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НОВЫЙ ЭМИССИОННЫЙ ЦЕНТР КОНЦА XIII ВЕКА –  
ГОРОД ХАНСТВА КАЙДУ1

(развалины Парканда / Берканда – городище Актобе у Тараза)
П.Н. Петров

Центральный государственный музей РК

Аннотация. Целью настоящей работы является уточнение атрибуции уникальных по 
оформлению медных фалсов Чагатаидского ханства с зооморфным изображением, а также 
выяснение средневекового названия населенного пункта, являющегося ныне археологическим 
памятником Актобе, расположенным у села Бесагаш в Жамбылской области Казахстана. Проведено 
изучение двух новых экземпляров медных фалсов Чагатаидского ханства с изображением зверя 
вправо. Установлено, что в их круговых легендах цифрами указан год выпуска – 68(9) г.х. / 1290-
1291 г.н.э. Кроме того, на городище Актобе, где находят эти медные монеты, были обнаружены 
серебряные дирхамы с неизвестным до настоящего времени названием монетного двора: Паркенд 
/ Баркенд / Беркенд. Изучение письменных источников позволило установить, что вблизи р. Талас 
населенный пункт с таким названием проезжал царь Гетум I в 1255 г., возвращаясь из ставки Мунгка 
каана. Монетный двор, которым помечены обнаруженные дирхамы, и топоним из письменного 
нарративного источника «История Армении» Киракоса Гандзакеци абсолютно идентичны, 
несмотря на то, что переданы в одном случае арабскими буквами, в другом – армянскими. 
Установлено местоположение еще одного средневекового населенного пункта, находившегося на 
маршруте следования Гетума, а также получил идентификацию археологический памятник Актобе 
близ Бесагаша Жамбылской области. Кроме того, близ современного г. Тараза, на одной из дорог 
Шелкового пути обнаружен новый монетный двор Чагатаидского ханства. Следовательно, место 
чеканки фалсов оказывается установленным с достоверностью. Их выпускал средневековый 
эмиссионный центр, располагавшийся в Паркенде / Беркенд. 

Материалы и методы исследования. Материалами для статьи послужили медные фалсы 
Чагатаидского ханства с зооморфным изображением, выявленные возле села Бесагаш Жамбылской 
области (археологический памятник Актобе) во время нумизматической экспедиции. Использованы 
общие методы нумизматических исследований: метрология, топография, поштемпельный анализ 
и др. 

Ключевые слова: нумизматика, городище Актобе, Жамбылская область, Чагатаидское ханство, 
средневековый Паркенд, конец XIII в., фалс, дирхам, зооморфное изображение.

Для цитирования: Петров П.Н. Новый эмиссионный центр конца XIII века – город ханства 
Кайду (развалины Парканда / Берканда – городище Актобе у Тараза) // MUSEUM.KZ. 2023. №1 
(1). С. 94-104. DOI 10.59103/muzkz.2023.01.08

XIII ҒАСЫРДЫҢ СОҢЫНДАҒЫ ЖАҢА ЭМИССИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ – 
КАЙДУ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҚАЛАСЫ

(Тараз маңындағы Ақтөбе қалашығы – Парканд / Берканд қирандылары)
П.Н. Петров

ҚР Мемлекеттік орталық музейі

Аңдатпа. Жұмыстың мақсаты Шағатай хандығының соғылымы ерекше зооморфтық мыс және 
фәлстерінің анықтамасын нақтылау, Қазақстанның Жамбыл облысы Бесағаш ауылының маңында 
орналасқан Ақтөбе археологиялық ескерткішінің ортағасырлық атауын анықтау болып табылады. 
Оң жағында аң бейнесі салынған Шағатай хандығының екі мыс фәлстерінің жаңа нұсқасы 
зерттелді. Олардың жиек легендаларында 68(9) һ.ж. / 1290-1291 б.д.ж. деген санмен жазылған 

1 Статья подготовлена в рамках проекта №AP09261233, гранта Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан на 2021-2023 гг.
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жылы анықталды. Сондай-ақ осы мыс монеталар табылып жүрген Ақтөбе қалашығында бүгінгі 
күнге дейін белгісіз болып келген «Парканд / Барканд / Беркенд» ақша сарайы атауымен соғылған 
күміс дирһемдер де пайда бола бастады. Жазба ескерткіштерді зерттеу барысында 1255 жылы Мөңке 
қағанның ордасынан қайтып келе жатқан патша Гетум I Талас өзенінің төңірегінде орналасқан осы 
атаумен белгілі елді мекеннің маңынан өткендігі белгілі болды. Табылған дирһемдердегі ақша 
сарайының атауы және Киракос Гандзакецидің «История Армении» деген жазба дереккөзіндегі 
топонимнің аты біреуі араб, біреуі армян тілдерінде берілсе де бір-біріне әбден сәйкес келеді. Гетум 
жүріп өткен жолда тағы бір ортағасырлық елді мекен Жамбыл облысы Бесағаш маңындағы Ақтөбе 
археологиялық ескерткішінің орны нақтыланды. Сонымен қатар қазіргі Тараз маңындағы Жібек 
жолының бір торабынан Шағатай хандығына тиесілі жаңа ақша сарайы табылды. Соған қарағанда 
фәлстердің соғылған орны дәл осы жер болуы керек. Ол монеталар Парканд / Беркендте орналасқан 
ортағасырлық эмиссиялық орталықта соғылып отырған.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Мақала материалдары – Жамбыл облысы, Бесағаш ауылы 
(Ақтөбе археологиялық ескерткіші) маңында нумизматикалық экспедиция кезінде табылған 
Шағатай хандығының зооморфтық бейнесі бар мыс ақшалар (фәлстар). Нумизматикалық 
зерттеудің жалпы әдістері: метрология, топография, штамп талдау және т.б. қолданылды.

Тірек сөздер: нумизматика, Ақтөбе қалашығы, Жамбыл облысы, Шағатай хандығы, 
ортағасырлық Парканд, XIII ғ. аяғы, фәлс, дирһем, зооморфтық бейне.

Сілтеме жасау үшін: Петров П.Н. XIII ғасырдың соңындағы жаңа эмиссиялық орталық – Кайду 
хандығының қаласы (Тараз маңындағы Ақтөбе қалашығы – Парканд / Берканд қирандылары) // 
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A NEW EMISSION CENTER AT THE END OF THE XIII CENTURY –  
THE CITY OF THE KAIDU KHANATE

(Parkanda / Berkanda ruins – Aktobe settlement by Taraz)
P.N. Petrov 

Central State Museum of the Republic of Kazakhstan

Abstract. The purpose of this work is to clarify the attribution of unique copper halyards of Chagatai 
Khanate with zoomorphic image, as well as to clarify the medieval name of the settlement, which is now an 
archaeological monument of Aktobe, located near the village of Besagash in Zhambyl region of Kazakhstan. 
Examination of two new specimens of copper falses of Chagatai Khanate depicting a beast to the right has 
been carried out. It established that in their circular legends the year of issue - 68(9) A.D. / 1290-1291 A.D. 
- specified in figures. In addition, silver dirhams with the hitherto unknown name of the mint, Parkend / 
Barkend / Berkend, found at the Aktobe site where these copper coins were found. Study of written sources 
revealed that near Talas River King Getum passed I the settlement with such name in 1255 on his way 
back from Mungka Caan’s stake. The mint that marked the discovered dirhams and the toponym from the 
written narrative source “History of Armenia” by Kirakos Gandzaketsi are identical, despite the fact that in 
one case they are given in Arabic letters, in the other - in Armenian letters. Another medieval settlement on 
Getum’s route has been located and the archaeological site of Aktobe near Besagash in Zhambyl province 
has been identified. In addition, a new mint of the Chagataid Khanate discovered near the modern city of 
Taraz, on one of the Silk Road roads. Consequently, the place of minting falses has been established with 
certainty. They issued by a medieval emission centre located in Parkend / Berkend. 

Маterials and methods. Materials for the article were copper falsies of the Chagataid Khanate with 
a zoomorphic image, discovered during a numismatic expedition near the village of Besagash, Zhambyl 
region (archaeological site of Aktobe). General methods of numismatic research were used: metrology, 
topography, stamp analysis, etc.

Keywords: numismatics, Aktobe settlement, Zhambyl region, Chaghataid Khanate, medieval 
Parkand, the end of the XIII century, coin, fals, dirham, zoomorphic image.

For citation: Petrov P.N. A new emission center at the end of the XIII century - the city of the Kaidu 
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Введение. 
Цель настоящей работы – уточнение атрибуции медных фалсов Чагатаидского ханства с 

зооморфным изображением, а также выяснение средневекового названия населенного пункта, 
бывшего эмиссионным центром, развалины которого под названием Актобе расположены у 
села Бесагаш в Жамбыльском районе Казахстана. В 2021 г. на археологическом памятнике 
Актобе, располагающемся непосредственно у границы с Кыргызстаном, сотрудниками ЦГМ 
РК в рамках исследований по гранту проводилась проверка сообщений местного населения 
о находках здесь старинных монет. В результате сведения подтвердились, и при этом, был 
обнаружен ранее неизвестный массовый выпуск медных монет конца XIII века. Поскольку эти 
фалсы были первой находкой однозначно местного монетного двора (такие монеты больше нигде 
нами не обнаружены), то именно с нее и началось исследование нумизматических объектов 
на территории Актобе. К сожалению, археологических исследований на этом памятнике не 
проводилось вовсе. 

1/1 1/2

Фото 1/1-2. Вид медных монет с изображением зверя.

Обсуждение. Обнаруженные медные монеты принадлежат, судя по тамге хана Кайду на одной 
стороне фалса, Чагатаидскому ханству и являются единственными в своем роде, поскольку на 
другой их стороне имеется изображение зверя вправо. На известных нам экземплярах изучаемых 
монет круговая легенда полностью не сохранилась, а название монетного двора под тамгой было 
передано как «Т.рар?». Стоит добавить еще один возможный вариант чтения топонима Б.рар? 
(Берар – Барар), П.рар (Парар – Перар) – . В своей первой публикации автор этих 
строк сделал несколько предположений по поводу атрибуции этих фалсов, которые стоит здесь 
кратко повторить. 

Во-первых, было замечено, что лицевая сторона (с изображением тамги) композиционно 
практически повторяет тип фалсов Отрара 670-х – 690-х гг.х. (фото 2), и, возможно, была просто 
скопирована резчиком с пропущенным первым алифом в названии монетного двора. 

2/1 2/2

Фото 2/1 и 2/2. Лицевая сторона фалсов Б.рар-а – Т.рар-а? и Отрара.
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Рис. 1. Реконструкция оборотной 
стороны медной монеты с зооморфным 

изображением.

Во-вторых, видимые фрагменты круговой легенды (выделены жирным шрифтом) позволили ее 
реконструировать: ал-Имам ал-азам ан-Насир амир ал-муминин (=Имам величайший ан-Насир 
повелитель правоверных). В результате оказалось, что круговая легенда изучаемых монет Т.рар-а 
(?) ( ) также могла быть повторена/скопирована с монет Отрара конца XIII в. (сравни фото 2/1 
и 2/2).

В-третьих, было высказано предположение, что появление нехарактерного для чагатаидской 
нумизматики изображения животного на монетной продукции могло быть связано со смутой и 
последующей временной аннексией Хорасана в 688-694/1289-1295 гг. ханом Кайду. Изображение 
же животных в конце XIII и в XIV вв. было характерно для монетного дела государства Хулагуидов, 
причем, в XIII в. не только для медных монет, но и для серебряных дирхамов [Петров, 2003: 
81-104]. Именно данная особенность позволяет сделать предположение о времени и причинах 
появления такого типа медных монет на территории Чагатаидского государства. То есть была 
осуществлена предположительная датировка времени чеканки таких фалсов на основании 
присутствия нехарактерного зооморфного изображения на их оборотной стороне. 

Метрологические параметры медных монет, известных 
нам следующие: Вср= 1,47 г. (крайние значения от 1,16 до 
2,08 г. 67% монет имеет вес 1,15-1,5 г.); Дср= 19,5 мм (19-20 
мм у 79% монет; крайние значения от 18 до 21 мм). Итак, 
изучение лицевой стороны фалса Т.рар-а(?) / Б.рар-а(?) не 
позволяет однозначно установить название эмиссионного 
центра, а датировка опубликованных монет лишь 
предположительная, вытекающая из логики исторических 
событий и наблюдаемого характера оформления [Петров, 
2022: 30-35].

Важно отметить еще одно обстоятельство – существовала 
потребность местного рынка в медной монете в 
определенный период времени в такой степени, что был 
развернут выпуск собственных медных монет. Поскольку 
эти фалсы больше нигде пока не фиксируются в находках 
с соседних территорий, то можно утверждать, что чеканка 
велась относительно кратковременно и обслуживала 
потребности исключительно местного населения. Собственно, чеканка осуществлялась 
некачественно, поскольку основная масса этих фалсов из находок непрочеканена, то есть на 
поверхности монетного кружка оттиснулась лишь небольшая часть штемпелей (причем, с обеих 
сторон). 

Осенью 2022 г. поиски и изучение находок монет с территории городища Актобе у Бесагаша 
было продолжено. Была получена новая и неожиданная информация с Таласской долины на 
территории Кыргызстана, откуда были присланы фотоизображения двух экземпляров фалсов 
с зооморфным изображением и с частично сохранившимися круговыми легендами. Самым 
неожиданным и существенным дополнением к атрибуции этих медяков стало наличие, видимо, 
цифр года чеканки в круговой легенде. К сожалению, сама надпись практически не видна, что 
порождает сомнения в правильности чтения этих цифр и даже в интерпретации увиденного. Можно 
подозревать, что и в данном случае резчик имитировал круговую легенду. Даже если в данном 
случае резчик скопировал круговую легенду с монет Отрара и дописал год цифрами (заметим, 
что монет Отрара с годом в круговой нам не известно), то в любом случае чеканка изучаемых 
монет не могла бы начаться ранее этого изображенного года. Прочтенный предположительно 
год 68(9?) г.х./1290 г. вполне укладывается в хронологический интервал 688-694 гг.х./1289-1295 
гг. периода смуты в Хорасане и захвата этого региона ханом Кайду (фото 3/1 и 3/2) [Петров, 
2022; Рашид-ад-дин, 1946: 144; Biran, 1997: 57-58; Thackston, pt. 3, 1999: 595a]. Несмотря на то, 
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что наше предположение, сделанное ранее о датировке этих выпусков фалсов [Петров, 2022: 30-
35] предварительно подтверждается, следует учитывать еще и сложность прочтения последней 
цифры года, поскольку она видна не полностью на обеих экземплярах. 

К чеканке медной монеты Чингизиды относились менее дотошно, поскольку эта продукция 
была призвана обеспечивать, как правило потребности только местного рынка. Ее стоимость была 
очень низкой, обращение было принудительным и обслуживало свою сферу, налоги фалсами не 
принимались, а типы монет часто сменялись и практически в каждом городе имели отличное 
оформление с индивидуальными признаками принадлежности к своему типологическому ряду. По 
имеющимся данным чеканка меди была в руках местной администрации. Крайне важно было бы 
установить название города, в котором находился этот монетный двор ханства Кайду, поскольку 
денежных производств в XIII веке на территории Казахстана нам известно не так уж и много. Помочь 
решить эту задачу могли бы серебряные дирхамы, на которых указывался топоним. Если в населенном 
пункте чеканились фалсы, то по идее могли чеканиться и дирхамы – серебряные монеты. Системное 
изучение известных нам находок с Актобе серебряных дирхамов позволило обнаружить экземпляры 
с указанием неизвестного до настоящего времени монетного двора. Мы не делали анализ монетного 
металла этих дирхамов, но он производит впечатление низкопробного серебряного сплава.

Конечно, на городище находили и находят серебряные дирхамы конца XIII–XIV вв., но почва на 
памятнике влажная на значительной территории и агрессивна к монетным металлам, особенно к 
меди и низкопробному серебру. В результате находимые серебряные монеты хрупкие и порой сильно 
повреждены питтинговой коррозией из-за чего надписи на них либо видны фрагментарно, либо 
оказываются утраченными полностью. Но в 2022 году нумизматической экспедиции посчастливилось 
зафиксировать два дирхама с необычным названием монетного двора. Приведем их описание.

№ 4/1-2. Дирхам. Парканд/Берканд. Год не виден. Анонимный. 
4/1 – в=1,92; д=23. 4/2 – в=1,95; д=23.
Л.с. Внешнего ободка не видно, но внутренний – одинарный линейный. В

центре поля – тамга Кайду  и по виньетке по сторонам. Кругом
частично сохранилась легенда: ... ан-Насир ли-дин ... 

О.с. Картуш: в однолинейный круглый ободок вписан двойной линейный
квадрат. Изображения или надписи в сегментах не видны. В поле в 2 
строки: сикка / Парканд или Берканд (и т.д.) 

Данное название монетного двора можно читать и как Парканд – Паркенд – Баркенд –  
Беркенд, и также как Йаркенд. У монеты № 4/1 по краю с одной стороны монеты заметны следы 
либо перечеканки, либо второй круговой надписи (последнее маловероятно). Отмечу, что это не 
первая монета, найденная на Актобе со следами возможной перечеканки. Есть монеты с куда 

3/1 3/2

Фото 3/1 и 3/2 Фалсы Б.рар-а / Т.рар-а? с годом 68(9?) г.х.
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более очевидными следами передела, например, один из перечеканенных дирхамов был бит 
изначально в Кенджде в 677 г.х. Но на изучаемых двух экземплярах невозможно разобрать какими 
штемпелями перечеканили монеты. 

4/1 4/2
Фото 4/1 и 4/2 Дирхамы Парканда / Берканда

От чтения Йаркенд мы отказались, поскольку этот синьцзяньский топоним хорошо известен в 
нумизматике Востока, но только c более позднего периода – c XVII в. [Schuster, 2020: 17-20]. 

До сих пор в Синьцзяне не было зафиксировано находок чагатаидских дирхамов XIII века 
монетного двора Йаркенд, хотя денежные производства Кучи, Кашгара и Хотана при Чингизидах 
функционировали тоже с этими названиями. В тоже время, на памятнике Актобе у Бесагаша пока не 
найдено ни одной серебряной монеты Кашгарско-Хотанского круга, но встретилось сразу два дирхама 
Парканда. Возможно, их находили и раньше на памятнике, где пасут скот или в ближайшей округе, 
но с утраченными выпускными сведениями. Тип оформления этих монет больше соответствует 
типологическому ряду продукции монетного двора Кенджде/Кенджек 690-х гг.х. [Петров, Байпаков, 
Воякин, 2014: 228-229, № 172-176] и отчасти Тараза [Петров, Байпаков, Воякин, 2014: 227, № 163-164]. 
Это вторая причина, которая заставляет нас отдавать предпочтение чтению именно Парканд / Берканд 
и т.п., а не Йаркенд.

Интересно, что в «Истории Армении» по сообщению одного из участков пути армянского 
царя Гетума I, возвращавшегося после посещения каана Мунгка хана (1254-1255 гг.), содержится 
упомянутый топоним. Причем, как раз в районе Тараза: «... переправившись через реку Илан-су 
и перейдя отроги горы ... достигли Таласа и ... после этого, повернув на северо-запад они прошли 
Кутукчин, Беркент, Сукулкент, Урусокан, Кайкан, Кузак, Камота, Кендакупр и Сегнак». Не будем здесь 
пытаться отождествить все эти перечисленные населенные пункты, как это было сделано Е.И. Агеевой 
и Г.И. Пацевичем, отметим лишь, что дорога царя пролегала от реки Талас через Беркент (Баркенд 
/ Парканд) на Кайканд (Кумкенд) – Кузак (Сузак) и через перевал Ак-Сумбе до Сегнака (Сыгнака) 
[Агеева, Пацевич, 1958: 209]. У меня нет никакой уверенности в том, что Кутукчин и Беркент были 
отождествлены авторами правильно. Если взять перевод с армянского языка К.П. Патканова извлечений 
из труда Киракоса Гандзакеци, опубликованного в 1874 г., то топонимы этой цепочки населенных 
пунктов приведены несколько иначе: Хутухчи-ханъ, Беркяндъ, Сугулханъ, Урусоганъ, Кайкяндъ, 
Хузахъ, т.е. Камоцъ, Хендахуйръ, Сегнахъ. Причем, в пояснениях переводчик указывает, что «Хутухчи-
ханъ» и «Бер-Кандъ» – местности не известные [Гандзакеци, 1974: 83, 131, №22 и 23]. Современный 
перевод источника опубликован в 1976 г. в серии академических изданий «Памятники литературы 
народов Востока». Здесь приведено следующее чтение этих топонимов: «(368) ... Потом, повернув с 
запада на север, поехали в Хутухчин, (369) Пергант, Сухул-хан, Уросо-хан, Каикант, Хузах, т.е. Камоц, в 
Хундахойр и Сгнах ...» [Гандзакеци, 1976: 224] Текст на армянском языке подготовил к изданию в 1961 
году К.А. Мелик-Огаджанян. Интересующие нас топонимы по этому изданию [Гандзакеци, 1961: 368-
369] в транслитерации текста выглядят следующим образом: 

Xut‛uxč‛inn – Perk‛ant‛n – Sułulłann – Urosołann - K‛ayik‛ant‛n – Xuzaxn or ē K‛amoc‛ – Xndaxoyrn – 
Słnaxn. В именительном падеже: 

Xut‛uxč‛in – Perk‛ant‛ – Sułulłan – Urosołan – K‛ayik‛ant‛ – Xuzax или K‛amoc‛2 – Xndaxoyr – Słnax. 
По-русски: 

2 K‛amoc‛ - армянское слово «там, где дуют ветра» (примечание А.В. Акопяна)
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Хутухчин – Перкант – Сугулган – Уросоган – Кайикант – Хузах – Камоц – Хндахойр – Сгнах)3. 
Заметим, что перевод 1874 г. интересующего нас абзаца был не совсем точен. Если К.П. Патканов 

переводит: «...после этого, повернув на северо-запад они прошли Кутукчин ...», то Л.А. Ханларян читает 
существенно иначе: «Потом, повернув с запада на север, поехали в Хутухчин ...». Это существенное 
замечание для понимания маршрута царя Гетума. Не вдаваясь в лингвистические особенности и 
варианты транслитерации с армянского языка, мы можем сопоставить топоним на монетах Беркенд / 
Паркенд / Парканд с топонимом, приведенным Киракосом Гандзакеци – Беркяндъ = Пергант = Perk‛ant‛. 
Это однозначно один и тот же топоним, тем более, что в обоих случаях речь идет о населенном пункте, 
находившемся рядом с р. Талас. Этот населенный пункт вполне мог входить в средневековую область 
Йанги (= Новую).

После такого отождествления возникает вопрос: не было ли двух названий у этого урбанистического 
центра? Ведь на медных монетах, битых на монетном дворе в этом населенном пункте, стоит Т.рар(?) 
или Б.рар(?), а возможно и П.рар(?). Возможно это не ошибка резчика, как мы полагали раньше, а 
сокращенное название монетного двора и топонима Берар?/ П.рар? Мы знаем примеры нескольких 
вариантов названий одного города, например, Барчин – Барчанлыг – Барчанлыгкенд (ныне городище 
Кышкала). 

Заключение.
Таким образом, открыт новый монетный двор Чагатаидского ханства на «Шелковом пути», 

чеканивший в конце XIII века медную и серебряную монету. Установлено средневековое название 
городища Актобе близ Бесагаша Жамбылской области – Парканд / Паркенд / Баркенд / Беркенд. 
Причем, возможно, существовало еще и второе название – П.рар? / Б.рар?
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Фото 1/1-2. Вид медных монет с изображением зверя.
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