мин). Это был один из самых интересных 
моментов в истории экономической экспансии с Запада, порожденный серией 
индивидуальных инициатив отважных путешественников и купцов, неболь-
ших товариществ (ассоциаций), состоящих из родственников и доверенных 
людей. Эти связи с Востоком будут возобновлены гораздо позднее, будут 
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осуществляться морским путем и при значительной поддержке государства» 
[8, c. 229]. 

Небольшое количество джучидских монет известных к настоящему вре-
мени на территории Делийского султаната вряд ли отражает значительный 
объем торговых операций между Золотой Ордой и Северной Индией. Извест-
но, что большие купеческие предприятия уже в XIV веке имели возможность 
оплаты не наличной монетой, а чеками и векселями.  

Приведенные в статье сведения о джучидских монетах из Индии и Китая 
являются материальным подтверждением тесных торговых контактов между 
Хорезмом, с одной стороны, и Индией и Восточным Туркестаном, с другой. 
Расцвет этих связей пришелся на первую половину XIV в.  
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